
Что бы ни думали иные о большевизме, неоспоримо, что русская 
революция есть одно из величайших событий в истории челове
чества, а возвышение большевиков —  явление мирового значе
ния.

ДЖОН РИД

«НА ДЕЛОВУЮ ПбЧВУ», статья 
В. И. Ленина, посвящённая вопросам 
организации обороны Сов. Республики; 
направлена против авантюристич. линии 
«левых коммунистов», призывавших к 
«рев. войне» с герм, империализмом в 
условиях отсутствия у Сов. страны армии 
и организованного тыла. Опубл. в 
«Правде» 1 марта 1918 (см. ПСС, т. 35, с. 
408—09). Ленин отмечает, что вызван
ный нападением герм, войск рев. подъём 
в стране, готовность трудящихся встать 
по призыву партии на защиту Сов. власти 
и сражаться до последнего человека 
недостаточны для ведения войны с силь
ным противником: «Для ведения войны 
п о - н а с т о я щ е м у  необходим креп
кий организованный тыл. Самая лучшая 
армия, самые преданные делу революции 
люди будут немедленно истреблены про
тивником, если они не будут в достаточ
ной степени вооружены, снабжены про
довольствием, обучены» (там же, с. 408). 
Следует трезво оценить положение стра
ны, учесть силы, проверить весь хоз. 
механизм, наладить работу транспорта, 
ликвидировать голод в пром. городах, 
возобновить произ-во оружия и боепри
пасов, всюду установить рев. дисципли
ну. Старая армия развалилась. Кр. 
Армия представляет великолепный бое
вой материал, но её необходимо обучить, 
дисциплинировать, чтобы не сделать 
пушечным мясом для герм, орудий. Рабо
тать нужно, указывал Ленин, со скоро
стью воен. времени. Только при соблю
дении всех этих условий можно говорить 
серьёзно о войне. Ленин выразил глубо
кое убеждение, что революция справится 
с трудностями и одержит победу. 
«НАБРбСОК ПЛАНА НАУЧНО-ТЕХНИ
ЧЕСКИХ РАБОТ», статья В. И. Ленина, 
в к-рой сформулирована задача реорга
низации производит, сил Сов. России на 
базе новейших достижений науки и тех
ники; впервые выдвинута идея электри
фикации страны как основы такой реор
ганизации, дана развёрнутая программа 
деятельности АН и всех науч.-технич. 
сил России. Написана в апр. 1918, опубл. 
4 марта 1924 в «Правде» (см. ПСС, т. 36,
с. 228—31).

«Набросок плана...» вместе с др. 
ленинскими произв. того периода и в пер
вую очередь с работой «Очередные 
задачи Советской власти» содержит 
важнейшие идеи плана построения соц. 
общества в стране. Ленин обосновал 
необходимость глубоких качеств, прео
бразований нар. х-ва России и предложил 
АН образовать ряд комиссий для более 
быстрого составления плана реорганиза
ции пром-сти и экономич. подъёма Рос

сии. Он сформулировал оси. принципы 
плана: рационально разместить пром-сть 
с учётом близости сырья; обеспечить 
Сов. Республике возможность самосто
ятельно снабдить себя важнейшими 
видами сырья; сосредоточить произ-во 
на крупнейших предприятиях; электри
фицировать пром-сть и транспорт; при
менять электричество в с. х-ве; использо
вать непервоклассные сорта топлива, 
гидроресурсы, ветряные двигатели для 
получения электроэнергии. Ленин обра
щал внимание на пропаганду науч.-тех
нич. знаний, предлагал Наркомпросу 
ускорить издание материалов Комиссии 
по изучению естеств. производит, сил 
России, созданной АН ещё в 1915.

Ленинские идеи о реорганизации пром- 
сти и экономич. подъёме России на 
основе электрификации, о роли и задачах 
науки в решении нар.-хоз. проблем, выд
винутые уже в первые месяцы Сов. вла
сти, получили развитие и конкретизацию 
в последующих произв. Ленина и в разра
ботанном под его рук. плане ГОЭЛРО. 
«н а в Ал ь », судостроит. з-д акц. об-ва 
Николаевских судостроит., механич. и 
литейных з-дов (ныне Черномор, судо
строит. з-д в г. Николаеве). Осн. в 1897. 
В 1917 — 13 тыс. рабочих. Большевики 
з-да входили в объединённую с.-д. орг- 
цию, в авг. оформились цеховые орг-ции 
РСДРП(б), райком. Завком [образован в 
марте; 12 большевиков из 13 чл. 
(И. А. Чигрин, И. С. Скляр и др.)] ввёл
8-час. рабочий день, добился повышения 
зарплаты, разработал инструкцию о 
функциях и правах цеховых к-тов. Рабо
чие не позволили администрации 
закрыть з-д и установили контроль за 
произ-вом. По инициативе большевиков 
крест, подкомиссии завкома в июле рабо
чие безвозмездно помогли в уборке уро
жая крестьянам Елизаветградского у. 
Одновременно велась агитация среди 
крестьян. В сент. образован отряд Кр. 
Гвардии. 24 нояб. (7 дек.) на з-дах «Н.» и 
«Руссуд» началась забастовка протеста 
против пр-ва Центр, рады и с требова
нием признать СНК. Образован к-т по 
осуществлению декрета СНК о рабочем 
контроле, разработан план перевода 
з-дов на выпуск мирной продукции. 
Кр. Гвардия (в марте 1918 на з-дах 500 
бойцов) охраняла предприятия. Рабочие 
участвовали в боях с войсками Центр, 
рады, в установлении Сов. власти в 
Николаеве в янв. 1918. 
НАДЁЖДИНСКИЙ ЗАВЙД, металлур
гии. з-д акц. об-ва Богословского гор
ного округа в Пермской губ. (ныне 
металлургии, комбинат им. А. К. Серова 
в г. Серове Свердлов, обл.). Осн. в 1893

на базе медеплавильного з-да, построен
ного в 1764. В 1917 — св. 14 тыс. рабочих, 
в т. ч. ок. 4 тыс. военнопленных. Боль
шевики входили в объединённую с.-д. 
орг-цию (пред, большевик с 1904
A. Ф. Корнеев), в мае образовали само- 
стоят. орг-цию РСДРП(б) (70 чл., к 
окт. — 250 чл.). В марте рабочие доби
лись введения 8-час. рабочего дня, 
замены администрации; образован проф
союз. В мае после забастовки повышена 
зарплата на 20%. В июне оформился зав
ком, к-рый стал осуществлять контроль 
за произ-вом [пред. С. С. Заславский, 
прибывший по направлению Екатерин
бург. к-та РСДРП(б)]. В июле — нач. 
окт. администрация предпринимала 
попытки отменить 8-час. рабочий день, 
ликвидировать рабочий контроль, 
закрыть з-д. Большевизация рабочих 
орг-ций (в авг. после перевыборов в 
Совете треть деп. — большевики, среди 
них — Заславский, П. К. Зарин), созда
ние в сент. орг-ции рабочей молодёжи и 
Кр. Гвардии (орг. И. С. Никонов) спо
собствовали сплочению рабочих в борьбе 
против локаута. В сент. они участвовали 
во всеобщей уральской забастовке, 
поддержали всерос. стачку железнодо
рожников. Сов. власть установилась в 
кон. окт. мирным путём. 5(18) дек.
B. И. Ленин принял делегацию рабочих 
Богослов, горного округа (от Н. з. — 
большевик М. А. Андреев, слесарь). 
7(20) дек. з-ды округа национализирова
ны.
НАЗАРЕТЙН Амаяк Маркарович (1889—
1937), участник борьбы за Сов. власть в 
Грузии. Чл. Ком. партии с 1905. В 1917—18 
чл. Тифлисского к-та и Кавк. краевого 
к-та партии. В июне 1918 — февр. 1919 
нарком труда, зам. пред. СНК Терской 
сов. республики. В 1920—22 чл. и секр. 
Кавк. бюро ЦК РКП(б), чл. Ревкома 
Грузии, затем ЦК КП(б) Грузии. С 1922 
на др. парт, работе. В 1924—34 чл. ЦКК 
ВКП(б). Чл. ЦИК СССР.
НАКАЗ О ЗЕМЛЁ ( К р е с т ,  н а к а з  о 
з е м л е ) ,  совокупность крест, зем. тре

бований, представленных делегатами 
Первому Всероссийскому съезду кресть
янских депутатов в мае — июне 1917. 
Составлен как сводка наказов редакцией 
правоэсеровской газ. «Известия Все
российского Совета крестьянских де
путатов» и опубл. в Петрограде в этой 
газете 19 и 20 авг. (1 и 2 сент.) 1917. 
Наказ содержал ряд ошибочных положе
ний мелкобурж. эсеровской программы 
социализации земли, но в целом имел 
большое прогрессивное значение и при 
наличии Сов. власти его осуществление 
обеспечивало прочный союз рабочего
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класса с массой трудящегося крестьян
ства. В. И. Ленин проанализировал наказ 
в ст. «Из дневника публициста. Крестья
не и рабочие» и подчеркнул, что «только 
революционный пролетариат, только 
объединяющий его авангард, партия 
большевиков, может н а  д е л е  
выполнить ту программу крестьянской 
бедноты, которая изложена в 242-х нака
зах» (ПСС, т. 34, с. 114). Осн. раздел 
наказа (8 статей) был включён В. И. Ле
ниным в Декрет о земле. Самым важным 
требованием наказа была отмена част
ной собственности на землю, запрещение 
продажи, аренды земли и сдачи её в 
залог. Право пользования землёй полу
чали все граждане при условии обра
ботки её своим трудом (семьёй или в 
товариществе) без использования наём
ного труда. Наказ предусматривал, что 
землепользование должно быть уравни
тельным — земля будет распределяться 
между трудящимися по трудовой (ка
ждый получает столько земли, сколько 
может обработать своим трудом) или 
потребительской (земли даётся столько, 
чтобы доход от её обработки был доста
точным для существования семьи) норме. 
Изъятие земли из частного оборота, тру
довой характер землепользования и урав- 
нит. распределение земель могли обеспе
чить ликвидацию помещ. землевладения 
и крупного капиталистич. х-ва на земле и 
явиться средством ограничения кулац
кого х-ва, пока не созрели условия для 
полного соц. кооперирования крест, х-ва 
и ликвидации кулачества как класса. 
НАРВСКАЯ ЗАСТАВА в П е т р о г р а 
д е, юго-зап. пром. окраина города, про
лет. рев. район столицы. Ведущую роль в 
районе играл Путиловский з-д. Н. з. воз
никла в 19 в. за гор. чертой южнее Нарв- 
ских триумфальных ворот и р. Тарака- 
новки, вдоль дороги на Петергоф и Нар
ву. В 1917 Н. з. в адм. отношении явля
лась до Февр. революции Петергофским 
пригородным полицейским участком, 
позднее — Петергофским р-ном. Терр. 
Н. з. была в ведении Петергофского рай
онного совета (до апр. наз. Нарвским). 
Большевист. орг-ция Н. з. составляла 
Нарвско-Петергофский (Нарвский) р-н 
РСДРП(б).
НАРВСКИЙ РАЙйН П е т р о г р а д а ,  
адм., сов. и пром. р-н, в юго-зап. части 
города, морские ворота столицы, место 
расположения воинских частей. Больше
вики Н. р. входили в Моек. (Московско- 
Заставский), Нарвско-Петергофский 
(Нарвский) и Ж.-д. р-ны РСДРП(б). В 
адм. отношении Н. р. делился на 1-й, 2-й, 
3-й и 4-й Нарвские подрайоны. Граница 
р-на проходила по р. Фонтанке, Забал- 
канскому проспекту, линии ж. д. Объез
дной и Моск.-Виндаво-Рыбинской, р. 
Таракановке, Финскому заливу (включая 
о-ва Гутуевский, Канонерский, Вольный, 
Резвый). Нас. в р-не было св. 200 тыс. 
чел., в осн. трудящиеся. Здесь размеща
лись 10 пром. предприятий (с числом 
рабочих на каждом св. 500), крупнейшие: 
ф-ки — «Треугольник» (более 15 тыс.), 
Экспедиция заготовления гос. бумаг 
(7,5 — 9 тыс.), «Противогаз», «Анчар»; 
Морской порт, Балтийский и Варшав
ский вокзалы. Гл. мастерские Сев.-Зап. и

Балт. ж. д., трамвайный парк, электро
станции, гор. скотобойня. Числ. войск в 
р-не превышала 15 тыс.; дислоцированы 
гвард. полки Измайловский и Петроград
ский, 5-й ж.-д. батальон, находились 
Константиновское арт. и Николаевское 
кав. уч-ща и др. В Думе Н. р. большин
ство мест занимали меньшевики и эсеры, 
но к окт. заметную роль стали играть 
большевики (в окт. пред. С. А. Ушаков, 
меньшевик, тов. пред. М. С. Урицкий, 
большевик; пред. Управы Л. Н. Гер
штейн, кадет).

Совет Н. р. окончательно сформиро
ван в нач. апр., сначала эсеро-меньше- 
вист., к окт. большевизирован; не играл 
ведущей роли по отношению к Советам, 
образовавшимся в подрайонах. Советы 
2-го, 3-го и 4-го Нарвских подрайонов, 
созд. в сер. марта — нач. апр., к окт. 
большевизированы. Совет 3-го Нарвского 
подрайона занимался в осн. проф. вопро
сами, избегая политических; Совет 4-го 
Нарвского подрайона (сначала наз. 
«Моск.-Заставский районный совет», по 
расположению) с первых дней находился 
под влиянием большевиков. РСДРП(б) 
занимала сильные позиции в Н. р., 
поэтому после Июльских дней на его 
терр. перешёл ПК РСДРП(б), здесь 
завершал работу 6-й съезд РСДРП(б). 
Орг-ция «межрайонцев» Н. р. насчиты
вала в авг. ок. 2 тыс. чел., меньшеви
ков летом в р-не было 1,5 тыс., каде
тов в сент. 275 чел. Осенью в р-не 
отмечался рост влияния анархистов- 
синдикалистов. Кр. Гвардия Н. р. в 
окт. — ок. 1,5 тыс. чел. Подготовкой к 
Окт. восстанию рук. большевики 
Т. В. Барановский, А. Е. Васильев, 
И. И. Газа, И. Г. Егоров, А. М. Итки- 
на, С. М. Корчагин, С. В. Косиор, 
Ф. А. Лемешев. Рабочие и солдаты Н. р. 
охраняли юго-зап. подступы к столице, 
Балт. и Варшавский вокзалы, участво
вали в штурме Зимнего дворца. Наиболь
шее число голосов в Н. р. при выборах в 
Учредит, собрание в нояб. 1917 получили 
большевики.
НАРВСКО-ПЕТЕРГбФСКИЙ (НАРВ
СКИЙ) РАЙОН П е т р о г р а д а ,  парт, 
р-н РСДРП(б). Объединял большевиков 
Петергофского и 1-го, 2-го и 3-го подрай
онов Нарвского адм. р-на. Осн. силу 
парт, орг-ции р-на составляли рабочие 
Путиловского з-да. На собрании парт, 
орг-ции р-на 2(15) марта 1917 в цехе 
завода был избран первый легальный 
райком. Первый по числу большевиков 
парт, р-н столицы: в нач. марта было ок. 
800 чел., к 1(14) июля — 5274, к 
7(20) окт. — 7200 (ответств. организа
торы Э. П. Петерсон, С. В. Косиор). 
В ПК РСДРП(б) р-н представляли 
В. П. Алексеев, Т. В. Барановский,
В. Володарский, М. С. Горелик,
А. М. Иткина, Б. Г. Козловский, Кудин- 
кин, А. Г. Миничев, В. И. Невский, 
И. Я. Панов, Э. П. Петерсон, Д. Я. Чу- 
дин. В р-не активно работали 
Я. М. Свердлов, Г. К. Орджоникидзе, 
П. М. Войтик, М. А. Войцеховский, 
Т. С. Швецов и др. В сер. апр. создан 
Союз рабочей молодёжи р-на, объеди
нивший молодых рабочих Нарвского и 
Петергофского адм. р-нов и стоявший на

большевист. позициях (руководитель 
В. П. Алексеев, активисты — А. И. 
Афанасьев, И. В. Скоринко, П. П. Сте
панов и др.). Большевики Н.-П. р. 
занимали к окт. ключевые посты 
в думах и Советах Нарвского и Петер
гофского р-нов, играли руководя
щую роль в создании Кр. Гвардии, в Окт. 
вооруж. восстании.
НАРИМАНОВ Нариман Кербалай Над- 
жаф оглы (1870—1925), один из рук. 
борьбы за Сов. власть в Азербайджане, 
писатель. Чл. Ком. партии с 1905. В 1917 
пред, к-та «Гум- 
мет» и чл. Бакин, 
к-та РСДРП(б). В 
апр.—июне 1918 
комиссар гор. х-ва 
Бакин. СНК, с
1919 заведующий 
Ближневосточным 
отделом нкид 
РСФСР, зам. нар
кома по делам на
циональностей. В
1920 пред. Азерб. 
ревкома, пред.
СНК Азерб. ССР.
С 1922 пред. Союзного Совета ЗСФСР и 
один из пред. ЦИК СССР. С 1923 канд. в 
чл. ЦК РКП(б). Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. 
НАРКОМАТ (Н а р о д н ы й  к о м и с 
с а р и а т ) ,  центр, орган гос. управления 
отд. отраслью хоз. или культурного 
строительства в сов. республиках и в 
Союзе ССР. Н. созданы по декрету 2-го 
Всерос. съезда Советов от 26 окт. (8 
нояб.) 1917 об образовании Рабоче- 
Крест. пр-ва. Они осуществляли в рамках 
своей компетенции планирование, управ
ление, принимали непосредств. участие в 
законодательстве и представляли собой 
одну из частей гос. аппарата, при помощи 
к-рого пролетариат осуществлял свою 
власть. Во главе каждого Н. стоял народ
ный комиссару к-рый имел заместителей 
и в качестве совещат. органа коллегию. 
Н. были ответственны перед СНК, Пре
зидиумом ЦИК (СССР или ЦИК Респуб
лики). В 1946 Н. преобразованы в мин-ва 
(см. также ст. Совет Народных Комис
саров).
НАРКОМАТ в н у т р е н н и х  д ел
Р С Ф С Р  (НКВД). Создан по декрету 
2-го Всерос. съезда Советов от 26 окт. (8 
нояб.) 1917 об образовании Рабоче- 
Крест. пр-ва. Окончат, аппарат сформи
рован к янв. 1918. Состоял из 12 отделов. 
НКВД рук. сов. строительством и рабо
той местных Советов, рабоче-крестьян
ской милицией, угрозыском (с окт. 1918), 
войсками внутр. охраны (с 1919, с 1920 
войска внутр. службы), организацией 
исправит.-трудовых учреждений; комму
нальным х-вом; контролировал работу 
старых местных органов самоуправле
ния (в дек. передал контроль Наркомату 
местного самоуправления). В первые 
месяцы Сов. власти ведал ветеринарным 
делом (передал Наркомату земледелия), 
статистикой (передал в ВСНХ). Органы 
НКВД осуществляли ведение актов 
гражд. состояния, контролировали 
исполнение учреждениями распоряжений 
ВЦИК, СНК и местных Советов. На 
НКВД возлагалось проведение всеобщей

Н. Н. Нариманов.
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трудовой повинности, осуществление 
закона об отделении церкви от гос-ва. С 
1919 ведал устройством пленных и 
беженцев, делами об иностранцах (см. 
Ц ент ропленбеж ). К сер. авг. 1918 в 
центр, аппарате НКВД — 402 чел., в т. ч. 
88 чел. в Гл. управлении милиции. Мест
ными органами НКВД были отделы 
управления и коммунального х-ва испол
комов губ. и уездных Советов. Наркомы:
А. И. Рыков (1917), Г. И. Петровский 
(1917—19), Ф. Э. Дзержинский (1919— 
23).
н а р к о м Ат  г о с у д а р с т в е н н о г о
КОНТРОЛЯ Р С Ф С Р  (НКГК). Создан 
по декрету ВЦИК от 9 мая 1918 на базе 
Ц ент р а льн о й  ко н т р о ль н о й  ко ллеги и . 
Назначение — обеспечить надзор за 
всеми действиями сов. учреждений в 
области нар. х-ва, следить за точным 
исполнением директив СНК и ВЦИК. 
Первоначально занимался ревизиями 
финансов и имущества; проверкой пра
вильности ден. док-тов сов. учреждений, 
контролировал сохранность имущества 
не только гос., но и частнокапиталистич. 
предприятий пром-сти и торговли. К авг. 
1918 в центр, аппарате НКГК — 936 чел. 
Местные органы — учётно-контр. колле
гии при исполкомах губ. и уездных Сове
тов и спец, органы по отраслям — воен., 
ж.-д. и др. Наряду с местными органами 
НКГК с лета 1918 действовали рабочие 
инспекции на предприятиях и в учрежде
ниях, создаваемые профсоюзами. Опыт 
работы инспекций (избиравшихся трудя
щимися и из трудящихся), поиск наилуч
шей организации соц. контроля привели 
к преобразованию НКГК 7 февр. 1920 в 
Наркомат рабоче-крест. инспекции. Нар
комы: К. И. Ландер (1918— 19), И. В. 
Сталин (1919—20).
н а р к о м Ат  г о с у д а р с т в е н н о г о
ПРИЗРЁНИЯ Р С Ф С Р  (НКГП). Создан 
29 окт. (11 нояб.) 1917, участвовал в соз
дании единой системы гос. социального 
обеспечения трудящихся во всех случаях 
нетрудоспособности, занимался вопро
сами охраны материнства и младенче
ства. На него возлагалось попечение об 
инвалидах войны и их семьях, о престаре
лых, несовершеннолетних. НКГП были 
переданы дела, имущество (в т. ч. ден. 
средства) быв. благотворит, ведомств. С 
марта 1918 вёл учёт и регулирование всех 
вопросов о пенсиях и пособиях. С целью 
вовлечения рабоче-крест. масс в органи
зацию социального обеспечения при 
НКГП в марте 1918 созд. выборный Нар. 
совет социального обеспечения; такие 
советы образовались также и при мест
ных органах НКГП — отделах собеса при 
исполкомах Советов. В авг. 1918 в аппа
рате НКГП — 286 чел. 26 апр. 1918 пере
именован в Наркомат социального обес
печения РСФСР. Наркомы: А. М. Кол- 
лонтай (1917—18), А. Н. Винокуров 
(1918—21).
н а р к о м Ат  г о с у д а р с т в е н н ы х
ИМУЩЕСТВ Р С Ф С Р  (НКГИ). Создан 
9(22) дек. 1917 для охраны и передачи 
заинтересованным ведомствам (гл. обр. 
Наркомату просвещения РСФСР) учре
ждений и имуществ быв. Мин-ва двора, 
подведомств, ему Певческой капеллы, 
Придворного оркестра, парков, дворцов,

имп. Академии театров, Академии худо
жеств и др., а также ликвидированных к 
янв. 1918 ряда дворцовых ведомств. 11 
июля 1918 НКГИ упразднён, его аппарат 
(15 чел.) вошёл в состав Наркомпроса, 
функции перешли Отделу музеев и 
охраны памятников. Наркомы: В. А. Ка
релин (1917—18), П. П. Малиновский (и.
о. наркома) (1918).
н а р к о м Ат  д в о р ц о в  р е с п у б л и к и ,
встречающееся в док-тах и лит-ре назв. 
Н арком ат а государст венны х им ущ ест в  
РСФСР.
н а р к о м Ат  з д р а в о о х р а н ё н и я
Р С Ф С Р  (НКЗ). Создан по декрету 
СНК от 11 июля 1918 на базе С овет а вра
чебны х к о л ле ги й  для создания единой 
гос. системы здравоохранения, к-рой до 
Окт. революции в России не было. Орга
низовывал бесплатную мед. помощь 
населению, снабжение аптечными това
рами, охрану материнства и младенче
ства, охрану здоровья красноармейцев и 
рабочих на предприятиях, мед.-сан. 
обслуживание на водном и ж.-д. транс
порте, в уч. заведениях Наркомпроса, 
сан. обслуживание и сан. просвещение, 
курортное дело; начал борьбу с инфекц. 
и социальными болезнями; приступил к 
выработке сан. законодательства соц. 
гос-ва. К авг. 1918 в центр, аппарате 
НКЗ — 69 чел. Местные органы — 
отделы здравоохранения исполкомов 
Советов, кроме того, существовали мед.- 
сан. управления наркоматов и ведомств. 
Нарком Н. А. Семашко (1918—30).
н а р к о м Ат  з е м л е д ё л и я  р с ф с р
(НКЗ). Создан по декрету 2-го Всерос. 
съезда Советов от 26 окт. (8 нояб.) 1917 
об образовании Рабоче-Крест. пр-ва. 
Первоочередной задачей НКЗ было 
руководство проведением в жизнь 
Д екр ет а  о  зем ле, деятельностью мест
ных Советов и волостных зем ельны х  
ко м ит ет ов. Рев. преобразования тормо
зились лев. эсерами, преобладавшими в 
аппарате НКЗ в нояб. 1917 — марте 
1918. Они добивались ликвидации НКЗ и 
превращения Гл. зем. к-та (созд. при 
бурж. Врем, пр-ве) в высший зем. орган, 
независимый от СНК; препятствовали 
передаче дел зем. отделам Советов 
(местные органы НКЗ, созд. с янв. 1918). 
С приходом к руководству в НКЗ боль
шевиков (кон. марта 1918) он стал 
активно проводить агр. политику партии 
в деревне; завершилась чистка аппарата 
быв. Мин-ва земледелия от остатков 
контррев. элементов; зем. к-ты были рас
пущены или преобразованы в зем. отделы 
Советов, проводилась политика ограниче
ния кулачества, пресекались его контр
рев. выступления; налаживалось агро
номии., агротехнич., вет. обслуживание 
с. х-ва. Начался гос. засев хлебов на зем
лях, не находившихся в пользовании отд. 
лиц или коллективов. НКЗ участвовал в 
борьбе с прод. кризисом, кулацким сабо
тажем хлебозаготовок, в организации 
деревенской бедноты, рук. уборочными 
и заготовит, отрядами. В НКЗ были 
отделы: текущей зем. политики (при нём 
бюро по организации ком м ун  и подотдел 
культурных имений, летом 1918 преобра
зован в подотдел с о вхо зо в  отдела обоб
ществления), с. х-ва, зем. улучшений,

опытный, животноводства, лесной, с.-х. 
экономики и статистики, кустарной 
пром-сти, уч., издат. и др. При НКЗ 
состояли Рос. ин-т с.-х. наук, Ботанич. 
сад, Кустарный и С.-х. музеи. НКЗ пере
даны предприятия, кредиты и имущество 
упразднённого Гл. управления гос. кон
нозаводства (25 апр. 1918); отдел по орга
низации посевной площади из Нарком
прода (2 мая 1918); имения, с.-х. предпри
ятия и земли общегос. значения (1 окт. 
1918). К сер. авг. 1918 в аппарате НКЗ — 
1159 чел. Наркомы: В. П. Милютин
(1917), А. Г. Шлихтер (1917), А. Л. 
Колегаев (1917— 18), С. П. Середа 
(1918—21).
н а р к о м Ат  и м у щ е с т в  р о с с и й с 
к о й  РЕСПУБЛИКИ, встречающееся в 
док-тах и лит-ре назв. Н арком ат а госу
дарст венны х им ущ ест в  РСФСР.
н а р к о м Ат  м ё с т н о г о  с а м о у п -
РАВЛЁНИЯ Р С Ф С Р  (НКМС). Создан 
19 дек. 1917 (1 янв. 1918) по пост. ВЦИК 
от 10 (23) дек. 1917 на базе управления 
местного х-ва Н арком ат а вн ут р енн и х  
дел  РСФСР для объединения деятельно
сти всех гор. и земских учреждений. 
Имел отделы: по делам местного х-ва, 
волостных земств, гор. х-ва; дорожный; 
строительно-технич. к-т и др. После лик
видации быв. м ест ны х орга но в  само
у п р а вле н и я  и передачи их функций мест
ным Советам НКМС упразднён в июне 
1918; его аппарат передан в ведение 
НКВД. Нарком В. Е. Трутовский.
н а р к о м Ат  н а р 6 д н о г о  п р о с в е -
ЩЁНИЯ, встречающееся в док-тах и лит
ре назв. Н арком ат а просвещ ения  
РСФСР.
н а р к о м Ат  п о  в н у т р е н н и м  д е л а м ,
см. Н арком ат  вн ут р енн и х  дел.
н а р к о м Ат  п о  в о ё н н ы м  д е л Ам
Р С Ф С Р  (Наркомвоен). Создан по 
декрету 2-го Всерос. съезда Советов от 
26 окт. (8 нояб.) в составе Рабоче-Крест. 
пр-ва в виде К ом ит ет а по военны м  и  
м орским  делам ; в нач. нояб. 1917 органи
зована коллегия Наркомата — С овет  
народ ны х ком иссаров по  военны м  и м о р 
ским  делам . Первонач. задачами Нар- 
комвоена были демократизация и демо
билизация старой армии; чистка от 
контррев. элементов быв. Воен. мин-ва и 
реорганизация его аппарата, использова
ние воен. специалистов. Были ликвиди
рованы политич. органы мин-ва, реорга
низованы технич. и снабженч. органы. 
16(29) дек. 1917 СНК принял подготов
ленные Наркомвоеном декреты «О 
выборном начале и об организации вла
сти в армии» (армия подчинялась СНК; 
подразделения, части и соединения — 
С олдат ским  ком ит ет ам ; вводилась 
выборность комсостава и др.) и «Об 
уравнении всех военнослужащих в пра
вах» (упразднялись все воинские чины и 
звания, отменялись связанные с ними 
преимущества и др.), к-рые ускорили 
демократизацию армии (завершилась в 
янв. 1918). Одновременно Наркомвоен 
решал задачи создания Кр. Армии и 
управления ею. Центр, учреждения Нар- 
комвоена: отдел, затем Комиссариат по 
демобилизации старой армии, Всерос. 
коллегия по формированию Кр. Армии, 
затем Всерос. гл. штаб; Всерос. Бюро
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Н А Р К О М А Т  ПО ДЕЛАМ НАЦИО НАЛ Ь НО СТ ЕЙ  (1917-1918 гг.)воен. комиссаров и др. Наркомвоен осу

ществлял управление сухопутными войс
ками, учёт формируемых соединений, 
руководство обеспечением и снабжением 
армии, сан.-мед. обслуживание, финанси
рование армии, разработку уставов и 
воинских инструкций и др. Военно-опера
тивное руководство боевыми действиями 
осуществляли Оперативный отдел штаба 
Моек. воен. округа, Революционный 
полевой штаб при Ставке Верховного 
главнокомандующего и Комитет рево
люционной обороны Петрограда, с 
марта 1918 — Высший военный совет. К 
авг. 1918 в аппарате Наркомвоена — 2558 
чел. С сент. 1918 оперативное руковод
ство воен. действиями осуществлял Рев
военсовет Республики, к-рый возглавлял 
нарком по воен. и мор. делам. Местные 
органы Наркомата — военные отделы. 
Наркомы: В. А. Антонов-Овсеенко,
Н. В. Крыленко и Н. И. Подвойский 
(нояб. 1917—18), Л. Д. Троцкий (1918— 
22).
н а р к о м Ат  по  ДЕЛАМ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНЫМ Р С Ф С Р ,  см. Наркомат 
путей сообщения РСФСР.
н а р к о м Ат  по  д е л а м  и н о с т р Ан
НЫМ, встречающееся в док-тах и лит-ре 
назв. Наркомата по иностранным делам 
РСФСР.
н а р к о м Ат  по  д е л Ам н а ц и о н а л ь 
н о с т е й  Р С Ф С Р  (Наркомнац). Соз
дан по декрету 2-го Всерос. съезда Сове
тов от 26 окт. (8 нояб.) 1917 об образова
нии Рабоче-Крест. пр-ва. Задачи Нар- 
комнаца — практич. осуществление нац. 
политики Сов. власти: право народов 
России на самоопределение, равенство и 
суверенитет, свободное развитие. Содей
ствовал организации нац. республик, 
обл., вёл работу с нац. кадрами. Деятель
ность была направлена на упрочение в 
нац. р-нах завоеваний соц. революции, 
преодоление экономии. и культурной 
отсталости нац. окраин, воссоздание на 
новых, соц. началах гос. единства стра
ны. Вёл работу по воспитанию и укре
плению отношений дружбы и сотрудни
чества между трудящимися всех нацио
нальностей; боролся с проявлениями 
шовинизма и бурж. национализма, сепа
ратизма; начал издавать литературу на 
яз. ранее угнетённых народов; участво
вал в выработке программных док-тов: 
Декларации прав народов России, обра
щения «Ко всем трудящимся мусульма
нам России и Востока» и др. Состоял из 
нац. комиссариатов и нац. отделов (см. 
схему), к-рые информировали о меро
приятиях Сов. власти нерусские народы; 
вели среди них политич. и культ.-прос
вет. работу. Общими для всех комисса
риатов и отделов были столы (отделы): 
агитации и пропаганды Сов. власти, 
связи нац. комиссариатов, редакции, 
подготовки общих декретов, связи с 
заграницей, статистики. В авг. 1918 в 
аппарате Наркомнаца — 222 чел. На 
места Наркомнац посылал своих предста
вителей; там, где среди рус. населения в 
значит, количестве проживали др. наро
ды, при Советах образованы нац. комис
сариаты и отделы — в 1918 св. 100 в 40 
губ. Наркомнац и его местные органы 
организовывали народы нац. окраин для

борьбы с контрреволюцией, занимались 
прод. снабжением, налаживанием нар. 
х-ва, социального обеспечения и т. п.; 
летом 1918 участвовали в формировании 
нац. частей Кр. Армии. Наркомнац 
сыграл значит, роль в подготовке обра
зования СССР (см. Советское нацио
нально-государственное строитель
ство). В 1923 ВЦИК принял решение об 
упразднении выполнившего свои задачи 
Наркомнаца. Нарком И. В. Сталин.
н а р к о м Ат  по  д е л Ам  п р о д о в о л ь 
с т в и я , встречающееся в док-тах и лит
ре назв. Наркомата продовольствия 
РСФСР.
н а р к о м Ат  по  д е л Ам  т о р г б в л и  и
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, встречающееся в 
док-тах и лит-ре назв. Наркомата тор
говли и промышленности РСФСР.
н а р к о м Ат  по  и н о с т р а н н ы м  
д е л Ам  р с ф с р  ( н к и д ).  со зда н  по
декрету 2-го Всерос. съезда Советов от 
26 окт. (8 нояб.) 1917 об образовании 
Рабоче-Крест. пр-ва. Программой 
деятельности явился ленинский Декрет о 
мире. НКИД опубл. св. 100 секретных 
дипл. док-тов царского и бурж. Врем, 
пр-в, разоблачавших их антинар. поли
тику и грабит, характер империалистич. 
войны. Добивался установления отноше
ний со всеми гос-вами на основе вырабо
танных В. И. Лениным принципов Сов. 
внеш. политики: мирного сосуществова
ния гос-в с разл. социально-политич. 
строем, признания равенства и суверени
тета всех гос-в, невмешательства в их 
внутр. дела. Деятельность НКИД в пер
вый период протекала в условиях дипл. 
изоляции рабоче-крест. гос-ва. Бурж. 
пр-ва отказывались признать Сов. 
власть. В то же время они сохраняли в 
Сов. России своих представителей, пору

чали им вступать в неофиц. отношения с 
Сов. пр-вом, создавая беспрецедентное в 
дипл. практике положение. К концу дек. 
1917 выработана структура НКИД и соз
дан его аппарат (в авг. 1918 — 287 чел.), 
в портовых городах и в Ташкенте находи
лись уполномоченные НКИД. Создава
лись первые сов. представительства за 
границей; деятельность их была затруд
нена — они не имели дипл. иммунитета. 
Первыми сов. полпредами в 1917 — 18 
были В. В. Боровский (сканд. страны), 
П. Симонов (Австралия), А. А. Иоффе 
(Германия). Пр-ва Австрии и Швейцарии 
отказались принять, а Великобрита
нии — признать назначенных в эти 
страны сов. полпредов. Наркомы: 
Л. Д. Троцкий (1917—18), Г. В. Чичерин 
(1918—23).
н а р к о м Ат  по  м ё с т н о м у  с а м о - 
у п р а в л ё н и ю , встречающееся в док- 
тах и лит-ре назв. Наркомата местного 
самоуправления.
н а р к о м Ат  по  м о р с к й м  д е л Ам
Р С Ф С Р  (НКМД). Создан по декрету 2
го Всерос. съезда Советов от 26 окт. (8 
нояб.) 1917 об образовании Рабоче- 
Крест. пр-ва в составе Комитета по 
военным и морским делам. По декрету 
СНК от 30 янв. (12 февр.) 1918 образо
вана коллегия НКМД на основе Верхов
ной морской коллегии. По пост. СНК от 
22 февр. 1918 стал наз. НКМД. Проводил 
демобилизацию старого воен. флота, 
создавал Рабоче-Крест. Кр. Флот [по 
декрету СНК от 29 янв. (11 февр.) 1918], 
руководил его боевыми действиями. 
Центр, учреждения НКМД: Мор. ген. 
штаб; Гл. управление кораблестроения; 
Гл. мор. хоз. управление; Гл. управление 
личного состава флота; управления мор.
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авиации и воздухоплавания, мор. строи
тельное, мор. уч. заведений и др. Мест
ные органы состояли из ЦК морей, фло
тов и флотилий. По пост. Реввоенсовета 
Республики от 17 дек. 1918 руководство 
воен.-мор. делом перешло к Мор. отделу 
РВС Республики; упразднение коллегии 
НКМД означало ликвидацию НКМД. 
Все учреждения НКМД вошли в Мор. 
отдел РВС Республики.
н а р к о м Ат  по  ф и н а н с о в ы м
ДЕЛАМ, встречающееся в документах 
и литературе назв. Наркомата финансов 
РСФСР.
НАРКОМАТ ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ
Р С Ф С Р  (НКПТ). Создан по декрету 
2-го Всерос. съезда Советов от 26 окт. (8 
нояб.) 1917 об образовании Рабоче- 
Крест. пр-ва для руководства средствами 
связи общего пользования (почта, теле
граф, телефон, радио), контроля за 
строительством и эксплуатацией всех 
видов связи и радиовещания, находив
шихся в ведении др. наркоматов, 
ведомств и отд. граждан, распростране
ния газет и журн. Контролировал сведе
ния, передаваемые Петрогр. телегр. 
агентством. Для преодоления саботажа 
чиновников быв. Мин-ва связи в учре
ждения связи назначались спец, комисса
ры, был распущен контррев. эсеро-мень- 
шевист. Всероссийский почтово-теле
графный союз. В целях централизации 
связи СНК в апр. 1918 принял декрет «Об 
организации управления почтово-теле
графным делом». В июне 1918 СНК 
поставил перед НКПТ задачу централи
зации радио-технич. дела; в наркомате 
был созд. Радио-технич. совет, НКПТ 
явился инициатором создания воен. аппа
рата связи. К сер. авг. 1918 в аппарате 
НКПТ — 277 чел. На местах НКПТ уна
следовал экстерриториальную (окруж
ную) систему; переход к погубернской 
системе начался в кон. 1918. Гу& управ
ления постепенно вошли в состав губ- 
исполкомов на правах отделов. Нарко
мы: Н. П. Авилов (Глебов) (1917), 
П. П. Прошьян (1917—18), В. Н. По
дбельский (1918—20).
н а р к о м Ат  п р о д о в о л ь с т в и я
Р С Ф С Р  (НКП). Создан по декрету 
2-го Всерос. съезда Советов от 26 окт. (8 
нояб.) 1917 об образовании Рабоче- 
Крест. пр-ва. В 1-й период гл. направле
ниями в работе НКП были слом старого 
и создание нового, сов. продаппарата в 
центре и на местах, осуществление хлеб
ной монополии, организация заготовок и 
товарообмена в деревне, подвоз продук
тов в пром. центры, их учёт и распреде
ление. Деятельность НКП проходила в 
условиях прод. кризиса, сопротивления и 
саботажа чиновников быв. Мин-ва про
довольствия и всей буржуазии, стремив
шейся использовать голод для борьбы с 
Сов. властью. В связи с обострением 
прод. трудностей весной и летом 1918 
декретами В ЦИК и СНК наркомату 
были предоставлены чрезвычайные пол
номочия по борьбе с сел. буржуазией, 
укрывающей хлеб и спекулирующей им, 
введена продовольственная диктатура; 
НКП реорганизован для усиления цент
рализации руководства всем прод. делом.

Из Наркомата финансов в НКП передано 
Управление зернохранилищ. НКП прив
лекал рабочих и крест, бедноту к прове
дению своих мероприятий. Важнейшим 
направлением деятельности НКП была 
организация продразвёрстки, к-рую осу
ществляли продотряды, вливавшиеся в 
единую Продовольственно-реквизиц. 
армию НКП (при нем в мае было созд. 
Гл. управление Продармии), и комбеды. 
Большое внимание уделялось снабжению 
и распределению продуктов, в первую 
очередь снабжению детей (в 1919 
декреты о дет. питании, о едином клас. 
пайке и др.). К сер. авг. 1918 в центр, 
аппарате НКП — 1715 чел. НКП опи
рался на губ., уездные и волостные про
довольственные комитеты при испол
комах Советов и спец, орг-ции — Чрез
вычайный обл. прод. к-т Юга России 
(Чокпрод), Уральский обл. совет снаб
жения (Уралснабжение), Краевой эконо
мия. совет Зап. Сибири и Приуралья 
(Крайсовет). Наркомы: И. А. Теодоро
вич (1917), А. Г. Шлихтер (1917—18), 
А. Д. Цюрупа (1918—21).
НАРКОМАТ ПРОСВЕЩЁНИЯ Р С Ф С Р  
(НКП). Создан по декрету 2-го Всерос. 
съезда Советов от 26 окт. (8 нояб.) 1917 
об образовании Рабоче-Крест. пр-ва. 
Задачи: введение всеобщего обязат. бес
платного обучения, подготовка педаго
гия. кадров; организация единой трудо
вой школы (одним из первых меропри
ятий было проведение в жизнь декрета 
об отделении церкви от гос-ва и школы 
от церкви); организация сов. аппарата 
просвещения в центре и на местах, выра
ботка новых установок в области просве
щения, завоевание на сторону Сов. вла
сти старого учительства, науч. и творч. 
интеллигенции. Для привлечения всех 
слоёв общественности к делу нар. обра
зования 9(22) нояб. 1917 была созд. Госу
дарственная комиссия по просвещению,

4(17) дек. — «Союз учителей-интерна- 
ционааистов». Но Гос. к-т по нар. обра
зованию (созд. при бурж. Врем, пр-ве), 
Всероссийский учительский союз (ВУС) 
и чиновники быв. Мин-ва нар. просвеще
ния саботировали распоряжения НКП и 
участие в Гос. комиссии. 20 нояб. (3 дек.) 
1917 Гос. к-т упразднён, 23 дек. 1918 рас
пущен ВУС. По пост. НКП от 21 янв. 
(3 февр.) 1918 были ликвидированы мест
ные органы быв. Мин-ва; созд. органы 
НКП — отделы нар. образования при 
исполкомах местных Советов. В июле в 
НКП перешли художеств, учреждения 
упразднённого Наркомата государ
ственных имуществ (наркоматы уже с 
дек. 1917 объединяли свою деятель
ность). С июня 1918 в Наркомпросе

Нагрудный флажок.



328 НАРКОМАТ
сосредоточилось всё 
управление ср. и 
высш. школой, до
школьным воспита
нием, политпросвет
работой, профоб
разованием, издат. 
делом, науч. учре
ждениями, театра
ми, музеями, биб- 
ками. Организовы
вал руководство 
лит-рой и иск-вом.
НКП осуществил 
реформу школьного 
образования — соз
дал единую, доступ
ную всем детям тру
дящихся трудовую 
школу; провёл демократизацию и пере
стройку высш. школы; организовал 
дешёвое издание произв. классиков, уч. и 
просвет, лит-ры. С весны 1918 приступил 
к монументальной пропаганде; провёл 
реформу архит. дела — создание единого 
гос. архит. фонда. К сент. 1918 в НКП 
28 отделов; в окт. 1918 образован отдел 
просвещения нац. меньшинств. Нар
ком А. В. Луначарский (1917—29). 
НАРКОМАТ ПУТЁЙ СООБЩЕНИЯ 
Р С Ф С Р  (НКПС). Создан по декрету 
2-го Всерос. съезда Советов от 26 окт. (8 
нояб.) 1917 об образовании Рабоче- 
Крест. пр-ва (первонач. наз. Наркомат 
по делам железнодорожным). Первооче
редными задачами НКПС были преодо
ление саботажа чиновников и высш. слу
жащих быв. Мин-ва путей сообщения и 
адм. частных жел. дорог, борьба с разру
хой на транспорте. С помощью рабочих и 
служащих Петрогр. и Моек. ж.-д. узлов 
созд. аппарат НКПС. Во главе управле
ний жел. дорог поставлены комиссары. 
После роспуска эсеро-меньшевист. Вик- 
желя и создания Викжедора НКПС' сос
редоточил в своих руках руководство ж.- 
д. транспортом и передал ВСНХ управле
ние внутр. водными путями (в марте 
1918) и шосс. дорогами (в апр. 1918). По 
декрету ВЦИК и СНК от 31 мая 1918 
созд. Гл. совет путей сообщения — высш. 
орган, руководящий работой НКПС, в 
составе: нарком и коллегия НКПС, пред
ставители от ВЦИК, наркоматов, Вик
жедора, Виквода, Викшоса. НКПС уста
новил на ж.-д. транспорте централиза
цию управления, единоначалие, строжай
шую дисциплину. В условиях начавшейся 
Гражд. войны для пресечения местниче
ства, саботажа создавались на местах 
военно-рев. ж.-д. к-ты. НКПС вместе с 
Наркомпродом решал одну из важней
ших гос. задач — преодоление прод. кри
зиса, налаживание снабжения пром. 
центров и Кр. Армии. В авг. 1918 в 
центр, аппарате НКПС — 1920 чел. 
Местными органами были сначала управ
ления жел. дорог, с июля 1918 — округа 
путей сообщения (управления жел. дорог 
чаще всего не упразднялись). Наркомы: 
М. Т. Елизаров (1917—18), А. Г. Рогов
(1918), П. А. Кобозев (1918), В .  И. Не
вский (1918—19).
НАРКОМАТ СОЦИАЛЬНОГО о б е с п е - 
ЧЁНИЯ, см. Наркомат государствен
ного призрения РСФСР.

НАРКОМАТ ТОРГОВЛИ и п р о м ы ш 
л е н н о с т и  Р С Ф С Р  (НКТП). Создан 
по декрету 2-го Всерос. съезда Советов 
26 окт. (8 нояб.) 1917 об образовании 
Рабоче-Крест. пр-ва для руководства 
пром-стью, внеш. и внутр. торговлей. В 
дек. того же года передал пром. отделы 
быв. мин-ва и национализиров. пром. 
предприятий в ведение ВСНХ. Устано
вил жёсткий контроль над частной тор
говлей и ценами, нормировал прибыль 
частных торговцев, управлял гос. торг, 
предприятиями, регулировал кооп. тор
говлю. До февр. 1918 ведал торг. мор. 
флотом и портами (передал ВСНХ). Рук. 
внешнеторг. операциями на основе 
монополии внеш. торговли, введённой 22 
апр. 1918, — выдавал разрешения на 
ввоз, транспортировку и разгрузку 
загран. товаров, рук. частью пром-сти, 
связанной с экспортом, разрабатывал 
торг, договоры и др. В мае 1918 заклю
чил контракт со швед, фирмой «Юнсон и 
К0». Руководство внутр. торговлей в мае 
1918 передал Наркомату продоволь
ствия РСФСР. 29 июня 1918 в НКТП из 
Наркомата финансов переданы Главное 
управление погранохраны, Департамент 
таможенных сборов (преобразован в Гл. 
управление таможенного контроля). К 
авг. 1918 в центр, аппарате НКТП — 356 
чел., в тамож. орг-циях — 441 чел. Мест
ные органы в составе губ. и обл. испол
комов — отделы торговли и пром-сти, 
при гор. и уездных исполкомах — торг, 
инспекции (их правовое положение 
утверждено в июле 1918). С кон. 1918 
ведал только вопросами внеш. торговли, 
местные органы были упразднены. Нар
комы: В. П. Ногин (1917), А. Г. Шляп
ников (врио наркома; 1917—18),
В. М. Смирнов (1918), М. Г. Броньский 
(зам. наркома; 1918), Л. Б. Красин 
(1918—23). НКТП в 1920 преобразован в 
Наркомат внеш. торговли (НКВТ). 
НАРКОМАТ ТРУДА Р С Ф С Р  (НКТ). 
Создан по декрету 2-го Всерос. съезда 
Советов от 26 окт. (8 нояб.) 1917 об обра
зовании Рабоче-Крест. пр-ва. Аппарат 
сформирован на базе Петрогр. профсо
юза металлистов. НКТ 29 окт. (11 нояб.)
1917 принял декрет о введении 8-час. 
рабочего дня, 30 окт. (12 нояб.) 1917 — 
декрет о социальном страховании, 11(24) 
дек. 1917 — положение о страховании на 
случай безработицы. Усилия НКТ были 
направлены на регулирование условий 
труда и их соблюдение, на защиту инте
ресов рабочих (разрешение трудовых 
конфликтов между ними и нанимателя
ми, орг-ция социального страхования), на 
регулирование рынка труда (учёт и рас
пределение рабочей силы, борьба с без
работицей). Установленные НКТ усло
вия труда распространялись на работни
ков гос. и частных предприятий. С янв.
1918 НКТ организовывал биржи труда, 
занимался тарификацией. Он участвовал 
в подготовке первого сов. Кодекса зако
нов о труде РСФСР (КЗОТ) (опубл. 10 
дек. 1918). Пост. НКТ были направлены 
на улучшение условий труда, согласовы
вались с ВЦСПС; местные органы НКТ 
опирались на фабзавкомы и месткомы. К 
сер. авг. 1918 в аппарате НКТ — 230 чел. 
Местные органы сначала были и при отд.

профсоюзах, с кон. 1918 ими повсеместно 
стали отделы труда при исполкомах губ., 
а затем и уездных Советов. НКТ 4 нояб. 
1919 объединён с Наркоматом социаль
ного обеспечения в Наркомат труда и 
социального обеспечения РСФСР. 21 
апр. 1920 наркоматы разделены. Нарко
мы: А. Г. Шляпников (1917—18), В. В. 
Шмидт (1918—28).
НАРКОМАТ ФИНАНСОВ Р С Ф С Р  
(НКФ). Создан по декрету 2-го Всерос. 
съезда Советов от 26 окт. (8 нояб.) 1917 
об образовании Рабоче-Крест. пр-ва. В 
первую очередь поставил на службу Сов. 
власти Госбанк. 11(24) нояб. 1917 за 
отказ признать Сов. власть и за саботаж 
были уволены руководящие чиновники 
быв. Мин-ва финансов и Госбанка. 14(27) 
дек. 1917 декретами о национализации 
банков и о ревизии стальных ящиков 
(сейфов) в банках буржуазия лишена гл. 
источника финансирования контррев. 
заговоров. НКФ занял все ключевые 
позиции в области финансов. В дек. 1917 
путём объединения Госбанка с национа- 
лизиров. частными банками создан в 
составе НКФ Народный банк. НКФ осу
ществлял кассовое обслуживание сов. 
учреждений и предприятий; устанавливал 
и взимал налоги, разрабатывал проект 
ден. реформы (проведена в 1922), 
систему общих налоговых мероприятий. 
Важное место в работе НКФ заняли 
вопросы упорядочения сметно-бюджет
ного дела, финансово-бюджетной дисци
плины. Летом 1918 НКФ передал в Нар
комат продовольствия РСФСР Управ
ление зернохранилищ, в Наркомат тор
говли и промышленности — Гл. управ
ление погранохраны и Департамент 
тамож. сборов. К сер. авг. 1918 в аппа
рате НКФ — 1138 чел. и 3287 чел. в Нар. 
банке с его местными отделениями. 
Местными органами НКФ были финот
делы при исполкомах Советов. Нарко
мы: И. И. Скворцов-Степанов (1917, к 
работе не приступал, фактически рук. 
В. Р. Менжинский), Менжинский (1918), 
И. Э. Гуковский (1918), Н. Н. Крестин- 
ский (1918—22).
НАРКОМАТ ЮСТИЦИИ Р С Ф С Р  
(НКЮ). Создан по декрету 2-го Всерос. 
съезда Советов от 26 окт. (8 нояб.) 1917 
об образовании Рабоче-Крест. пр-ва. 
Подготовил декреты о суде, из к-рых № 1 
[22 нояб. (5 дек.) 1917] ликвидировал 
бурж. судоустройство и судопроизвод
ство, установил нар. суды для обще- 
гражд. дел [кассац. инстанцией учре
ждены съезды (Советы) нар. судей] и 
ревтрибуналы для дел о контррев. пре
ступлениях. НКЮ наблюдал за соблюде
нием рев. законности; организовывал 
сов. нотариальные органы; налаживал 
юридич. помощь населению; контроли
ровал работу зем. и арбитражных комис
сий; осуществлял надзор за местами 
лишения свободы и исправит.-трудовыми 
учреждениями; проводил в жизнь закон 
об отделении церкви от гос-ва. На осно
вании декретов о суде НКЮ ввёл в сов. 
судопроизводство участие в суде нар. 
заседателей, выборность судей и заседа
телей, гласность процесса, право обвиня
емого на защиту, судопроизводство на яз. 
местного населения, независимость судей
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и подчинение их только закону (в первый 
год Сов. власти — рев. правосознанию,
т. к. сов. законодательство только скла
дывалось). Лев. эсеры, входившие в рук. 
НКЮ в дек. 1917 — марте 1918, тормо
зили перестройку суд. органов, пытались 
использовать НКЮ для срыва работы 
ВЧ К.Ожесточ. сопротивление сил реак
ции рев. преобразованиям вынудило Сов. 
власть применять органы непосредств. 
воздействия (рев. следств. комиссии, 
ревтрибуналы, ВЧК), независимые от 
НКЮ. К сер. авг. 1918 в аппарате 
НКЮ — 140 чел. На местах работали сна
чала комиссары юстиции губисполкомов 
Советов, с сер. 1918 отделы губ. и бюро 
уездных исполкомов. По декрету о суде 
№ 2 (15 февр. 1918) были созд. окружные 
суды (один на несколько уездов). Нарко
мы: А. Ломов (Г. И. Оппоков) (1917, к 
работе не приступал, фактически рук. 
П. И. Стучка), И. 3. Штейнберг
(1917—18), Стучка (1918), Д. И. Кур
ский (1918—28). '
НАРОДНИКИ-КОММУНИСТЫ, члены 
Партии народников-коммунистов; обра
зована группой левых эсеров, объединив
шихся вокруг газ. «Знамя борьбы» (Мо
сква), вышедших из партии и осудивших 
антисов. политику её ЦК после левоэсе
ровских мятежей 1918. Лидеры: Г. Д. 
Закс, Н. Полянский, А. Оборин. 21 авг. 
1918 в своей газ. «Знамя трудовой комму
ны» Н.-к. опубликовали программный 
«Манифест». В сент. 1918 в Москве кон
ференция Н.-к. провозгласила образова
ние партии; заявила, что полностью 
признаёт Сов. власть, одобряет политику 
большевист. партии, её курс на союз со 
средним крестьянством, считает ком
беды органами клас. борьбы в деревне, 
однако имеет с РКП(б) нек-рые тактич. 
расхождения. Н.-к. заменили девиз эсе
ров «В борьбе обретёшь ты право своё» 
девизом «Через труд и борьбу к комму
низму». 6 нояб. 1918 2-й съезд Н.-к. 
(представлял ок. 3 тыс. чл.) принял 
решение о роспуске партии и слиянии её 
орг-ций с РКП(б); быв. чл. Н.-к. прини
мались в ряды РКП(б) персонально. 
«НАРбДНОЙ СВОБОДЫ ПАРТИЯ», см 
Кадеты.
НАРОДНЫЕ СОЦИАЛИСТЫ (э н е с ы)
члены мелкобурж. Нар.-социалистич. 
(трудовой) партии (Трудовой нар.-соц. 
партии), выделившейся в 1906 из партии 
эсеров. Программа Н. с. представляла 
собой переделку «... эсеровской про
граммы из революционной в оппортуни
стическую, мещанско-легальную...» 
( Л е н и н  В. И., ПСС, т. 14, с. 44). С 
1907 партия Н. с. фактически перестала 
существовать. После Февр. революции 
её орг-ции возродились. На 1-м съезде 
партии 17—23 июня (30 июня — 6 июля) 
1917 Н. с. объединились с трудовиками. 
В ЦК вошли А. В. Пешехонов, В. А. 
Мякотин, С. П. Мельгунов и др.; ЦО — 
газ. «Народное слово». Программа пар
тии, принятая съездом, свидетельствова
ла о превращении Н. с, в защитников 
кулаков, о полной поддержке её лидера
ми Врем, пр-ва. После Окт. революции 
1917 энесы составили одну из политич. 
сил «демократической контрреволю
ции», участвовали в антисов. заговорах и

мятежах, контррев. орг-циях. С оконча
нием Гражд. войны Н. с. в эмиграции 
прекратили существование.
НАРОДНЫЙ БАНК Р С Ф С Р  (до весны 
1918 наз. Госбанком), образован по 
декрету ВЦИК от 14(27) дек. 1917 (объ
явившему банковское дело гос. монопо
лией) путём объединения быв. Госбанка, 
занятого в ходе Окт. вооруж. восстания, 
с национализиров. частными акц. бан
ками и др. кредитными учреждениями. 
Местные банковские конторы стали 
отделениями единого Н.б. Осуществлял 
эмиссию бум. денег. Возглавлялся гл. 
комиссаром (на правах управляющего) и 
Советом Н. б. По декрету СНК от 15(28) 
янв. 1918 в Совет входили гл. комиссар 
Н. б. — пред., представители от ВСНХ, 
Гос. контроля, Наркомфина (назнача
лись СНК), представители пролетариата 
и крестьянства (избирались ВЦИК), Все- 
рос. профсоюза служащих Н. б., комис
сар гос. сберкасс (см. Декреты Сов. вла
сти, т. 1, 1957, с. 358—61). К осени 1918 
Н. б. сосредоточил в своих руках финан
сирование всего нар. х-ва, сов. аппарата, 
сметно-бюджетную работу, руководство 
ден. обращением. В нач. 1920 Н. б. упраз
днён, его активы и пассивы переданы 
Центр, бюджетно-расчётному управле
нию Наркомфина. Гл. комиссары (управ
ляющие) Н. б.: Н. Осинский (В. В. Обо
ленский) (1917), Г. Л. Пятаков (1917— 
18), Н. Н. Крестинский (зам. гл. комис
сара) (1918), И. Николаев (1918), Т. И. 
Попов (191&—21).
НАРОДНЫЙ ДОМ в П е т р о г р а д е .  
Открыт 25 дек. 1899 на Кронверкском 
проспекте рядом с Петропавловской кре
постью. В Н. д. помещались: К-т Петрогр. 
попечительства о нар. трезвости, дра- 
матич. театр, библиотека-читальня и др. 
В 1910—12 пристроен оперный театр. В 
марте — окт. 1917 Н. д. — место митин
гов и собраний. В 1-й пол. марта в нём 
размещались 1—3-й батальоны Первого 
пулемётного запасного полка (ок. 17 тыс. 
чел.). 4(17) мая — 28 мая (10 июня) здесь 
заседал 1-й Всерос. съезд Советов крест, 
деп., 22 мая (4 июня) выступил В. И. 
Ленин. 2(15) июля в Н. д. состоялся 
митинг-концерт (пред. Г. И. Петров
ский, выступили А. В. Луначарский, 
А. И. Жилин, М. М. Лашевич и др.), 
к-рый стал одним из событий, приведших 
к Июльским дням. 22 окт. (4 нояб.) 
митинг по случаю «Дня Петрогр. Сове
та» показал готовность рабочих и солдат 
к свержению Врем, пр-ва. 25 окт. (7 
нояб.) в оперном театре шла опера Дж. 
Верди «Дон Карлос», партию Филиппа II 
пел Ф. И. Шаляпин, грохот орудийного 
обстрела Зимнего дворца с Петропавлов
ской крепости прервал спектакль. В дни 
Октября Н. д. охраняли солдаты Грена
дерского полка. В 1919 Н. д. присвоено 
имя К. Либкнехта и Р. Люксембург. 13 
марта 1919 в Н. д. дважды выступал 
Ленин. Ныне на месте старого корпуса 
Н. д. (сгорел в 1932) Театр им. Ленин
ского комсомола и Планетарий, оперный 
театр Н. д. восстанавливается в прежнем 
виде.
НАРбДНЫЙ КОМИССАР ( н а р к о м ) ,  
чл. Сов. пр-ва, Совета Народных Комис
саров, стоявший во главе нар. комисса

риата. Н. к. назначались и смещались 
ВЦИК, а Н. к. др. сов. респуб
лик — ЦИК этих республик. Н. к. 
управлял и решал все дела в пределах 
своего наркомата; в случае несогласия с 
его решениями и распоряжениями чл. 
коллегий наркоматов могли опротесто
вать их в СНК. Н. к. был ответственен 
перед ВЦИК и СНК.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ, см. Нар- 
ко мат.
НАРОДНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ, первое 
Сов. пр-во Украины. Созд. в Харькове по 
пост. ЦИК Советов Украины от 14(27)
дек. 1917. Окончательно сформировано 
17(30) дек. Н. с. состоял из 13 секре- 
тарств по отд. отраслям гос. управления 
(пром-сти, зем. дел, внутр. дел, воен.
дел, нар. образования и др.). В состав 
Н. с. вошли большевики — Артём 
(Ф. А. Сергеев), В. X. Ауссем, С. С. 
Бакинский, Е. Б. Бош, В. П. Затон- 
ский, Г. Ф. Лапчинский, Э. В. Луганов- 
ский, В. С. Люксембург, Н. А. Скрып- 
ник, В. М. Шахрай и один левый чл. 
Украинской партии социалистов-револю- 
ционеров Е. П. Терлецкий (с 1920 боль
шевик). Н. с. распространял и осущест
влял на терр. Украины декреты СНК 
РСФСР и Всеукр. ЦИК. С 30 янв. (12 
февр.) 1918 действовал в Киеве. (См. 
Украинская социалистическая совет
ская республика.)
НАРОДНЫЙ СУД, см. Декреты о суде. 
НАХИМСбН Семён Михайлович (1885— 
1918), один из рук. установления Сов. 
власти на Сев. фронте. С 1902 чл. Бунда, 
затем работал в
С.-д-тии Латвии, с 
1912 член Ком. 
партии. В 1905 
один из рук. Ли- 
бавской воен.-рев. 
орг-ции, за подго
товку восстания 
гарнизона в авг. 
заочно пригово
рён к смертной 
казни. В 1907—11 
в эмиграции. Воз
вратившись в Рос
сию, сотрудничал
в «Правде». С 1915 в армии, прапорщик. 
В нач. 1917 за революционную агитацию 
предан военно-полевому суду. После 
Февр. революции чл. Петерб. к-та 
РСДРП(б), пред. Совета 1-го Гор. р-на, 
чл. Воен, секции Петросовета, чл. 
ВЦИК. Дел. 6-го съезда партии. После 
Июльских дней один из рук. орг-ции 
РСДРП(б) в 12-й армии, редактор газ. 
«Окопный набат» и комиссар латыш
ских стрелков. В окт. 1917 работает в 
ВРК района 12-й армии. На 2-м Всерос. 
съезде Советов избран чл. ВЦИК. 14(27) 
нояб. избран пред, исполкома Совета 
солд. деп. (см. Искосол) и комиссаром
12-й армии. В 1918 военком Ярославского 
ВО; участвовал в организации частей Кр. 
Армии. Со 2 июля пред. Ярославского 
губисполкома. Расстрелян белогвардей
цами 6 июля во время ярославского мя
тежа.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ з е м л и ,  б а н- 
к о в ,  п р о м ы ш л е н н о с т и ,
т р а н с п о р т а ,  отчуждение, переход
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средств произ-ва, транспорта, банков, 
земли из частной собственности в госу
дарственную. Н. была программным тре
бованием партии большевиков. Огром
ное практич. и политич. значение Н. 
показано в трудах В. И. Ленина. 
Вопросу Н. уделено исключит, внимание 
в док-тах РСДРП(б) в период подготовки 
и проведения Окт. соц. революции. К 
осуществлению Н. партия большевиков 
приступила с первого же дня существова
ния Сов. власти. Началом Н. явился 
Д е к р е т  о  зем ле, принятый 26 окт. (8 
нояб.), к-рый отменял частную собствен
ность на землю и передавал в бесплатное 
пользование крестьянам св. 150 млн. дес. 
помещ. и др. земель быв. нетрудового 
владения. Н. земли ликвидировала пере
житки средневековья, создала условия 
для последующих соц. преобразований в 
деревне.

Н. банков началась с овладения Гос
банком. 25 окт. (7 нояб.) 1917 в 6 часов 
утра Госбанк в Петрограде был захвачен 
отрядом моряков Гвард. флотского эки
пажа по приказу Петрогр. ВРК. В руки 
рев. власти перешли золотой запас, ден. 
средства, эмиссия денег. Овладев Госбан
ком, Сов. пр-во подчинило частные 
банки его контролю и, согласно декрету 
ВЦИК от 14(27) дек. 1917, провело Н. 
крупных акц. банков. По декрету СНК 
от 23 янв. (5 февр.) 1918 конфискованы 
акц. капиталы быв. частных банков. 
Банковское дело стало гос. монополией, 
началась огромная работа по объедине
нию всех акц. банков и контор с Госбан
ком в один Нар. банк. Кредитное дело 
было централизовано в масштабах гос- 
ва. Тем самым были подорваны основы 
финанс. могущества буржуазии. Н. бан
ковских капиталов создала благоприят
ные условия для проведения Н. крупной 
пром-сти. В первые дни революции в соб
ственность Сов. гос-ва перешли предпри
ятия, ранее принадлежавшие казне и чл. 
царской фамилии: ок. 60% лесных 
богатств, 2/3 жел. дорог, горные, воен.- 
мор. з-ды, телеграф, почта. Они соста
вили часть соц. уклада в экономике.

14(27) нояб. 1917 ВЦИК и СНК при
няли «Положение о рабочем контроле», 
распространявшееся на произ-во, куплю- 
продажу и хранение продуктов, сырья и 
финанс. деятельность предприятий. 
Р абочий  к о н т р о л ь  над произ-вом и рас
пределением являлся подготовит, меро
приятием к Н. пром-сти. Н. крупной 
пром-сти облегчалась наличием учётно- 
распределит. аппарата монополий. Капи
талисты отказывались признавать 
органы рабочего контроля, закрывали 
предприятия, проводили саботаж. Ярост
ное сопротивление буржуазии вынудило 
ускорить темпы экспроприации капита
ла. Н. пром-сти осуществлена в неск. эта
пов. Первый — нояб. 1917 — февр. 1918. 
17(30) нояб. первой была национализиро
вана Ликинская мануфактура (Владимир
ская губ.) А. В. Смирнова; 7(20) дек. — 
имущество акц. об-ва Богословского гор
ного округа (Урал); 9(22) дек. — Сим- 
ское об-во горных з-дов; 15(28) дек. — 
з-ды Рус.-Бельг. металлургии, об-ва. С 
нояб. 1917 по март 1918 национализиро
вано, гл. обр. в р-нах Центра, Северо-

Запада и Поволжья, св. 800 предприятий. 
Тактика саботажа, предпринятая капита
листами в этот период, заставила Сов. 
гос-во вести борьбу, как подчёркивал 
Ленин, отчаянную и беспощадную, выну
ждавшую к неизмеримо большей ломке 
старых отношений, чем предполагала 
вначале партия большевиков (см. ПСС, 
т. 44, с. 202). Сов. власть была выну
ждена провести экспроприацию средств 
произ-ва методами «красногвард. атаки 
на капитал», т. е. начать немедленную 
Н. крупных предприятий путём конфис
кации.

Важное значение для нар. х-ва, для 
преодоления разрухи имело овладение 
транспортом. 23 янв. (5 февр.) 1918 был 
издан декрет СНК о Н. мор. и речного 
торг, флота. К весне 1918 большинство 
речных судов, принадлежавших частным 
лицам и компаниям, перешло в руки гос- 
ва. Значит, часть мор. судов в момент 
издания декрета находилась вдали от 
своих портов и была задержана иностр. 
державами. В первые месяцы 1918 в соб
ственность трудящихся перешли круп
нейшие частные ж. д. — Рязано-Ураль
ская, Бухарская, Кулундинская, Семире- 
ченская, Ейская, Московско-Киево
Воронежская.

В марте 1918 наметился переход к сле
дующему этапу (март — июнь 1918) Н. 
пром-сти. Центр тяжести экономич. и 
политич. работы партии и гос-ва был 
перенесён на закрепление завоёванных 
позиций, на налаживание учёта и контро
ля, организацию управления национали- 
зиров. пром-стью. В этот период проис
ходило обобществление отраслей пром- 
сти и создание условий для Н. всей круп
ной пром-сти. Подготавливалась Н. 
угольной пром-сти Донбасса. 2 мая 1918 
СНК принял декрет о национализации 
сах. пром-сти, 20 июня — нефтяной. 
Всего в марте—июне 1918, по неполным 
данным, национализировано 1222 пром. 
предприятия. В этот период Сов. гос-во 
осуществило и Н. внеш. торговли.

Декрет СНК от 28 июня 1918 о Н. всей 
крупной пром-сти положил начало 3-му 
этапу (июль 1918 — весна 1919). К осени 
1918 в руках гос-ва было сосредоточено 
9542 предприятия. С лета 1919 темпы Н. 
резко возрастают. В собственность гос- 
ва постепенно перешли не только круп
ные, но и средние, и большая часть мел
ких пром. заведений. Форсирование Н. 
средней и даже мелкой пром-сти объяс
нялось условиями войны, необходимо
стью мобилизовать на оборону все 
наличные производств, ресурсы. По мере 
разгрома сил внутр. и внеш. контррево
люции Н. проводилась в р-нах, освобо
ждаемых Кр. Армией. Н. пром-сти, бан
ков и транспорта заложила основы соц. 
уклада в экономике Сов. страны и эконо
мич. независимости СССР. 
«НАЦИОНАЛЬ», гостиница в Москве 
(угол Тверской и Моховой улиц, ныне — 
ул. Горького и просп. Маркса), в Окт. 
дни — один из опорных пунктов 
контррев. сил, наступавших по Тверской 
к Моссовету (Скобелевская, ныне Сов. 
пл.). «Н.» занят юнкерами 28 окт. (10 
нояб.). После овладения Кремлём и 
Манежем, под прикрытием пулемётов,

установленных в Кремле и на крыше 
«Н.», юнкера продвинулись вверх от 
Охотного ряда по Тверской вплоть до 
Долгоруковского (ныне ул. Белинского) 
и Б. Чернышевского переулков (ныне 
ул. Станкевича). Одновременно юнкера 
наступали по переулкам между Тверской 
и Никитской (ныне ул. Герцена) улица
ми. Возникла реальная угроза полного 
окружения и захвата Моссовета и ВРК. 
Для защиты ВРК прибыли красногвар
дейцы и солдаты-«двинцы». В арт. 
обстреле «Н.» участвовали солдаты 1-й 
запасной арт. бригады. В результате 
ожесточённых 5-дневных боёв 1(14) 
нояб. рев. войска овладели гостиницей, 
что позволило им наступать на «Метро
поль», Университет и Кремль. Приехав 
из Петрограда в Москву, В. И. Ленин 
11— 19 марта 1918 жил в «Н.». 
НАЦИОНАЛ ЬНО-ОСВОБОДЙТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЁНИЕ в 19  17. Февр. бурж.- 
демокр. революция 1917 не решила и не 
могла решить нац. вопроса на терр. быв
шей Рос. империи. Она не сняла проблем 
Н.-о. д., бурно развернувшегося после 
падения самодержавия. Бурж. Врем, пр- 
во продолжало великодержавную, коло
низаторскую политику царизма, маски
руя её широковещат. обещаниями нац. 
свобод и устранения нац. неравенства. 20 
марта (2 апр.) Врем, пр-во приняло закон 
«Об отмене вероисповедных и нацио
нальных ограничений». Но устранив нек- 
рые унизительные формы нац. неравен
ства, закон не затрагивал осн. социаль
ных вопросов жизни нерус. народов. 
Врем, пр-во оставило почти без измене
ния царский аппарат угнетения, враждеб
ный коренному населению, высказалось 
против предоставления народам Турке
стана нац. равноправия, определив, что 
«... Туркестан должен быть устроен 
наподобие английских и французских 
колоний». Оно отказало в автономии 
Украине, разогнало Финляндский сейм в 
ответ на просьбу о нек-ром расширении 
автономии Финляндии. Эта политика не 
вызывала серьёзного противодействия со 
стороны многочисл. бурж.-национали- 
стич. партий, ограничивавшихся требо
ванием нац.-культурной автономии; они 
боялись остаться лицом к лицу с трудя
щимися массами, видели во Врем, пр-ве 
опору в борьбе за сохранение бурж. 
порядков и легко жертвовали интересами 
своих народов. Нац. буржуазия, прикры
ваясь лозунгами самоопределения, стре
милась к участию в управлении нац. 
терр., к усилению своих экономич. пози
ций, рассчитывала потеснить рус. бур
жуазию, но, по замечанию В. И. Лени
на, о «национальном восстании» она 
только болтала, а на деле вступала «... в 
реакционные сделки с буржуазией угне
тающей нации за спиной и п р о т и в  
своего народа...» (ПСС, т. 30, с. 113).

Из всех партий, действовавших на 
политич. арене России, лишь партия 
большевиков имела науч., подлинно рев. 
программу решения нац. вопроса. Она 
была принята в 1903 2-м съездом РСДРП 
и затем постоянно обогащалась и конкре
тизировалась в работах Ленина, реше
ниях партии. Рассматривая нац. вопрос 
как важную часть вопроса о победе соц.
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революции и исходя из принципов про
лет. интернационализма, большевики 
боролись за равноправие наций, отстаи
вали право народов на самоопределение 
и образование нац. гос-в. Только после
довательное отстаивание этого права за 
всеми без исключения народами могло 
обеспечить братское единство трудя
щихся всех наций в борьбе за демокра
тию и социализм. В то же время больше
вики подчёркивали, что право наций на 
самоопределение вплоть до отделения 
«... непозволительно смешивать с вопро
сом о целесообразности отделения той 
или иной нации», указывали, что эта 
проблема должна решаться «...в каждом 
отдельном случае совершенно самосто
ятельно с точки зрения интересов всего 
общественного развития и интересов 
классовой борьбы пролетариата за 
социализм» (там же, т. 24, с. 59).

Большевики выступали за единство и 
полное слияние рабочих всех националь
ностей во всех рабочих орг-циях — поли- 
тич., профессиональных, кооперативных 
и т. п. В противовес бурж. национали
стам, они стояли за тесный союз трудя
щихся всех национальностей в борьбе 
против общего врага — эксплуататоров. 
РСДРП(б) выступала за предоставление 
права широкой областной, нац.-терр. 
автономии тем народам страны, к-рые 
после демократии. переворота не поже
лают от неё отделиться, настаивала на 
отмене обязат. гос. языка, справедливом 
определении границ самоуправляющихся
авт. областей на основе учёта хоз. и 
бытовых условий, нац. состава населения 
ит. д.

С весны 1917 в Н.-о. д. чётко выяви
лись две тенденции: бурж.-национали- 
стич. и рев.-демократическая. Первая 
характеризовалась стремлением господ
ствующих классов захватить руководство 
Н.-о. д. и направить его по пути сепара
тизма, оторвать от общерос. рабочего 
движения. Нац. буржуазия на окраи
нах хотела превратить свои политич. 
орг-ции — укр. Ц ент р а льн ую  раду, 
Б елорусскую  раду, «С ф ат ул цэрий»  в 
Молдавии и др. — в подобие нац. пр-в, 
претендовавших на роль областных авт. 
органов власти. Националисты внушали 
массам, что идея нац. единения превыше 
всего и ради неё надо забыть о клас. 
борьбе. Укр. националисты уверяли, что 
на Украине нет своей нац. буржуазии, 
поэтому призывали дружно, без «дробле
ния» сил объединиться под единым нац. 
знаменем. Мусульм. националисты отри
цали наличие клас. борьбы среди много
миллионного мусульм. населения стра
ны. Для захвата власти формировались 
укр., мусульм., молдавские, эстонские и 
др. нац. воинские части.

Рев.-демократии, тенденция в Н.-о. д. 
выражала стремление рабочего класса и 
всех трудящихся нац. р-нов к объедине
нию с рус. пролетариатом в борьбе за 
победу соц. революции, к уничтожению 
нац. и социального гнёта, образованию 
добровольного и равноправного союза в 
рамках общего соц. многонац. гос-ва. 
Большевики, разоблачая шовинистич. 
установки Врем, пр-ва и националистич. 
местной буржуазии, выявляя контррев.,

антинар. сущность этих установок, 
содействовали клас. размежеванию вну
три Н.-о. д. и всемерно помогали его 
рев.-демократич. направлению, подни
мая трудящихся на борьбу за прекраще
ние войны, ликвидацию помещ. землев
ладения, нац. гнёта, за свободное разви
тие родного языка.

Созданные под рук. С.-д-тии Латвии 
Советы безземельных на своём съезде 
(апр.) заявили, что свободная Латвия, 
пользующаяся политич. автономией, 
должна быть объединена с народами Рос
сии в составе демократии, республики. 
Под знамя интернационализма встали 
ла т ы ш ски е  ст релки . Трудящиеся Эсто
нии также дали отпор националистам, 
к-рые решили антидемократич. путём 
созвать «Национальный конгресс» и соз
дать на нём бурж. орган, противосто
ящий Советам. 4(17) июля по призыву 
большевиков 40 тыс. рабочих Ревеля 
вышли на демонстрацию с лозунгами: 
«Долой буржуазный „Национальный 
конгресс"!», «Вся власть Советам!». Их 
поддержали безземельные крестьяне. 
Буржуазия вынуждена была отказаться 
от своей затеи. Показателем роста поли
тич. активности трудящихся нац. р-нов 
явилось создание рев.-демократич. 
орг-ций, противостоящих органам бурж. 
националистов. Казанский к-т РСДРП(б) 
в борьбе за укрепление рев.-демократич. 
направления в Н.-о. д. опирался на 
Казан, мусульм. соц. к-т, в к-рый вхо
дили большевики, лев. эсеры, беспарт. 
рабочие, рев.-демократич. интеллиген
ты. В Ср. Азии и Казахстане сплочение 
авангарда трудящихся местных нацио
нальностей шло через союзы трудящихся 
мусульман («иттифаки»), Советы деп. 
мусульм. рабочих, союзы крест, бедноты 
(«букары»). Большевики уделяли боль
шое внимание установлению тесных свя
зей между этими орг-циями и Советами 
рабочих и солд. деп. При болыпевист. 
к-тах Риги, Ревеля, Баку, Уфы и др. 
городов были созданы нац. парт, орг-ции 
и секции, напр. при Бакин, к-те 
РСДРП(б) — «Гуммет».

Для сплочения рев.-демократич. 
направления в Н.-о. д. важное значение 
имело дальнейшее развитие Лениным 
программных установок партии по нац. 
вопросу (см. С овет ское нац и о н а льн о 
государст венное ст р о и т ельст во ). 
Ленин учил партию, рабочий класс свя
зывать решение нац. вопроса с борьбой 
за диктатуру пролетариата, за респуб
лику Советов. Он пришёл к выводу о 
необходимости превращения многонац. 
России в союз добровольно объединив
шихся республик. «Пусть Россия будет 
союзом свободных республик», — заявил 
Ленин на 1-м Всерос. съезде Советов 
(там же, т. 32, с. 286). Ленинская идея о 
союзе суверенных республик имела 
огромное значение для привлечения рев.- 
демократич. элементов в Н.-о. д. под 
интернац. знамя Советов.

Среди трудящихся нац. р-нов вели 
политич. и организаторскую работу св. 
100 тыс. большевиков. Деятельность 
болыпевист. орг-ций Латвии, Эстонии, 
Белоруссии, Украины, Кавказа, Ср. 
Азии и Казахстана, нац. р-нов Поволжья,

Урала, Сибири, проходившая под непо- 
средств. руководством ЦК партии, Лени
на, обеспечила единство Н.-о. д. угнетён
ных народов, борьбы рабочего класса за 
диктатуру пролетариата и привела к 
установлению в нац. р-нах Сов. власти и 
образованию суверенных сов. республик.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЙбНЫ (СЁКЦИИ)
Р С Д Р П ( б ) — Р К П ( б ) ,  состав
ные части единых местных парт, орг-ций, 
создававшиеся для рев. работы среди 
трудящихся, не владевших или слабо вла
девших рус. яз. Впервые возникли во 
время Революции 1905—07, разгромлены 
в годы реакции, возродились во время 1-й 
мир. войны в связи с эвакуацией пром. 
предприятий из Польши и Прибалтики; в 
1915 — Латыш, р-н «Прометей» (в окт.
1915—60 чл., в авг. 1916 ок. 150 чл.), Эст. 
р-н при ПК РСДРП(б) (200 чл.), «Твер
ская» латыш, с.-д. группа в Москве (ок. 
60 чл.), в 1916 Литов, р-н в Петрограде 
(68 чл.), «Северная» латыш, с.-д. группа 
(ок. 100 чл.) в Москве, Латыш, с.-д. 
группа в Самаре и др. После Февр. рево
люции оживилась деятельность старых 
р-нов и групп, возникли новые. В 1917 в 
России существовало ок. 43 польск. с.-д. 
групп. Весной 1917 образовались тат. 
секция при Самарском к-те, тата- 
ро-башк. группа при Екатеринбургском 
к-те, в дек. 1917 кирг. группа в Пишпеке, 
в нояб. 1918 Чуваш, секция и в кон. 1918 
группа мар. коммунистов при Казан, губ- 
коме РКП(б). В 1-й пол. 1917 Н. р. дей
ствовали на правах р-нов местных парт, 
орг-ций — издавали лит-ру, газеты, 
листовки на родном яз., вели пропаганду 
и агитацию среди рабочих, солдат и кре
стьян своей национальности. После 6-го 
съезда РСДРП(б) началось преобразова
ние Н. р. в нац. секции. Их работа 
направлялась ЦК РСДРП(б) через 
Центр, бюро литов, секций РСДРП(б) — 
РКП(б), Центр. к-т эст. секций 
РСДРП(б) — РКП(б), Центр, бюро ком. 
орг-ций народов Востока, Всерос. центр 
латыш, секций РСДРП(б) — РКП(б), 
Центр, бюро евр. секций РСДРП(б) — 
РКП(б). В 1920 нац. секции преобразо
ваны в секции пропаганды и агитации 
среди нац. меньшинств при отделах про
паганды и агитации парт, к-тов.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ с о в ё т ы , бурж.- 
националистич. контррев. орг-ции. Воз
никли после Февр. революции 1917 на 
Украине, Кавказе, в Белоруссии, При
балтике, Ср. Азии и др. нац. р-нах быв. 
Рос. империи (см. Ц е нт р а льн а я  рада, 
Б ело р усска я  рада, Тариба ли т о вск а я , 
«С ф ат ул цэрий», «Ш ура-и-И слам», 
«Ш ура-и-У лем а»), Возглавляли Н. с. 
идеологи нац. буржуазии и реакц. духо
венства. Создаваемые националистич. 
бурж. и мелкобурж. партиями и «об
ществ.» орг-циями, Н. с. стремились 
захватить руководство на ц и о н а льн о 
о с во б о д и т ельны м  движ ением. Они отри
цали наличие клас. противоречий внутри 
нации, объявляя главным некий обще- 
нац. интерес каждой нации, провозгла
шали себя представителями «всего наро
да», на деле же выражали интересы лишь 
нац. буржуазии, помещиков, феодалов и 
духовенства. Играя на нац. и религ. пред-
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рассудках, Н. с. насаждали нац. рознь, 
отвлекали трудящихся от клас. борьбы. 
Программы Н. с. не шли дальше требо
вания терр.-нац. и культурной автоно
мии. Хотя Н. с. вступали в нек-рые про
тиворечия с Врем, пр-вом, но клас. инте
ресы рус. и нац. буржуазии были одина
ковы и они тесно сотрудничали. В. И. 
Ленин ещё в 1916 отмечал, что буржуа
зия угнетённых наций «... вступает в 
реакционные сделки с буржуазией угне
тающей нации за спиной и п р о т и в  
своего народа...» (ПСС, т. 30, с. 113). Н. 
с. проводили политику Врем, пр-ва, одоб
ряли продолжение им империал истин, 
войны, прилагали усилия к тому, чтобы 
покончить с революцией, не допустить её 
дальнейшего развития. После Окт. рево
люции Н. с. стали претендовать на «гос. 
власть» в нац. р-нах, выступали за раз
рыв отношений с РСФСР, настраивали 
трудящихся против Сов. пр-в, образовав
шихся на Украине, Сев. Кавказе, в Бело
руссии. Н. с. ориентировались на зап. 
империалистич. державы. Открыто 
встав на путь контрреволюции и союза с 
иностр. интервентами, получив от них 
значит, воен. и матер, поддержку, Н. с. 
создавали «пр-ва» и пытались подчинить 
им «свои» народы.

Широкая пропагандист, деятельность 
большевиков среди трудящихся нац. 
р-нов, последоват. борьба за свободу и 
равенство всех народов, за рев. решение 
нац. вопроса сплачивали трудящихся 
вокруг ленинской партии. Огромное зна
чение в привлечении всех народов 
страны на сторону Сов. власти имели 
декреты о мире и земле, Декларация 
прав народов России, предоставившая им 
право самим решать свою судьбу. В ходе 
Гражд. войны Н. с. прекратили своё 
существование, б. ч. их членов бежала за 
границу.
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР», контррев. 
объединение. Созд. в Москве в мае — 
июне 1918, имело отделения вдр. городах 
(сиб. филиал — «Нац. союз»); финанси
ровалось Антантой. «Н. ц.» составили: 
проантантовски настроенные быв. чл. 
«Правого центра», представители Церк. 
собора, торг.-пром. кругов (П. П. Рябу- 
шинский, Д. В. Сироткин), «Совета 
общественных деятелей». Претендовал 
на роль гл. штаба контррев. сил в борьбе 
против Сов. власти, за воссоздание «еди
ной, неделимой России», реставрацию 
бурж.-помещ. порядков, установление 
«военно-бурж. диктатуры»; был тесно 
связан с Колчаком, Деникиным и Юдени
чем, с подпольными воен. и шпионскими 
орг-циями в сов. тылу. Лидеры «Н. ц.»: 
быв. октябрист Д. Н. Шипов, затем 
кадеты М. М. Фёдоров и Н. Н. Щепкин; 
в руководство входили кадеты — Н. И. 
Астров, А. А. Червен-Водали, В. А. 
Степанов, В. И. Штейнингер. А. В. 
Карташёв и др. В 1919 «Н. ц.» входил в 
«Тактич. центр», ликвидированный 
ВЧК.
«НАША з в е з д а », газета, орган Ива
ново-Вознесенского гор. и Иваново- 
Кинешемского окружного к-тов 
РСДРП(б). Выходила в Иваново-Возне
сенске с 24 авг. (6 сент.) по 3(16) нояб. 
1917 2—3 раза в неделю. Вышло 15 номе

ров. Тираж 3,5 тыс. экз. Редакторы: 
А. С. Киселёв и И. Е. Любимов.
«НАШЕ ЗНАМЯ», газета, в 1917 орган 
Ростово-Нахичеванского к-та, а с 24 авг. 
(6 сент.) и Ростовского окружного бюро 
РСДРП(б), с 6(19) окт. по 2(15) дек. — 
Ростово-Нахичеванского к-та и Донского 
окружного бюро РСДРП(б). Издавалась 
в Ростове-на-Дону с 17 (30) апр. до 2(15) 
дек. 1917. Вышло 115 номеров. Сначала 
газ. выходила нерегулярно, с 20 авг. 
(2 сент.) 1917 ежедневно. Тираж в окт.— 
нояб. вырос с 3 до 10—18 тысяч экз. 
Сотрудники А. А. Френкель, С. Ф. 
Васильченко, Е. А. Власова (Маркус), 
М. П. Жаков, С. И. Сырцов, С. С. 
Турло, Г. И. Тащиевидр. Распространя
лась во всех р-нах Области войска Дон
ского среди рабочих, солдат, рев. каза
ков. Закрыта Калединым, издание возоб
новилось в марте 1918.
НЁВСКАЯ ЗАСТАВА в П е т р о г р а 
д е, юго-вост. пром. окраина города, 
пролет, рев. р-н столицы. Возникла в 
18—19 вв. за гор. чертой южнее Алек- 
сандро-Невского монастыря, вдоль 
Шлиссельбургского тракта. К нач. 20 в. 
её составляли слившиеся вместе сёла 
Стеклянный городок, Смоленское, 
Михаила Архангела и др. Ведущую роль 
в рев. событиях играли крупнейшие з-ды 
Н. з. — Невский судостроительный (Се- 
мянниковский) и Обуховский сталели
тейный. В 1917 в адм. отношении Н. з. до 
Февр. революции делилась на Шлиссель- 
бургский и Александровский пригород
ные полицейские участки, с июля вошла 
в Невский р-н. Терр. Н. з. была в ведении 
двух районных Советов — Невского (сев. 
часть) и Обуховского (юж. часть). Боль- 
шевист. орг-ция Н. з. составляла 
Невский р-н РСДРП(б).
НЁВСКАЯ ФАБРИКА акц. об-ва 
Невской ф-ки механич. обуви в Петро
граде (ныне ф-ка «Пролетарская победа» 
№ 1). Осн. в 1912. В 1917 — св. 1 тыс. 
рабочих. Фабком (пред, большевик 
Я. Лобозев) установил контроль над 
готовой продукцией, добился зарплаты 
членам фабкома и рабочей охраны за 
счёт администрации. Отряд Кр. Гвардии 
состоял из 100 бойцов (команд, больше
вик М. Новиков). Красногвардейцы уча
ствовали в Окт. вооруж. восстании. 
НЁВСКИЙ Владимир Иванович (наст, 
фам. и имя — К р и в о б о к о в  Феодо
сий Иванович) (1876—1937), участник 
Окт. революции в Петрограде, историк. 
Чл. Ком. партии с 1898. Участник Рево
люции 1905—07. После Февр. революции 
1917 чл. исполнит, комиссии Петерб. 
к-та РСДРП(б). Один из создателей 
Воен. орг-ции 
при Петерб. коми
тете, а затем при 
ЦК РСДРП(б).
Дел. 7-й (Апр.) 
парт. конферен
ции. Входил в 
редакции газет 
«Солдатская прав
да», «Солдат»,
«Деревенская бед
нота». В Окт. дни 
член Петрогр.
ВРК. Участвовал В В. И. Невский.

занятии штаба Петрогр. ВО, ж.-д. узла. 
С нояб. 1917 зам. наркома, нарком путей 
сообщения. Чл. РВС Республики. В 
1919—20 чл. Президиума и зам. пред. 
В ЦИК, одновременно зав. отделом ЦК 
РКП(б). С 1921 на гос. и науч. работе. 
Был чл. ВЦИК. '
НЁВСКИЙ ЗАВОД Т-ва Невского судо- 
строит. и механич. з-да в Невском р-не 
Петрограда (ныне Невский маш.-строит, 
з-д им. В. И. Ленина). Осн. в 1857. В 
1917 — св. 6 тыс. рабочих. На з-де с 
речами выступали В. Володарский, 
А. М. Коллонтай, А. И. Слуцкий. Ра
бочие Н. з. в 1-й пол. мая участвовали 
в митинге на Александровском вагоно- 
рем. з-де, где с речью о текущем моменте 
выступил В. И. Ленин. В авг. 1917 на 
собрании молодёжи Невского и Обухов
ского з-дов осн. Соц. союз молодёжи 
р-на. Кр. Гвардия в окт. насчитывала ок. 
200 бойцов. Они несли охрану р-на от с. 
Смоленского до ст. Сортировочной, 
ж.-д. моста через Неву, патрулировали 
подходы к городу за Невской заставой.
НЁВСКИЙ РАЙбН П е т р о г р а д а ,  
адм., сов. и парт, р-н на терр. Невской 
заставы, пром. окраина столицы. Нас. Н.
р. св. 100 тыс. чел. В р-не 13 пром. пред
приятий (с числом рабочих св. 500 на 
каждом, общая числ. св. 38 тыс.), наибо
лее крупные: з-ды — Обуховский (ок. 12 
тыс.), Невский судостроительный (св. 6 
тыс.), Александровский, Невский сте
ариновый; ф-ки — Торнтона, Паля, 
Спасская и Петровская бумагопрядиль
ни. В р-не дислоцированы 1-й и 4-й Дон
ские казачьи полки, 86-я и 89-я Вологод
ские пех. дружины. Числ. войск в окт. до 
5 тыс. Дума Н. р. избрана в июле 1917 (в 
окт. пред. В. А. Яковлев, эсер, пред. 
Управы А. А. Розенберг, эсер). Боль
шинство гласных правые эсеры, на 
выборных должностях в Думе — больше
вики А. А. Антонов, В. Б. Винокуров,
A. Ф. Куделли, А. И. Слуцкий. Дума 
распущена 15 (26) дек. по решению фрак
ций большевиков и лев. эсеров в связи с 
забастовкой Управы.

На терр. Н. р. в 1917 действовало два 
Совета: Н. р. и Обуховского р-на. Совет 
Н. р., созд. в нач. марта как Совет 
Невского судостроит. з-да, в к-рый 
вошли представители др. предприятий 
быв. Шлиссельбургского пригородного 
полицейского участка, был эсеро-мень- 
шевист. (пред. А. Буров), большевизиро- 
ван в канун Окт. восстания; Обуховский 
райсовет возник как Совет Обуховского 
з-да.

Легальный райком большевиков соз
дан в сер. марта 1917. Состоял из подрай
онов: Александровский (Центральный), 
Волковский, Обуховский, Смоленский. 
Числ. большевиков в нём в кон. марта 
198, к 1 (14) июля — 1300, к 7(20) окт. — 
1500 (парторганизатор Слуцкий). В ПК 
РСДРП(б) р-н представляли Н. П. Ави
лов (Глебов), Антонов, Винокуров, 
Ф. Л. Захаров (Захар Невский), Слуц
кий; активистами были А. С. Гундоров,
B. И. Егоров, К. И. Ильин, П. А. Обу
хов и др. 20 июня (3 июля) при райкоме 
открылось отделение газ. «Правда» и 
изд-ва «Прибой». В апр. возник Невский
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Квартира М. В. Фофановой, где В. И. Ленин некоторое время скрывался после Июльских дней и в октябре 1917 (слева). Сердобольская ул., д. 1/92 (ныне д. 1),
в котором находилась квартира М. В. Фофановой.

(Обуховский) союз рабочей молодёжи, 
к-рый стоял на позиции большевиков 
(пред. И. Е. Канкин). В нач. июня в нём 
было св. 100 чл., к сер. авг. — св. 3 тыс., 
т. е. почти V4 всех чл. Соц. союза рабо
чей молодёжи Петрограда. Эсеровская 
орг-ция Н. р. — одна из наиболее силь
ных и многочисл. в столице; в орг-ции 
меньшевиков летом было ок. 260 чл. Под 
их влиянием з-ды Н. р. не приняли уча
стия в Июльских днях, наблюдался врем, 
рост антибольшевист. настроений, слу
чаи насилия над большевиками. Кр. 
Гвардию Н. р. в окт. 1917 — февр. 1918 
возглавляли три подрайонных штаба: 
Невский (начальник И. А. Дункен, боль
шевик), Стеклянного городка (началь
ник неизвестен), Обуховский (начальник 
Н. С. Кисель, большевик); общая числ. 
красногвардейцев в окт. 3,3 тыс. В ходе 
Окт. восстания рабочие и солдаты р-на 
заняли ж.-д. станцию Обухово, охраняли 
юго-вост. подступы к столице. Наиболь
шее число голосов при выборах в Учре
дит. собрание в Н. р. в нояб. 1917 полу
чили большевики.
НЕЖДАНОВА Антонина Васильевна 
(1873—1950), певица и муз.-обществ, 
деятель; заел. арт. Республики (1920), 
Герой Труда (1925), нар. арт. СССР 
(1936). После Февр. революции 1917 
отдавала сборы с концертов в фонды 
Советов рабочих и солд. деп. В первые 
дни Окт. революции приветствовала 
Сов. власть, участвовала в муз.-обществ, 
деятельности: выступала на концертах- 
митингах, в шефских концертах для 
рабочих, крестьян и красноармейцев. 
Выступала в концертах, на которых при
сутствовал В. И. Ленин.
НЁЙБУТ Арнольд 
Яковлевич (Ар
нольд Екабович)
(1889—1919), уча
стник борьбы за 
Сов. власть на Д.
Востоке и в Си
бири. Член Ком. 
партии с 1905. Уча
стник Революции 
1905—07. После 
Февр. революции 
1917 пред. Влади
востокского объ- А. Я. Нейбут.

единённого к-та РСДРП, пред. Даль- 
невост. краевого бюро РСДРП(б) и Вла
дивосток. Совета, ред. газ. «Кр. знамя». 
В янв.—марте 1918 в Петрограде, чл. 
Президиума ВЦИК. С апр. комиссар по 
иностр. делам на Д. Востоке, в мае— 
июне чл. Зап.-Сйб. воен. оперативного 
штаба, один из рук. борьбы с белочеха- 
ми. С сент. пред. Омского горкома, с 
нояб. 1918 пред, подпольного ЦК РКП(б) 
Сибири (обл. к-т). Арестован и расстре
лян белогвардейцами.
НЁЙВОЛА (Н ё у в а л а ) , деревня в 
Финляндии в 6 км от ж.-д. станции Муста- 
мяки, к-рая была в 34 км от границы с 
Россией и в 65 км от Петрограда. Дачное 
место. 29 июня (12 июля) 1917 В. И. 
Ленин с М. И. Ульяновой приехал в Н., 
на дачу В. Д. Бонч-Бруевича отдохнуть. 
Здесь написал статьи «На что могли рас
считывать кадеты, уходя из министер
ства?» и «Вся власть Советам!» (см. 
ПСС, т. 32, сс. 406—09). В связи с начав
шимися июльскими волнениями (см. 
Июльские дни ) утром 4(17) Ленин вер
нулся в Петроград. 10(23) июля для аре
ста Ленина в Н. прибыл вооруж. отряд, 
но Ленин был уже в Разливе. На месте 
дачи Бонч-Бруевича установлена мемо
риальная стела. Ныне Н. и Мустамяки — 
посёлок и ж.-д. станция Горьковское 
Выборгского р-на Ленингр. обл. 
НЕКРАСОВ Николай Виссарионович 
(1879—1940), политич. деятель, лидер 
лев. крыла кадетской партии (с июля 
1917 радикальный демократ). Деп. 3-й и
4-й Гос. дум. После Февр. революции чл. 
Врем, к-та Гос. думы и бурж. Врем, пр-ва 
(мин. путей сообщения, зам. пред. Сов. 
Мин., мин. финансов). В сент.—окт. 
ген.-губернатор Финляндии. После Окт. 
революции работал в кооперации. В
1921—30 чл. правления Центросоюза 
РСФСР и СССР. В последующие годы на 
преподават. работе.
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ к в а р т и р ы  в . и .
ЛЁНИНА в 1 9  17 . По возвращении из 
эмиграции в Петроград 3(16) апр. 1917 
Ленин утром 4(17) апр. приехал на квар
тиру М. Т. и А. И. Елизаровых [Пе- 
трогр. сторона, Широкая ул., д. 48/9 
(ныне ул. Ленина, д. 52/9), кв. 24]. Когда 
у них оставаться стало опасно, он в кон. 
июня (нач. июля) переехал к Д. В. Ста

сову — отцу Е. Д. Стасовой [Фурштадт- 
ская ул. (ныне ул. Петра Лаврова), д. 20, 
кв. 7]. С 29 июня (12 июля) по 4(17) июля 
из-за крайнего переутомления Ленин жил 
на даче В. Д. Бонч-Бруевича в дер. Ней- 
вола ок. ст. Мустамяки (Финляндия, 
ныне Выборгский р-н Ленингр. обл.).

В Июльские дни, в связи с травлей 
бурж. Врем, пр-вом и возникшей угрозой 
для жизни, Ленин вынужден был перейти 
на нелегальное положение. 5(18) июля 
1917 рано утром Ленин, сопровождаемый 
Я. М. Свердловым, прибыл на конспира
тивную квартиру М. Л. Сулимовой (Пе- 
трогр. сторона, Набережная р. Карпо- 
вки, д. 25, кв. 18), где находился до утра 
6(19) июля. Утром он перешёл на 
Выборгскую сторону, на квартиру рабо
чего В. Н. Каюрова [Языков пер. (ныне 
Белоостровская ул.), д. 2], где пробыл 
неск. часов. Поздно вечером 6(19) июля 
Ленин ушёл на квартиру чл. партии с 
1904 Н. Г. Полетаева (Мытнинская ул., 
д. 33/19, кв. 1). 7(20) июля бурж. Врем, 
пр-во опубл. приказ об аресте Ленина и 
привлечении его к суду. Утром этого дня 
Ленин из квартиры Полетаева пере
брался на квартиру С. Я. Аллилуева [10-я 
Рождественская ул. (ныне 10-я Советская 
ул.), д. 17, кв. 20], где оставался ок. 3 
суток, до позднего вечера 9(22) июля. В 
ночь с 9 на 10(с 22 на 23) июля Ленин, 
покинув квартиру С. Я. Аллилуева, пере
ехал в посёлок Разлив к рабочему 
Сестрорецкого з-да Н. А. Емельянову. 
Скрываясь вместе с Г. Е. Зиновьевым на 
чердаке сарая и в шалаше за оз. Сестро- 
рецкий Разлив, он поддерживал связь с 
Петроградом через товарищей, выделен
ных ЦК РСДРП(б). Здесь он писал 
статьи и письма, работал над кн. «Го
сударство и революция», отсюда рук. 
работой 6-го съезда РСДРП(б).

Не позднее 6(19) авг. 1917 Ленин поки
нул шалаш и в сопровождении большеви
ков А. В. Шотмана, Э. Рахья и Емель
янова прошёл пешком ок. 10 км до ст. 
Дибуны, затем вместе с Рахья доехал до 
ст. Удельная, где на квартире фин. рабо
чего з-да Айваз Э. Г. Кальске (Ярослав
ский пр., д. 11, кв. 7) переночевал и про
вёл следующий день. Вечером Ленин, 
переодетый в костюм рабочего, в пари
ке, с удостоверением (пропуском) на имя
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Квартира Г. К. Сухановой (Флаксерман) в д. 32 
по набережной р. Карповки.

сестрорецкого рабочего К. П. Иванова 
нелегально переехал в Финляндию. От 
ст. Удельная до ст. Териоки (ныне 
г. Зеленогорск, Ленингр. обл.) он пере
правился через рус.-фин. границу под 
видом кочегара паровоза, к-рый вёл 
машинист Г. Э. Ялава; в поезде Ленина 
сопровождали Шотман, Рахья и Л. Пар- 
виайнен. По пути в Гельсингфорс (ныне 
Хельсинки) Ленин останавливался в дер. 
Я л кала (ныне Ильичёво Выборгского 
р-на Ленингр. обл., в 12 км от Териок) в 
семье рабочего финна П. Г. Парвиайне- 
на, откуда поддерживал связь с Петро
градом через его дочь Л. П. Парвиайнен 
(жену Рахья). Из дер. Ялкала 7—8 (20—
21) авг. Ленин в сопровождении 2 фин. 
артистов переехал в г. Лахти (в 130 км от 
Гельсингфорса) и остановился на квар
тире корреспондента фин. с.-д. газеты 
А. Коски. Перед приездом в Гельсинг
форс 9(22) авг. он останавливался на день 
на ст. Мальм, на даче депутата фин. 
сейма К. Вийка, с помощью к-рого начал 
налаживать нелегальную письменную 
связь с Заграничным бюро ЦК

РСДРП(б), находившимся в то время в 
Швеции. С 10(23) авг. Ленин проживал в 
Гельсингфорсе у фин. с.-д. Г. С. Ровно, а 
затем — на квартирах фин. рабочих — А. 
Усениуса и А. Блумквиста. Здесь Ленин 
продолжал работать над кн. «Государ
ство и революция», написал ряд статей и 
писем в Центральный, Петерб. и Моек, 
к-ты партии, руководя подготовкой 
вооруж. восстания.

23 или 24 сент. (6 или 7 окт.) Ленин 
переехал в Выборг для установления 
более тесной связи с ЦК партии. Первый 
день Ленин провёл на квартире Э. Хутту- 
нена — гл. редактора рабочей газ. «Тюё» 
(«Труд»); вечером того же дня перешёл 
на квартиру фин. журналиста Ю. К. 
Латукки в Таликкала — рабочем предме
стье Выборга. Между 3 и 10 (16 и 23) окт. 
1917 по решению ЦК РСДРП(б) Ленин 
нелегально возвратился из Выборга в 
Петроград и поселился на квартире М. В. 
Фофановой [Выборгская сторона, Сердо- 
больская ул., д. 1/92, кв. 41 (ныне просп. 
К. Маркса, д. 106, кв. 20]. После заседа
ния ЦК РСДРП(б) 10(23) окт. Ленин 
ночевал на квартире Рахья (Петрогр. 
сторона, Певческий пер., д. 3, кв. 344), 
затем вернулся на квартиру Фофановой. 
24 окт. (6 нояб.) 1917 поздно вечером из 
квартиры Фофановой в сопровождении 
связного ЦК партии Рахья Ленин неле
гально прибыл в Смольный и взял в свои 
руки непосредств. руководство Окт. 
вооруж. восстанием.
НЕМЁЦКАЯ ГРУППА РКП(б). Создана 
24 апр. 1918 в Москве, объединила ком
мунистов — немцев, австрийцев и др., 
говоривших на нем. яз. Участвовала в 
создании Федерации иностранных групп 
РКП(б). Образованию Н. г. предшество
вала работа большевиков среди военно
пленных, передовая часть к-рых ещё до 
Окт. революции заняла интернациона
лист. позиции. В Москве, Самаре, Н. 
Новгороде, Омске, Иркутске, Хабаров
ске и др. городах возникали интернац. 
группы, наиболее многочисл. (св. 400 
чел.) — при Ростово-Нахичеванском к-те 
РСДРП(б) (рук. австр. с.-д. Г. Мельхер). 
В дек. 1917 в Петрограде издавалась на

нем. яз. газ. «Факел» (тираж до 500 тыс. 
экз.), затем газ. «Фолькерфриден» 
(«Мир народов»). В кон. 1917 много 
немцев и австрийцев вступило в ряды Кр. 
Гвардии. В янв. 1918 в Петрограде возни
кла группа нем. интернационалистов 
«Спартак». После подписания Брест
ского мира герм, дипломаты и реакц. 
военнопленные препятствовали разви
тию интернац. движения. Однако нем. и 
австр. интернационалисты А. Эбен- 
гольц, Э. Рейтер, Р. Роткегель и др. 
сыграли значит, роль в подготовке и про
ведении Всероссийского съезда военно
пленных социал-демократов-интер на
ционалистов. ЦО Н. г. — газ. «Вельтре- 
волютион» («Мировая революция»; 
Москва, с апр. до дек. 1918, тираж 38 
тыс. экз.) и газ. «Роте Фане» («Красное 
знамя», Москва, авг. 1919 — нояб. 1922, 
тираж 12 тыс. экз.). С помощью местных 
большезист. орг-ций газеты на нем. яз. 
выходили в Смоленске, Иркутске, Пен
зе, Харькове, Самаре, Томске, Омске, 
Ташкенте, Барнауле и др. Н. г. вела 
большую агит.-пропагандист, работу 
среди военнопленных, возвращавшихся в 
Германию и Австро-Венгрию, среди рос. 
немцев и австро-герм. интервентов, 
помогала начавшемуся в нояб. 1918 соз
данию солд. Советов в герм, оккупац. 
армии, участвовала в формировании 
нем.-австр. подразделений Кр. Армии. 
После революции в Австрии и Германии 
значит, часть Н. г. уехала на родину. В 
дек. 1919 в Н. г. — ок. 400 чел. С февр. 
1920 вместо Н. г. действовало Централь
ное бюро немецких секций при ЦК 
РКП(б); в авг. 1920 — 73 секции, в к-рых 
было 2850 чл. и 720 канд. в чл. РКП(б). В 
кон. 1922 бюро прекратило существо
вание.
НЕМИРбВИЧ-ДАНЧЕНКО Владимир 
Иванович (1858—1943), режиссёр и 
театр, деятель, нар. арт. СССР (1936). 
Вместе с К. С. Станиславским в 1898 соз
дал Моек. Художеств, общедоступный 
театр (ныне МХАТ им. Горького). Был 
инициатором привлечения в театр А. П. 
Чехова и М. Горького, что способство
вало демократизации репертуара. После

Поселок Ильичево (Ялкала). Дом. в котором останавливался В. И. Ленин (слева) Набережная р. Карповки, д. 32, 
в котором 10(23) октября 1917 происходило заседание РСДРП(б).



Окт. революции принял широкое уча
стие в общественно-театральной жизни 
страны. 10(23) нояб. 1917 возобновились 
репетиции, а 21 нояб. (4 дек.) — спекта
кли. В янв.—февр. 1918 Н.-Д. организо
вывал общедоступные утренники для 
рабочих, в 1919 созд. Муз. студию при 
МХТ (с 1926 — Муз. театр его имени), 
репертуар к-рой носил во многом экспе
риментальный новаторский характер; 
был чл. высшего органа по управлению 
театрами — Центротеатра. Пропаганди
ровал принципы нового соц. иск-ва, уча
ствовал в создании сов. репертуара. С 
1938 директор и художеств, руководитель 
МХАТа.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЁРНИЯ и
Н и ж н и й  Н о в г о р о д  (Н. г. и Н. 
Н.). Уезды: Ардатовский, Арзамасский, 
Балахнинский, Васильсурский, Горбатов
ский, Княгининский, Лукояновский, 
Макарьевский (Лысково), Нижегород
ский, Семёновский, Сергачский. Пло
щадь свыше 45 тыс. кв. вёрст, население 
2081,2 тыс. чел. К 1917 в Н. г. 70 
тыс. рабочих (25% — женщины), круп
нейшие предприятия сосредоточены в 
пригородах Н. Н. — Сормове (С орм ов
ский завод) и Канавине. В 1915 в Н. г. 
эвакуированы из Риги 8 предприятий (в 
т. ч. з-ды Эрба, «Фельзер», «Новая Эт
на» и др.), в Растяпино из Петрограда пе
реведён Охтинский з-д взрывчатых ве
ществ, в Канавине построен снарядный з-д 
Биржевого об-ва, на Мызе близ Н. Н. — 
з-д «Сименс и Гальске», на произ-во воен. 
продукции перешли В ы ксунски й  м ет а л
лургический  завод  и К улеб а кски й  завод. 
Осн. масса рабочих сконцентрирована на 
крупных предприятиях. Крест.х-во в 1917 
переживало кризис: посевные площади в 
1914— 17 сократились на 50%; 22,2% 
крест, х-в — беспосевные, 13,8% — без
земельные, 51,2% — безлошадные,
23,5% х-в не имели скота. В Н. г. раз
виты кустарные промыслы (особенно в 
Семёновском у.), отходничество, сезон
ные работы на Волге. В 1917 в Н. г. — 
острая нехватка продовольствия и сырья 
для пром-сти. Н. г. входила в Моек. ВО, 
в составе гарнизона Н. Н. — 29-й, 62-й, 
183-й и 185-й запасные пех. полки, 1-е и 
2-е отделения конского запаса, в ряде 
уездных городов — др. воинские части.

27 февр. (12 марта) в Н. Н. получено 
известие о революции в Петрограде. 
1(14) марта началась всеобщая политич. 
стачка в Н. Н., Сормове и Канавине, 
2(15) марта солдаты гарнизона перешли 
на сторону народа. Вечером 1 марта в 
Н. Н. по инициативе большевиков Кана- 
вина создан Врем. Совет рабочих деп. 
(пред, президиума большевик В. Н. 
Лосев). 4(17) марта образован Нижего
родский Совет солд. деп. (большинст
во — эсеры). 5(18) — 7(20) марта в Н. Н ., 
Сормове и Канавине прошли выборы в 
пост. Совет рабочих деп. (в президиуме 
3 меньшевика и 2 большевика). В 1-й 
пол. марта Советы солд. и рабочих деп. 
Н. Н. объединились. В марте 1917 
Советы рабочих и солд. деп. созданы во 
всех уездных городах Н. г., руководство в 
них захватили меньшевики и эсеры.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 1(14) марта в Н. Н. гор. дума

образовала исполком из 11 гласных 
(пред, миллионер Д. В. Сироткин), во 2-й 
пол. марта в него вошли представители 
уездов и он был преобразован в Губ- 
исполком Врем, пр-ва. В Н. г. и уезды 
назначены комиссары Врем, пр-ва, в 
губернии, как и по всей стране, установи
лось двоевластие.

В первые дни марта рабочие и рев. сол
даты разоружили полицию и жандарме
рию, освободили политзаключённых. По 
инициативе большевиков началось фор
мирование рабочей милиции, к-рая взяла 
на себя охрану з-дов и фабрик, на предп
риятиях Канавина создавались рабочие 
боевые дружины. Советы явочным 
порядком вводили 8-час. рабочий день, 
политич. свободы, устанавливали твёр
дые цены на продовольствие.

К нач. 1917 единой с.-д. орг-ции в Н. г. 
не было (губком РСДРП разгромлен 
полицией в дек. 1916). В Н. Н. — 3 само- 
стоят. с.-д. орг-ции: Городская, Сормов
ская, Канавинская. В нач. 1917 рев. 
работу в Н. г. вели св. 300 большевиков 
(9/10 в Сормове и Канавине, в уездах —
30—50 чел.). После выхода из подполья 
начался быстрый рост с.-д. орг-ций; в 
апр. в Канавинской орг-ции 600 чл., в 
Сормовской — 700, в Арзамасской — 
100, в Лысковской — 30. Самостоят. 
большевист. орг-ции были созданы в 
Кулебаках, Выксе, Богородске, Юрине. 
1(14) марта избран райком РСДРП в 
Канавине (с 6 марта пред, большевик С.
А. Левит), 20 марта (2 апр.) — Врем, 
бюро РСДРП в Сормове и К-т РСДРП в 
Гор. р-не Н. Н. В ряде мест большевики 
пошли на создание объединённых орг- 
ций РСДРП, однако сохранили орг. и 
идейную самостоятельность. Весной 1917 
большевист. ячейки оформились на всех 
крупных предприятиях Н. г. В сер. марта 
при Канавинском райкоме создана 
латыш, секция, к-рая вела рев. работу 
среди эвакуированных в Н. г. рабочих- 
латышей (к июню 1917 св. 100 чл.). Под 
влиянием Апр. тезисов В. И. Ленина и 
решений 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) [делегаты от Н. г.: С. К. Коз
лов (Сормово), Левит (Канавино) и В. А. 
Слепов (Кулебаки)] в Н. г. начался про
цесс организац. размежевания большеви
ков с соглашателями. 24 мая (6 июня) 
межрайонное совещание большевиков 
Сормова, Канавина, Мызы и Балахны 
одобрило решения 7-й конференции и 
высказалось за ликвидацию объединён
ных орг-ций РСДРП по всей Н. г. Был 
избран окружком РСДРП(б), (Е. Н. 
Козин, И. Петров, А. И. Писарев, С. К. 
Козлов, А. В. Савельев, Я. 3 . Воробьев, 
Флаксерман), к-рый возглавил работу 
большевист. орг-ций Н. г. В мае—июне 
прошли выборы к-тов РСДРП(б) в Кана
вине, Н. Н., Сормове, Выксе, Павлове 
и др. Летом 1917 в Н. г. насчитывалось 
1300 большевиков (в т. ч. 650 в Канави
не, 450 в Сормове, 70 в Кулебаках).

Весной 1917 на предприятиях Н. г. под 
рук. большевиков создавались фабзавко- 
мы, возрождались старые и образовыва
лись новые профсоюзы. Под больше
вист. лозунгами прошли первомайские 
демонстрации в Н. Н., Сормове, Кана
вине и др. пунктах. В результате больше-

вист, агитации в Н. Н. и пригородах сор
вана подписка на «Заём  С вободы ».

Массовое крест, движение в марте— 
апр. 1917 охватило всю терр. Н. г. Кре
стьяне захватывали помещичьи и казён
ные земли, леса, угодья, громили усадь
бы, вступали в схватки с казаками и 
полицией (в марте 18 крупных выступле
ний, в апр. — 32). 19 марта (1 апр.) в 
Н. Н. прошёл 1-й губ. съезд крест, деп., 
к-рый образовал губ. Совет крест, деп., 
вынес решение о создании крест. Сове
тов в уездах и принял резолюцию о необ
ходимости национализации земли и пере
дачи её в пользование трудящимся. С 
марта 1917 большевики Н. г. развернули 
рев. работу в деревне: направляли туда 
агитаторов (рев. солдат и рабочих). 
Большую помощь местным большеви
кам оказал ЦК РСДРП(б), к-рый также 
направил неск. агитаторов в Н. г. (осо
бенно успешно вёл работу весной 1917 
Я. М. Окунев). Росту агр. движения пре
пятствовали эсеры, пользовавшиеся 
большим влиянием в крест, среде. Они 
призывали ждать решения зем. вопроса 
Учредит, собранием, и мн. крестьяне им 
верили.

В июне 1917 под рук. большевиков в 
городах Н. г. прошли митинги и демон
страции против создания коалиц. Врем, 
пр-ва, за прекращение войны и передачу 
власти Советам. В результате муници
пальной кампании (май— июнь) больше
вики укрепили свои позиции в гор. и рай
онных думах. В Н. г. ширилось рабочее 
движение: поддержку рабочих Н. г. 
встретила начавшаяся 20 июня (3 июля) 
стачка сормовских рабочих. Созд. в ходе 
неё большевист. стачечный к-т факти
чески руководил всей политич. и эконо- 
мич. жизнью Сормова. Борьба рабочих 
Сормова и Н. г. получила высокую 
оценку В. И. Ленина (см. ПСС, т. 32, с. 
396—97). В июне 1917 в Канавине создан 
Рев. союз молодёжи, ячейки к-рого дей
ствовали почти на всех ф-ках и з-дах р-на. 
По их примеру рев. орг-ции молодёжи 
были образованы в Павлове, Богород
ске, Кулебаках, Ташине.

В нач. июля в Н. Н. произошло восста
ние солдат (см. Н иж егородское восст а
ние). Власть в Н. Н. фактически пере
шла в руки созд. по инициативе больше
виков Врем, исполкома, в состав к-рого 
вошли представители солдат, Советов 
солд. и крест, деп., а также по два пред
ставителя от большевиков, эсеров и 
меньшевиков. По приказу исполкома из 
гор. арсенала изъято 900 винтовок и 
патроны для вооружения рабочих дру
жин. Из-за предательства соглашат. 
руководства Совета восстание было 
подавлено карат, экспедицией. После 
И ю ль ск и х  дней  в Петрограде бурж. вла
сти при поддержке соглашателей развер
нули травлю большевиков, к-рым приш
лось работать в полулегальных условиях. 
События в Петрограде и Н. Н. способ
ствовали дискредитации соглашателей, 
их местные орг-ции вступили в полосу 
кризиса: сокращалась их численность, 
возникали «левые» группы. Напротив, 
политич. авторитет большевиков в мас
сах неуклонно рос: 13(26) авг. они орга
низовали в Н. Н. и ряде др. городов
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демонстрации протеста против созыва 
Гос. Моек, совещания. Большую роль в 
мобилизации рев. сил Н. г. сыграли 
решения 6-го съезда РСДРП(б), делега
тами к-рого были: с решающим голо
сом — Я. 3. Воробьёв (Канавино) и Д. М. 
Данилов (Сормово), с совещат. — И. Г. 
Королёв (Канавино).

В период к о р н и ло вщ и н ы  Нижегород
ский Совет под давлением рев. рабочих и 
солдат организовал Врем, ревком, в 
Канавине, Сормове и др. пром. центрах 
Н. г. развернулось формирование Кр. 
Гвардии (к кон. сент. в её рядах до 600 
вооруж. бойцов). В сент. 1917 больше
вики завоевали большинство в Сормов
ском, Канавинском, Кулебакском, Арза
масском, Павловском, Лысковском, 
Балахнинском и ряде др. Советов, однако 
в Н. Н. руководство Советом оставалось 
в руках соглашателей. К кон. сент. 1917 
губ. орг-ция РСДРП(б) объединяла 2900 
чл. (в т. ч. 1300 в Канавине). Для работы 
среди солдат гарнизона Н. Н. в кон. авг. 
создана Воен. орг-ция РСДРП(б) (к нач. 
окт. 380 чл.).

Дальнейшему сплочению местных рев. 
сил способствовала 1-я губ. конференция 
РСДРП(б) [Н. Н., 30 сент. — 2 окт. (13— 
15 окт.) 1917; представитель от ЦК 
РСДРП(б) — Н. А. Семашко, от Моек, 
обл. бюро РСДРП(б) — Г. Л. Бабушкин 
(Шкловский)], к-рая нацелила парт, орг- 
ции Н. г. на подготовку вооруж. восста
ния. Был избран губком РСДРП(б): 
Семашко, Бабушкин (Шкловский), Я. 3. 
Воробьёв, А. В. Савельева, Е. А. 
Дунаев, Н. М. Федоровский, С. М. Куз
нецов, В. И. Краевский, С. К. Козлов, 
П. Г. Ерофеев, С. А. Степанов и др. О 
росте влияния большевиков в массах сви
детельствовала губ. конференция проф
союзов [Н. Н., 14(27) окт. 1917], к-рая 
приняла большевист. резолюции по всем 
вопросам. В состав секретариата профсо
юзов были избраны только большевики. 
Осенью 1917 обстановка в Н. г. накали
лась до крайности: в сер. окт. в Н. Н. 
произошёл стихийный «голодный бунт», 
массовое крест, движение перерастало в 
открытое восстание (в окт. 133 крупных 
выступления), воинские части, направ
ленные на подавление крест, движения, 
переходили на сторону восставших. 
Соглашатели, ещё сохранявшие в своих 
руках руководство Нижегородским и 
рядом др. Советов, оказались в политич. 
изоляции.

18 окт. (1 нояб.) 1917 губком РСДРП(б) 
одобрил резолюцию ЦК РСДРП(б) от 
10(23) окт. 1917 о вооруж. восстании и 
непосредств. приступил к его подготов
ке. При губкоме создан Штаб Кр. Гвар
дии (М. С. Сергушев, Воробьёв и Писа
рев), все её отряды были приведены в 
боевую готовность. Одновременно мест
ная буржуазия при поддержке соглашате
лей образовала «К-т обществ, безопасно
сти», к-рый опирался на юнкеров, бурж. 
милицию и др. вооруж. формирования.

Получив известие о победе Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, согла- 
шат. руководство Совета встало на анти- 
сов. позиции. 27 окт. (9 нояб.) губком 
РСДРП(б) образовал в Н. Н. ВРК [И. Р. 
Романов (пред.), Я. 3 . Воробьёв, А. И.
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Писарев, Н. М. Федоровский, А. В. 
Савельева, А. Д. Костин, И. А. Богда
нов, И. А. Малов, И. Г. Королёв и 
3 представителя от частей гарнизона], 
к-рый принял решение о взятии власти в 
свои руки.

По приказу ВРК 28—29 окт. (10—И 
нояб.) были разоружены юнкера, отряды 
Кр. Гвардии заняли банк, телеграф, 
телефон, типографии и редакции газет, 
др. важные пункты. В нач. нояб. при 
перевыборах Нижегородского Совета 
полную победу одержали большевики. 
2(15) нояб. новый состав Совета провоз
гласил в Н. г. Сов. власть. Это решение 
закрепил проходивший в Н. Н. 25 нояб. 
(8 дек.) 1917 губ. съезд Советов рабочих 
и солд. деп.

На местах процесс становления Сов. 
власти начался ещё до победы Окт. вос
стания: в Лыскове Совет под рук. боль
шевиков взял власть ещё накануне 
25 окт. (7 нояб.) 1917, в Павлове ВРК 
был создан сразу после получения изве
стия о событиях в Петрограде. Кулебак- 
ский Совет взял власть 31 окт. (13 нояб.). 
В Арзамасе Сов. власть установлена 
17(30) нояб., в Балахне — 31 дек. 1917 (13 
янв. 1918), в Васильсурске — 17 февр. 
1918, в Горбатове и Княгинино в дек.
1917, в Лукоянове — во 2-й пол. янв.
1918, в Семёнове — 15(28) янв. 1918, в 
Сергаче — в нач. февр. 1918. 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГАРНИЗОН. Вхо
дил в М о ско вски й  во енн ы й  округ, к нач. 
1917 состоял из 62-го, 183-го, 185-го пол
ков 29-й пех. запасной бригады, 671-й и 
672-й дружин 64-й бригады 1-го корпуса 
гос. ополчения, ряда др. частей и учре
ждений, а также управлений 29-й и 64-й 
бригад (всего св. 40 тыс. чел.). В ходе 
Февр. революции 1(14) марта в Н. г. вос
стали 18 частей. Монархически настроен
ный комсостав был смещён. 3(16) марта 
собрание 183-го полка выработало про
грамму демократизации войск. 4(17) 
марта был образован Совет солд. деп. 
(ок. 200 чл.), к-рый в апр. объединился с 
офицерским советом. Совет занимал 
соглашат. позиции (из 7 чл. Президиума 
лишь один был большевик — Г. С. Бит- 
кер), работать немногочисл. группе 
большевиков (С. М. Штейман, И. Н. 
Шмелев и др.) было трудно. С кон. апр. 
на основе А п р ел ьск и х  т езисов В. И. 
Л енина  работа большевиков активизиро
валась. Этому способствовало образова
ние в июне в городе самостоят. орг-ции 
РСДРП(б); в Н. г. к этому времени нахо
дилось ок. 12 тыс. фронтовиков. 4(17) 
июля солдаты с оружием выступили про
тив прибывшего в город отряда карате
лей (см. Н иж егородское восст ание). 
Несмотря на поражение восстания, солд. 
волнения продолжались. 18(31) авг. 
собрание солд. к-тов осудило гонения на 
солд. орг-ции. 26 авг. (8 сент.) создана 
воен. орг-ция большевиков (ок. 300, к 
окт. ок. 380 чл.). Её активисты: А. А. 
Анохин, В. Ерофеев, Г. Ковальский и др. 
Воен. орг-ция была тесно связана с рабо
чими. Биткер и Ерофеев вошли в состав 
окружкома РСДРП(б). На 2-й Всерос. 
съезд Советов рабочих и солд. деп. деле
гатом был выбран большевик Н. П. 
Орловский. В Н. г. действовала также

Воен. орг-ция эсеров (в июне ок. 1350 
чл.), но влияние её неуклонно падало.

29 сент. (12 окт.) на митинге пех. пол
ков Н. г. было выдвинуто требование о 
немедленном мире. В окт. отказались 
расформировываться солдаты 183-го и 
185-го полков. 26 окт. (8 нояб.) Совет 
голосами соглашателей осудил восстание 
в Петрограде, отверг предложение боль
шевиков создать ВРК и взять власть в 
городе. 27 окт. (9 нояб.) собрание фаб.- 
зав. и солд. к-тов образовало ВРК (пред. 
И. Р. Романов). Отряды Кр. Гвардии и 
рев. солдат заняли узловые пункты горо
да. Был обезоружен уч. батальон юнке
ров — опора контррев. гор. думы, аре
стован нач. гарнизона прапорщик Змиев. 
Во главе Н. г. стала коллегия (солдаты 
Савченко-Бельский и Ковальский, рабо
чий А. Д. Костин). 28 окт. (10 нояб.) в 
городе была установлена Сов. власть. 
2(15) нояб. она была официально провоз
глашена переизбранным Нижегородским 
Советом. 6(19) нояб. пред. Совета солд. 
деп. был избран Биткер. В кон. нояб. в 
Н. г. прибыл комиссар штаба Моек. ВО
А. Мандельштам и группа «двинцев». 
Был избран рев. штаб Н. г., в части наз
начены комиссары, переизбран комсо
став, что закрепило победу Сов. власти. 
В дек. в Н. г. было ок. 1,5 тыс. больше
виков. На выборах в Учредит, собрание 
66,9% солдат голосовали за большеви
ков. В янв. 1918 были сформированы 
отряды добровольцев против Каледина. 
25 янв. (7 февр.) создан штаб по органи
зации Кр. Армии. В марте части Н. г. 
были расформированы. 
НИЖЕГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 4 — 6 
(17 — 19) и ю л я  1 9 1 7 ,  вооруж. 
выступление Нижегородского гарнизо
на, кульминация политич. борьбы в про
винции в период июльского политич. 
кризиса (см. И ю льски е  дни). Н. в. пред
шествовали голодные волнения населе
ния и отказ солдат 62-го запасного пех. 
полка (св. 3 тыс.) отправиться на фронт. 
По вызову эсеро-меньшевист. руковод
ства Нижегородского Совета 2(15) июля 
прибыл из Москвы отряд карателей 
юнкеров и солдат. Их провокац. поведе
ние вызвало взрыв возмущения в гарни
зоне, в ночь на 5(18) июля солдаты 62-го, 
183-го и 185-го полков обезоружили и 
арестовали карателей. Город оказался в 
руках солдат. Чтобы не допустить анар
хии. развития событий, большевики 
стали инициаторами создания Врем, 
исполнит, к-та, возгл. солдатом И. Кол- 
басовым. В работе исполкома участво
вали Я. 3. Воробьёв, С. А. Левит, А. Д. 
Костин и др. большевики; к-т явился про
образом Сов. власти, установил порядок 
в городе, вооружил рабочих. Эсеро-мень
шевист. президиумы моек. Советов и 
штаб Моек. ВО направили в Н. Новгород 
вторую карат, экспедицию с артиллерией 
и броневиками во главе с команд, окру
гом А. И. Верховским. Большевики не 
допустили вооруж. столкновения, избе
жав тем самым разгрома рев. сил. Кара
тели разоружили рабочих, арестовали 
110 солдат, отправили на фронт солдат 
62-го и маршевые роты др. полков. В. И. 
Ленин видел в подавлении Н. в. один из 
признаков фактич. перехода гос. власти



в руки контрреволюции (см. ПСС, т. 34,
с. 1).
НИЖНЕДНЕПРОВСКИЕ ВАГОННЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ ( Е к а т е р и н о с л а в -  
с к и е  в а г о н н ы е  м а с т е р 
с к и е )  Екатерининской (ныне Придне
провской) ж. д. на ст. Нижнеднепровск 
близ Екатеринослава (ныне Нижнедне
провский вагоноремонтный завод им. 
С. М. Кирова в Днепропетровске). Осн. в 
1898. В 1917 — св. 3 тыс. рабочих и слу
жащих. В марте большевики (Д. 3. 
Лебедь, Г. Н. Баглей, П. А. Воронцов и 
др.) организовали выборы дорожных 
к-тов мастерских и депо. В апр. 2-й съезд 
к-тов Екатерининской ж. д. принял 
решение об установлении 8-час. рабочего 
дня, введении рабочего контроля, созда
нии единого профсоюза; был образован 
исполком жел. дороги (избрано 3 боль
шевика). В июне оформился ж.-д. рай
ком РСДРП(б). Были созданы марксист, 
и общеобразоват. кружки; в клубах, от
крытых большевиками, выступили Г. И. 
Петровский, С. И. Гопнер и др. рук. Ека- 
теринослав. к-та РСДРП(б). Рабочие Н.
в. м. и всей жел. дороги участвовали во 
всерос. забастовке железнодорожников 
(пред, стачечного к-та — большевик
А. Н. Нейжмак). Образовалась орг-ция 
рабочей молодёжи (пред. С. Буяк, Ф. Е. 
Бражников). К окт. в отряде Кр. Гвардии 
р-на 500 чел. В окт. вся власть в Задне
провье (на лев. берегу Днепра) и на жел. 
дороге перешла в руки большевиков. 27 
окт. (9 нояб.) рабочие мастерских при
ветствовали победу Окт. революции, 
был образован ВРК, к-рому исполком 
жел. дороги передал свои функции. 
Комиссаром жел. дороги назначен боль
шевик С. Н. Власенко, пред, воен.-рев. 
штаба по охране перевозок — Баглей. 
Рабочие мастерских участвовали в уста
новлении Сов. власти в Екатеринославе, 
в дек. — в разгроме войск Центр, рады. 
НИКИТИН Алексей Михайлович (1876— 
?), контррев. деятель, юрист. Меньше
вик. После Февр. революции 1917 пред.

Моек. Совета рабочих деп., с 5(18) 
марта — нач. милиции г. Москвы. Осу
ществлял конфискацию оружия у рабо
чих, требовал разоружения Кр. Гвардии. 
С 24 июля (6 авг.) мин. почт и телегра
фов Врем, пр-ва, с 1(14) сент. — чл. «Ди
ректории», с 25 сент. (8 окт.) — мин. 
внутр. дел. 15(28) окт. Предпарламент 
принял подготовленный Н. проект созда
ния «Комитетов общественной безопас
ности». После Окт. революции до 16(29) 
нояб. входил в подпольное Врем, пр-во. 
В 1920 за контррев. деятельность осуж
дён; был досрочно освобождён, работал 
в органах кооперации.
НИКИТСКИЕ ВОРбТА, площадь на 
пересечении Б. Никитской (ныне Герце
на) ул., Никитского (ныне Суворовско
го) и Тверского бульваров в Москве, в 
Окт. дни — важный стратегии, пункт 
контррев. сил, прикрывавший Александ
ровское воен. уч-ще на Знаменке (ныне 
ул. Фрунзе) и Манеж. Была укреплена 
проволочным заграждением, пулемётами 
и бомбомётами в угловых домах и на зда
нии кинотеатра «Унион» (ныне «Повтор
ного фильма»). Бои начались 28 окт. 
(10 нояб.) 1917 и приняли ожесточённый 
характер после взятия здания градона
чальства рев. войсками, к-рые наступали 
с двух сторон — от Страстной пл. (ныне 
пл. Пушкина) по Тверскому бульвару и 
прилегающим к нему переулкам, и с 
Пресни по Кудринской ул. (ныне Барри
кадная ул.), а также от Б. Садовой по Б. 
Никитской, М. Бронной и Поварской 
(ныне ул. Воровского). Бои шли с пере
менным успехом, дом № 30, имевший 
стратегии, значение, переходил из рук в 
руки и был разрушен арт. огнём (ныне на 
этом месте сквер с памятником К. А. 
Тимирязеву). 2(15) нояб. позиции у Н. в. 
были захвачены Кр. Гвардией и солдата
ми, юнкера сдались.
НИКИФОРОВ Пётр Михайлович (1882— 
1974), один из рук. борьбы за Сов. власть 
на Д. Востоке. Чл. Ком. партии с 1904. 
Участник восстания матросов и солдат

У Никитских ворот после обстрела. Москва. Октябрь 1917.
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в Кронштадте в 
1905; в 1910 при
говорён к смерт
ной казни, заме
нённой 20 годами 
каторги. После 
Февр. революции 
1917 член Иркут
ского Совета, с 
авг. зам. пред. 
Владивостокского 
Совета, чл. Даль- 
невост. краевого 
бюро РСДРП(б). П. М. Никифоров.

С 1918 пред. Приморского обл. Совета 
рабочего контроля, чл. Воен.-рев. шта
ба; с июня в белогвард. тюрьмах. В
1920—21 чл. Пр-ва Дальневост. респуб
лики, в 1921—22 пред. Сов. Мин. ДВР. С 
1922 на гос. и парт, работе.
НИКОЛАЕВ Александр Панфомирович 
(1860—1919), один из первых генералов, 
перешедших на сторону Сов. власти. 
Участник 1-й мир. войны, ген.-майор 
(1916). В кон. 1917 выбран начальником 
пех. дивизии. С весны 1918 военрук 
Невского райвоенкомата в Петрограде, 
затем командир особого отряда по 
охране коммуникаций Невы, с июня на 
команд, должностях в Кр. Армии. В мае 
1919 захвачен в плен белогвардейцами; за 
отказ перейти к ним на службу повешен в 
Ямбурге.
НИКОЛАЕВА Клавдия Ивановна (1893—
1944), участница Окт. революции в 
Петрограде. Член 
Ком. партии с 
1909. После Февр. 
революции 1917 
чл. ред. журнала 
«Работница». В 
Окт. дни работала 
во 2-м Гор. р-не 
Петрограда, затем 
в Петрогр. губ- 
коме партии. Од
на из рук. 1-го 
Всерос. съезда ра
ботниц и крестья
нок (1918). С 1924 
в аппарате ЦК партии, на проф. работе. 
Чл. ЦК партии в 1924—25 и с 1934 (канд. 
в чл. ЦК в 1925—34). Чл. Президиума 
ЦИК и Верх. Совета СССР. Была чл.

К. И. Николаева.

ЦИК СССР.
НИКОЛАЙ II (Николай Александрович 
Р о м а н о в )  (1868— 1918), последний 
рос. император (1894— 1917). Проводил 
реакц. внутреннюю и внешнюю полити
ку. Отличался посредственными для гос. 
деятеля способностями. Был безво
лен, упрям, лицемерен и подозрителен, 
находился под сильным влиянием своей 
жены Александры Фёдоровны (урождён
ной принцессы Алисы Гессенской). Бес
пощадное преследование революционе
ров, система повседневного сыска и про
вокации, жестокие расправы с рабочим 
движением — характерные черты поли- 
тич. режима царствования Н. II. Во 
время Революции 1905—07 Н. II был 
вынужден пойти на ряд уступок [Мани
фест 17(30) октября, учреждение Гос. 
думы и др.], но после её поражения вновь 
установил режим жестокой реакции. В 
окружении Н. II и царицы были знахари
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и авантюристы, среди к-рых особенно 
большую роль играл Г. Распутин (Г. Е. 
Новых). Неспособность Н. II руководить 
гос-вом и армией (во время 1-й мир. 
войны в авг. 1915 Н. II занял пост Главко
верха), поражения на фронте, разруха и 
разложение в тылу вызвали недоволь
ство буржуазии и оттолкнули от Н. II 
даже монархистов. Среди бурж.-помещ. 
верхушки и военных возникло крайнее 
недовольство Н. II и желание сменить 
царя, чтобы спасти монархию. Февр. 
революция свергла царскую власть. 2(15) 
марта 1917 Н. II отрёкся от престола, а 
8(21) марта по требованию Петрогр. 
Совета арестован. В первые месяцы 
революции Н. II содержался с семьёй в 
Царскосельском дворце, затем был отп
равлен в Тобольск (см. Т о б о ль ски й  за го 
во р ), а после Окт. революции — в Екате
ринбург. В ночь на 17 июля 1918, в связи 
с приближением к городу белогвард. 
войск, по пост. Уральского обл. Совета 
Н. II расстрелян вместе с членами семьи. 
«НИКОПОЛЬ» и «ПРОВИДАНС», метал
лургии. з-ды близ Мариуполя (ныне Жда
новский металлургии, з-д им. Ильича). 
Осн. в 1897 и в 1899. В 1915 — св. 7 тыс. 
рабочих. До июня 1917 большевики вхо
дили в объединённую с.-д. орг-цию, вну
три к-рой составляли «К-т пострадавших 
за забастовку». После посещения з-дов 
Г. И. Петровским был избран Мари
упольский (заводской) к-т РСДРП(б) во гл. 
с В. А. Варгановым и Л. Б. Горховым. В 
июле в орг-ции было 100 чл., к окт. — ок. 
3000 чл. К большевикам примыкала юно
шеская соц. группа (до 300 чл., рук. В. 
Козлов). В июле создан отряд Кр. Гвар
дии под команд. Н. И. Клюева. В нач. 
авг. представители мелкобуржуазных 
партий потеряли голоса в завкоме и прав
лении Союза металлистов, к-рое возглав
ляли большевики Д. Я. Меламед, 
И. Я. Жицкий и др. Явочным порядком 
введён 8-час. рабочий день. Осенью во 
время перевыборов Совета за большеви
ков проголосовало 75% рабочих, пред, 
исполкома избран Варганов, зам. 
пред. — Я. А. Рудаев, дел. на 2-й Всерос. 
съезд Советов — И. Д. Борисов. 12(25) 
окт. Совет принял декларацию о пере
ходе всей власти к Советам, одобренную 
общими собраниями рабочих. Получив 
оружие, за к-рым ездил в Петроград Вар
ганов, красногвардейцы з-дов разгро
мили 30 дек. 1917 (12 янв. 1918) эсеров
ские дружины и гайдам аков.
«НОБЕЛЬ», маш.-строит, з-д акц. об-ва 
«Л. Нобель» в Выборгском р-не Петро
града (ныне з-д «Русский дизель»). Осн. в 
1849. В 1917 — св. 1,5 тыс. рабочих. 
Ячейка РСДРП(б) образована в марте 
1917. 19 сент. (2 окт.) в газ. «Рабочий 
путь» рабочие опубликовали протест 
против пост. Врем, пр-ва об аресте В. И. 
Ленина. Отряд Кр. Гвардии в окт. насчи
тывал 350 чел. Красногвардейцы уча
ствовали в штурме Зимнего дворца, взя
тии правительств, учреждений, охране 
р-на. 25 окт. (7 нояб.) на з-де производи
лась раздача оружия всем заводским 
отрядам Выборгского р-на.
«НбВАЯ ГОЛЛАНДИЯ», наиболее мощ
ная радиотелеграфная станция Петро
града в Адмиралтейском р-не, на о.

Новая Голландия. Гл. радиостанция Сов. 
пр-ва в 1917. До Окт. вооруж. восстания 
находилась в ведении Мор. генштаба, 
осуществляла связь с базами и судами 
Балтфлота и перехват сообщений герм, 
радиостанций. 25 окт. (7 нояб.) 1917 
занята отрядом моряков 2-го Балт. эки
пажа и кронштадтцев (командир И. Д. 
Сладков, большевик). Передавала при
зыв к арм. к-там выслать представителей 
на 2-й Всерос. съезд Советов, позднее — 
док-ты съезда, воззвания и бюллетени 
Петрогр. ВРК, телеграммы В. И. Лени
на, В. А. Антонова-Овсеенко, П. Е. 
Дыбенко, Н. В. Крыленко и др. 29—30 
окт. (11—12 нояб.), в дни К еренского  — 
К расного  мят еж а, вела борьбу в эфире с 
радиостанцией Царского Села, переда
вавшей воззвание Керенского. 9 (22) 
нояб. В. И. Ленин, HL В. Крыленко и 
И. В. Сталин посетили «Н. Г.» для пере
дачи воззвания «Радио всем».
«НбВАЯ ЖИЗНЬ», газета. Издавалась в 
Петрограде ежедневно с 18 апр. (1 мая) 
1917 по июль 1918. Инициаторами созда
ния была группа с.-д.-интернационали
стов (одна из фракций партии меньшеви
ков; см. Н овож изненцы ) и писателей, 
объединившихся вокруг журнала «Лето
пись». Редакторы: М. Горький, Н. Н. 
Суханов, В. А. Строев и др.; издатель А. 
Серебров (А. Н. Тихонов). До Окт. рево
люции газета занимала неустойчивую 
позицию, выступая то против Врем, пр- 
ва, то против большевиков. 2(15) июля 
закрыта и до 8(21) сент. 1917 выходила 
под назв. «Свободная жизнь» (ред.-изда
тель Б. А. Авилов), а затем под прежним 
названием. 18(31) окт. в ней была опубл. 
заметка Л. Б. Каменева, в к-рой он от 
своего имени и от имени Г. Е. Зиновьева 
выступил против вооруж. восстания, 
выдав секретное решение ЦК РСДРП(б). 
Окт. революцию и установление Сов. 
власти газета встретила враждебно. С 1 
июня 1918 выходила в двух (моек, и 
петрогр.) изданиях. Закрыты в июле 
1918.
НОВГОРбДСКАЯ ГУБЁРНИЯ и Н о в 
г о р о д  (Н. г. и Н.). Уезды: Белозер
ский, Боровичский, Валдайский, Демян
ский, Кирилловский, Крестецкий, Нов
городский, Старорусский, Тихвинский, 
Устюженский, Череповецкий. Пл. св. 
104,1 тыс. кв. вёрст, нас. 1729,3 тыс. чел. 
Пром-сть развита слабо, пролетариат 
малочислен и распылён (в Н. на 13 пред
приятиях ок. 560 рабочих). Наиболее зна
чит. предприятия: Грузинская, Бронниц
кая и Волховская фарфоро-фаянсовые 
ф-ки т-ва Кузнецова, стек, и цем.з-ды в 
Чудове, стек, ф-ка в М. Вишере и др. С. 
х-во отсталое, своего хлеба не хватало. 
42,2% земель — собственность помещи
ков, монастырей, казны; 11,8% крест, 
х-в — безземельные. К 1917 в Н. г. — 
нехватка продовольствия и сырья для 
пром-сти.

Н. г. входила в Петрогр. ВО. В Н. дис
лоцировался 177-й запасный пех. полк, 
автомоб. мастерские 12-й армии, 2 удар
ных батальона и др. части (св. 16 тыс. 
солдат и офицеров), в др. нас. пунктах — 
174-й, 175-й, 178-й и 179-й запасные пех. 
полки, запасной кав. полк и др. части (св. 
60 тыс. солдат и офицеров). В частях

много мобилизованных студентов и 
питерских рабочих — участников анти- 
воен. стачек.

После получения известия о свержении 
самодержавия 2(15) марта в Н. прошла 
массовая демонстрация рев. солдат, 
к-рые разгромили полицейские участки, 
разоружили полицию и жандармерию, 
освободили политзаключённых. В тот же 
день образован Совет солд. деп., к-рый 
14 (27) апр. решением Совещания пред
ставителей демократии. орг-ций преоб
разован в губ. Совет рабочих, солд. и 
крест, деп. (из 16 чл. исполкома 2 боль
шевика). В марте—апр. Советы созданы 
в большинстве городов Н. г., руководили 
ими меньшевики и эсеры. Советам про
тивостояли органы бурж. власти: в нач. 
марта в Н. представители гор. думы и 
земства создали «К-т обществ, спокой
ствия» (большинство — кадеты), подоб
ные к-ты возникли и в уездных городах. 
В Н. г. и уезды были назначены комис
сары Врем, правительства, в губернии, 
как и по всей стране, установилось двое
власт ие.

К нач. 1917 в Н. г. действовали отд. 
с.-д. Ввиду слабости и малочисленности 
пролетариата гл. рев. силой в Н. г. стали 
солдаты. В кон. февр. — нач. марта 1917 
возникла болыневист. ячейка в 177-м 
полку (рук. Н. И. Ионов и М. Г. 
Рошаль). 12(25) марта на собрании сол- 
дат-с.-д. в Н. оформлена объединённая 
орг-ция РСДРП (пред. Ионов, к кон. апр. 
80 чл.). Первонач. руководящую роль в 
объединённой орг-ции играли большеви
ки, однако в апр.—мае из Н. в Петроград 
по разным причинам отбыли нек-рые 
видные большевики, что заметно осла
било рев. силы. Оставшиеся в Н. боль
шевики гл. внимание уделяли работе 
среди солдат: благодаря их агитации, 18 
апр. (1 мая) на солд. митинге в Н. при
нята резолюция с требованием скорей
шего заключения мира без аннексий и 
контрибуций (аналогичную резолюцию 
приняли солдаты 175-го полка, квартиро
вавшие в с. Медведь).

В марте—апр. 1917 на мн. предпри
ятиях Н. г. прошли стачки, в ходе к-рых 
создавались фабзавкомы, возрождались 
старые и создавались новые профсоюзы, 
явочным порядком вводился 8-час. рабо
чий день. Однако руководство рабочими 
организациями захватили меньшевики и 
эсеры.

Весной 1917 в Н. г. развернулось мас
совое крест, движение (особенно в Нов
городском, Боровичском, Крестецком и 
Валдайском уу.). Крестьяне захватывали 
помещ., казённые и монастырские зем
ли, леса, угодья, громили усадьбы, в ряде 
случаев к ним присоединялись рев. солда
ты. Росту крест, движения препятство
вали эсеры, к-рые призывали крестьян 
ждать решения агр. вопроса Учредит, 
собранием. Большую роль в рев. воспи
тании крестьянства сыграли новгород
ские зем лячест ва  Петрограда и Кронш
тадта, к-рые в мае—июне 1917 направили 
в Н. г. неск. десятков агитаторов (в т. ч. 
20 агитаторов-матросов): они участво
вали в крест, съездах, помогали органи
зовывать рев. крест, к-ты, распростра
няли болыневист. лит-ру.
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18 июня (1 июля) 1917 в Н. под болыне- 

вист. лозунгами прошла массовая демон
страция рабочих и солдат гарнизона. В 
кон. июня начался процесс орг. размеже
вания в объединённой орг-ции РСДРП. 
Он был ускорен событиями, последовав
шими за И ю ль ски м и  дням и  в Петрогра
де. Весть о расстрелах в столице совпала 
с приказом об отправке на фронт марше
вых рот 177-го полка. В гарнизоне Н. 
начались волнения, к-рые были подав
лены. Вся власть в Н. г. фактически со
средоточилась в руках губернского 
комиссара Врем, пр-ва. Буржуазия раз
вернула травлю большевиков, к-рые 
продолжали рев. работу в полулегальных 
условиях. Мн. солдаты-большевики 
были отправлены на фронт, объединён
ный к-т РСДРП фактически распался. 
Действия властей вызвали недовольство 
масс: под давлением рев. солдат 1-й губ. 
съезд Советов и демократии. орг-ций 
Н. г. [Н., 22—24 июля (4—6 авг.) 1917] 
принял резолюцию о недоверии губ. 
комиссару и потребовал его отставки.

Июльские события способствовали 
изживанию объединит, иллюзий у части 
местных большевиков. В авг. 1917 в Н. 
вернулись Г. Б. Валентинов и Рошаль, 
под их влиянием большевики создали в 
кон. авг.— нач. сент. самостоят. орг-цию 
(ок. 100 чел.).

В период ко р н и ло вщ и н ы  на ф-ках, 
з-дах и в воинских частях прошли 
митинги протеста. По инициативе боль
шевиков при Новгородском Совете обра
зован К-т обороны, к-рый направил 
своих комиссаров в воинские части, на 
вокзал, телеграф. Для борьбы с контрре
волюцией формировались боевые дру
жины и отряды солдат-добровольцев, 
рота 177-го полка заняла ж.-д. ст. Шимск 
и пропускала в Петроград только те 
части, к-рые были готовы выступить 
против мятежников.

Разгром корниловщины способствовал 
росту авторитета большевиков в массах; 
напротив, орг-ции мелкобурж. партий 
переживали кризис, сокращалась их 
численность, возникали «левые» группы. 
В авг. 1917 образовались орг-ции 
РСДРП(б) в Боровичах, Старой Руссе, 
Кречевицах, с. Медведь, росло влияние 
большевиков в Советах, фабзавкомах, 
солд. к-тах. В авг. Рошаль и Валентинов 
вошли в состав исполкома Новгород
ского Совета.

Осенью 1917 крест, движение в Н. г. 
приобрело организованные формы, 
захваты земель осуществлялись по реше
ниям сел. и волостных сходов или зем. 
к-тов. В ряде случаев крестьяне вступали 
в схватки с карателями: крест, движение 
перерастало в восстание.

6(19) окт. 1917 в Н. прошла 1-я губ. 
конференция РСДРП(б) (представлено 6 
орг-ций, 884 чл. партии, в т. ч. до 700 сол
дат). Работой конференции руководил 
представитель ЦК РСДРП(б) М. С. 
Урицкий. Был избран губком РСДРП(б) 
[Валентинов (пред.), Рошаль, Валяев- 
Буревалов, Б. Н. Великосельцев, Ерма
ков, Дербенев], к-рый установил связь с 
ЦК РСДРП(б), Петрогр. Советом и ВРК.

15(28) — 16(29) окт. в Н. состоялся 2-й 
губ. съезд Советов и демократия, орг-

ций (из 145 деп. 31 — большевик, осталь
ные — лев. эсеры, с.-д.-интернационали
сты и беспарт. крестьяне, правых эсеров 
и меньшевиков-оборонцев — неск. чел.), 
к-рый выразил недоверие Врем, пр-ву и 
по предложению лев. эсеров принял 
резолюцию с требованием создания «од- 
нородно-демократич. власти».

26 окт. (8 нояб.) губком РСДРП(б) 
спец, обращением известил трудящихся 
Н. г. о победе Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде. В тот же день соглашат. 
руководство Совета на заседании Испол
кома провело резолюцию о «нейтралите
те», а 27 окт. (9 нояб.), формально приз
нав Сов. власть, потребовало создания 
«коалиционного соц. пр-ва». По предпи
санию Петрогр. ВРК Новгородский губ
ком РСДРП(б) послал в воинские части 
своих представителей, к-рые сорвали 
попытки контрреволюционеров напра
вить ударные батальоны для поддержки 
К еренского— К раснова  мятеж а.

В сложной обстановке кон. окт. — нач. 
нояб. 1917 губком РСДРП(б) 4(17) нояб. 
обратился к ЦК РСДРП(б) с предложе
нием пойти на уступки соглашателям и 
создать «однородное социалист ическое  
правит ельст во» . 5(18) нояб. секр. 
ЦК РСДРП(б) Я. М. Свердлов в Смоль
ном разъяснил Рошалю ошибочность 
позиции губкома, предложил немедленно 
создать в Н. ВРК, парализовать действия 
контррев. сил и добиться полновластия 
Советов под рук. большевиков. Петрогр. 
ВРК в нояб. 1917 направил в Н. г. 
39 агитаторов. 9(22) нояб. исполком Нов
городского Совета принял решение о соз
дании ВРК, к-рый был сформирован 
13(26) нояб.(пред. большевик Н. Д. 
Алексеев). Опираясь на рев. солдат, ВРК 
разоружил контррев. 3-й ударный 
батальон и начал ликвидацию органов 
Врем, пр-ва. 22 нояб. (5 дек.) губиспол- 
ком по предложению большевиков и лев. 
эсеров сместил губ. и уездных комисса
ров Врем, пр-ва, на пост губ. комиссара 
назначен лев. эсер Ф. И. Окинчиц (по
мощники: большевик Великосельцев и 
с.-д.-интернационалист А. М. Смирнов).

На 3-м губ. съезде Советов [Н., 
3(16) — 4(17) дек. 1917] из 350 дел. — 
218 большевиков и 25 лев. эсеров. Съезд 
принял по всем вопросам большевист. 
резолюции и избрал новый губисполком 
(24 большевика, 6 с.-д.-интернационали
стов и 5 лев. эсеров). 5(18) дек. 1917 губ
исполком создал отраслевые отделы и 
заявил, что немедленно приступает к 
выполнению декретов Сов. власти. 4(17) 
янв. 1918 в Н. прошла 2-я губ. конферен
ция РСДРП(б), представлявшая св.1600 
чл. партии. Был избран губком: Рошаль, 
Валентинов, И. Чернов, О. Липский, 
Г. Харчевников. В янв. 1918 в Н. пресе
чена попытка антисов. мятежа, были 
закрыты гор. дума, контррев. газеты, в 
февр. — губ. земская управа и губ. зем. 
к-т. Для руководства хоз. стр-вом 11 
марта 1918 в Н. образован губсовнархоз.

На месте процесс становления Сов. 
власти затянулся. В Крестцах уездный 
Совет (большинство — меньшевики и 
эсеры) взял власть 27 окт. (9 нояб.) 1917, 
окончат. Сов. власть установилась в 
февр. 1918 после 2-го уездного съезда

Советов. В Старой Руссе ВРК создан в 
кон. окт. 1917, полностью власть пере
шла в руки Совета 5(18) нояб. 1917. В 
Боровичах Совет взял власть 28 окт. (10 
нояб.) 1917, в Тихвине — в дек. 1917, что 
было закреплено 5 марта 1918 решени
ями уездного съезда Советов. В Чере
повце ВРК создан в ночь на 27 окт. (9 но
яб.) 1917; состоявшийся 2(15) дек. 1917 
уездный съезд Советов провозгласил 
Сов. власть на всей терр. уезда. К марту 
1918 Сов. власть победила на всей терр. 
Н. г.
НОВГОРбДЦЕВА ( С в е р д л о в а )  
Клавдия Тимофеевна (1876— 1960),
участница Окт. революции в Петрогра
де, жена Я. М. Свердлова. Чл. Ком. 
партии с 1904. Участница Революции 
1905—07. После Февр. революции 1917 
заведовала книгоиздательством ЦК 
РСДРП(б) «Прибой». С марта 1918 пом. 
секр. ЦК РСДРП(б), зав. Секретариатом 
ЦК РКП(б). С 1920 в аппарате ВЦИК, на 
др. сов. работе.
НОВОАДМИРАЛТЁЙСКИЙ ЗАВбД,
судостроит. и механич. з-д во 2-м Город
ском р-не Петрограда. Осн. в 1709. В 
1917 — св. 1 тыс. рабочих. Организато
ром ячейки РСДРП(б) на з-де был М. И. 
Жельвис (чл. партии с марта 1917). Во 
время Февр. революции созд. рабочая 
милиция (230 чел.). 12(25) мая на митинге 
рабочих Н. з., Франко-Рус. з-да и матро
сов « А вр о р ы »  выступил В. И. Ленин. В 
дни борьбы с корниловщиной сформиро
ван отряд Кр. Гвардии (совместно с рабо
чими Франко-Рус. з-да) в 500 чел. В Окт. 
дни отряд Кр. Гвардии Н. з. имел 300 
бойцов. 24 окт. (6 нояб.) вечером он 
разоружил гардемаринские классы на 
Лоцманской ул., участвовал в штурме 
Зимнего дворца.
НОВОДЕРЕВЁНСКИЙ РАЙбН П е т 
р о г р а д а .  С июля адм., с дек 1917 
сов. р-н, пром. и дачное предместье 
столицы. Большевист. орг-ции Н. р. 
составляли Новодеревенский подрайон 
Выборгского р-на РСДРП(б). Н. р. обра
зован из присоединённых к Петрограду 
деревень Новая и Старая Деревня, Граж
данка, Коломяги, Ручьи, Сосновка и
о-вов Каменного и Елагина. Постоянное 
нас. Н. р. — св. 21 тыс. чел. (ок. 5 тыс. 
рабочих и солдат, остальные крестьяне). 
В Н. р. находились з-ды Русско-Балт. 
механический, Лебедева, Слюсаренко 
(на них св. 3 тыс. рабочих), бр. Экваль, 
Семёнова, Зимина-Зеленова, Струка и 
др., авиац. школа, особняки и дачи ари
стократии и буржуазии на Каменном и 
Елагином о-вах. Культ.-просвет. работу 
в р-не вёл рабочий политич. клуб «Ис
кра», на открытии к-рого 25 апр. (8 мая) 
1917 выступал В. И. Ленин. Дума Н. р. 
созд. в кон. авг. 1917; V2 её гласных 
составляли большевики, в т. ч. пред. 
И. Ф. Козлов, Н. И. Евдокимов, М. М. 
Серганин, Г. Ф. Фёдоров и др. В авг. 1917 
подрайонная орг-ция большевиков насчи
тывала св. 145 чел.; провела митинги 
протеста против Гос. Моек, совещания. 
Орг-ция эсеров в авг. имела ок. 400 чл.

После Февр. революции представители 
рабочих Н. р. входили в Выборгский и 
Петроградский районные Советы. Совет 
Н. р. создан 3(16) дек. 1917, большинство
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в к-ром составляли большевики и лев. 
эсеры (пред. Серганин). Он заменил 
собой Думу. При выборах в Учредит, 
собрание в Н. р. в нояб. 1917 наибольшее 
число голосов получили большевики.
«НОВОЕ ВРЁМЯ», газета. Выходила в 
Петербурге с 1868 по 26 окт. (8 нояб.) 
1917. Несколько раз меняла политич. 
направление. В. И. Ленин писал: «,,Но
вое время“ Суворина на много десятиле
тий закрепило за собой это прозвище 
,,Ч е го  и з в о л и т  е?‘\  Эта газета 
стала в России образцом продажных 
газет» (ПСС, т. 22, с. 44). С 1905 орган 
черносотенцев. После Февр. революции 
заняла контррев. позицию, вела клевет- 
нич. агитацию против рабочей печати и 
партии большевиков. Закрыта по реше
нию Петрогр. ВРК.
«НОВОЖЙЗНЕНЦЫ», члены левомень- 
шевист. группировки, возникшей в годы
1-й мир. войны. Стояли на непоследова
тельно интернационалистич. позициях. 
После Февр. революции группировались 
вокруг газ. «Новая жизнь», называя себя 
«внефракционными c.-д.». Лидеры: В. 
Базаров (В. А. Руднев), Б. В. Авилов,
B. П. Волгин, В. А. Строев (Десницкий),
C. Вольский и др. Стремились примирить 
большевиков и меньшевиков. В. И. 
Ленин наз. «Н.» «якобы интернационали
стами» и «тоже — марксистами» и гово
рил, что их «интеллигентский скепти
цизм» прикрывает и выражает их бес
принципность (см. ПСС, т. 34, с. 104— 
105). По инициативе «Н.» во время 1-го 
Всерос. съезда Советов совещание с.-д. 
— делегатов съезда избрало 18 июня (1 
июля) Бюро по созыву объединит, 
съезда [вошли «Н.» Г. Линдов (Г. Д. Лей- 
тейзен), Базаров, Авилов, Строев и др.], 
к-рому поручалось наладить контакты с 
ЦК РСДРП(б), Оргкомитетом партии 
меньшевиков, «межрайонцами» и нац. c.- 
д. орг-циями. В июле 1917 «Н.» вошли в 
Центр, комиссию по созыву съезда. На 
съезде [Петроград, 19—26 авг. (1—8 
сент.) 1917] выявилась невозможность 
объединения различных течений в с.-д- 
тии, «Н.» отказались войти в созданную 
съездом меньшевист. т. н. РСДРЩобъ- 
единённую). Они создали самостоят. 
«Организацию объединённых социал- 
демократов-интернационалистов».
НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ ГАРНИЗбН.
Входил в Омский военный округ, к нач. 
1917 состоял из 4 полков 4-й Сиб. стрелк. 
запасной бригады, 615-й и 707-й пеших 
дружин 52-й бригады гос. ополчения, 
ряда отд. подразделений и учреждений, а 
также управлений 4-й и 52-й бригад и 
уездного воинского начальника (всего 
ок. 40 тыс. чел.). К кон. 1916 после при
бытия в Н. г. политссыльных были соз
даны к-т РСДРП, его воен. группа и 
ячейки в ряде частей во главе с больше
виками А. Ф. Клеппер, Д. К. Озолинь, 
П. А. Пахомовым и др. С их помощью 
наладилась связь с Томским «Военно-соц. 
союзом», стали распространяться его 
листовки. В дни Февр. революции сол
даты совместно с рабочими сместили 
представителей старой власти и командо
вания, создали ротные и полковые к-ты. 
В мае в Н. г. образовался Воен. к-т

РСДРП. Пребывание большевиков с 
меньшевиками в объединённой орг-ции 
РСДРП, полуоборонч. позиции Совета, 
господство в Н. г. соглашат. настроений 
привели к тому, что солдаты неодно
кратно выступали в поддержку войны и 
Врем, пр-ва. В Июльские дни эсеры 
помогли командованию отправить ца 
фронт ряд частей и подразделений, 
сумели задержать б. ч. солдат в казар
мах, отвлечь их от участия в демонстра
ции протеста и добиться одобрения дей
ствий столичных властей. Однако коман
дованию не удалось направить части 
Н. г. против рев. Омска и поддержать 
корниловщину. Из 9 тыс. солдат, приняв
ших участие в выборах в Учредит, собра
ние, ок. 80% голосовало за партию эсе
ров. Влияние большевиков выросло 
после свержения Врем, пр-ва, произошёл 
полный разрыв с меньшевиками. В сер. 
дек. в Новониколаевске мирным путём 
утвердилась Сов. власть. Наиболее 
активно за неё в Н. г. боролись 
Г. Е. Дронин, П. А. Коваленко, А. И. 
Петухов, А. Поповкин и др. Солдаты 
Н. г. помогли в установлении Сов. вла
сти в ряде городов Томской губ. С янв. 
1918 началась демобилизация военнослу
жащих старой армии, к-рая в осн. закон
чилась к кон. марта.
НОВОСОКйЛЬНИЧЕСКИЙ ТРАМВАЙ
НЫЙ ПАРК в Сокольническом р-не 
Москвы (ныне Трамвайное депо им. 
И. В. Русакова). Осн. в 1905—11. В 
1917 — 600 рабочих и служащих. Орг-ция 
РСДРП(б) созд. в марте 1917. В Окт. дни 
отряд Кр. Гвардии парка участвовал в 
охране р-на, в боях в центре города, за 
телеф. станцию и Кремль. Был созд. сан. 
отряд из работниц. В депо работал питат. 
пункт для прибывающих на помощь 
рабочей Москве отрядов из Подмос
ковья. До повреждения юнкерами трам
вайных проводов рабочие парка вместе с 
рабочими Рязанского трамвайного парка 
использовали трамвайные вагоны для 
связи с Богородским, Сокольниками, 
Стромынкой и центром Москвы, перево
зили красногвардейцев, солдат и ране
ных. Переименован в честь большевика 
И. В. Русакова, активного участника 
Окт. боёв.
«НбВЫЙ ПАРВИАЙНЕН», минно-сна
рядный з-д Рус. об-ва для изготовления 
снарядов и воен. припасов (быв. «Пар

виайнен») в Выборгском р-не Петрогра
да. Осн. в 1899. В 1917 — 5 тыс. рабочих. 
Ячейку РСДРП(б) возглавлял П. П. Ерё
мин (чл. партии с 1912). Завком вёл 
борьбу против локаута, разработал 
инструкцию, позволившую сократить 
расход топлива на 30%, что предупре
дило расчёт 1630 чел., намеченный адми
нистрацией. В отряде Кр. Гвардии в окт. 
было ок. 450 бойцов. В авг. команд. А. Г. 
Куликов (чл. партии с 1913), затем П. А. 
Артемьев (чл. партии с 1917). В Окт. дни 
отряд участвовал в штурме Зимнего 
дворца, во взятии Владимирского воен. 
уч-ща, в разоружении женского ударного 
батальона в Левашове, позднее — в 
подавлении Керенского—Краснова
мятежа.
НОГИН Виктор Павлович (1878—1924), 
один из рук. борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1898. После 
Февр. революции 
1917 один из орга
низаторов Совета 
рабочих деп. в 
Москве; зам., с 
сент. пред. Мос
совета. Деп. 7-й 
(Апр.) конферен
ции и 6-го съез
да РСДРП(б), на 
к-рых избирался 
чл. ЦК. Дел. 1-го 
и 2-го Всероссий
ского съездов Со- в п Ноп1И 
ветов, избирался
чл. ВЦИК. В Окт. дни работал в Моек. 
ВРК. В окт.—нояб. 1917 нарком по делам 
торговли и пром-сти. В нояб. 1917 высту
пил сторонником «однородного социали
стического правительства» и вышел из 
ЦК партии и СНК; позже признал свои 
ошибки. С 1918 на сов. и хоз. работе. 
Канд. в чл. ЦК РКП(б) в 1920—21. Чл. 
ЦИК СССР.
НбТА СОВЁТСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА СТРАНАМ АНТАНТЫ, см  в с т .
Внешняя политика Советского государ
ства.
НОЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1 9 1 8 в
Г е р м а н и и .  Великая Окт. соц. рево
люция способствовала нарастанию Евро
пейской революционной ситуации 1917— 
18, в условиях которой в результате обо
стрения в годы 1-й мировой войны всех
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противоречий германского «юнкер- 
ски-буржуазного империализма» (см.
B. И. Л е н и н, ПСС, т. 36, с. 300) прои
зошла Н. р. Она началась 3 нояб. 1918 
восстанием моряков в Киле, поддержан
ных рабочими. 9 нояб. вышли на улицы 
рабочие Берлина, к ним присоединились 
солдаты. Кайзер отрёкся от престола.
C. -д. провозгласили Германию демокра
тии. республикой. По примеру России 
повсеместно возникали рабочие и солд. 
Советы. Но правым и центристским с.-д. 
лидерам удалось, захватив руководство, 
парализовать их деятельность. Собрание 
берлинских Советов 10 нояб. утвердило 
Совет нар. уполномоченных — врем, 
пр-во из правых и «независимых» с.-д. 
Существ, влияние на развитие Н. р. ока
зало заключённое Германией 11 нояб. 
перемирие с Антантой (по его условиям 
Германия сохраняла свою армию). Введя 
всеобщее избират. право, провозгласив 
демократич. свободы, 8-час. рабочий 
день, пр-во под прикрытием фразеологии 
о выполнении «соц. программы» стало 
готовить заговор против революции. 
Оно заключило тайное соглашение с 
генералитетом о совм. действиях против 
Советов, одобрило соглашение проф

союзных лидеров с монополистами о 
сохранении «клас. мира», содействовало 
насаждению кулацко-юнкерских «крест, 
советов», отказалось вернуть высланное 
кайзеровским пр-вом сов. посольство и 
принять посланное рабочими РСФСР 
продовольствие, взяло курс на союз с 
США и Антантой против Сов. России.

«Союз Спартака» во гл. с К. Либкнех- 
том и Р. Люксембург, разъясняя намере
ния пр-ва ограничить революцию бурж. 
рамками, выдвинул лозунг «Вся власть 
Советам!», но большинство Советов под 
давлением с.-д. не оттеснило от власти 
буржуазию. Всегерм. съезд Советов 
(16—21 дек. 1918) отверг предложение о 
передаче всей власти Советам. После 
этого пр-во перешло в открытое насту
пление на рабочих. В ночь с 23 на 24 дек. 
войска напали на рев. матросов. В нач. 
янв. 1919 рабочие Берлина были спрово
цированы на преждевременное неподго
товленное выступление и были жестоко 
разгромлены войсками под команд, с.-д. 
Г. Носке. 15 янв. были зверски убиты 
Либкнехт и Люксембург.

Проведённые в обстановке террора 19 
янв. выборы в Нац. собрание дали боль
шинство бурж. партиям. Но революция

не закончилась. Созд. в огне боёв ком. 
партия Германии (Учредит, съезд 30 дек. 
1918 — 1 янв. 1919) в труднейших усло
виях продолжала борьбу. 10 янв. 1919 
была провозглашена Бременская сов. 
республика, подавленная 4 февр. прави
тельств. войсками. В апр. 1919 образова
лась Баварская сов. республика, к-рая 
5 мая пала под ударами войск Носке. 
Н. р. была проведена пролет, средствами 
и методами и имела большое междунар. 
значение, хотя и не вышла за рамки 
бурж.-демократич. этапа. Она облегчила 
Сов. России аннулирование Брестского 
договора, ограничила участие Германии 
в антисов. интервенции, оказала воздей
ствие на революции в Австрии и Венг
рии, а также на пролет, выступления в 
др.странах.
НУЛАНС Жозеф (1864— 1939), франц. 
политич. деятель и дипломат. В 1917—18 
посол в России. После Окт. революции 
один из непосредств. организаторов 
интервенции стран Антанты и контррев. 
выступлений внутри страны, мятежа 
Чехосл. корпуса, эсеровского мятежа в 
Ярославле, Л о к к а р т а  за го во р а  в Москве 
и др. После выезда из Сов. России актив
ный участник антисов. орг-ций.

Мы живём в мире, который глубоко изменился под воздействием 
нашей революции. Уже свыше трети человечества сбросило с 
себя оковы капиталистической эксплуатации. Социализм суще
ствует, развивается, крепнет как мировая система.

Обращение ЦК К П С С  к советскому народу 
в связи с 70-летием 

Великой Октябрьской социалистической революции.



Историческим доказательством правильности ленинского пути 
явилась Великая Октябрьская социалистическая революция и 
построение социализма в Советском Союзе.

КЛЕМЕНТ ГОТВАЛЬД

«О ВЛАСТИ», резолюция ЦК РСДРП(б), 
принятая 31 авг. (13 сент.) 1917 в усло
виях изменения расстановки политич. сил 
в ходе подавления к о р н и ло вщ и н ы , начав
шегося процесса большевизации Сове
тов. ЦК требовал: отстранить от власти 
кадетов и представителей крупной бур
жуазии, превративших верх, командова
ние и гос. аппарат в очаг и орудие контр- 
рев. заговора; создать рабоче-крест. 
власть, к-рая должна декретировать 
демократич. республику; отменить част
ную собственность на землю и передать 
её крест, к-там; ввести рабочий контроль 
над произ-вом и распределением; нацио
нализировать крупную пром-сть; беспо
щадно обложить налогами крупные 
капиталы и имущество и конфисковать 
воен. прибыли; отменить тайные догово
ры; предложить воюющим гос-вам демо
кратич. мир. ЦК требовал прекратить 
репрессии против рабочего класса и его 
орг-ций; отменить смертную казнь на 
фронте; восстановить свободу агитации и 
демократич. орг-ций в армии, очистить 
её от контррев. командования; устано
вить выборность должностных лиц мест
ными орг-циями; осуществить право 
наций на самоопределение, в первую оче
редь Финляндии и Украины; распустить 
Гос. совет и Гос. думу, созвать Учредит, 
собрание; уничтожить все сословные 
преимущества. Резолюция, в тот же день 
предложенная фракцией большевиков 
для принятия ВЦИК, была отвергнута 
эсеро-меньшевистским большинством. В 
тот же день Петросовет одобрил резолю
цию. 1(14) сент. она была опубл. в газ. 
«Рабочий», 5(18) сент. поддержана Мос
советом.
«О КОМПРОМИССАХ», статья В. И. 
Ленина, в к-рой рассматривается возмож
ность (сразу же после ликвидации к о р н и 
л о в щ и н ы )  предложения со стороны боль
шевиков компромисса меньшевикам и 
эсерам, к-рые временно сделали поворот 
влево. Написана 1(14) сент. 1917, опубл. 
[вместе с припиской, сделанной Лениным 
3(16) сент.) 6(19) сент. 1917 в газ. «Рабо
чий путь», № 3 (ПСС, т. 34, с. 133—39). В 
случае компромисса, отмечал Ленин, 
большевики возвратились бы к доиюль
скому лозунгу «Вся власть Советам!», к 
требованию ответственного перед Сове
тами пр-ва из меньшевиков и эсеров. Это 
вновь открыло бы возможность приме
нить тактику мирного развития револю
ции. Большевики при демократич. выбо
рах могли добиваться большинства в 
Советах; меньшевики и эсеры получили 
бы возможность осуществить программу 
своего блока. 3(16) сент. в приписке к 
статье Ленин пишет, что «...пожалуй,

предложение компромисса уже запозда
ло» (там же, с 138), т. к. 2(15) на заседа
нии ВЦИК меньшевики и эсеры вынесли 
решение поддержать контррев. «Дирек
торию», созданную А. Ф. Керенским в 
результате закулисных махинаций с каде
тами. Статья явилась важным шагом в 
разработке болыпевист. тактики ком
промиссов.
«О КОНСТИТУЦИОННЫХ ИЛЛЮЗИ
ЯХ», статья В. И. Ленина, посвящённая 
анализу изменившейся политич. обста
новки в России после И ю ль ск и х  дней. 
Написана не ранее 5 — не позднее 26 
июля (18 июля — 8 авг.), впервые напе
чатана 4(17) и 5(18) авг. 1917 в газ. «Рабо
чий и солдат», №№ 11 и 12. В этом же 
году опубл. отд. брошюрой под назв. «К 
моменту» (ПСС, т. 34, с. 33—47). Ленин 
отмечал, что после 4(17) июля бурж. 
контрреволюция фактически взяла гос. 
власть в свои руки. В статье разоблачена 
политика эсеров и меньшевиков, к-рые 
поддерживали в мелкобурж. массах кон- 
ституц. иллюзии, будто можно без 
решит, победы над контрреволюцией и 
без перехода власти к Советам, через 
Учредит, собрание обеспечить выход из 
империалистич. войны, переход земли к 
крестьянам без выкупа и т. д. Ленин ука
зал, что эсеры и меньшевики, выступая 
как орудие обмана масс буржуазией, 
«...окончательно скатились 4-го июля в 
помойную яму контрреволюционно
сти...» (там же, с. 44). Ленин призывал 
разоблачать конституц. иллюзии, разъ
яснять, что только установление дикта
туры пролетариата и победа социализма 
дадут возможность решить важнейшие 
вопросы революции.
«О „ЛЁВОМ" РЕБЯЧЕСТВЕ И О МЕЛ
КОБУРЖУАЗНОСТИ», статья В. И. 
Ленина, посвящённая критике взглядов и 
деятельности антипарт. группы «левы х  
ком м унист ов» . Написана 5 мая 1918, 
напечатана 9, 10 и 11 мая 1918 в газ. 
«Правда», №№ 88, 89 и 90 (ПСС, т. 36, с. 
283—314). Ленин разоблачает взгляды 
«левых коммунистов», к-рые опубл. «те
зисы» по вопросам междунар. и внутр. 
политики в своём фракц. органе — журн. 
«Коммунист», № 1. Прикрываясь «левы
ми» фразами, они выступали с позиций 
мелкобурж. революционности. Их вы
ступления против Брестского мира помо
гали империалистам провоцировать Сов. 
Республику на заведомо невыгодный для 
неё бой, ставили под угрозу само её суще
ствование.

В области внутр. политики «левые 
коммунисты» требовали «самого реши
тельного обобществления» средств 
произ-ва. Они не понимали сути теку

щего момента. Для обобществления тре
буется не «решительность», а умение 
правильно учесть и правильно распреде
лить. Мы больше национализировали, 
чем успели подсчитать, отмечал Ленин. 
И именно на организацию произ-ва дол
жен быть сделан осн. упор. «Левые ком
мунисты» запугивали рабочих «эволю
цией в сторону государственного капита
лизма», они не поняли существа перехода 
от капитализма к социализму. В эконо
мике переходного периода при перепле
тении пяти обществ.-экономич. укладов 
и преобладании мелкотоварного произ- 
ва не гос. капитализм борется с социализ
мом, а мелкая буржуазия с частнохоз. 
капитализмом борются и против гос. 
капитализма, и против социализма, 
сопротивляются гос. вмешательству, 
учёту и контролю как гос.-капитали- 
стич., так и гос.-социалистическому. 
Выступая против мер по организации 
произ-ва, «левые» на деле помогали мел
кой буржуазии в её борьбе против Сов. 
власти. «Либо мы подчиним с в о е м у  
контролю и учёту этого мелкого бур
жуа..., либо он скинет нашу, рабочую, 
власть...» (там же, с. 298). Сов. Респуб
лика в результате революции стала 
впереди любой страны по своему поли
тич. строю, но еще намного отставала от 
развитых зап.-европ. гос-в по уровню 
экономич. развития. Мы должны учить
ся, говорил Ленин, у организаторов- 
капиталистов, готовых пойти на службу 
к Сов. власти, организации крупного 
совр. произ-ва. Учиться этому рабочим 
больше не у кого. Выступления «левых 
коммунистов» против введения трудовой 
дисциплины есть отречение от комму
низма на деле, переход на сторону мел
кой буржуазии, к-рая больше всего 
боится этой дисциплины. «В... тяжелой 
работе... практического у ч е н ь я ,  
строить крупнейшее производство, залог 
того, что мы на верном пути, ...залог 
победы коммунизма», — писал Ленин 
(там же, с. 312).
«О НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ (п о
п о в о д у  з а п и с о к  Н.  С у х а н о 
ва)», статья В. И. Ленина, написанная 
16—17 янв. 1923 по поводу 3-го и 4-го тт. 
книги меньшевика Н. Н. Суханова «За
писки о революции», впервые опубл. в 
газ. «Правда» 30 мая 1923 (ПСС, т. 45, с. 
378—82). В ней Ленин дал решит, отпо
ведь меныневист. измышлениям о непра
вомерности Окт. революции, отсутствии 
якобы в России необходимых предпосы
лок для строительства социализма. 
Ленин вскрыл неспособность и нежела
ние «героев 2-го Интернационала» 
понять глубокий смысл всемирно-исто-
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рич. поворота, к-рый ознаменовала 
собой Окт. революция. Своеобразие 
историч. обстановки, в к-рой соверши
лась пролет, революция в России, 
отнюдь не противоречило общей линии 
мирового развития. Оппортунистам, 
подчёркивал Ленин, «...совершенно 
чужда всякая мысль о том, что при 
общей закономерности развития во всей 
всемирной истории нисколько не исклю
чаются, а, напротив, предполагаются 
отдельные полосы развития, представля
ющие своеобразие либо формы, либо 
порядка этого развития» (там же, с. 379). 
Ленин дал характеристику объективных 
историч. предпосылок соц. революции. В 
числе факторов, способствовавших её 
победе, были: 1-я мир. война, нарушив
шая всемирные бурж. отношения; безыс
ходность положения нар. масс, удесяте
рившая силы рабочих и крестьян; благо
приятные условия для осуществления 
союза «крестьянской войны» с рабочим 
движением.

Вскрывая беспочвенность рассуждений 
Суханова по поводу якобы отсутствия в 
России для создания социализма необхо
димого уровня цивилизации и культуры, 
Ленин показал, во-первых, условность и 
относительность самого понятия «уро
вень культуры» и, во-вторых, отметил 
такое важнейшее завоевание революции, 
обеспечивающее развитие цивилизации, 
как ликвидация осн. эксплуататорских 
классов. «Для создания социализма, гово
рите вы, требуется цивилизованность. 
Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли 
сначала создать такие предпосылки циви
лизованности у себя, как изгнание поме
щиков и изгнание российских капитали
стов, а потом уже начать движение к 
социализму? В каких книжках прочитали 
вы, что подобные видоизменения обыч
ного исторического порядка недопу
стимы или невозможны?» (там же, с. 
381).

В статье показана преобразующая сила 
рабоче-крест. власти и сов. строя, дав
шая возможность сов. народу после 
Октября быстрыми темпами «двинуться 
догонять другие народы».

Большое методологии, значение для 
борьбы против оппортунизма вообще 
имеет характеристика важнейших черт 
мелкобурж. демократии: догматич. отно
шение к теории, непонимание марксист
ской рев. диалектики, педантство, «раб
ская подражательность прошлому», 
сотрудничество с буржуазией. «Во всем 
своем поведении, — писал Ленин, — они 
обнаруживают себя, как трусливые 
реформисты, боящиеся отступить от бур
жуазии, а тем более порвать с ней, и в то 
же время прикрывают свою трусливость 
самым бесшабашным фразерством и хва
стовством» (там же. с. 378—79). Вся 
статья пронизана рев. оптимизмом, без
граничной верой в творч. силы освобож
дённого народа.
«О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАЗЕ»,
статья, к-рой В. И. Ленин начал откры
тую борьбу в печати против «левы х  ко м 
м унист ов» , за подписание мира с Герма
нией. Опубл. 21 февр. 1918 в газ. «Прав
да», № 31, за подписью Карпова, а 8 
марта в «Известиях ВЦИК» № 43 (ПСС,

т. 35, с. 343—53). Ленин опровергает 
доводы «левых коммунистов» в защиту 
лозунга «рев. войны». Он показывает 
несостоятельность сравнения положения 
России весной 1918 с положением Фран
ции 1792, к-рая в рев. войне против феод, 
монархий Европы одержала победу. Во 
Франции бурж. революция началась уже 
при созданной экономич. основе нового 
обществ, строя, к-рый был более высо
ким, чем строй у её противников. Иное 
дело в России: «Неимоверная усталость 
от войны. Нового экономического строя, 
более высокого, чем организованный 
государственный капитализм превос
ходно оборудованной технически Герма
нии, е щ е  нет. Он только основывается» 
(там же, с. 346).

Крестьяне получили Декрет о земле, 
но ещё не имели возможности воспользо
ваться землёй, собрать хоть один уро
жай. Рабочий класс не успел организо
вать произ-во, поднять производитель
ность труда. Сопоставление Сов. России 
с Францией 1792, к-рое делали «ле
вые», — это рев. фраза. Отговорка Троц
кого и его сторонников — «Германия „не 
сможет наступать"» — тоже фраза. В 
Германии — революция зреет, но ещё 
недозрела. Негоден довод о том, что, 
сопротивляясь герм, империализму, Сов. 
Россия якобы поможет нем. революции. 
Только целесообразное сопротивление 
реакции служит революции. Вести войну 
« . . . з а в е д о м о  без сил, з а в е д о м о  
без армии есть авантюра, не помогающая 
германским рабочим, а затрудняющая их 
борьбу...» (там же, с. 349).

«Левые» в своём ослеплении фразой, 
указывал Ленин, забывают, что в сент., 
окт. 1917 за большевиками пошли Сове
ты, а Германия ещё не подошла к своей 
революции. Вслед за буржуазией «ле
вые» повторяли ходкие фразы «о позор
ном мире, о предательствах Латвии, По
льши и т. п.». Теоретически социализм 
выше самоопределения наций. «Позволи
тельно ли из-за нарушения права наций 
на самоопределение отдавать на съеде
ние Советскую социалистическую 
республику, подставлять ее под удары 
империализма...» (там же, с. 352). Рус. 
буржуазия, англо-франц. империалисты 
больше всего хотят, чтобы большевики 
воевали с Германией. Своей агитацией 
они ставят западню, а «левые» лезут в 
неё. «Надо воевать против революцион
ной фразы, приходится воевать, обяза
тельно воевать, чтобы не сказали про нас 
когда-нибудь горькой правды: „револю
ционная фраза о революционной войне 
погубила революцию"» (там же, с. 353). 
Статья Ленина сыграла большую роль в 
разоблачении ошибочной и пагубной для 
дела революции позиции «левых комму
нистов», всех противников заключения 
мира.
ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КО
МИТЕТ Ар м и и , ф л От а  и р а б о ч и х
ФИНЛЯНДИИ. Создан на 1-м Обл. 
съезде рус. Советов деп. армии, флота и 
рабочих в Финляндии [Выборг, 17— 19 
апр. (30 апр. — 2 мая) 1917]; 109 дел. (6 
большевиков) от 32 Советов — 150 тыс. 
военнослужащих и 13 тыс. рабочих воен.- 
мор. баз Балт. флота на терр. Финлян

дии. В К-т вошло 11 чел., находился в 
Гельсингфорсе; имел постоянного пред
ставителя в Петросовете. Съезд принял 
эсеро-меньшевист. резолюции по вопро
сам о войне, об отношении к бурж. Врем, 
пр-ву и др. 2-й Обл. съезд рус. Советов в 
Финляндии [Гельсингфорс, 20 мая (2 
июня); 147 дел. (из них 19 большевиков)] 
также принял соглашат. резолюции; 
избрал к-т — 25 чел., из них 4 больше
вика (Я. Розе, В. Киберт, Т. Березин, 
В. Н. Залежский). После И ю ль ск и х  дней  
влияние соглашателей стало падать. 28 
авг. (10 сент.) на объединённом собрании 
Областкома, Гельсингфорсского Совета 
и Ц ент р о б а лт а  созд. ревком (25 чел.) 
для руководства борьбой с к о р н и л о в щ и 
ной. Приказы командования армии были 
недействительны без подтверждения их 
комиссарами ревкома, а по флоту — 
комиссарами Центробалта. 3-й Обл. 
съезд рус. Советов в Финляндии [Гель
сингфорс, 9(22) сент.; 128 дел., из них 63 
большевика] осудил соглашат. политику 
к-та предыдущего состава, высказался за 
переход власти к Советам; избрал 
Областком — 75 чел., из них 37 больше
виков, 26 лев. эсеров, 2 меньшевика- 
интернационалйста [пред. И. Т. Смил- 
га — с авг. представитель ЦК РСДРП(б) 
в Финляндии]. По пост, съезда функции 
ревкома передавались Областкому. В его 
воззвании 21 сент. (4 окт.) разоблачалась 
антинар. политика Врем, пр-ва, распоря
жения к-рого не должны впредь испол
няться без согласия Областкома. Т. о., 
вслед за Центробалтом Областком отка
зался подчиняться Врем, пр-ву. 27 сент. 
(10 окт.) В. И. Ленин в письме пред. 
Областкома Смилге писал: «Кажется, 
единственное, что мы можем в п о л н е  
иметь в своих руках и что играет с е р ь 
е з н у ю  военную роль, это финляндские 
войска и Балтийский флот. . . . Вс е  
в н и м а н и е  отдать в о е н н о й  подго
товке финских войск+ флота для пред
стоящего свержения Керенского. Соз
дать т а й н ы й  комитет из н а д е ж 
н е й ш и х  военных, обсудить с ним 
в с е с т о р о н н е ,  собрать (и прове
рить с а м о м у )  точнейшие сведения о 
составе и расположении войск под Пите
ром и в Питере, о перевозе войск фин
ляндских в Питер, о движении флота и 
т. д.» (ПСС, т. 34, с. 265). После пост. 1-й 
Обл. конференции орг-ций РСДРП(б) в 
Финляндии [Гельсингфорс, 28—30 сент. 
(11—13 окт.)] о практич. подготовке вос
стания под рук. Финляндского обл. бюро 
РСДРП(б) Областком развернул работу 
по организации вооруж. выступления в 
помощь Петрограду. Воен. отдел 
Областкома (рук. матрос большевик И. 
Михайлов) установил связь с Кронштад
том и Петроградом. 24 окт. (6 нояб.) 
собрание Областкома, Центробалта, 
Гельсингфорсского Совета с участием 
представителей судовых и полковых 
комитетов заявило, что поддержит 
Петроградский ВРК всеми средствами. 
В ночь на 25 окт. (7 нояб.) началась от
правка войск из Гельсингфорса в Петро
град для участия в восстании. После 
вывода советских войск с территории 
Финляндии, в марте 1918 Областком пре
кратил деятельность.
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ОБЛАСТНЫЕ ОБЪЕДИНЁНИЯ СОВЁ- 
ТОВ. Появились после Февр. революции 
1917. Охватывали терр. неск. губ. в 
соответствии с обл. парт, объединениями 
[см. О б ла ст ны е  организации  РСДРП(б) — 
РКП(б)], базировавшимися на экономим, 
р-ны. В сероссийское совещ ание С овет ов  
р а б о ч и х  и  с о лд а т ски х  д еп ут а т о в [29 
марта (11 апр.) — 3(16) апр. 1917] закре
пило начавшийся на местах процесс скла
дывания О.о. С. Затем было намечено 
создание: С е в е р н о г о  О.о.С. с цент
ром в Вологде (из Петрогр., Новгород
ской, Олонецкой, Архангельской, Воло
годской губ.); П о в о л ж с к о г о  с 
центром в Саратове (из Нижегородской, 
Казанской, Симбирской, Саратовской, 
Самарской, Пензенской, Астраханской, 
части Оренбургской губ.); З а п а д 
н о г о  О.о.С. с центром в Витебске (из 
Смоленской, Минской, Витебской, 
Могилёвской, Виленской, Псковской 
губ.); П р и б а л т и й с к о г о  О.о.С. с 
центром в Ревеле (из Эстляндской, 
Лифляндской, Курляндской губ.); О.о.С. 
Д о н е ц к о г о  р-на с центром в Харь
кове (из Харьковской, Екатеринослав- 
ской губ., Области войска Донского, г. 
Кривой Рог); Ю ж н о г о  О.о.С. с цент
ром в Киеве (из Полтавской, Курской, 
Воронежской, Черниговской, Киевской 
губ., Купянского у. Харьковской губ.); 
О.о.С. 2 - г о  Ю ж н о г о  р - н а  (Одес
ская обл.) с центром в Одессе (из Волын
ской, Подольской, Бессарабской, Хер
сонской, частично из Таврической и 
Новороссийской губ.); М о с к о в 
с к о г о  О.о.С. с центром в Москве (из 
Моек., Ярославской, Костромской, Вла
димирской, Тульской, Калужской, Ряза
нской, Тверской, Орловской, Тамбов
ской губ.); У р а л ь с к о г о  О.о.С. с 
центром в Перми (из Пермской, Вятской, 
Уфимской губ., части Оренбургской 
губ.); О.о.С. К а в к а з а  с центром в 
Тифлисе (все губ. Сев. Кавказа и Закав
казья); О.о.С. Т у р к е с т а н а  с цент
ром в Ташкенте (Ферганская, Самар
кандская, Семиреченская, Сырдарьин- 
ская, а также Закаспийская обл.); О.о.С. 
В о с т о ч н о й  С и б и р и  с центром 
в Иркутске (Иркутская губ., Амурская и 
Приморская области); О.о.С. 3  а- 
п а д н о й  С и б и р и  с центром в 
Омске (Семипалатинская обл., Томская, 
Енисейская, Алтайская губернии).

При орг-ции О.о.С. группировка 
губерний и местонахождение обл. цент
ров изменялись. Первыми в марте 1917 
созданы Моек, и Уральское О.о.С., 
позднее образовалось Сев.-Зап. О.о.С. К 
окт. — нояб. 1917 существовали Запад
ное, Донецко-Криворожское, Южные (с 
центрами в Киеве и Одессе), Зап.-Сибир
ское, Воет.-Сибирское, Дальневосточное 
О.о.С. Сибирские и Дальневост. О.о.С. в 
окт. 1917 объединились, создали ЦИК 
Советов Сибири — Ц ент росиб ирь. 
Деятельность О.о.С. в осн. выражалась в 
проведении обл. съездов и конференций 
Советов, в канун Окт. революции они 
использовались большевиками для моби
лизации масс на борьбу за взятие власти.

После победы Окт. революции в апр. 
1918 созд. Северная обл.; О.о.С. превра
тились в крупные единицы адм. деления

Сов. Республики. В период, когда связи 
центр, власти с местами были слабы, 
О.о.С. играли важную роль в организац. 
строительстве и руководящей деятельно
сти местных Советов. Конституция 
РСФСР 1918 узаконила обл. объединения 
в качестве наиболее крупного звена мест
ных Советов. С укреплением центр, сов. 
аппарата и его связей с губ. Советами 
необходимость в О.о.С. отпала. В авг. 
1918 — февр. 1919 они ликвидированы. 
ОБЛАСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Р С Д Р П ( б )  — Р К П ( б ) ,  воз
никли в 1906—03 как объединения мест
ных п^рт. орг-ций в масштабе крупного 
региона, повсеместно утвердились в 
период Революции 1905—-07, затем боль
шинство О.о. разгромлено в годы реак
ции. К 1917 действовало М осковское  
об ла ст но е  бю ро  ЦК РСДРП, в апр. соз
даны У ральское бю ро  ЦК РСДРП(б) и 
С ибирское рай о нн о е  бю ро  ЦК 
РСДРП(б). С апр. руководящие органы 
О.о. становятся выборными (раньше наз
начались ЦК партии). В апреле избраны 
У ральский  о б ла ст н о й  ко м и т ет  
РСДРП(б), С еверо-Б алт ийский  о б л а ст 
н о й  ко м и т ет  РСДРП(б) [в авг. преобра
зован в Эстляндское областное бюро 
РСДРП(б)], Моек. обл. бюро РСДРП(б), 
в июле вместо Сиб. р-ного бюро ЦК 
избрано К расноярское  р а й о нн о е  бю ро  
РСДРП(б) [в авг. его сменило С реднеси
бирское о б ла ст но е  бю ро  РСДРП(б)], в 
июле также избраны Ю го-Западны й  
о б ла ст н о й  к о м и т ет  РСДРП(б), Д о н е 
цко-К риворож ского  бассейна о б ла ст но й  
ко м и т ет  РСДРП(б), в сентябре — 
С еверо-З ападны й  о б ла ст но й  ком ит ет  
РСДРП(б), Ф и нлян дско е  о б ла ст но е  
бю ро  РСДРП(б), Д а л ьн ево с т о ч н о е  крае
вое  бю ро  РСДРП(б), в окт. — К авка з
ски й  краевой  ко м и т ет  РСДРП(б). 
Кроме того, на правах О.о. работали 
С о ц иал-дем ократ ия Л а т ви и  и С оциал- 
д ем о кр а т и я  К о р о левст ва  П о льс ко го  и 
Л и т вы . Процесс оформления О.о. 
возобновился с весны 1918; в марте 
избран С еверны й  о б ла ст н о й  ком ит ет  
РКП(б), в июле — Сев.-Кавк. краевой 
к-т РКП(б), в авг. — Краевой к-т ком. 
орг-ций Литвы и Белоруссии, в дек. — 
Крымский (подпольный) обком КП(б) 
Украины.

Согласно уставам местных орг-ций 
РСДРП(б) — РКП(б), О.о. возглавля
лись обл. конференциями (реже имено
вались обл. съездами) и выборными обл. 
к-тами (бюро), непосредственно подчи
нявшимися ЦК РСДРП(б) и руководив
шими гор., губ., окружными парт, орг- 
циями, большевист. фракциями обл. 
съездов Советов, исполкомов; имели 
обл. парт, печатные органы. О.о. 
сыграли большую роль в строительстве и 
деятельности местных парт, орг-ций, 
установлении Сов. власти и соц. преобра
зованиях. На правах О.о. работали Ком. 
партии сов. республик. Однако в ряде 
районов руководящие центры О.о. 
послужили опорой обл. сепаратизма 
(напр., на Севере), «левых коммунистов» 
(в Моек, обл., на Урале). Решением ЦК 
РКП(б) в кон. 1918 — нач. 1919 О.о. рас
пущены, вместо них созданы обл. бюро 
ЦК РКП(б), в свою очередь, упраздняв

шиеся по мере укрепления местных парт, 
орг-ций. Часть О.о. вошла в состав ком
партий сов. республик.
Об л а с т ь  в о й с к а  д о н с к о г о  и
Н о в о ч е р к а с с к  (О. в. Д. и Н.). 
Округа: Донецкий, 1-й, 2-й и с июня 
1917 3-й (Верхнедонской) Донские,
Ростовский, Сальский, Таганрогский, 
Усть-Медведицкий, Хопёрский, Черкас
ский. Пл. ок. 144,6 тыс. кв. вёрст, нас. 
4013, 4 тыс. чел. (в т. ч. 42,3% — казаки, 
29% — иногородние), лучшие земли и 
угодья принадлежали д о нско м у  казаче
ст ву. Зем. пай казаков в среднем 12 дес., 
коренных крестьян 4,4 дес.; 94,8% иного
родних — безземельные. В составе О. в. 
Д. значит, часть Донбасса (св. 400 пром. 
предприятий и ок. 900 шахт), металлур
гии. з-ды в Макеевке, Таганроге, Сули- 
не, маш.-строит, в Таганроге и Ростове
на-Дону (крупнейшие предприятия — 
П а рам оновский  р у д н и к , Щ ербиновский  
р у д н и к , Р ост овские  ж елезнодорож ные  
м аст ерские, С ули нски й  завод , Таган
р о гс к и й  м ет а ллу р ги че ски й  завод, Рус
с к о -Б а лт и й ск и й  завод  и др.), 220 тыс. 
рабочих (рабочий класс имел большие 
рев. и боевые традиции). В воен. отноше
нии О. в. Д. — отдельный ВО, на её терр. 
дислоцировались управления 39-й (Ро
стов-на-Дону) и 40-й (Н.) пех. запасных 
бригад, 187-й, 249-й (Нахичевань), 35-й 
(Азов), 252-й, 255-й (Ростов-на-Дону), 
272-й, 273-й (Н.), 274-й, 275-й (Таганрог) 
и 276-й (станица Каменская) пех. запас
ные полки, запасный Заамурский кон
ный полк (Таганрог), многочисл. запас
ные казачьи части, а также госпитали, 
склады, мастерские и др.

1(14) марта получено известие о свер
жении самодержавия. 2(15) марта сове
щание представителей з-дов, фабрик, 
профсоюзов и соц. партий Ростова-на- 
Дону и Нахичевани образовало Врем, 
ревком по выборам в Совет, 4(17) марта 
Ростово-Нахичеванский Совет рабочих 
деп. избрал исполком (из 28 чл. 3 боль
шевика: Р. Я. Вагул, И. В. Решетков, 
И. Д. Ченцов). 5(18) марта создан 
Ростово-Нахичеванский Совет солд. 
деп., вскоре Советы объединились. 9(22) 
марта образован Совет рабочих и солд. 
деп. в Таганроге. В марте—апр. на терр. 
области возникли ок. 40 Советов рабо
чих, солд. и казачьих деп., преобладали 
меньшевики и эсеры.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 2(15) марта в Н. обл. Воен.-пром. 
к-т совместно с гласными гор. думы 
образовал Донской обл. исполнит, к-т, в 
городах и округах возникли т. н. гражд. 
к-ты, обл. комиссаром Врем, пр-ва стал 
кадет М. С. Воронков, сохранялись 
также все органы военно-казачьего 
управления. В области, как и по всей 
стране, установилось двоевласт ие.

Выйдя из подполья в нач. марта, боль
шевики Ростова-на-Дону и Нахичевани 
создали 4(17) марта Ростово-Нахичеван
ский к-т партии [П. Г. Блохин, В. И.Во
ропаев, М. В. Зубкова, И. В. Решет
ков, И. Д. Ченцов, позднее в его состав 
вошли вернувшиеся из ссылки С. Ф .В а
си льч ен ко  (пред.), М. П. Ж аков  (секр.), 
С. И. С ы рцов, С. С . Турло]. 17(30) апр. 
вышел № 1 большевист. газ. «Н аш е зна 



м я». Весной 1917 большевист. орг-ции и 
группы оформились в Макеевке, Гуково, 
Н., станицах Морозовской, Урюпинской, 
на ряде рудников и предприятий. В Алек- 
сандровске-Грушевском, Сулине, Таган
роге, станице Каменской возникли о б ъ 
единённы е организации  РСДРП. В мае 
большевист. орг-ции О. в. Д. одобрили 
решения 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б), под их влиянием порвали с 
соглашателями и создали самостоят. орг- 
цию РСДРП(б) большевики Алек- 
сандровска-Грушевского [пред. к-та 
РСДРП(б) Н. П. Калмыков]. В мае 
оформилась большевист. фракция в 
Ростово-Нахичеванском Совете (позд
нее — в Советах Александровска-Гру- 
шевского и Макеевки). К лету 1917 орг- 
ции РСДРП(б) О. в. Д. объединяли ок.
3,5 тыс. чл.

Весной 1917 на предприятиях О. в. Д. 
возрождались старые и создавались 
новые профсоюзы (к лету св. 60), а 
также фабзавкомы и рудничные к-ты (в 
последних большим влиянием пользова
лись большевики). Советы явочным 
порядком вводили 8-час. рабочий день. В 
Ростове-на-Дону Центр, бюро профсо
юзов объединяло св. 20 отраслевых 
союзов (11 тыс. чл.). 18 июня (1 июля) в 
Ростове-на-Дону под большевист. лозун
гами прошла многотыс. демонстрация 
рабочих и солдат, была сорвана подписка 
на «Заём  С вободы ». Под влиянием роста 
массового движения в июле порвали с 
соглашателями и создали самостоят. орг- 
цию большевики станицы Каменской 
[пред, к-та Е. А. Щаденко], летом 1917 
возник большевист. «Союз пролетарской 
молодёжи Ростова и Нахичевани». Для 
рев. работы среди солдат при Ростово
Нахичеванском к-те РСДРП(б) образо
вана Воен. орг-ция, под её рук. больше
вист. группы созданы в 249-м, 252-м и 
255-м пех. запасных полках. Весной — 
летом 1917 на з-дах, ф-ках и рудниках О.
в. Д. прошли мощные забастовки: рабо
чие добивались улучшения условий тру
да, повышения зарплаты, установления 
рабочего контроля над произ-вом. В 
округах ширилось движение крестьян и 
иногородних за равные с казаками права 
на землю и угодья. Однако весной— 
летом 1917 преобладающим влиянием в 
крест, и солд. среде пользовались эсеры 
(в их орг-циях ок. 45 тыс. чл.). В мае 1-й 
обл. съезд крест, деп. высказался за 
уравнение крестьян с казаками в правах 
на землю, но под влиянием эсеров поста
новил отложить решение агр. вопроса до 
Учредит, собрания.

Параллельно с ростом массового дви
жения в О. в. Д. шёл процесс консолида
ции контррев. сил. 26 мая (8 июня) 1-й 
Большой войсковой круг в Н. образовал 
«Д онское войсковое  п равит ельст во»  
(глава — войсковой атаман ген.
А. М .К а ле д и н ), Дон стал одним из цент
ров рос. контрреволюции. После И ю л ь 
ских дней  в Петрограде бурж. власти при 
поддержке соглашателей развернули 
травлю большевиков. В сложной обста
новке в Ростове-на-Дону 10 (23) авг. 
прошла Донская окружная конференция 
РСДРП(б), делегаты к-рой одобрили 
решения 6-го съезда РСДРП(б) (дел. от

Ростово-Нахичеванской орг-ции С. И. 
Сырцов) и наметили пути их реализации.

Верхушка донского казачества 
активно участвовала в подготовке заго
вора ген. Л. Г. К о р ни ло ва , однако массы 
трудового казачества не поддержали 
заговорщиков. Для борьбы с к о р н и л о в 
щ иной  в Ростове-на-Дону, Макеевке, 
Александровске-Грушевском и Гуково 
при активном участии большевиков уско
ренными темпами формировались 
отряды Кр. Гвардии и рабочие дружины 
(в Ростове-на-Дону Центр, штаб Кр. 
Гвардии возглавил большевик И. Д. 
Ченцов). Разгром корниловщины способ
ствовал росту полит, авторитета больше
виков (к окт. 1917 в их рядах ок. 7 тыс. 
чел.). 17(30) сент. создана самостоят. 
орг-ция РСДРП(б) в Таганроге [пред, 
к-та А. К. Глушко (Глушков)]. Порвали с 
соглашателями большевики Сулина. В 
окт. на выборах в Ростово-Нахичеван
ский Совет большевики получили 112 
мест, меньшевики — 63, эсеры — 31 (в 
исполкоме 16 большевиков, 9 меньшеви
ков и 5 эсеров, пред. Сырцов). Окрепли 
позиции большевиков в Советах горно- 
пром. р-нов. Делегатами на 2-й Всерос. 
съезд Советов от О. в Д. избраны боль
шевики М. П. Жаков, В. С. Ковалёв, 
К. Ф. Гроднер, Г. Д.Малашенко, В. М. 
Бажанов, Е. А.Щаденко, С. Т. Лихац- 
кий, С. М.Засько, К. В. Мамонтов и 
с.-д.-интернационалист (позднее больше
вик) С. И.Кудинов.

26 окт. (8 нояб.) в Ростове-на-Дону 
получено известие о победе Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде, в тот же день 
совместное заседание Совета с предста
вителями ротных и полковых к-тов 
Ростово-Нахичеванского гарнизона, 
фабзавкомов и профсоюзов призвало 
трудящихся «объединиться вокруг Сове
тов», был создан ВРК(пред. С. И. Сыр
цов), к-рый направил комиссаров в гос. 
учреждения и части гарнизона, в городе 
установилась Сов. власть. В кон. окт. 
(нач. нояб.) взяли власть Советы ряда 
рудничных посёлков.

Контррев. «Донское войсковое пр-во» 
25 окт. (7 нояб.) ввело в области воен. 
положение и, приняв на себя всю полноту 
власти, развязало контррев. мятеж (см. 
К а леди н щ и н а ). В Н. прибыли контррев. 
генералы М. В. А лексеев , Корнилов,
А. И. Деникин, быв. министры Врем, 
пр-ва М. В. Р о д зя нко  и П. Н. М и л ю 
ков, Б. В. С авинков, нач. формирование 
Д о б р о во ль ч е ск о й  арм ии. В ноябре— 
декабре с фронтов на Дон были 
отозваны 5 казачьих дивизий, 7 пол
ков и др. части. Контррев. силы стяги
вались к Ростову-на-Дону и др. пролетар
ским центрам. Для борьбы с калединщи- 
ной Сов. пр-во создало в Харькове Штаб 
во гл. с В. А. А нт о н о вы м -О всеен ко , в 
Ростов-на-Дону был направлен А. С. 
Б уб н о в . К границам О. в. Д. двинуты 
отряды Кр. Гвардии и рев. матросов из 
Петрограда, Москвы, Воронежа, Цари
цына, Харькова, Донбасса и др. 5(18) 
нояб. Обл. конференция Советов рабо
чих, солд., крест., казачьих деп., профсо
юзов, фабзавкомов и рудничных к-тов 
призвала все рев.-демократич. орг-ции 
Дона принять «все зависящие от них

меры для борьбы с вооруженным высту
плением контрреволюционного лагеря». 
13(26) нояб. образован ВРК в Таганроге 
(пред. А. К. Глушко). Сложность рас
становки сил в О. в. Д. отразилась на ито
гах выборов в Учредит, собрание (нояб.): 
в целом по области большевики полу
чили 14,6% голосов, эсеры — 34%, 
кадеты — ок. 4%, меньшевики — 1,24%, 
казачий (калединский) список — 45,28%; 
при голосовании в городах за большеви
ков отдали голоса в Ростове-на-Дону — 
37,7%, в Нахичевани — 48,2%, в Таган
роге — 42%, в Александровске-Грушев
ском — 77%, в Макеевке — 75%. Стре
мясь объединить все антикалединские 
силы, большевики Ростова-на-Дону допу
стили ошибку и пошли на блок с мелко- 
бурж. партиями. 15(28) нояб. с участием 
эсеров и меньшевиков создан т. н. ВРК 
объединённой демократии, к-рый 17(30) 
нояб. провозгласил себя высшей властью 
в области. Однако соглашатели парали
зовали деятельность ВРК, что сыграло 
на руку калединцам. 23 нояб. (6 дек.) в 
Ростов-на-Дону прибыл отряд кораблей 
Черномор, флота с десантом, при под
держке рев. матросов 25 нояб. (8 дек.) 
создан новый большевист. ВРК, к-рый 
возглавил борьбу с контрреволюцией, но 
время было упущено. В ночь на 26 нояб. 
(9 дек.) контррев. силы подняли мятеж в 
Ростове-на-Дону. 26—28 нояб. (9— 11 
дек.) рев. войска нанесли поражение 
мятежникам и рвавшимся к городу кале
динцам. Однако, обладая численным пре
восходством, контрреволюционеры 
сумели перегруппировать силы и 2(15) 
дек. захватили Ростов-на-Дону, затем 
Таганрог и развернули наступление на 
Донбасс. Ушедшие в подполье больше
вики готовили восстания в тылу каледин- 
цев, под влиянием их агитации в кон. дек. 
1917 — нач. янв. 1918 мн. казачьи полки 
отказались вести вооруж. борьбу против 
Сов. власти. Съезд фронтового казаче
ства в станице Каменской [10— 11 (23—  
24) янв. 1918] объявил «Донское войско
вое пр-во» низложенным и образовал 
Донской казачий ВРК (пред. Ф. Г. 
П о д т ёл к о в , секр. М. В. К р и во ш лы к о в ,  
из 15 чл. лишь два большевика: И. А. 
Дорошев и С. И.Кудинов), к-рый 19 янв. 
(1 февр.) объявил о признании Сов. вла
сти и объединился с Донским ВРК (пред, 
объединённого Обл. ВРК Ф. Г. Подтёл
ков, зам. С. И. Сырцов). Сов. войска 
под команд. Антонова-Овсеенко при 
поддержке рев. казаков перешли в кон
трнаступление. 19 янв. (ст. ст.) в резуль
тате вооруж. восстания восстановлена 
Сов. власть в Таганроге. 23—25 февр. 
белогвардейцы были выбиты из Ростова- 
на-Дону и Н. В течение марта Сов. 
власть установлена на всей территории 
О. в. Д. 23 марта обл. ВРК провозгласил 
образование Д о н с к о й  с о вет ско й  р е сп у б 
ли к и .
ОБУХ, Владимир Александрович (1870—
1934), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве, врач, один из организаторов сов. 
здравоохранения. Чл. Ком. партии с 
1894. В 1905—07 врач 1-й Градской боль
ницы в Москве, участвовал в собирании 
средств для партии, в организации явок, в 
1906 чл. Моек. обл. бюро ЦК РСДРП. В
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1917 член Моек, 
к-та РСДРП(б) и 
исполкома Моссо
вета, Комиссии по 
организации Крас
ной Гвардии.В дни 
Окт. боёв органи
затор мед. помо
щи красногвардей
цам. В 1918 уча
ствовал в созда
нии Наркомздра- 
ва РСФСР. Один 
из лечащих врачей 
В. И. Ленина. В 
здравотделом. С 1929 на науч.-пед. рабо

В. А. Обух.

1919—29 зав. Мосгор-

те.
ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД, сталелитейный 
казённый з-д в Обуховском р-не (с марта 
1917 до 1918; затем — Невский р-н) 
Петрограда (ныне з-д «Большевик»). 
Осн. в 1863. В окт. 1917 — ок. 12 тыс. 
рабочих. Орг-ция РСДРП(б) созд. в нач. 
марта (в авг. — ок. 80 чел.). Большое 
влияние на з-де имели эсеры. Борясь с 
насаждавшимися ими соглашат. настрое
ниями на з-де, с речами выступали
В. Володарский, Г. К. Орджоникидзе,
A. В. Луначарский, Г. И. Петровский, 
М. С. Урицкий. В 1-й пол. мая на массо
вом митинге рабочих Невской заставы в 
одной из мастерских з-да выступил
B. И. Ленин. На О. з. до осени были 
сильные оборонч. настроения, там был 
сформирован единственный в России 
рабочий ударный «Обуховский добро
вольческий батальон» (распался к окт., 
мн. рабочие стали красногвардейцами). 
В сент. большевики одержали победу на 
выборах в районный Совет, к-рый стал 
центром мобилизации рабочих на 
вооруж. восстание [пред. А. А. Анто
нов; чл. партии с 1914, чл. ПК 
РСДРП(б)]. В Окт. дни на з-де создан 
ВРК Обуховского подрайона. Комисса
ром з-да Петрогр. ВРК назначил Антоно
ва. Был установлен контроль ВРК над 
вывозом оружия и снарядов. Отряд Кр. 
Гвардии в окт. имел ок. 600 чел. (началь
ник и воен. комиссар з-да Н. Н. Потём
кин). Под команд. Н. С. Киселя (чл. 
партии с марта 1917) отряд красногвар
дейцев занял ст. Обухово, воен. склады в 
р-не Славянки. В ликвидации Керенско
го — Краснова мятежа большую роль 
сыграла наряду с артиллерией Путилов- 
ского завода и артиллерия О. з. 
ОБУХОВСКИЙ РАЙОН П е т р о г р  а
д а, сов. р-н на терр. быв. Александров
ского пригородного полицейского участ
ка, составившего юж. часть Невского 
района, административного. С В. р-н 
омывала Нева, с Ю. — прилегало с. 
Рыбацкое со складами боеприпасов, р-н 
пересекали Николаевская и Сев. ж. д. 
Нас. ок. 40 тыс. чел., в основном рабо
чие. Совет О. р. создан в нач. марта как 
Совет рабочих деп. Обуховского завода, 
затем пополнен деп. карточной ф-ки, 
железнодорожниками и др.; преобладали 
эсеры, в нач. сент. Совет О. р. болыие- 
визировался [пред. А. А. Антонов, боль
шевик, с 21 окт. (3 нояб.) также комиссар 
Обуховского з-да]. В ходе Окт. вооруж. 
восстания р-н имел стратегич. значение. 
Совет О. р. создал Кр. Гвардию — в окт.

ок. 200 чел., в кон. дек. — ок. 700 чел.; 
нач. штаба большевик Н. С. Кисель. 23 
окт. (5 нояб.) Совет О. р. запретил 
начальнику Обуховского з-да вывоз ору
жия и снарядов без санкции Петрогр. 
ВРК. Кр. Гвардия взяла под охрану ж.-д. 
мост через Неву, ж.-д. станцию Обухово 
(комиссар большевик Д. И. Матвеев), 
арт. склад (комиссар анархист-синдика
лист Петровский), вела борьбу с банди
тизмом (комиссар по охране рев. порядка 
большевик Н. Н. Потёмкин). В дни 
Керенского — Краснова мятежа крас
ногвардейцы р-на во главе с большеви
ком А. С. Гундоровым заняли ж.-д. 
станцию Званка, Совет направил на 
подавление мятежа артиллерию. В 1918 
Совет О. р. слился с Советом Невского 
р-на.
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЙЗИС. С л о 
жился в России накануне Окт. револю
ции. Февр. бурж.-демократии. револю
ция, в результате к-рой в России возник
ло двоевластие, не удовлетворила корен
ных требований нар. масс. Врем, пр-во, 
опираясь на поддержку лидеров мелко- 
бурж. партий, имевших в первое время 
большинство в Советах, проводило анти- 
нар. политику, выступало за продолже
ние войны «до победного конца», сохра
нение помещ. землевладения. Недоволь
ство и возмущение масс политикой Врем, 
пр-ва вылилось в политич. кризисы в 
апреле, июне и июле 1917, явившиеся 
важнейшими этапами на пути к О. к. 
«Лишь тогда, когда „н и з ы“ н е  
х о т я т  старого и когда „ в е р х  и“ 
не  м о г у т  п о - с т а р о м у ,  — пи
сал В. И. Ленин, — лишь тогда револю
ция может победить. Иначе эта истина 
выражается словами: революция невоз
можна без общенационального (и эксплу
атируемых и эксплуататоров затрагива
ющего) кризиса» (ПСС, т. 41, с. 69—70).

О. к. проявился в рев. подъёме в стра
не, в осознании трудящимися массами 
непримиримости их клас. интересов с 
интересами капиталистов и помещиков, в 
уяснении необходимости перехода власти 
к Советам. К осени 1917 стачечное дви
жение приняло особенно широкий раз
мах, в борьбу против эксплуататоров 
включались всё новые отряды рабочего 
класса. По неполным данным, в сент. 
1917 забастовки были отмечены в 11 
губерниях и областях России: прошли 
забастовки металлистов и горняков Ура
ла, нефтяников Баку; моек, кожевников, 
к-рая превратилась во всерос. забастов
ку; железнодорожников, охватившая 44 
жел. дороги. Под рук. большевиков 
21 окт. (3 нояб.) началась стачка тек
стильщиков Иваново-Кинешемского 
р-на, в к-рой участвовало 300 тыс. рабо
чих. В сент.—окт. 1917 в массовых заба
стовках участвовало ок. 2,4 млн. рабо
чих. На рост хоз. разрухи и саботаж 
предпринимателей пролетариат отвечал 
установлением рабочего контроля над 
произ-вом и распределением, повыше
нием дисциплины и организованности. 
Важнейшим показателем рев. подъёма 
масс стал процесс большевизации Сове
тов. Уже в 1-й пол. сент. 1917 пост. 
Петросовета о необходимости перехода 
власти в руки пролетариата и бедней

шего крестьянства поддержали не менее 
80 Советов.

Развернулась борьба крестьян против 
помещиков и Врем, пр-ва. В сент.—окт. 
было зарегистрировано более 3,5 тыс. 
крест, выступлений (в марте — 190). 
Крест, движение начало перерастать в 
восстание, что убедительно свидетель
ствовало о назревании О. к. Важным 
фактором нарастания О. к. стало усиле
ние национально-освободительного дви
жения. Выступления против политики 
Врем, пр-ва на Украине, в Прибалтике, 
Финляндии, Закавказье, Туркестане сли
вались с демократии, борьбой трудя
щихся масс за землю и мир, с борьбой 
пролетариата за победу соц. революции. 
О. к. проявился также в росте рев. дви
жения в армии, в усилении борьбы солд. 
масс за демократии, мир, в братании, в 
отказе солдат повиноваться командному 
составу и Врем, пр-ву, в большевизации 
армии.

Усиливался кризис «верхов», о чём сви
детельствовал крах внутр. и внеш. поли
тики Врем, пр-ва. За 8 месяцев пребыва
ния у власти Врем, пр-во трижды пере
живало острый политич. кризис, в его 
составе происходили изменения, но его 
антинар. курс оставался неизменным. 
Показав свою неспособность преодолеть 
экономии. разруху, Врем, пр-во поста
вило страну перед хоз. катастрофой. Раз
рушение производительных сил достигло 
небывалых размеров, резко упала 
выплавка чугуна и стали, значительно 
сократилась добыча угля и нефти, почти 
в полное расстройство пришёл ж.-д. 
транспорт. С марта по окт. 1917 прекра
тили работу ок. 800 предприятий. Вместе 
со всё более выявлявшимся финанс. 
банкротством Врем, пр-ва усиливалась 
зависимость России от иностр. капитала. 
Гос. долг в 1917 составил ок. 50 млрд, 
руб., вт. ч. 11,2 млрд. — иностр. капита
лу. Страну захлестнул поток бум. денег: с 
1914 по 1917 царским пр-вом было выпу
щено 8,3 млрд. руб. бум. денег. Врем, пр- 
во за 8 месяцев выпустило бум. денег ещё 
на сумму св. 9 млрд. руб.

Значительно повысились цены на про
дукты питания и предметы первой необ
ходимости, в среднем они вздорожали на 
556%, т. е. на 51% больше, чем увеличи
лась зарплата (см. табл. 1, составленную 
Гор. думой Москвы, где продовольствия 
было больше, чем в Петрограде, и оно 
было дешевле; табл. 2, составленную эко
номии. отделом Моссовета рабочих деп., 
а затем исправленную и утверждённую 
Мин-вом продовольствия Врем, пр-ва).

Т а б л .  1. — ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, 
в рублях в копейках

Наименование
Единица
измере

ния
Август

1914
Август

1917
% по
выше

ния

Чёрный хлеб фунт 0.02,5 0,12 330
Белый хлеб » 0,05 0,20 300
Говядина » 0,22 1,10 400
Телятина » 0,26 2,15 727
Свинина » 0,23 2,00 770
Селёдка » 0,06 0,52 767
Сыр » 0,40 3,50 754
Масло » 0,48 3,20 557
Яйца десяток 0,30 1,60 443
Молоко кружка 0,07 0,40 471



Т а б л ,  2. — ЦЕНЫ НА ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, в рублях я копейках

Наименование Единица
измерения

Август
1914

Август
1917 % повышения

Ситец аршин 0,11 1,40 1173
Бумажные материи » 0,15 2,00 1233
Сукно » 2,00 40,00 1900
Кастор » 6,00 80,00 1233
Мужская обувь пара 12,00 144,00 1097
Подмётки аршин 20,00 400,00 1900
Галоши пара 2,50 15,00 500
Мужской костюм 40,00 400,00—455,00 900— 1109
Чай фунт 4,50 18,00 300
Спички пачка 0,10 0,50 400
Мыло пуд 4,50 40,00 780
Керосин ведро 1,70 11,00 547
Конфеты пуд 8,50 100,00 1076
Карамель фунт 0,30 4,50 1400
Дрова воз 10,00 120,00 1100
Древесный уголь 0,80 13,00 1525
Различные металлические изделия 1,00 20,00 1900

Начались прод. затруднения, заболева
ния тифом и цингой. Покупательная спо
собность рубля уменьшилась более чем 
втрое.

Крах политики Врем, пр-ва означал 
крах политики бурж. партий, в первую 
очередь кадетов, а также и мелкобурж. 
партий (меньшевиков, эсеров и др.). Лев. 
крыло партии эсеров, отражая процесс 
полевения крест, масс, выступило против 
блока с буржуазией. Всё это свидетель
ствовало о том, что к осени 1917 в России 
назрел О. к. Спасти страну от ката
строфы мог только пролетариат, взяв
ший власть в свои руки. О. к. осени 1917 
создал такую рев. ситуацию, к-рая от 
предшествовавших отличалась более 
высокой степенью зрелости как объек
тивных, так и субъективных условий: 
сознательностью и организованностью 
ведущего рев. класса — пролетариата, 
наличием во главе его боевой партии, 
способной повести силы революции на 
штурм власти капитала и обеспечить их 
победу, прочным союзом рабочего 
класса с непролет. массами трудящихся. 
6БЩЕСТВО УКРАИНСКИХ ПОСТУПО- 
ВЦЕВ, см. Украинская партия социали
стов федералистов.
ОБЪЕДИНЁННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Р С Д Р П .  Включали большевиков, 
меньшевиков-интернационалистов, а в 
ряде случаев и меньшевиков-оборонцев. 
Возникли в период 1-й мир. войны и 
Февр. революции в результате ослабле
ния большевист. орг-ций за годы войны 
(мобилизации, аресты), вступления в 
партию новых, лиц, не прошедших 
школы борьбы с меньшевиками, прими- 
ренч. настроения нек-рых большевиков, 
отсутствия регулярных связей с больше
вист. центрами. О. о. образовались гл. 
обр. в р-нах, отдалённых от пром. цент
ра, со слабой пролет, прослойкой — в 
Сибири, на Д. Востоке, в Ср. Азии, Мол
давии, непром. городах Украины (Полта
ва, Кременчуг и др.). Имелись также в 
нек-рых городах Центр, пром. р-на 
(Н. Новгород, Воронеж, Тула, Тамбов, 
Рязань, Калуга и др.). Мн. О. о., где 
преобладали большевики, поддерживали 
связь только с ЦК РСДРП(б) и участво
вали лишь в большевист. совещаниях, 
конференциях и съездах. Часто объеди
нение носило формальный характер: 
большевики в О. о. создавали авт. 
группы [проводили свои собрания,

выпускали газеты, направляли ЦК 
РСДРП(б) 10% отчислений от членских 
взносов]. После Февр. революции В. И. 
Ленин предостерегал: «По-моему, глав
ное теперь — не дать себя запутать в глу
пые „объединительные" попытки с 
социал-патриотами (или, еще опаснее, 
колеблющимися, вроде ОК, Троцкого и 
К°) и продолжать работу с в о е й  
партией в последовательно-и н т е р н а- 
ц и о н а л ь н о м  духе» (ПСС, т. 49, с. 
402). Против объединения Ленин реши
тельно высказался на общем собрании 
большевиков и меньшевиков — дел. Все
российского совещания Советов рабочих 
и солдатских депутатов [Петроград, 
4(17) апр. 1917]. По мере развития рево
люции шло размежевание большевиков с 
меньшевиками в О. о. В марте 1917 боль
шевики Гомеля порвали с меньшевиками 
и 6 (19) апр. избрали Полесский к-т 
РСДРП(б). В марте оформилась группа 
большевиков-«правдистов» в Краснояр
ске, по их инициативе в апр. созд.Сибир
ское районное бюро ЦК РСДРП(б). Про
тив существования О. о. выступали 
Я. М. Свердлов на Уральской, Р. С. Зем
лячка и В. Н. Подбельский на Моек, 
обл. конференциях. Решающее значе
ние для преодоления объединенч. 
настроений имели Апрельские тезисы 
В. И. Ленина. 7-я (Апр.) Всерос. конфе
ренция РСДРП(б) в ленинской резолю
ции «Об объединении интернационали
стов против мелкобуржуазного оборон
ческого блока» признала возможным 
объединение лишь с группами и течени
ями, на деле стоящими на почве интерна
ционализма, «... на основе разрыва с 
политикой мелкобуржуазной измены 
социализму» (там же, т. 31, с. 429). 
Начался процесс интенсивного распада 
О. о. В мае 1917 Московское областное 
бюро РСДРП(б) потребовало от больше
виков Центр, пром. р-на, входящих в 
О. о., порвать с оборонцами. В мае 1917 
произошло размежевание в Воронеже, 
Ярославле, Брянске, Нижегородской 
окружной орг-ции, Туле, Канавине; в 
июне — в Тифлисе, Владимире, Баку, 
Красноярске. В мае — июне большевики 
вышли более чем из тридцати О. о., в 
т. ч. в Минске, Юзовке, Чернигове, 
Калуге, Арзамасе, Вятке, Перми, Ижев
ске. К кон. июля от меньшевиков-обо
ронцев очистились ок. 70 гор. и крупней
ших заводских парт, орг-ций. Однако

были ещё О. о., в к-рых большевики, 
составляя значит, группы, на разрыв с 
оборонцами не шли (Астрахань, Уфа и 
др.). Из О. о. вместе с большевиками 
уходили мн. меньшевики-интернациона
листы. Партия считала возможным сбли
жение с теми, кто стоял на позициях про
лет. интернационализма, и шла на созда
ние совместных с ними орг-ций на плат
форме РСДРП(б); такие орг-ции по 
существу были большевистскими (Сор
мово, Челябинск, Царицын, Одесса и 
др.). 6-й съезд РСДРП(б) в резолюции 
«Об объединении партии» признал необ
ходимость полного и безоговорочного 
разрыва с меныпевиками-оборонцами и 
противопоставил меньшевист. лозунгу 
«объединит, съезда РСДРП» лозунг 
единства интернационалистов, порвав
ших на деле с оборонцами. В авг. — сент. 
1917 произошло размежевание в О. о. 
Николаева, Козлова, Пскова, Симбир
ска, Евпатории, Таганрога, Томска, 
Новониколаевска, Владивостока, Омска, 
Уфы, Оренбурга; после победы 
Октябрьской революции — на террито
рии Туркестана.
«ОБЪЕДИНЁНЦЫ», см. «Организация 
объединённых социал-демократов- 
интернационалистов».
ОДЁССКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБЛИ
КА, название одного из областных объ
единений Советов (терр. Херсонской 
губернии и неоккупированной части Бес
сарабской губернии). Создана после уста
новления Сов. власти в Одессе 17 (30) 
янв. 1918 как способ противостояния 
националистич. Центральной раде, 
господствовавшей ещё на части терр. 
Украины, и начавшей оккупацию Бесса
рабии Румынии. Руководство О. с. р. 
возглавил Румчерод, образовавший 
Одесский СНК, в к-рый вошли В. Г. 
Юдовский (пред.), комиссар труда П. И. 
Старостин, финансов — Л. И. Рузер, 
юстиции — А. И. Хмельницкий, по мор. 
делам — П. И. Кондратенко, а также 
Н. И. Милованов, А. М. Макар (Жвиф), 
М. М. Брашеван и др. СНК боролся с 
саботажем, безработицей, занимался 
организацией произ-ва, введением рабо
чего контроля на пром. предприятиях, 
приступил к национализации пром-сти и 
транспорта, осуществлял мероприятия в 
области культурного строительства. Гл. 
для СНК являлась оборона терр. от 
наступавшей армии Румынии. Была про
ведена партмобилизация в Кр. Армию, 
открыта запись добровольцев в её ряды, 
сформирована 3-я Рев. армия под команд. 
П. С. Лазарева, создана оборонит, линия 
по Днестру, главкомом назначен прибыв
ший из Петрограда М. А. Муравьёв. В 
февр. СНК преобразован в Облисполком 
(пред. Старостин), в ведение к-рого пере
шли гражд. дела, а Румчерод (пред. 
Юдовский) осуществлял общую коорди
нацию воен. и дипл. работу. 22 февр. в 
Яссах представители О. с. р. совм. с чл. 
Верх. авт. коллегии по рус.-рум. делам 
СНК РСФСР начали переговоры с пред
ставителями пр-ва Румынии, завершив
шиеся 9 марта соглашением о выводе из 
Бессарабии рум. войск в 2-месячный 
срок. Рум. пр-во не выполнило соглаше
ние. 13 марта Сов. власть в Одессе, захва
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ченной герм, войсками, временно пала и 
О. с. р. прекратила существование. 
ОДЁССКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ Рус. об-ва пароходства и 
торговли и Одесской ж. д. (ныне з-д им. 
Январского восстания). Осн. в 1863. В 
1917 — св. 3 тыс. рабочих. Большевики 
О. ж. м. играли ведущую роль в Ж.-д. 
районной орг-ции РСДРП(б), к-рую 
возгл. П. П. Мизикевич. В Совете 
О. ж. м. представительство большеви
ков увеличилось к кон. апр. до 19 (из 32 
деп.). Пред. Совета избран большевик 
П. С. Забудкин. В Кр. Гвардию (коман
дир В. Бессонов) к июню входило ок. 300 
чел. Рабочие не допустили переброски 
войск с Рум. фронта на помощь Корнило
ву; в сент. участвовали во Всерос. ж.-д. 
стачке. На общих собраниях в окт., дек. 
1917 и янв. 1918 принимались больше- 
вист. резолюции о передаче всей власти 
Советам. В нач. янв. сформирован ж.-д. 
Воен.-рев. штаб (Забудкин, Мизикевич, 
Н. Алексеенко), под рук. к-рого красно
гвардейцы захватили вокзал, товарную 
станцию и учреждения связи, а затем в 
ходе боёв 15— 16 (28—29) янв. 1918, 
используя бронепоезд, разгромили 
войска Центр, рады, обеспечив установ
ление 17 (30) янв. в Одессе Сов. власти.
о д ё с с к и й  в о ё н н ы й  Ок р у г  (о в о ).
Образован в 1882. В 1917 — тыловой р-н 
Р ум ы нско го  ф ронт а . Включал терр. 
Херсонской, Бессарабской (без Хотин- 
ского у.), Екатеринославской, Тавричес
кой губ. и Балтского у. Подольской губ. 
В ОВО дислоцировались 22 запасных 
пех., 2 запасных пулемётных полка, 1 
запасный кав. полк, 15 дружин гос. опол
чения, воен.-уч. заведения и др. воен. 
учреждения; всего к лету 1917 св. 300 
тыс. чел. Наиболее крупные гарнизоны 
стояли в Одессе (ок. 100 тыс. чел.), Ека- 
теринославе (ок. 60 тыс. чел.), Симферо
поле (ок. 40 тыс. чел.), Николаеве (35— 
45 тыс. чел.), Кишинёве (ок. 30 тыс. 
чел.), Бендерах (ок. 30 тыс. чел.), а 
также в Севастополе, Херсоне, Феодо
сии, Тирасполе, Павлограде, Бердянске, 
Мелитополе.

После Февр. революции в частях ОВО 
развернулось движение за создание солд. 
к-тов и Советов. В Севастополе (с мар
та), Николаеве (с апр.), Екатеринославе 
и Херсоне (с мая) сложились объединён
ные Советы рабочих и солд. деп. В др. 
гарнизонах Советы солд. деп. существо
вали самостоятельно. Но и те, и другие 
вначале находились под влиянием мень
шевиков и эсеров. Высшим выборным 
органом ОВО являлся ЦИК Рум черода, 
избранный в мае на 1-м съезде дел. Рум. 
фронта, Черномор, флота и Одесской 
обл. (см. О б ла ст ны е  о б ъ ед и нени я  С ове
т ов)I, в к-ром участвовали представители 
35 гарнизонов ОВО. В большинстве гар
низонов ОВО (кроме Екатеринослав- 
ского и Севастопольского, в к-рых само- 
стоят. болыневист. орг-ции оформились 
уже в марте — апр.) вначале сложились 
об ъ ед и нённ ы е  ор га ни за ц и и  РСДРП, 
однако по мере развития революции в 
них шёл процесс идейного и организац. 
размежевания. В июне оформилась само- 
стоят. болыпевист. орг-ция в Одесском, в 
авг. — в Николаевском, в сент. — в Хер
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сонском, Бердянском гарнизонах и др. В 
Екатеринославском и Павлоградском 
гарнизонах уже весной были образованы 
военны е о р ганизации  Р С Д Р П (б).

В период подготовки И ю н ьско го  
на ст уп лени я  командование ОВО уси
лило травлю большевиков, однако их 
влияние в частях непрерывно росло. 
После И ю ль ск и х  дней  в ряде гарнизонов 
развернулись репрессии против больше
виков, но они всё чаще наталкивались на 
сопротивление солдат. В дни к о р н и л о в 
щ и н ы  большевики возглавили выступле
ния солдат против реакц. офицерства. 
Осенью 1917 рев. движение солдат всё 
чаще сливалось с выступлениями рабо
чих против дороговизны, с агр.-крест. 
движением, охватившим все губернии 
ОВО. В сент. произошли волнения в 
Николаевском гарнизоне; солдаты про
тестовали против отправки на фронт, 
против создания дисциплинарных судов, 
требовали увольнения солдат старших 
возрастов. Вышли из повиновения 
командования солдаты гарнизонов Сим
ферополя, Бельц, Белграда, Тирасполя.

Конференция делегатов запасных пол
ков ОВО [Одесса, 10—14 (23—27) окт. ] 
отметила «катастрофический упадок дис
циплины». Одновременно ускорился рост 
болыпевист. орг-ций ОВО. В сент. на 
сторону большевиков перешла Одесская 
воен. орг-ция, существовавшая с марта 
как объединённая с меньшевиками. В 
сент. — окт. возникли воен. орг-ции 
РСДРП(б) в гарнизонах Херсона, Симфе
рополя и Унген; в 18 частях ОВО дей
ствовали орг-ции большевиков. Нача
лось изгнание соглашателей из солд. 
к-тов и Советов. Важную роль в этом 
процессе играли большевики, направлен
ные в гарнизоны ОВО ЦК РСДРП(б): 
В. Г. Юдовский (в Одессе), Г. И. Петров
ский и Я. А. Яковлев (в Екатериносла
ве), Ю. П. Гавен, Ж. А. Миллер, Н. И. 
Островская и Н. А. Пожаров (в Крыму) 
и др.

После победы Окт. вооруж. восстания 
в Петрограде солдаты требовали пере
дачи власти Советам. Против единым 
фронтом выступили реакц. командова
ние Рум. фронта и ОВО, мелкобурж. 
партии, бурж. националисты, объединив
шиеся вокруг укр. Ц ент р а льн о й  рады , 
« С ф ат ул цэрия»  и «М и лли -ф и р ки » . В их 
распоряжении были разл. национали- 
стич. формирования, воен.-уч. заведе
ния, казачьи части, добровольческие и 
офицерские отряды. Империалисты Ан
танты оказывали им поддержку. Провоз
гласив себя верх, властью на Украине, 
Центр, рада назначила команд. ОВО ген.
А. Г. Елчанинова. Началась демобили
зация рев. полков и формирование на их 
основе гайдамацких куреней (см. Гайда
м а ки ). Распространение первых сов. 
декретов, агит.-пропагандист, деятель
ность орг-ций РСДРП(б) привели к тому, 
что и солдаты националистич. формиро
ваний стали переходить на сторону Сов. 
власти. Важную роль в установлении 
Сов. власти на Юге сыграл 2-й съезд Рум
черода [10—23 дек. 1917 (23 дек. 1917 — 
5 янв. 1918)], на к-ром были представ
лены 62 гарнизона ОВО. Большевики и 
лев. эсеры имели большинство, по осн.

вопросам съезд принял болыневист. 
резолюции. Пред. ЦИК Румчерода стал 
Юдовский. Уже в ходе съезда на терр. 
ОВО развернулась вооруж. борьба. 16 
(29) дек. была установлена Сов. власть в 
Севастополе, в дек. — в Екатеринославе, 
в нач. янв. 1918 — в Феодосии, Керчи, в 
сер. янв. — в Николаеве, Симферополе и 
Евпатории, 17(30) янв., после упорных 
боёв с войсками укр. Центр, рады, — в 
Одессе. 20 янв. (2 февр.) 1918 приказом 
ЦИК Румчерода штаб ОВО был расфор
мирован и заменён Окружным штабом 
Рум. фронта и Одесской обл., к-рый при
ступил к формированию добровольчес
ких частей Кр. Армии.
ОДЁССКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВбД Рус. об-ва пароходства и тор
говли (ныне з-д им. 50-летия Сов. Украи
ны). Осн. в 1793. В 1916 — ок. 2 тыс. 
рабочих. Большевики входили в объеди
нённую с.-д. орг-цию, в июне 1917 офор
мился Пересыпский райком РСДРП(б), в 
окт. — парт, ячейка на з-де. Сформиро
вался профсоюз металлистов (возгл. 
большевик П. И. Старостин), под вли
янием большевиков переизбран район
ный Совет рабочих деп., созд. Союз соц. 
рабочей молодёжи. Кр. Гвардия з-да (до 
800 чел., команд. А. Лаврушин) охраняла 
з-ды, мосты, здание Совета, склады. 
Рабочие поддержали Окт. революцию. 
11(24) нояб. провели демонстрацию под 
лозунгом «Вся власть Советам!», уча
ствовали в вооруж. восстании против 
Центр, рады. В янв. 1918 на з-де состо
ялась конференция 50 предприятий Одес
сы, Румчерода, воинских частей и моря
ков, создан ВРК (от з-да С. Сергеев) по 
подготовке вооруж. восстания. На 
О. с. з. сформированы 2 отряда, к-рые 
вместе с др. рев. частями участвовали в 
янв. 1918 в боях за установление Сов. 
власти в Одессе.
«ОДЙН ИЗ КОРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
РЕВОЛЮЦИИ», статья В. И. Ленина, 
посвящённая обоснованию необходимо
сти установления в России д и кт а т ур ы  
про лет а р и а т а  в форме Советов, опира
ющейся на большинство рабочих и кре
стьян. Написана 7(20) сент., напечатана 
14 (27) сент. 1917 в газ. «Рабочий путь» 
№ 10 (ПСС, т. 34, с. 200—07). Вопрос о 
гос. власти, писал Ленин, является самым 
гл. вопросом всякой революции. В руках 
какого класса власть — это решает всё. 
Эсеры в своём органе «Дело народа» 
пытались затушевать факт, что за пол
года революции мелкобурж. партии не 
смогли создать устойчивой власти. Она 
фактически в руках буржуазии, к-рая 
прикрывает своё господство прави
тельств. коалицией с мелкобурж. парти
ями, обманывает народ. В этом причина 
неустойчивости власти. Устойчивой вла
стью в России может быть только власть 
Советов. Пока её нет, неизбежны кризи
сы, колебания, «министерская чехарда» и 
др. Сов. власть есть коренная переделка 
всего старого гос. аппарата, замена его 
новым аппаратом организованного и 
вооруж. большинства народа, т. е. рабо
чих, солдат и крестьян; предоставление 
им самостоятельности и почина в управ
лении гос-вом, в осуществлении реформ 
и преобразований. Такая власть — дикта
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тура пролетариата в союзе с беднейшим 
крестьянством. Только она способна про
водить твёрдый курс во внутр. и внеш. 
политике, подавить контрреволюцию, 
отобрать землю у помещиков, сломить 
сопротивление капиталистов, проявить 
смелость и решительность, обеспечить 
себе поддержку масс.
ОДИННАДЦАТАЯ АРМИЯ рус .  
ф р о н т а  1-й ми р .  в о й н ы. В 1917 
действовала на Ю го-Западном  ф ронт е. 
В её состав в разное время входили 1-й 
и 2-й гвард., 5-й, 6-й, 17-й, 25-й, 32-й и 
49-й арм., 5-й Сиб. арм., гвард., 3-й, 5-й и 
7-й кав. корпуса. Числ. на 1(14) марта ок. 
362 тыс., на 1(14) нояб. 1917 ок. 342 тыс. 
чел. Штаб — в г. Кременец, с июля — в г. 
Староконстантинов. Командующие: 
Д. В. Баланин [янв. — 15(28) апр.], А. Е. 
Гутор [15(28) апр. — 21 мая (3 июня)], 
И. И. Федотов [22 мая (4 июня) — 4(17) 
июня], И. Г. Эрдели [4(17) июня — 9(22) 
июля], П. С. Балуев [9(22) июля — 19 
июля (1 авг.)], Ф. С. Рерберг [врио, 19 
июля (1 авг.) — 29 авг. (11 сент.)], М. Н. 
Промптов [9(22) сент. — 1(14) дек.], 
Д. И. Бабин (дек.), В. К. Токаревский 
(дек.), Евдоков (дек. 1917). Армия зани
мала позиции между Особой и Седьмой 
армиями.

К нач. 1917 во мн. соединениях армии 
действовали большевист. ячейки или отд. 
большевики, поддерживавшие связь 
между собой [13-й Финл. стрелк. полк
49- го корпуса (рук. Н. В. Крыленко),
50- й парковый арт. дивизион 5-го Сиб. 
корпуса (рук. Я. Я. Безайс), 403-й пех. 
полк 32-го корпуса, ряд арм. учреждений 
в Кременце, штаб армии (рук. Я. А. 
Аверьянов)]. После Февр. революции 
начались выборы солд. к-тов, во мн. из 
к-рых вошли большевики, а Крыленко 
стал пред. полк. к-та. Силы большевиков 
возросли после прибытия 1-го и 2-го 
гвард. корпусов, где ещё до Февр. рево
люции была большевист. группа в сапёр
ном полку (рук. Я. К. Пальвадре, с 
апр. — пред, к-та 1-го гвард. корпуса). 
28 мая (10 июня) образован к-т воен. 
орг-ций РСДРП(б) при гвард. корпусах 
(рук. Пальвадре). К этому времени боль
шевист. ячейки сложились в 3 пех. пол
ках 32-го корпуса, в 50-й пех. дивизии
5-го Сиб. корпуса, в 46-й арт. бригаде 6
го корпуса и ряде тыловых частей. Наи
более крупная орг-ция была в гвард. гре
надерском полку (к сер. июля ок. 1 тыс. 
чл., рук. поручик, затем штабс-капитан 
И. Л. Дзевалтовский-Гинтовт), к-рая 
издавала газ. «Правда гренадерская».

На 1-м арм. съезде [Кременец, 15(28) 
апр. — 18 апр. (1 мая)] командование 
армии при поддержке деп. Гос. думы 
П. М. Шмакова и А. М. Масленникова 
пыталось убедить делегатов в необходи
мости продолжения войны. Выступив
ший Крыленко изложил лозунги больше
виков, к-рые получили поддержку зна
чит. части делегатов. Съезд избрал арм. 
к-т (пред. Крыленко), в к-ром была обра
зована единая с.-д. фракция. На 2-м арм. 
съезде [Кременец, 21—29 мая (3— 11 
июня); 137 дел. с решающим голосом], 
созванном в связи с подготовкой 1-го Все- 
рос. съезда Советов, большинство деле
гатов проголосовало за соглашат. резо

люции. При выборах делегатов на съезд 
за список соглашателей проголосовало 
85, за список большевиков — 42, воздер
жалось 10 дел.; избраны 5 соглашателей 
и 3 большевика (Крыленко, М. А. Нико
лаев и Бочков). Новым пред. арм. к-та 
стал меньшевик-интернационалист сол
дат Пипик. Арм. большевики в апр. — 
мае организовали братание, прекратить 
его командованию удалось только с 
помощью репрессий. В конце мая — 
июне прошли выступления солдат против 
подготовки наступления (20-я, 101-я и 
157-я пех. дивизии 32-го корпуса, 50-я 
дивизия и др.). В 1-м гвард. корпусе 
14(27) июня общекорпусной митинг при
нял резолюцию протеста против предсто
ящего наступления. 20—24 июня (3—7 
июля) отказался выполнять боевой при
каз гвард. гренадер, полк, было аресто
вано 2 офицера и 76 солдат.

После провала И ю н ьск о го  наст уп ле 
ни я  командование клеветнически обви
нило в самовольном оставлении позиций 
607-й пех. полк (6-я гренадер, дивизия) и 
соединения 1-го гвард. корпуса. Ложь 
была использована как повод для репрес
сий, в ходе к-рых расформировали 8 и 
разоружили 4 полка. Были разгромлены 
большевист. орг-ции 8 полков и только 
сопротивление солдат помешало расфор
мировать 1-й гвард. корпус. Его личный 
состав особенно активно выступал про
тив контррев. командования в дни к о р н и 
ло в щ и н ы . Были арестованы десятки 
офицеров и командарм Рерберг. С сент. 
влияние большевиков усилилось. В сент. 
солдаты 32-го корпуса потребовали пере
дать власть Советам, в окт. их поддер
жали мн. части 5-го, 6-го и 5-го Сиб. кор
пусов, в к-тах к-рых выросло число боль
шевиков. Осенью в Волынской губ. уси
лилось крест, движение, в нём участво
вали солдаты О. а. 22 сент. (5 окт.) в Ста- 
роконстантинове состоялась арм. конфе
ренция воен. орг-ций РСДРП (большеви
ков и меньшевиков-интернационалистов) 
(120 дел. от 3,8 тыс. c.-д.). Она потребо
вала передачи власти Советам и прекра
щения войны. С конца сент. вновь нача
лось братание.

Получив известие о победе вооруж. 
восстания в Петрограде, многие части
5-го Сиб., 5-го, 6-го и 32-го корпусов при
няли резолюции в поддержку Сов. вла
сти; на съезде 5-го корпуса [Волочиск, 
2(15) — 4(17) нояб.], где выступал дел.
2-го съезда Советов Н. В. Бухорев, был 
избран первый в О. а. корпусной больше
вист. ВРК. В 1-й пол. нояб. ВРК были 
созданы в 5-м Сиб. и 32-м корпусах и др. 
соединениях армии, а 10 (23) нояб. был 
избран арм. ВРК (пред, поручик
А. Устьянцев). 18 нояб. (1 дек.) он объ
явил себя высшей властью в армии, 
20 нояб. (3 дек.) подписал соглашение о 
перемирии с герм, командованием, 
25 нояб. (8 д^к.) взял под контроль штаб 
армии. К концу нояб. ВРК были образо
ваны в 25-м и гвард. кав. корпусах. 3(16) 
— 5(18) дек. в Кременце состоялся 3-й 
арм. съезд, на к-ром большевики имели 
большинство. После выступления пред
ставителя ЦК РСДРП(б) Г. И. Чуднов- 
ского съезд одобрил деятельность СНК, 
осудил контррев. политику Ц ент р а льн о й

р а д ы , избрал новый состав ВРК и нового 
командарма (большевика капитана Баби
на). В ночь на 11(24) дек. петлюровские 
банды захватили штаб армии, арестовали 
часть чл. арм. ВРК, оставшиеся на сво
боде бежали в расположение 7-й армии. 
В кон. дек. части 2-й Финл. стрелк. диви
зии 7-й армии освободили Староконстан
тинов. Войска правого фланга О. а. уста
новили контакт с ВРК Особой армии и 
стали действовать под его руководством.

На выборах в Учредит, собрание 
38,6% голосов было подано за большеви
ков, 28,7% за эсеров, 21,6% за укр. 
националистов, 5,3% за меньшевиков, 
1,2% за кадетов. В янв. 1918 части армии 
приняли участие в разгроме петлюровцев 
на Волыни, в освобождении Житомира, 
способствовали освобождению Киева. В 
кон. янв. армия расформирована. В 
февр. её рев. солдаты участвовали в 
отпоре герм, интервентам, вторгшимся 
на Украину.
ОДИННАДЦАТЫЙ ПЕХОТНЫЙ ЗАПДС- 
НЫЙ ПОЛК. Сформирован в 1914. В нач. 
1917 дислоцировался в Брянске (Орлов
ская губ.). Числ. в марте — 7000, в 
окт. — ок. 2000 солдат. В феврале 1917 
одним из первых в гарнизоне перешёл на 
сторону революции, ввёл выборы коман
диров. Чтобы ослабить влияние больше
виков, командование округа в июне пере
вело полк в г. Гжатск (Смоленская губ.). 
В окт. солдаты не подчинились приказу о 
расформировании полка; 1(14) нояб. 
избрали рев. коллегию по управлению 
полком, способствовали установлению 
власти Совета в Гжатске; 265 солдат 
были направлены в распоряжение Моек. 
ВРК. Полк задержал в Гжатске и распро
пагандировал шедшую с фронта на 
помощь моек, контрреволюции кав. бри
гаду (16 эшелонов), разоружил казачью 
батарею. На выборах в Учредит, собра
ние в нояб. 1917 90% солдат голосовало 
за РСДРП(б).
«ОДНОРбДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО о т  б о л ь ш е 
в и к о в  д о  н а р о д н ы х  с о ц и а 
л и с т о в » ,  требование эсеро-меньше- 
вист. В икж еля  заменить Совет Нар. 
Комиссаров, созд. 26 окт. (8 нояб.) 1917 
Всерос. съездом Советов, пр-вом из 
представителей всех партий, называвших 
себя социалистическими. Выдвинуто 26 
окт. в обстановке К ер енско го  — К рас
нова  мят еж а  и начавшегося ранним 
утром 29 окт. (11 нояб.) юнкерского 
мятежа. Это была попытка мелкобурж. 
партий заставить большевиков от
казаться от гл. завоевания Окт. револю
ции — диктатуры пролетариата.

Угрожая остановить ж.-д. сообщение, 
в т. ч. перевозку рев. войск на помощь 
пролетариату Москвы и против войск 
ген. П. Н. Краснова, Викжель по согла
сованию с «К-том спасения родины и 
революции» ультимативно потребовал 
установить перемирие между силами 
революции и контрреволюции с 12 часов 
ночи 29 окт. и приступить к переговорам 
о создании «О. с. п.». А. Ф. Керенский 
воспользовался предложением Викжеля, 
рассчитывая тем временем подтянуть 
контррев. войска к Петрограду. ЦК 
РСДРП(б), признав возможным расши-
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рить состав пр-ва, согласился участво
вать в переговорах на след, условиях: 
пр-во создаётся ВЦИК [см. ВЦИК Сове
тов (РСФСР)] и перед ним ответственно; 
признание программы Сов. пр-ва, выра
ботанной 2-м Всерос. съездом Советов; 
признание необходимости беспощадной 
борьбы с контрреволюцией; ВЦИК 
пополняется представителями партий, 
ушедших со 2-го Всерос. съезда, в про
порциональном количестве и при усло
вии признания съезда единств, источни
ком власти. Эти условия исключали соз
дание пр-ва, противостоящего воле тру
дящихся. В. И. Ленин считал, что 
«...переговоры должны были быть как 
дипломатическое прикрытие военных 
действий» (ПСС, т. 35, с. 43).

Состоялись три заседания Викжеля с 
дел. партий и орг-ций, на к-рых были 
представлены ЦК РСДРП(б) (Л. Б. 
Каменев, Г. Я. Сокольников), ВЦИК 
(Д. Б. Рязанов и др.), меньшевики-обо
ронцы, меньшевики-интернационали
сты, левые эсеры, правые эсеры, «К-т 
спасения родины и революции», испол
ком Всерос. Совета крест, деп., Петрогр. 
гор. дума, профсоюзы почтово-телегр. 
служащих, служащих гос. учреждений и 
др. На первом заседании была избрана 
«Особая комиссия по выработке согла
шений между партиями и орг-циями». На 
её заседании 30 окт. (12 нояб.) соглаша
тели потребовали признать 2-й съезд 
Советов несостоявшимся, разоружить 
рабочих, прекратить борьбу с контррев. 
мятежами, освободить арестованных 
министров Врем, пр-ва. Смысл лозунга 
«О. с. п.» был ими раскрыт в требова
ниях заменить ВЦИК «Народным сове
том», составленным по типу Предпарла
мента, а Сов. пр-во во главе с Лени
ным — «О. с. п.» во главе с правым эсе
ром В. М. Черновым или Н. Д. Авк
сентьевым. Нарушив решение ЦК 
РСДРП(б), Каменев, Сокольников и 
Рязанов не протестовали против боль
шинства этих требований, не использо
вали переговоры для разоблачения мни
мого нейтралитета Викжеля и соглашат. 
партий, на деле приняли требование о 
создании «О. с. п.».

На заседаниях ЦК РСДРП(б) 1(14) и 
2(15) нояб. Ленин потребовал от Каме
нева и др. прекратить колебания, осудил 
их капитулянтскую линию. Парт, оценка 
поведения оппозиционеров и сущности 
«О. с. п.» дана в написанных Лениным 
резолюциях ЦК партии и «Ультиматуме 
большинства ЦК РСДРП(б) меньшин
ству». ЦК РСДРП(б) указал, что больше
вики на переговорах должны вскрывать 
несостоятельность попыток создания «О. 
с. п.» и прекратить переговоры. Разгром 
антисов. мятежей сорвал расчёты мелко- 
бурж. соглашат. партий помочь контрре
волюции восстановить власть буржуазии 
под прикрытием «О. с. п.».
ОЗАКбМ ( О с о б ы й  з а к а в к а з 
с к и й  к о м и с с а р и а т ) ,  создан в 
марте 1917 бурж. Врем, пр-вом как орган 
центр, краевой власти в Закавказье. 
Состав: кадет В. А. Харламов [пред.], 
груз, меньшевик А. Чхенкели, кадет 
М. И. Пападжанов [Армения], мусава
тист М. Джафаров [Азербайджан].

Существовал до сер. ноября 1917, реаль
ной власти не имел.
«ОКбПНАЯ ПРАВДА», газета. Выхо
дила с 30 апр. (13 мая) 1917 до сер. февр. 
1918 сначала в Риге, затем в Вендене. 
Первые 9 номеров изданы Солд. к-том 
436-го Новоладожского полка 109-й диви
зии 12-й армии на средства солдат. Орган 
большевиков 12-й армии и С.-д-тии 
Латышского края. Всего 139 номеров. До 
окт. 1917 выходила 3 раза в неделю, 
затем ежедневно. Тираж ок. 10 тыс. экз. 
Редакторы: А. Г. Васильев, Д. И. Граз- 
кин, А. М. Дижбит, С. М. Диманштейн, 
С. Р. Иванов, Р. Ковнатор, С. М. Нахим- 
сон, К. Римша, Р. Ф. Сивере и др.; 
активно сотрудничал Ю. X. Данишев
ский. Газета сыграла большую роль в 
революционизировании солдат, особенно 
Сев. фронта. 21 июля (3 авг.) 1917 была 
закрыта Врем, пр-вом, с 23 июля (5 авг.) 
выходила под назв. «Окопный набат», с 
29 окт. (11 нояб.) — под прежним назв. 
Прекратила существование в связи с 
демобилизацией старой армии. 
ОКРУЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Р С Д Р П  (б) — Р К П  (б). Возникли в 
1903—05 на правах районов парт, орг-ций 
(см. Районные организации) крупных 
пролет, центров, с весны 1905 стали 
оформляться самостоятельно; разгром
лены в годы реакции. Возрождались 
после Февр. революции. О. о. делились 
на районы и подрайоны по производств, 
признаку на базе предприятий или путей 
сообщения (жел. дорог, рек). Рамки О. о. 
и их районов не совпадали с адм. деле
нием на губернии и уезды. 17(30) апр. 
были избраны Киевский и Моек. окр. 
к-ты РСДРП(б), 24 мая (6 июня) — 
Нижегородский, 14(27) июня — Иваново- 
Кинешемский. 10(23) авг. 1-я Донская 
окр. конференция избрала Ростовское 
окр. бюро РСДРП(б), в авг. образова
лась Тверская О. о. 27 сент. (10 окт.) 
Оренбургская губ. конференция избрала 
Оренбургское окр. бюро РСДРП(б), 
1(14) окт. Петрогр. окр. конференция — 
Петрогр. окр. к-т РСДРП(б), 12(25) окт. 
образовалась Пермская О. о., в апр. 
1918 — Петрозаводская, в окт. — 
Северо-Вятская и Черкасская. С нояб. 
1917 по весну 1919 О. о. преобразованы в 
губернские организации РКП(б). 
ОКТЯБРИСТЫ, члены «Союза 17 октя
бря» (осн. в нояб. 1905) — партии круп
ных помещиков и верхов торг.-пром.

буржуазии. Лидеры — П. А. Гейден, 
А. И. Гучков, М. В. Родзянко, М. А. Ста- 
хович, Н. А. Хомяков, Д. Н. Шипов. 
Девиз О. — сохранение «единства и 
нераздельности» Рос. империи (т. е. 
великодержавно-шовинистич. полити
ка), «сильная монархии. власть». Агр. 
вопрос О. предполагали решить без отчу
ждения помещ. земель, путём уравнения 
крестьян с др. сословиями, облегчения 
выхода из общины, содействия расселе
нию и переселению крестьян, создания из 
гос. удельных земель фонда для наделе
ния крестьян. После Февр. революции 
1917 О., пытаясь спасти монархию, 
предприняли неудачную попытку заме
нить имп. Николая II его братом Михаи
лом. Назначенный воен. и мор. мини
стром Врем, пр-ва, Гучков угрожал ка
рой тем, кто призывал к окончанию вой
ны, объявил братание на фронте гос. из
меной, но уже 30 апр. (13 мая) 1917 подал 
в отставку, ссылаясь на «узурпацию» вла
сти Советами. Родзянко, С. П. Шидлов- 
ский и др. участвовали в контррев. «Со
вете общественных деятелей». На 
выборах в Учредит, собрание О. отдали 
голоса кадетам. Летом 1917 О. как 
партия прекратила своё существование, 
но после победы Окт. революции 
активно боролись против Сов. республи
ки, занимая видные посты в раз л. бело- 
гвард. орг-циях и «пр-вах»; с окончанием 
Гражд. войны продолжали антисов. 
деятельность в эмиграции. 
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, см. всту
пит. ст. — Великая Октябрьская социа
листическая революция. 
ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ ВОС
с тАн и е  в  м о с к в ё , восстание рабочих 
и рев. солдат гарнизона, руководимых 
моек, болыиевист. орг-цией. Крупней
шее после Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде событие соц. революции в 
России; завершилось установлением Сов. 
власти в Москве. Победа соц. революции 
в стране, в первую очередь, зависела от 
её победы в главнейших политич. и хоз. 
центрах. «Взяв власть с р а з у  и в  
Москве и в Питере..., — указывал В. И. 
Ленин, — мы победим б е з у с л о в н о  
и н е с о м н е н н о »  (ПСС, т. 34, с.
241).

Опираясь на мощный рев. подъём про
лет. и солд. масс, моек, большевист. орг- 
ция, насчитывавшая до 20 тыс. чл., 
начала подготовку к восстанию в сент.

Красногвардейцы Замоскворечья. Москва. Октябрь 1917.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛЫ

Московское областное бюро. Московский и Мо
сковский окружной комитеты РСДРП(б) Боевой 
партийный центр (в ходе вооруженной борьбы 
место его пребывания менялось)

Московский Совет. Московский Военно-револю
ционный комитет (МВРК)
Районные партийные комитеты и районные ВРК
Основные пункты формирования отрядов 
Красной Гвардии

Революционные части Московского гарнизона

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛЫ 

Комитет общественной безопасности"

Важнейшие опорные пункты контрреволюции

Контрреволюционные части Московского 
гарнизона

ХОД ВООРУЖЁННОЙ БОРЬБЫ

Основные пути подхода и наступления 
революционных сил

Объекты, занятые революционными силами 
25-27 10(7—9 И) (были временно оставлены)

Бой .двннцев" с юнкерами на Красной 
площади 2710(911)

Основные районы,занимаемые контррево
люционными войсками к 2610(1011)

Объекты, занятые революционными силами 
28-29.10(10-11.11)

нмимм Граница нейтральной зоны, установленной 
при перемирии 30.10(12.11)

^  Объекты, занятые революционными силами
Щ  31.10-2.11(13-15.11) (до капитуляции .Комитета

общественной безопасности*)• Объекты, занятые революционными силами 
после подписания капитуляции

А Очаги упорной вооруженной борьбы

Позиции артиллерии революционных сил 
*“ ^ и направление артиллерийского огня
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Николаевский дворец в Кремле со следами обстрела в дни Октябрьских боев. Москва. 1917.

Красногвардейцы трамвайного парка. Москва. Октябрь 1917.

Орудия революционных сил около Моссовета.

1917. Велась агитад. работа, формирова
лись отряды Кр. Гвардии. Однако созда
ние парт, и сов. боевых центров затяну
лось вплоть до 25 окт. (7 нояб.); Кр. 
Гвардия испытывала острый недостаток 
в вооружении.

25 окт., по получении известий из 
Петрограда, только что избранный в 
Москве Парт, боевой центр (И. Н. С т у
к о в , В. Н. Я ковлева> И. А. П ят ницкий, 
М. Ф. Владимирский, В. И. Соловьёв, 
Ем. Я рославский , Б. Г. К озелев  и В. Н. 
П одбельский) начал проводить меро
приятия, направленные на взятие власти 
Советами. По районам было дано указа
ние привести все силы в боевую готов
ность. Солдаты 56-го запасного пех. 
полка и самокатного батальона устано
вили охрану у Почтамта, Центр, теле
графа и здания Моссовета. Поздним 
вечером 25 окт. объединённый пленум 
Моек. Советов рабочих и солд. деп. 
избрал М осковский военно-револю цион
ный комит ет  (МВРК). С 26 окт. 
(8 нояб.) прекращён выпуск бурж. газет. 
В течение 25—27 окт. образовывались 
районные ВРК, состоявшие гл. обр. из 
большевиков. МВРК располагал значит, 
силами Кр. Гвардии и опирался на рев. 
солдат М осковского  гарнизона. Кр. 
Гвардия накануне восстания насчитывала 
ок. 6 тыс. чел., к нач. нояб. — ок. 30 тыс. 
На стороне МВРК было большинство 
солдат гарнизона. Однако из-за нехватки 
оружия из 30-тыс. солд. массы (пример
ная числ. запасных пех. полков) немед
ленно могло выступить не более 5— 
6 тыс. чел. Серьёзной силой являлись 
солдаты-«двинцы». Недостаток оружия 
был восполнен после 28 окт. (10 нояб.), 
когда в Сокольниках были обнаружены 
вагоны с 40 тыс. винтовок.

Контррев. лагерь также мобилизовы
вал силы. 25 окт. Гор. дума избрала «К-т 
обществ, безопасности» («КОБ») во гл. с 
правым эсером гор. головой В. В. Рудне
вым и команд, войсками Моек. ВО полк. 
К. И. Рябцевым. «КОБ» рассчитывал на 
юнкеров Александровского и Алексеев- 
ского воен. уч-щ, 6 школ прапорщиков 
(из них 2 заявили о своём нейтралитете), 
многочисл. офицеров гарнизона и при
ехавших с фронта, сотню казаков, 
отряды буржуазной «домовой охра
ны»— всего св. 15 тыс. чел. К нач. боёв 
активные регулярные силы контррево
люции не превышали 6 тыс. чел., но они 
были хорошо вооружены и обучены. В 
дальнейшем их числ. увеличилась. Гл. 
надежды «КОБ» возлагал на войска, о 
движении к-рых с фронта к Москве 
поступали сообщения из Ставки и от 
командования Зап. и Юго-Зап. фронтов. 
Предполагалось также сформировать в 
Москве новое Врем, пр-во, превратив её 
во всерос. центр контрреволюции.

Рабочие и рев. солдаты контролиро
вали окраинные районы города, а также 
вокзалы. В К рем ле М осковском  находи
лись 5 рот 56-го полка, верные револю
ции. 26 окт. сюда введена рота 193-го 
полка. Комиссаром Кремля и арсенала 
был назначен Ярославский, а начальни
ком Кремлёвского гарнизона — прапор
щик большевик О. М. Берзин. МВРК 
разместился в доме ген.-губернатора
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(ныне здание Моссовета) и имел связь с 
районами. Гл. опорные пункты контрре
волюции находились в центр, части 
города — Гор. дума на Воскресенской пл. 
(ныне здание Музея В. И. Ленина на пл. 
Революции), где заседал «КОБ», гости
ница «Метрополь» на Театральной пл. 
(ныне проспект Маркса), Манеж на 
Моховой (ныне проспект Маркса), штаб 
Моек. ВО на Пречистенке (ныне Кропо
ткинская ул.), Александровское воен. уч- 
ще на Знаменке (ныне ул. Фрунзе), Про
виантские склады и здание лицея цесаре
вича Николая на Крымской пл. Кроме 
того, в отд. районах контрреволюция 
опиралась на 5-ю школу прапорщиков 
(Хамовническо-Дорогомиловский р-н), 
Алексеевское воен. уч-ще и кадетские 
корпуса (Басманный р-н), Крутицкие 
казармы (Рогожский р-н). Юнкерские 
отряды блокировали Кремль и не допу
стили вывоза оттуда оружия, необходи
мого Кр. Гвардии.

Численное превосходство, выгодность 
положения, инициатива и моральный 
перевес вначале были на стороне МВРК, 
однако его руководители ограничились 
на первых порах действиями гл. обр. 
мобилизац. характера, нарушив тем 
самым ленинское указание о том, что 
«раз восстание начато, надо действовать 
с величайшей р е ш и т е л ь н о 
с т ь ю  и непременно, безусловно пере
ходить в н а с т у п л е н и е »  (там же, 
с. 383). Днём 26 окт. МВРК и «КОБ» 
начали переговоры о достижении мир
ного соглашения. «КОБ» шёл на перего
воры, чтобы оттянуть время и создать 
выгодную боевую обстановку. МВРК 
согласился на вывод из Кремля роты 193
го полка при условии снятия юнкерского 
оцепления. Утром 27 окт. (9 нояб.) рота 
вместе с Ярославским покинула Кремль, 
но юнкера блокады не сняли. Рябцев 
предъявил ультиматум, потребовав 
упразднения МВРК и вывода из Кремля 
всех рев. частей. Ультиматум был 
отвергнут, «КОБ» приступил к осущест
влению своего плана подавления вооруж. 
восстания. Чтобы изолировать рабочие 
районы, и прежде всего Замоскворечье, 
от центра города, юнкерские патрули 
продвинулись к Москворецкому, Камен
ному и Крымскому мостам. Вечером 27 
окт. на Красной площади произошло 
столкновение между отрядом «двинцев», 
следовавшим из Замоскворечья к Моссо
вету, и юнкерами. Понеся значительные 
потери, «двинцы» пробились через пло
щадь. В бою был смертельно ранен их 
командир Е. Н. Сапунов. В ночь на 28 
окт. (10 нояб.) отряды юнкеров совер
шили налёт на Дорогомиловский ВРК. 
Другой юнкерский отряд захватил Доро
гомиловский (ныне Бородинский) мост, 
рассчитывая удержать его до прибытия 
на Брянский (ныне Киевский) вокзал 
войск с фронта. Ночью юнкера укрепи
лись на Садовом кольце от Крымской до 
Смоленской пл., отрезав Хамовническо
Дорогомиловский р-н от центра. Утром 
28 окт. Рябцев по телефону предложил 
Берзину (в то время комендант Кремля) 
сдать Кремль, заявив, что город нахо
дится под его контролем, а МВРК аре
стован. Не зная действит. положения и не

Удостоверение, выданное В. И. Соловьеву Боевым партийным центром. 
Москва. 25 октября 1917.

имея связи с МВРК,
Берзин поверил и 
открыл Троицкие 
ворота. Ворвавшие
ся в Кремль юнкера 
учинили зверскую 
расправу над солда
тами 56-го полка, 
расстреляв из пуле
мётов ок. 300 чел.
Закрепившись в зда
нии Градоначаль
ства на Тверском 
бульваре, белогвар
дейцы создали
угрозу Моек. Совету 
рабочих депутатов.
Связь МВРК с рай
онами была наруше
на. Часть чл. Парт, 
центра и МВРК по
кинула здание Мос
совета и ушла в рай
оны. Боевая инициа
тива была перехва
чена юнкерами. Ут
ром 28 окт. МВРК,
МК РСДРП(б) и 
Центр, совет проф
союзов обратились 
к рабочим Москвы 
с призывом начать 
всеобщую политич. 
забастовку и поддержать МВРК. Резко 
увеличился приток рабочих в Кр. Гвар
дию. Активизировались и солдаты гарни
зона. В этот день рев. отряды перешли в 
решит, наступление, стремясь вновь 
овладеть инициативой.

Наступление велось от окраин к цент
ру. Особое место занимало Замоскво
речье, ставшее базой восстания. Замо
скворецкий ВРК направлял наступат. 
действия. Вместе с рабочими отрядами 
(командиры П. Л. Апаков, П. Г. Добры
нин, М. И. Врун, М. В. Кржеминский, 
Ю. С. Мышкин, П. Г. Арутюнянц и др.) 
дрались солдаты расположенного в 
Замоскворечье 55-го полка и «двинцы». 
Из Замоскворечья отряды двинулись 
через Крымский, Каменный и Москво
рецкий мосты. Овладеть Каменным 
мостом сразу не удалось. Прорвавшись 
через Крымский мост, отряды завязали 
бой в р-не Остоженки и Пречистенки, 
соединились с красногвардейцами Хамов
ническо-Дорогомиловского р-на и сов
местно с ними повели наступление на зда
ния лицея и Провиантских складов. 
Отряды соседних между собой р-нов — 
Благуше-Лефортовского, Басманного,
Рогожского и Симоновского — сосредо
точили усилия на взятии Алексеевского 
воен. уч-ща. Красногвардейцы сев. и 
сев.-зап. р-нов — Сущёвско-Марьинско- 
го, Бутырского и Пресненского — в этот 
день активных боевых действий не вели, 
прикрывая свои р-ны от возможного 
нападения из центра и охраняя окраины 
на случай подхода войск с фронта. В 
Сокольническом р-не находились круп
нейшие вокзалы — Николаевский (ныне 
Ленинградский), Ярославский и Каза
нский. Сюда прибывали красногвар
дейцы из др. городов, здесь поддержива
лась связь с Петроградом.

К исходу дня 28 окт. красногвард. и 
солд. отряды блокировали центр города. 
Надежды контрреволюции на прибытие 
войск с фронта не оправдались. Рабочие 
Вязьмы и Тулы задержали эшелоны с 
казаками. Полесский к-т РСДРП(б) 29 
окт. (И нояб.) сообщил в ЦК партии: 
«Контроль над продвижением войсковых 
эшелонов нам удалось установить, и 
никакие эшелоны на Петроград, в 
Москву нами не пропускаются». 29 окт. 
спец, отряд, сформированный из красно
гвардейцев, солдат 55-го и 85-го полков, 
самокатчиков и «двинцев» под командой 
лев. эсера прапорщика Ю. В. Саблина, 
атаковал и захватил здание Градоначаль
ства на Тверском бульваре. Одновре
менно от противника были очищены 
Тверская ул. и часть Охотного ряда. 
Угрозы Моссовету больше не существо
вало, между ним и районами восстанови
лась связь. К вечеру были отбиты захва
ченные юнкерами накануне Почтамт и 
Центральный телеграф на Мясницкой 
ул. (ныне ул. Кирова). Рабочие Пресни, 
выйдя на Кудринскую пл. (ныне пл. Вос
стания), повели наступление в сторону 
Никитских ворот. Ожесточённые бои 
развернулись на Остоженке и Пречи
стенке. Сводные отряды 4 районов захва
тили 3 из 5 корпусов Алексеевского воен
ного училища.

Стремясь спасти контрреволюцию, 
соглашат. Викжель в Петрограде ульти
мативно потребовал создания «однород
ного соц. пр-ва». С подобным же требо
ванием выступило и Моек, бюро Викже- 
ля. МВРК пошёл на заключение переми
рия, к-рое было объявлено на сутки с 12 
часов ночи на 30 окт. (12 нояб.). Это яви
лось серьёзной ошибкой МВРК, давшей 
противнику, находившемуся в критич. 
положении, передышку и возможность



354 ОКТЯБРЬСКОЕ

«Штурм Кремля в 1917 году». Картина художника К. Ф. Юона. 1947. Третьяковская галерея. Москва.

продолжать сопротивление. 30 окт. пере
говоры, оказавшиеся безрезультатными, 
были прерваны. В ночь на 31 окт. (13 
нояб.) МВРК двинул свои силы в реша
ющее наступление и обратился к Сове
там ряда городов, где уже утвердилась 
Сов. власть, с призывом прислать 
подкрепление. В Москву были направ
лены 350 чел. из Серпухова, ок. 800 чел. 
из Подольска, ок. 400 чел. из Звениго
родского у., 150 чел. с Мытищинского
з-да, 500 солдат из Мызораевского гарни
зона, красногвард. отряды и рев. солдаты 
из Орехово-Зуева, Клина, Владимира, 
Иваново-Вознесенска и др. городов. За 
ходом восстания в Москве внимательно 
следили ЦК партии, Петрогр. ВРК и 
лично В. И. Ленин. Из Петрограда в 
Москву был выслан сводный отряд 
матросов, солдат и красногвардейцев. 
Всего на помощь Москве из др. городов 
было направлено не менее 5 тыс. бойцов. 
В течение 1(14) нояб. были захвачены 
здания Историч. музея и Гор. думы. 
«КОБ» укрылся в Кремле, по к-рому 
МВРК вынужден был открыть арт. огонь 
со Швивой горки (ул. Володарского), с 
Воробьёвых гор, из Китай-города и от 
Крымского моста. Утром 2(15) нояб. 
Руднев, поняв бесполезность дальней
шего сопротивления, обратился в МВРК 
с предложением прекратить вооруж. 
борьбу. Пока шли переговоры о капиту
ляции белых, воен. действия в городе не 
прекращались. С боем была взята гости
ница «Метрополь». Орудия, установлен

ные на Никольской ул. (ныне ул. 25 
Октября), прямой наводкой били по 
Никольским воротам Кремля. Продол
жали сопротивление Александровское 
воен. уч-ще на Знаменке и 5-я школа пра
порщиков у Смоленского рынка. В 5 ч 
вечера 2 нояб. договор о капитуляции 
был подписан, а в 9 ч вечера МВРК отдал 
приказ о прекращении огня. Однако фак
тически боевые действия продолжались 
всю ночь. На рассвете 3(16) нояб. рев. 
отряды вступили в Кремль. Днём нача
лось разоружение юнкеров в Александ
ровском воен. уч-ще и в др. пунктах. В 
этот день МВРК обратился с манифестом 
ко всем гражданам Москвы, извещавшим 
о победе Сов. власти. В ходе восстания 
рев. силы потеряли ок. 1000 чел.

В результате победы вооруж. восста
ния моек, пролетариат и гарнизон внесли 
огромный вклад в дело победы соц. рево
люции, начатой в Петрограде. Анализи
руя условия победы большевизма в Октя
бре 1917, Ленин одним из гл. её условий 
назвал «подавляющий перевес сил в 
решающий момент в решающих пунктах, 
именно: в столицах и на фронтах армии, 
близких к центру» (там же, т. 40, с. 10). 
Установление Сов. власти в Петрограде 
и в Москве — столицах России — от
крыло триумфальное шествие Сов. вла
сти по всей стране.
ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ ВОС
СТАНИЕ В ПЕТРОГРАДЕ, восстание 
петрогр. рабочих, рев. солдат гарнизона 
и матросов Балт. флота под рук. Ком.

партии во главе с В. И. Лениным. В 
результате восстания, поддержанного 
рев. массами всей страны, было сверг
нуто бурж. Врем, пр-во и гос. власть 
перешла к Советам рабочих, солд. и 
крест, деп. Окт. вооруж. восстание яви
лось кульминац. пунктом и решающим 
актом Вел. Окт. соц. революции 1917.

Восстание стало закономерным и неиз
бежным результатом крайнего обостре
ния клас. борьбы в России в 1917 и обще- 
нац. кризиса. Курс на вооруж. восстание 
определил 6-й съезд РСДРП(б). В сент. 
Ленин написал в ЦК, ПК и МК партии 
письмо «Большевики должны взять 
власть» и в ЦК партии письмо «Марк
сизм и восстание». В них он дал науч. 
обоснование плана вооруж. восстания и 
условий его победы. Анализируя харак
тер и формы борьбы рабочего класса, 
крест, движения, нац.-освободит, борь
бу, политич. настроения солдат и матро
сов, процесс большевизации Советов, 
Ленин сделал важное обобщение: «За 
нами большинство к л а с с а ,  аван
гарда революции, авангарда народа, спо
собного 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 . . . »  (ПСС, т. 34, с. 244). 
Успех её зависел от организац. и воен.- 
гехнич. подготовки, от отношения 
РСДРП(б) к восстанию, как к искусству. 
В ходе подготовки восстания партия соз
дала перевес клас. сил на своей стороне, 
крупные вооруж. силы (Ко. Гвардия, 
рев. солдаты тыловых гарнизонов и Дей-
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛЫ 
ЦК РСДРП(б)

Районные партийные комитеты
Места заседаний ЦК РСДРП(б), посвященных 
вопросу подготовки вооруженного восстания
Основные пункты формирования отрядов Красной 
Г вардни

Революционные части Петроградского гарнизона 
Корабли Балтийского флота 

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛЫ 
Временное правительство 
Важнейшие опорные пункты контрреволюции 
Контрреволюционные части Петроградского гарнизона

ХОД ВОССТАНИЯ

Первое столкновение с юнкерами утром 24.10(611) 
у типографии „Труд*, где печаталась газета „Рабочий 
путь’
Пути наступления революционных сил
Путь В И Ленина в Смольный вечером 24.10(6 11 )

Объекты, занятые революционными силами

24)0(61!) ф )  25 10(7 11)

Обстрел и штурм Зимнего дворца [взят в 2ч 10м.
26 10 (8.11 )]

Второй Всероссийский съезд Советов, постано
вивший передать всю власть на местах Советам 
рабочих солдатских и крестьянских депутатов

Цифрами обозначены

1 Гренадерский мост

2 Адмиралтейство

_ Главный штаб, штаб Петро-
3 градского военного округа

4 Телефонная станция

6 Гостиница „Асторня"

0 Военное министерство

7 Главный почтамт

8 Центральный телеграф
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Красногвардейцы. Петроград. 1 мая 1917.

нята 10 голосами против двух (Л. Б. 
Каменев и Г. Е. Зиновьев) ленинская 
резолюция о вооруж. восстании. Перед 
Октябрём состоялось св. 80 парт, конфе
ренций, отразивших готовность всей 
партии (а в её рядах было в это время ок. 
350 тыс.) к штурму бурж. власти. Заседа
ние ЦК РСДРП(б) расширенное 16(29) 
окт. с участием представителей ПК, 
Воен. орг-ции при ЦК партии, Петросо- 
вета, фабзавкомов, профсоюзов и нек- 
рых др. орг-ций полностью поддержало 
Ленина. Вновь выступили против ленин
ского плана восстания Каменев и Зиновь
ев. Они утверждали, что «...данных на 
восстание теперь нет», призывали к 
«оборонительно-выжидательной такти
ке» [см. Протоколы ЦК РСДРП(б), 1958, 
с. 99]. Заседание ЦК партии приняло 19 
голосами, при 2 против и 4 воздержав
шихся, резолюцию, предложенную Лени
ным: «Собрание вполне приветствует и 
всецело поддерживает резолюцию ЦК 
(от 10 окт. — Ред.), призывает все орга
низации и всех рабочих и солдат к всесто
ронней и усиленнейшей подготовке 
вооружённого восстания, к поддержке 
создаваемого для этого Центральным 
Комитетом центра и выражает полную 
уверенность, что ЦК и Совет своевре
менно укажут благоприятный момент и 
целесообразные способы наступления» 
(там же, с. 104).

18(31) окт. в газете меньшевист. 
направления «Новая жизнь» появилось 
сообщение «Каменев о выступлении», в 
к-ром он от своего имени и от имени 
Зиновьева выступил против решения ЦК 
о восстании. Оценка антипарт. выступле
ния Каменева и Зиновьева была дана 
Лениным в «Письме в Центральный 
Комитет РСДРП(б)». Ленин квалифици
ровал его как штрейкбрехерское и потре
бовал исключения Каменева и Зиновьева 
из партии.

Приняв ленинский план вооруж. вос
стания, ЦК партии сосредоточил свои 
усилия на его подготовке. 12(25) окт. 
было принято положение о ВРК (см. 
П ет роградский военно-револю ционны й  
ком ит ет ), деятельность к-рого прохо
дила под рук. ЦК партии во главе с Лени
ным. В ВРК вошёл избранный на заседа
нии ЦК РСДРП(б) 16 (29) окт. военно- 
рев. П арт ийны й центр (А. С. Бубнов, 
Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов, 
И. В. Сталин, М. С. Урицкий). Активное 
участие в подготовке и проведении 
вооруж. восстания принимали В. А. 
Антонов-Овсеенко, С. И. Гусев, П. Н. 
Дыбенко, К. С. Еремеев, С. В. Косиор, 
Н. В. Крыленко, П. Е. Лазимир (левый 
эсер, затем большевик), М. И. Лацис, 
К. А. Мехоношин, В. И. Невский, Н. И. 
Подвойский, А. Д. Садовский, Н. А. 
Скрыпник, Г. И. Чудновский и др., а 
также петрогр. парт, работники Г. И. 
Бокий, В. Володарский, М. И. Калинин, 
Н. К. Крупская и др.

В качестве ударной вооруж. силы соц. 
революции большевист. партия готовила 
Кр. Гвардию. Работа по её обучению и 
формированию находилась в центре вни
мания всех парт, орг-ций. Много внима
ния ей уделяли Воен. орг-ция при ЦК 
РСДРП(б) (пред. Н. И. Подвойский), а

ствующей армии, особенно Зап. и Сев. 
фронтов, матросы Балт. флота). Они 
обеспечивали нанесение сокрушит, удара 
в решающий момент и в решающем 
месте, прежде всего в Петрограде и 
Москве. Ленин призывал партию сосре
доточить всё внимание и силы на военно- 
технич. подготовке восстания, подчинив 
решению этой задачи все формы и 
методы работы в массах. В его статьях 
содержался конкретный план действий. 
«...Одновременное, — писал он, — воз
можно более внезапное и быстрое насту
пление на Питер, непременно и извне, и 
изнутри... Комбинировать наши т р и  
главные силы: флот, рабочих и войско
вые части так, чтобы непременно были 
заняты и ценой к а к и х  у г о д н о  
п о т е р ь  были удержаны: а) телефон,

б) телеграф, в) железнодорожные стан
ции, г) мосты в первую голову» (там же, 
с. 383). ' '

15(28) сент. письма Ленина обсужда
лись на заседании ЦК РСДРП(б). 7—11 
(20—24) окт. состоялась Петрогр. обще
гор. конференция большевиков, пред
ставлявшая ок. 50 тыс. чл. партии. Ленин 
направил «Письмо Питерской городской 
конференции», с к-рым делегаты были 
ознакомлены. Ленин призывал к немед
ленной организации вооруж. восстания.

На заседании Ц К  Р С Д Р П (б) 10(23) 
окт. Ленин, нелегально вернувшийся в 
Петроград из Финляндии, выступил с 
докладом по текущему моменту. Он кон
статировал, что политически восстание 
вполне созрело. Теперь главное — воен.- 
технич. подготовка восстания. Была при

Отряд Красной Гвардии завода «Вулкан». Петроград. 1917.
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Солдаты автобронедивизиона во дворе Смольного. Петроград. Октябрь 1917. Крейсер «Аврора».

также Петрогр. к-т, райкомы РСДРП(б), 
парт, коллективы предприятий, район
ные Советы, находившиеся под влиянием 
большевиков, фабзавкомы. Кр. Гвардия 
Петрограда накануне восстания насчиты
вала св. 20 тыс. чел. В ходе восстания её 
ряды удвоились. В это время числ. солдат 
Петроградского гарнизона только в пре
делах гор. черты составляла примерно 
150 тыс. чел.; ок. 90 тыс. было расквар
тировано в пригородах, мн. из них 
активно участвовали в рев. событиях. 
Полным ходом велись рев. приготовле
ния на Балт. флоте (более 80 тыс. матро
сов). Ещё во 2-й пол. сент. в ответ на 
попытку бурж. пр-ва распустить Цент- 
робалт (пред. П. Е. Дыбенко) он заявил, 
«что больше распоряжений Временного 
правительства не исполняет и власти его 
не признает».

20—23 окт. (2—5 нояб.) ВРК предпри
нял ряд решит, мер, в т. ч. назначение 
комиссаров в воинские части, на кораб
ли, оружейные склады и др. важные объ
екты. В результате фактич. руководство 
гарнизоном и контроль над мн. объек
тами оказались у ВРК. Он разослал в 
части гарнизона обращение, в к-ром 
говорилось, что приказания штаба 
Петрогр. ВО (главнокоманд. войсками 
полк. Г. П. Полковников) должны испол
няться лишь с санкции ВРК. 22 окт. 
(4 нояб.) в «День Петрогр. Совета» на 
всех предприятиях города проходили 
митинги, собрания, требовавшие пере
дачи всей власти Советам.

Врем, пр-во, штаб ВО стягивали вер
ные им силы к Петрограду, вели мобили
зацию всех контррев. элементов в сто
лице и прилегающих к ней районах. 
Вызывались юнкера из Петергофа и 
Ораниенбаума. Три казачьих полка 
имели спец, указания «быть наготове». 
Усиливалась охрана важнейших учре
ждений и пунктов, в особенности Зим
него дворца, гарнизон к-рого к 24 окт. 
(6 нояб.) составлял св. 2,7 тыс. чел. Пр-

во рассчитывало в столице на юнкеров 
(ок. 7 тыс.), на офицеров 5 петрогр. офи
церских школ (ок. 1 тыс.) и на нек-рые 
воинские части. Ставка (Могилёв) и 
командование Сев. фронта (Псков) полу
чили приказ ускорить движение войск с 
фронта к столице. Но положение Врем, 
пр-ва было безнадёжным. Рев. силы 
имели огромное превосходство.

24 окт. началась открытая вооруж. 
борьба сил революции и контрреволю
ции. В 6-м часу утра по распоряжению 
пр-ва был совершён налёт юнкеров на 
типографию большевист. газ. «Рабочий 
путь», отдан приказ об аресте и преда

нии суду членов ВРК, готовилось нападе
ние на Смольный. Утром 24 окт. состо
ялось заседание ЦК партии; ВРК дал ука
зание изгнать юнкеров из типографии, 
что исполнили солдаты Литов, полка и 
сапёрного батальона. Было решено чле
нам ЦК партии не отлучаться из Смоль
ного без особого пост. ЦК. На экстрен
ном заседании ЦК партии принял реше
ние о расстановке сил для руководства 
восстанием на важнейших участках. 
Непосредств. участие в борьбе приняли 
съехавшиеся к этому времени в Петро
град со всех концов страны большеви
ки — делегаты 2-го Всерос. съезда Сове-

«Залп Авроры». Кукрыниксы. 1962. Третьяковская галерея. Москва.
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Группа матросов, участвовавших в штурме 
Зимнего дворца. Петроград. 1917.

тов. Огромная роль в мобилизации сил и 
средств для восстания принадлежала 
Петрогр. парт, орг-ции. Все нити руко
водства восстанием сосредоточились в 
Смольном — штабе революции. Здесь 
находились ЦК партии, ВРК. Были вы
званы отряды Кр. Гвардии, подразделе
ния солдат, связные от воинских частей, 
районов столицы, з-дов, ф-к. По плану 
восстания первоочередная задача руково
дителей красногвардейцев и солдат 
каждого района заключалась в том, 
чтобы выделить лучшие силы для

захвата правительств, учреждений, уста
новить тесную связь со Смольным и 
между районами, обеспечить охрану 
предприятий, мостов, блокировать рас
положенные в их районе контррев. 
части, занять ж.-д. станции и важнейшие 
пункты шоссейных дорог, чтобы не про
пустить вызванные Врем, пр-вом воин
ские части в столицу. Через радиостан
цию крейсера «Аврора» было передано 
воззвание Петрогр. ВРК к гарнизонам, 
охранявшим подступы к городу, действо
вать твёрдо и осмотрительно, а где 
нужно — беспощадно, не пропускать в 
Петроград ни одной контррев. воинской 
части.

Днём 24 окт. юнкера попытались раз
вести мосты через Неву. ВРК направил 
Кр. Гвардию и солдат, к-рые установили 
свою охрану на всех мостах, кроме Двор
цового и Николаевского. Солдаты Кекс- 
гольмского полка, охранявшие Центр, 
телеграф, перешли на сторону ВРК, 
отряд матросов овладел Петрогр. телегр. 
агентством, затем солдаты Измайлов
ского полка — Балт. вокзалом. Рев. 
частями были блокированы Павловское

и Владимирское пех., Николаевское кав., 
Константиновское арт. уч-ща. От ЦК и 
ВРК в Кронштадт и Гельсингфорс были 
направлены телеграммы об от
правке в Петроград боевых кораблей 
Балт. флота с десантом. Приказ был 
выполнен. Обстановка требовала решит, 
наступат. действий рев. сил. Однако ВРК 
проявлял ещё нек-рую медлительность с 
переходом в наступление на важнейшие 
центры контрреволюции: штаб Петрогр. 
ВО, Зимний дворец и др. Нек-рые члены 
ВРК поддались влиянию Троцкого, пред
лагавшего передать решение вопроса о 
власти 2-му съезду Советов, что было 
равносильно срыву восстания.

Вечером 24 окт. Ленин, тревожась за 
судьбу восстания, написал историч. 
письмо чл. ЦК партии: «Надо, во что бы 
то ни стало, сегодня вечером, сегодня 
ночью арестовать правительство, обез
оружив (победив, если будут сопротив
ляться) юнкеров и т. д.

Нельзя ждать!! Можно потерять все!!». 
И далее: «Правительство колеблется. 
Надо д о б и т ь  его во что бы то ни ста
ло! Промедление в выступлении смерти 
подобно» (ПСС, т. 34, с. 435, 436).

Вечером Ленин покинул конспиратив
ную квартиру и прибыл в Смольный для 
руководства начавшимся вооруж. восста
нием. Происходил планомерный захват 
правительств, учреждений, стратегич. и 
опорных пунктов врага. В 1 ч 25 мин ночи 
с 24 на 25 окт. (с 6 на 7 нояб.) красногвар
дейцы Выборгского р-на, солдаты Кекс- 
гольмского полка и рев. моряки заняли 
Гл. почтамт. В 2 ч ночи первая рота 6-го 
запасного сапёрного батальона овладела 
Николаевским (ныне Московский) вокза
лом. В это же время отряд Кр. Гвардии 
занял Центр, электростанцию. Ночью 
был занят Варшавский вокзал. В 3 ч 
30 мин крейсер «Аврора» встал у Нико
лаевского моста. Ок. 6 ч утра моряки 
гвардейского флотского экипажа овла
дели Госбанком. Ок. 7 ч солдаты Кекс- 
гольмского полка заняли Центр, теле
фонную станцию.

К утру 25 окт. (7 нояб.) Петроград 
находился в руках восставшего народа. 
ВРК издал воззвание «К гражданам Рос
сии!», написанное Лениным. В нём сооб
щалось о победе Вел. Окт. революции, о 
низложении Врем, пр-ва и переходе гос. 
власти в руки органа Петросовета — 
ВРК. В 1 ч дня рев. силы заняли Мариин
ский дворец и распустили Предпарла
мент, матросами были заняты Воен. 
порт и вечером Гл. адмиралтейство, где 
был арестован Мор. штаб.

В 2 ч 35 мин дня открылось экстренное 
заседание Петросовета. На заседании 
выступил Ленин, заявивший: «Рабочая и 
крестьянская революция, о необходимо
сти которой все время говорили больше
вики, совершилась» (там же, т. 35, с. 2). 
К 4 ч в р-не Зимнего дворца появились 
броневики ВРК. К 6 ч дня рев. отряды 
начали двигаться к Зимнему дворцу от 
Морской ул., Исаакиевской пл. и по 
набережной Невы от Сенатской пл. 
Вечером отряд Кексгольмского полка 
занял Воен. мин-во, где находился пря
мой провод со Ставкой. Войска ВРК 
заняли все подходы на Дворцовую пл.«Зимний взят». Картина художника Вл. Серова. 1954. Третьяковская галерея.



Красногвардейцы, солдаты и матросы 
последовательно занимали все исходные 
пункты для штурма Зимнего: углы улиц и 
прикрытия по Адмиралтейской набереж
ной, по Морской ул., Невскому проспек
ту, Александровскому саду.

В 7 ч вечера 25 окт. Врем, пр-ву был 
предъявлен ультиматум о сдаче. К этому 
моменту Зимний дворец был окружён 
отрядами Кр. Гвардии, солдатами и 
матросами. В 9 ч 40 мин вечера по сиг
налу из Петропавловской крепости про
гремел холостой выстрел с «Авроры». 
Красная Гвардия, революционные части 
гарнизона и матросы начали штурм Зим
него дворца.

В 10 ч 40 мин вечера в Смольном отк
рылся 2-й Всерос. съезд Советов. Ок. 11 
ч ночи в Зимний дворец стали проникать 
отдельные группы солдат и красногвар
дейцев. Во 2-м ч ночи осн. рев. силы вор
вались во дворец. В 2 ч 10 мин 26 окт. (8 
нояб.) Зимний дворец был взят. В малой 
столовой рядом с Малахитовым залом 
дворца были арестованы члены Врем, 
пр-ва (Керенский ещё утром бежал) и 
под усиленной охраной отправлены в 
Петропавловскую крепость, юнкера 
разоружены, 2-й Всерос. съезд Советов 
продолжал работу. Далеко за полночь на 
нём был заслушан доклад о взятии Зим
него дворца и об аресте Врем, пр-ва. 
Было принято написанное Лениным воз
звание «Рабочим, солдат ам и крест ья
нам!» о победе революции. Это была бес
кровная победа. Если в дни Февр. рево
люции на улицах Петрограда насчитыва
лось более 1300 убитых и раненых, то в 
Октябре из многих тысяч людей, взяв
шихся за оружие, было 46 убитых и 50 
раненых (см. «Бюллетени бюро военных 
комиссаров», 1917, 30 дек., № 2, с. 5). 
Партия провела штурм власти буржуазии 
с величайшей решительностью и мастер
ством.

Великая победа 25 окт. 1917 — клас- 
сич. образец вооруж. восстания, осу
ществлённого рабочими, солдатами, 
матросами под рук. Ком. партии во главе 
с Лениным. Восстание знаменовало 
победу соц. революции, положило 
начало Триумфальному шествию Сов. 
власти по всей стране.
ОКУЛОВ Алексей Иванович (1880—
1939), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Сибири. Чл. Ком. партии с 1903. Участ
ник Революции 1905—07. В 1917 один из 
организаторов Красноярского Совета. 
Чл. Красноярского районного бюро 
РСДРП(б), пред. Енисейского губиспол- 
кома, чл. Средне-Сиб. обл. бюро 
РСДРП(б), чл. ВЦИК. В янв.—мае 1918 
чл. Президиума ВЦИК, особоуполномо
ченный ВЦИК по формированию частей 
Кр. Армии в Сибири, в мае—июне пред. 
Воен.-оперативного штаба Зап. Сибири. 
С окт. на политработе в Красной Армии. 
С 1923 на партийной и сов. работе. 
Чл. ВЦИК.
ОКУЛОВА ( Т е о д о р о в и ч )  Глафира 
Ивановна (1878—1957), участница 
борьбы за Сов. власть в Сибири. Чл. 
Ком. партии с 1899. Участница Револю
ции 1905—07. После Февральской ре
волюции 1917 член Красноярского Сове

та, Красноярского 
районного бюро 
РСДРП(б), Сред
не-Сибирского об
ластного бюро 
РСДРП(б), Пре
зидиума Енисей
ского губисполко- 
ма. В 1918 чл. Пре
зидиума ВЦИК, 
руководитель кур
сов инструкто
ров и агитаторов 
при ВЦИК. С дек.
1918 на политработе в Кр. Армии. С 1920 
на парт, и науч.-преподават. работе. 
ОЛбНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ и П е т р о- 
з а в о д с к (О. г. и П.). Уезды: Петро
заводский, Повенецкий, Лодейнополь- 
ский, Каргопольский, Вытегорский, 
Олонецкий, Пудожский. Пл. 112,3 тыс. 
кв. вёрст, нас. 476,2 тыс. чел. (гл. обр. 
русские, в зап. и сев. уездах — карелы, 
вепсы), 90% — крестьяне. Пром-сть раз
вита слабо: кустарные и полукустарные 
предприятия по переработке лесомат- 
лов, единств, крупное — А лексан дров
ский завод. Рабочий класс малочислен и 
распылён, относительно крупный от
ряд — строит, рабочие, занятые на про
кладке Мурманской ж. д. С. х-во развито 
слабо, осн. масса земли — собственность 
казны, значительное монастырское и 
церковное землевладение. Удобных 
земель мало, своего хлеба не хватало, 
его ввозили. 90% крест, х-в связано с 
отхожими промыслами (лесозаготовки, 
лесосплав, рыболовство и др.), до 35% 
х-в — безлошадные, до 21% — бескоров
ные. О. г. — место политич. ссылки, 
однако в 1916 в связи со стр-вом Мурман
ской ж. д. и большим наплывом рабочих 
царское пр-во ликвидировало политич. 
ссылку в О. г. Большинство ссыльных 
было мобилизовано в армию, остальные 
переведены в др. губ., что сказалось в 
дальнейшем на ходе рев. процесса. О. г. 
входила в Петрогр. ВО, в П. раскварти
рованы 7-й ж.-д. и 55-й строит, батальо
ны (ок. 1 тыс. солдат и офицеров), на 
станциях Мурманской ж. д. (в т. ч. в пре
делах О. г.) — до 10 тыс. солдат и офице
ров.

Власти пытались скрыть от населения 
известие о падении царизма. 3(16) марта 
в П. из Петрограда прибыла группа рев. 
матросов, сообщившая рабочим и солда
там о победе революции. 4(17) марта 
рабочие, солдаты и матросы разоружили 
в П. полицию и жандармерию, освобо
дили политич. заключённых. В нач. 
марта в П., Олонце, Пудоже и др. горо
дах прошли массовые рев. демонстрации.

3(16) марта в П. создан бурж. врем. 
«К-т обществ, безопасности»: пред, 
кадет Г. Е. Пименов, пред. Президиума 
[с 7(20) марта] с.-д.-интернационалист 
Л. В. Никольский. Подобные к-ты в 
марте—апр. образованы во всех уездных 
городах. Врем, пр-во назначило в О. г. и 
уезды своих комиссаров. Органам бурж. 
власти противостояли Советы, однако 
процесс их создания по сравнению с др. 
губерниями затянулся. Совет рабочих и 
солд. деп. создан в П. 15(28) марта при 
активном участии большевика А. А.
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Копяткевича, однако руководство им 
захватили эсеры и меньшевики. 30 марта 
(12 апр.) Совет П. ввёл 20 своих предста
вителей в «К-т обществ, безопасности». 
15(28) июня образован Совет рабочих и 
солд. деп. в Лодейном Поле. В др. горо
дах О. г. создание Советов встретило 
большие трудности из-за слабости мест
ных рев. сил. В О. г., как и по всей стра
не, сложилось двоевласт ие, однако 
политич. обстановка была особенно 
сложной, консолидировались силы реак
ции. В марте 1917 оформились черносо- 
тенно-монархич. «Союз коренных жите
лей П.» (буржуазия, купцы, чиновники), 
Союз офицеров, «Союз белого духовен
ства». В уездах, населённых карелами, 
действовали эмиссары националистич.
об-ва «Карельское просветит, движение» 
(центр в Тампере, Финляндия), пытав
шиеся оторвать трудящихся-карел от 
обще рос. рев. движения.

К нач. 1917 в О. г. не было с.-д. орг- 
ций (к-т РСДРП в П. был разгромлен в 
1908), с 1910 рев. работу в кружках вели 
большевики Копяткевич, Н. Т. Григорь
ев, Г. С. Тушовская, Т. Е. Богданов и 
А. В. Харитонов. 8(21) апр. в П. образо
вана объединённая группа РСДРП 
(46 чел.), в к-рой преобладали меньшеви
ки. Отд. с.-д. действовали в др. городах 
О. г. Большим влиянием в О. г. пользо
вались эсеры, к-рые к лету 1917 имели 
орг-ции в П. (100 чел.), Лодейном Поле 
(150 чел.), Каргополе (25 чел.), Вытегре 
(20 чел.), Вознесенье (40 чел.) и др. В мае 
1917 в П. под рук. эсеров прошёл 1-й 
съезд крест, деп. О. г., к-рый высказался 
за ликвидацию частной собственности на 
землю и за передачу земли трудовому 
крестьянству. Был избран губисполком 
Совета крест, деп., к-рый 22 июня 
(5 июля) объединился с Советом рабочих 
и солд. деп. в единый Олонецкий губ. 
Совет рабочих, солд. и крест, деп. (в объ
единённом исполкоме и Совете большин
ство — меньшевики и эсеры).

Весной 1917 в О. г. создавались проф
союзы и фабзавкомы: в кон. апр. — на 
Александровском з-де и на крупных ж.-д. 
станциях. 24 марта (6 апр.) в П. избран 
врем, исполком рабочих и служащих 
Мурманской ж. д., в апр. образован 
Союз рабочих и служащих водного 
транспорта Вытегорского р-на, в июне — 
профсоюз строит, рабочих линии П.— 
Кемь. В марте—апр. избраны солд. к-ты 
во всех частях, расквартированных на 
терр. О. г., однако руководство ими, как 
и профсоюзами, захватили соглашатели. 
В марте—мае 1917 в О. г. развернулось 
массовое крест, движение: крестьяне 
захватывали казённые, монастырские и 
церковные земли, леса, угодья, созда
вали волостные и сел. крест, к-ты и 
Советы. Большим влиянием в их среде 
пользовались эсеры.

После И ю льских дней в Петрограде 
местная буржуазия при поддержке согла
шателей развернула травлю большеви
ков, к-рым пришлось работать в полуле
гальных условиях. Однако события в сто
лице вскрыли предат. политику соглаша
телей и способствовали росту авторитета 
большевиков в массах. Решения 6-го 
съезда РСДРП(б) содействовали идей-

Г. И. Окулова.



ному и организац. сплочению большеви
ков О. г. После Июльских событий с.-д.- 
оборонцы в П. вышли из объединённой 
орг-ции РСДРП и создали группу «Един
ство». В авг. 1917 создана большевист. 
ячейка на Александровском з-де (рук. 
Н. Г. Григорьев), в окт. 1917 она офор
милась в самостоят. орг-цию и устано
вила связь с ЦК РСДРП(б). Осенью 1917 
созданы большевист. ячейки на ж.-д. ст. 
Петрозаводск (рук. Г. С. Миронцев,
A. И. Федулин и др.), в 55-м строит, 
батальоне, в Лодейном Поле (рук. А. А. 
Хорошевский и др.). По инициативе 
большевиков в авг. 1917 образованы 
профсоюзы металлистов и деревообде
лочников вП. , в  сент. большевики завое
вали большинство в завкоме Александ
ровского з-да (пред. Григорьев), нача
лось формирование рабочей милиции, 
ставшей ядром Кр. Гвардии. В работе 
среди крестьян большую помощь мест
ным большевикам оказали посланцы 
олонецких землячеств Петрограда, Гель
сингфорса и др.

25 окт. (7 нояб.) в П. стало известно о 
победе Окт. вооруж. восстания в Петро
граде. 26 окт. (8 нояб.) на расширенном 
заседании губ. Совета, Гл. ж.-д. к-та и 
представителей воинских частей П. 
эсеро-меньшевист. руководство фор
мально заявило о переходе всей власти в 
руки Совета, а фактически начало сабо
таж декретов и распоряжений Сов. пр-ва. 
В кон. нояб. большевики создали само
стоят. фракцию в губ. Совете, однако 
большинство мест по-прежнему остава
лось в руках соглашателей. 11(24) дек. 
1917 на собрании орг-ций РСДРП(б) 
Александровского з-да и железнодорож
ников П. (ок. 100 чел.) избран Петроза
водский к-т партии (Григорьев, Мирон- 
цев, X. Г. Дорошин, А. Ф. Маликов), 
к-рый направил своих представителей 
для связи с ЦК РСДРП(б), а также на 
предприятия и в воинские части П. 
В помощь к-ту из Петрограда прибыли 
большевики А. И. Алексеев, Д. 3. Аку
лов, М. М. Тимонен, О. И. Талярёнок.

4(17) янв. 1918 на расширенном заседа
нии губ. Совета большевики в союзе с 
лев. эсерами провели резолюцию о приз
нании Сов. пр-ва. Старый исполком сло
жил полномочия. Новый исполком [из
бран 5(18) янв.] возглавил большевик
B. М. Парфенов. 10(23) янв. при участии 
Талярёнка избран гор. Совет в Олонце (в 
кон. янв. 1918 образован уездный Совет). 
Под рук. Тимонена созданы уездные 
Советы в Пудоже [16(29) янв. 1918] и 
Повенце [31 янв. (13 февр.) 1918]. В 
февр. 1918 Сов. власть установлена в 
Каргополе и Лодейном Поле. 30 янв. 
(12 февр.) 1918 в П. прошёл 3-й съезд 
крест, деп. О. г. (из 155 деп. 44 — боль
шевики и 44 — лев. эсеры), к-рый 
подтвердил переход власти к Советам. В 
янв.—февр. Сов. власть установлена 
почти во всех волостях О. г. (решающую 
роль в этом процессе сыграли демобили
зованные солдаты).

В янв. 1918 орг-ция РСДРП(б) П. объ
единяла ок. 500 чл. 21 февр. 1918 избран 
Петрозаводский Центр, к-т партии (на 
правах горкома), к-рый установил связь с 
ячейками партии в уездах. В марте 1918
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орг-ции РКП(б) О. г. объединяли ок. 
850 чл.

Большую помощь местным большеви
кам оказали парт, и сов. орг-ции Петро
града. 15 февр. 1918 В. И. Ленин принял 
в Петрограде чл. Пудожского Совета 
Л. А. Гижицкого и беседовал с ним о хоз. 
нуждах О. г. и Пудожского у. По указа
нию Сев. обл. к-та РКП(б) Петрозавод
ский Центр, к-т РКП(б) 14 апр. 1918 
реорганизован в Окр. к-т РКП(б) и стал 
руководящим парт, органом на терр. 
О. г. В состав Окружкома вошли Доро
шин (пред.), Акулов, П. В. Кулагин,
A. С. Метелкин и др. Сев. обл. к-т и 
Петрогр. бюро ЦК РКП(б) направили в 
О. г. опытных парт, работников. В апр. 
1918 пред, губисполкома избран чл. 
партии с 1908 П. Ф. Анохин. В янв. 1918 
создана орг-ция РКП(б) в Пудоже (рук. 
Ф. С. Завалишин и А. М. Подосенов), 
12 апр. 1918 — в Вытегре (рук. М. А. 
Кириллов), 24 апр. 1918 — в Каргополе 
(рук. П. Н. Калинин), 6 июля 1918 — в 
Олонце (рук. Ф. И. Егоров и Н. И. 
Зузан), в авг. 1918 — в Повенце (рук.
B. Т. Гурьев, Н. П. Гарлоев и др.). К лету 
1918 Окружком руководил работой ок.
30 орг-ций О. г. и Мурманской ж. д. 
Большевики О. г. возглавили юношес
кое движение. Ещё осенью 1917 под их 
рук. создан Союз рабочей молодёжи на 
Александровском з-де, в нач. 1918 такие 
Союзы возникли в Вытегре, Пудоже.
31 марта 1918 образован Соц. Союз моло
дёжи в П. (св. 100 чел.).

В марте 1918 в П. организован губ. 
Совнархоз, создавались Совнархозы в 
уездах. К лету 1918 введён рабочий конт
роль на большинстве пром. предприятий, 
национализированы Александровский 
з-д, Мурманская ж. д., ряд лесопильных 
з-дов, озёрный и речной флот. С весны 
1918 начался передел земли: конфиско
ваны и переданы крестьянам (в первую 
очередь беднейшим) казённые, церков
ные, монастырские и крупные частно- 
владельч. земли. Для борьбы с контрре
волюцией сформированы отряды Кр. 
Гвардии в П., уездных центрах, на круп
ных ж.-д. станциях, в нек-рых сёлах. В 
янв.—февр. 1918 упразднены губ. прав
ление, губ. земская управа, 2 мая 1918 — 
Гор. дума в П.

В марте 1918 ликвидирован антисов. 
заговор в П., арестованы активные чер
носотенцы, кадеты, контррев. офицеры, 
пресечены антисов. выступления в Вы
тегре, Олонце, ряде волостей Пудож
ского и Петрозаводского уу. На 4-м губ. 
съезде Советов в П. (25 июня — 4 июля 
1918) лев. эсеры выступили за разрыв 
Брестского мира и отмену декрета об 
организации комбедов. Большинством 
голосов съезд принял левоэсеровские 
резолюции, в исполком избрано 14 боль
шевиков и 17 лев. эсеров (пред. лев. эсер 
И. Балашов). После левоэсеровского 
мятежа в Москве (см. Левоэсеровские 
мятежи) Окружком принял решение об 
изгнании лев. эсеров из сов. органов. В 
ночь с 11 на 12 июля разоружены боевые 
дружины лев. эсеров в П. 16 июля 1918 
лев. эсеры исключены из губисполкома, 
к-рый был преобразован в Рев. исполнит, 
к-т (пред, большевик Анохин).

6—8 авг. 1918 в П. прошла 1-я губ. 
парт, конференция, создавшая единую 
губ. парт, орг-цию (ок. 2 тыс. чл.). В 
состав Окружкома РКП(б) вошли Я. К. 
Берзтыс, Я. Ф. Игошкин, П. В. Кулагин, 
3. С. Тушовская и др. Рост сил и автори
тета большевиков продемонстрировала 
2-я губ. парт, конференция (10—13 дек. 
1918, П.), на к-рой были представлены 
34 парт, орг-ции (ок. 3170 чл. партии). От 
Сев. обл. к-та РКП(б) в её работе уча
ствовала Е. Д. Стасова. Конференция 
избрала Губком РКП(б): Анохин, И. А. 
Данилов, Игошкин, Кулагин и др. Даль
нейший процесс соц. преобразований в 
О. г. проходил в условиях Гражд. войны. 
ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Фёдорович 
(1863—1934), востоковед, один из основа
телей рус. индологич. школы, академик 
(1900); в 1904—29 непременный секр. 
АН. Был одним из лидеров партии каде
тов, чл. Гос. совета. Во Врем, пр-ве — 
мин. просвещения. После Окт. револю
ции первоначально выражал тревогу за 
судьбы науки и культуры, но через год на 
общем собрании АН признал неоснова
тельность опасений. О. заявил: «В наши 
трудные и сложные дни многие склонны 
падать духом и не понимать тех величай
ших переворотов, которые совершаются 
во всех странах, у всех народов, перево
ротов, глубоко болезненных и мучитель
ных, но тем не менее великих и замеча
тельных. И многим из нас — людям нау
ки, начинает казаться, что и наука гибнет 
от непонимания и невнимания к ней. Опа
сения эти напрасны...». В последующие 
годы продолжал работу в АН, участво
вал в организации изд-ва «Всемирная 
литература». В 1930—34 директор Ин-та 
востоковедения АН СССР. 
ОЛЬКЕНИЦКИЙ Гирш Шмулевич 
(1893—1918), участник борьбы за сов. 
власть в Казани. Чл. Ком. партии с 1916. 
С марта 1917 чл. Казан, к-та партии, в 
июле 1917 — июне 1918 его секр. В Окт. 
дни 1917 работал в Казан. ВРК, затем 
пред. ЧК по борьбе с контрреволюцией. 
Убит белогвардейцами.
ОЛЬМЙНСКИИ (наст. фам. А л е к 
с а н д р о в )  Михаил Степанович (1863—
1933), один из старейших деятелей рев. 
движения в России, участник борьбы за 
Сов. власть в Москве, публицист, исто
рик. Чл. Ком. партии с 1898. Чл. редак
ций ряда большевист. газет, сотрудник 
«Правды». С 1916 чл. Моек. обл. бюро 
ЦК РСДРП. После Февр. революции 
1917 один из редакторов большевист. газ. 
«Социал-демократ», с марта 1917 чл. Рус. 
бюро ЦК РСДРП(б), сотрудник «Прав
ды»; чл. Моек, к-та РСДРП(б). Пред 
Калужской думы 
(Замоскворецкий 
р-н). Делегат и 
один из пред. 6-го 
съезда РСДРП(б).
С дек. 1917 член 
коллегии Нарком- 
фина. В 1918—20 
член редколлегии 
«Правды». С 1920 
на науч. работе, 
один из организа
торов и руководи
телей Истпарта. м. С. Ольминский.



б м с к и й  в о ё н н ы й  Ок р у г  (о в о ).
Воссоздан в 1906 (в 1882 Зап.-Сиб. ВО, 
образованный в 1865, переименован в 
Омский, с 1899 входил в Сиб. ВО). Вклю
чал терр. Зап. Сибири и Сев. Казахстана: 
Тобольскую, Акмолинскую губ. и Семи
палатинскую обл. В 1917 в ОВО разме
щалось 20 пех. запасных полков, 
14 пеших дружин гос. ополчения, различ
ных воен. учреждений и заведений. Числ. 
на 8(21) марта 1917 св. 191 200 чел., к 
15(28) окт. 36 340 чел. После Февр. рево
люции команд. ОВО вместо монархиста 
ген. Н. А. Сухомлинова был назначен 
ген. Г. В. Григорьев, нач. штаба ген. 
А. А. Таубе (впоследствии красный гене
рал, зверски замучен белогвардейцами). 
Наиболее крупные гарнизоны — 
Омский, Томский, Новониколаевский 
(см. ст. об этих гарнизонах). В мае на 1-м 
съезде Советов рабочих и солд. деп. Зап. 
Сибири воен. секция съезда создала 
Воен. окр. к-т (ВОКОМ; пред, меньше
вик-интернационалист И. П. Азаров), в 
к-рый вошли большевики-солдаты А. С. 
Кургузов и М. Л. Зиссерман. ВОКОМ 
проводил линию на демократ изацию  
армии, ему помогал Таубе. 5(18) июля 
ВОКОМ отстранил от командования 
Григорьева. С сер. 1917 в Томском и 
Омском гарнизонах активно действовали 
воен. орг-ции РСДРП(б). В. М. Косарев 
возгл. Томский Совет солд. деп., играв
ший роль опорной базы большевиков в 
Зап, Сибири. На выборах в Учредит, 
собрание большевики в Томском и 
Омском гарнизонах получили большин
ство голосов. Значит, влияние они имели 
в Барнаульском и Новониколаевском 
гарнизонах. Борьба за установление Сов. 
власти особенно острые формы при
обрела в Омске, где были сосредоточены 
крупные силы реакции: многочисл. офи
церство, юнкера, верхушка сиб. казаче
ства, чиновничество. Попытка омских 
реакц. сил 1(14) нояб. взять власть в свои 
руки была подавлена рев. солдатами и 
красногвардейцами. Пред. ВОКОМ стал 
Косарев. В Томске, где рев. солдаты 
составляли осн. опору большевиков, в 
Новониколаевске и др. районах ОВО 
Сов. власть установилась мирным путём. 
Декретом СНК от 4 мая 1918 ОВО был 
преобразован в Зап.-Сиб. ВО. 
бмский ГАРНИЗбН. Входил в Омский 
военный округ. К нач. 1917 состоял из 
6 полков 3-й Сиб. стрелк. запасной брига
ды, 4 пеших дружин 53-й бригады гос. 
ополчения, кадетского корпуса, 2 школ 
прапорщиков и одной школы сапёров, 
конной и 6 казачьих сотен и ряда др. отд. 
воинских подразделений, а также управ
лений округа, С ибирского казачест ва  и 
уездного воинского начальника. Всего в 
О. г. ок. 90 тыс. чел. Во 2-й пол. 1916 в 
О. г. была создана группа большевиков 
(Е. Г. Воеводин, А. Г. Григорьев, А. Н. 
Дианов, С. П. Молотовников, П. О. 
Хотеенков, В. И. Шебалдин и др.), к-рая 
наладила связь с Томским «Военно-соц. 
Союзом». Солдаты О. г. активно уча
ствовали в свержении старой власти и 
окружного командования, 5(18) — 6(19) 
марта их делегаты образовали в Совете 
с.-д. секцию во главе с М. Л. Зиссерма- 
ном. В мае в полках стали создаваться

с.-д. ячейки, оформляется Воен. орг-ция 
РСДРП(б) и её спец, школа для солдат. 
К-т О. г. во главе с Е. Г. Воеводиным 
оказал большую помощь местным рабо
чим в вооружении и обучении красног- 
вард. отрядов. Несмотря на сильное про
тиводействие эсеров, О. г. осудил Врем, 
пр-во в дни Июльского кризиса, выска
зался за переход власти в руки Советов, 
поддержал смещение со своих постов 
команд, округом и ряда офицеров, пара
лизовал попытки реакции использовать 
казачьи части против рев. масс. Нака
нуне Октября большая часть солдат О. г. 
выступала за соц. революцию, 49,7% их 
на выборах в Учредит, собрание отдали 
свои голоса за большевиков. Учитывая 
возможность выступления контрреволю
ции и готовясь к отпору, большевики 
провели 29 окт. (11 нояб.) парад рев. 
частей О. г. и красногвардейцев. 1(14) 
нояб. в Омске офицеры и юнкера захва
тили штаб округа, склад с оружием, аре
стовали ряд членов Воен. окружного 
к-та. Против них выступили 3 тыс. крас
ногвардейцев, к-рых поддержал весь 
О. г. (16 тыс. чел.). 3(16) нояб. попытка 
контрреволюционеров захватить власть 
была подавлена. На основе решений 3-го 
обл. съезда Советов Зап. Сибири было 
реорганизовано окружное управление, 
укреплялась Кр. Гвардия, началась демо
билизация старой армии, к-рая была 
завершена к маю 1918. Св. 2 тыс. солдат 
вступили в Кр. Армию.
ОРАНИЕНБАУМ, город в 40 км западнее 
Петрограда, на юж. берегу Финского 
зал., на 4 км южнее о. Котлин; ж.-д. 
станция на пути из столицы в Кронштадт. 
Возник в 1712. В нач. 1917 в О. было ок. 
4 тыс. жит. Здесь размещался гарнизон 
(св. 24 тыс. чел.), включавший П ервы й  
пулемёт ный запасный полк , Кронштадт
ский авиац. батальон, школы: офицер
скую, прапорщиков, оружейных масте
ров; команды: 1-ю броневую, пулемёт
ную, ружейно-пулемётного батальона, 
ружейного полигона и др. Поход на 
Петроград восставшего 27 февр. (12 мар
та) 1917 1-го пулемётного полка, поддер
жанного др. воинскими частями, сыграл 
большую роль в победе Февр. революции 
1917 в столице. Солдаты из обслуживав
шего офицерскую школу батальона 
пулемётов «Кольт» были вызваны в 
Петроград в качестве резерва прави
тельств. войск и размещены в Петропав
ловской крепости (в период Окт. восста
ния «кольтисты» перешли на сторону 
революции). В нач. марта в О. образо
ваны Совет солд. деп. и Совет рабочих 
деп., объединившиеся в апреле. В кон. 
мая созд. гор. орг-ция РСДРП(б) (пред. 
И. Н. Ильинский из 1-го пулемётного 
полка, секр. А. И. Тарасов-Родионов из 
команды «Кольт»). В И ю льские дни сол
даты О. участвовали в вооруж. демон
страции 4(17) июля, затем большевики 
были арестованы. Вечером 25 окт. 
(7 нояб.) отряд революционных моряков 
из Кронштадта под командованием Б. А. 
Бреслава занял вокзал, разоружил слу
шателей офицерской школы, конфиско
вал пулемёты и боеприпасы, установил 
охрану. В 1948 О. переименован в
г. Ломоносов.

ОРАНИЕНБАУМСКОЕ ВОССТАНИЕ и
п о х о д  в о с с т а в ш и х  в о й с к  
на  П е т р о г р а д  27 — 28 ф е в р .  
(12 — 13 м а р т а )  1 9 1 7 .  27 февр. 
(12 марта) ок. 6 ч вечера, получив изве
стие о восстании в Петрограде, восстал в 
Ораниенбауме Первый пулемётный 
запасный полк (19,5 тыс. солдат, 
ок. 1,5 тыс. пулемётов, 5 тыс. винтовок), 
его поддержали др. воинские части (ок.
4,5 тыс. чел.). Контррев. офицеры пыта
лись подавить восстание пулемётным 
огнём (12 солдат убито). Часть солдат 
выехала в столицу поездом и участвовала 
в снятии полицейских пулемётных засад. 
Большинство восставших ок. 1 ч ночи 
вышли на Петроград пешком. В Мар
тышкино к ним присоединились учебные 
команды, в Петергофе — 3-й пех. запас
ный полк, батарея тяжёлой артиллерии, 
солдаты авторемонтных мастерских, 1-я 
Ораниенбаумская и 1-я, 2-я и 3-я Петер
гофские школы прапорщиков, мичман
ская школа, отделения конского запаса и 
др. части; в Стрельне — 2-й пулемётный 
запасный полк. Вперёд была выслана 
конная разведка. Во главе восставших 
шли: прапорщик С. Марисов (больше
вик), солдаты И. Н. Ильинский (больше
вик), А. И. Жилин — из 1-го пулемётного 
полка; солдат И. И. Газа и прапорщик 
А. Я. Семашко — из др. частей Ораниен
баума; прапорщик А. И. Тарасов-Родио
нов — из Мартышкино; поручик П. В. 
Дашкевич (большевик) — из Петергофа; 
командир батальона Н. А. Павлов — из 
Стрельны. 28 февр. (13 марта) ок. 8 ч 
утра колонна восставших, растянувшаяся 
на 20 км (ок. 60 тыс. чел. с пулемётами, 
бронемашинами, артиллерией), прибыла 
в Петроград. Сняв пулемётные засады в 
юго-зап. части столицы (погибло 15 сол
дат), восставшие вошли в центр Петро
града. Приход многотысячного войска 
содействовал закреплению победы Февр. 
революции в Петрограде. 
ОРАХЕЛАШВЙЛИ Иван (Мамия) Дмит
риевич (1881—1937), участник борьбы за 
Советскую власть 
на Кавказе, сов. 
партийный и гос. 
деятель. Чл. Ком. 
партии с 1903. Уча
стник Революции 
1905-—-07. В 1914—
1917 воен. врач в 
Действующей ар
мии. В 1917 пред, 
к-та РСДРП(б) и 
Совета во Влади
кавказе. С окт.
1917 член Кавк. 
краевого коми
тета РСДРП(б); в 1920—21 пред. ЦК 
КП(б) Грузии и чл. Кавбюро ЦК 
РКП(б). С 1921 пред., чл. ревкома Гру
зии, секретарь ЦК КП(б) Грузии, пред. 
СНК Грузии, СНК ЗСФСР, в 1923—25 
зам. пред. СНК СССР, на др. парт, и гос. 
работе. В 1926—34 чл. ЦК ВКП(б) (канд. 
с 1923). Чл. Президиума ЦИК СССР. 
«ОРГАНИЗАЦИЯ б о р ь б ы  с  б о л ь ш е 
в и к а м и  И ОТПРАВКИ в о й с к  к
КАЛЁДИНУ», белогвард. орг-ция, созд. в 
кон. 1917 в Петрограде. Рук. — полк. 
Н. Н. Ланской и поручик А. П. Орёл.
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Финансировалась ген. А. М. Калединым, 
петрогр. и моек, буржуазией. Занима
лась вербовкой быв. офицеров старой 
армии в войска Каледина, имела значит, 
количество оружия (закупленного гл. 
обр. в Финляндии), вооруж. отряды офи
церов в Петрограде (ок. 3500 чел.), 
Москве, Харькове, Киеве, Астрахани, 
Туле, Новороссийске и др. городах. Раз
работала план контррев. мятежа в 
Петрограде, готовила покушение 
(группа ок. 40 чел.) на В. И. Ленина. В 
янв. 1918 орг-ция раскрыта и ликвидиро
вана ВЧК.
ОРГАНИЗАЦИЯ м о л о д ы х  с о ц и а - 
ЛЙСТОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛЙСТОВ «СПАР
ТАК» (Тифлис), один из первых социали
стических союзов рабочей молодёжи, 
предшественник комсомола Грузии. 
После Февр. революции в Тифлисе обра
зовывались группы рев. молодёжи, но 
пролет, юношеское движение не полу
чило широкого размаха. В то же время 
груз, меньшевики создавали национали- 
стич. молодёжные орг-ции, в к-рые вов
лекались и рабочие. Под рук. Тифлис
ского к-та РСДРП(б) в авг. 1917 созд. 
инициативная группа по подготовке и 
созыву Учредит, собрания интернациона- 
листич. союза молодёжи (Б. Дзнеладзе, 
Я. Иониди, А. И. Микоян, Я. Окоев и 
др.). Большую помощь группе оказывал 
М. Г. Цхакая. 3(16) сент. 1917 Учредит, 
собрание (ок. 200 рабочих, студентов, 
солдат) образовало орг-цию, приняло 
«Манифест», призывавший молодёжь 
Грузии к борьбе с капитализмом, за 
победу соц. революции; избран врем, к-т 
орг-ции. В борьбе с груз, меньшевиками 
орг-ция была помощником большевиков. 
3(16) окт. в газ. «Кавказский рабочий» 
опубл. обращение орг-ции «Ко всем тру
дящимся Кавказа», в к-ром содержался 
призыв объединяться со всеми пролета
риями России для борьбы против капита
ла, разоблачалась антйнар. политика 
нац. буржуазии и её прихвостней — груз, 
меньшевиков, дашнаков, мусаватистов и 
др. В окт. 1917 орг-ции «Спартака» были 
созд. в Кутаиси, Самтреди, Абаше, 
Хони, Ланчхути и др. Орг-ция установила 
связь с Интернационалистическим 
союзом рабочей молодёжи Баку, с Марк
систским интернационалистическим 
ученическим союзом в Эривани. Несмо
тря на отд. ошибки, орг-ция много сде
лала для сплочения рабочей и студенч. 
молодёжи Грузии под знаменем пролет, 
интернационализма и соц. революции. 
Орг-ции не удалось широко развернуть 
работу: при бурж. пр-ве Грузии «спарта
ковцы» вынуждены были уйти в под
полье. В апр. 1919 конференция орг-ции 
переим. её в Орг-цию молодых ком
мунистов «Спартак» и объявила её 
частью РКСМ (с 1921 наз. КСМ Грузии). 
В сент. 1919 орг-ция вошла в единую 
Закавк. краевую орг-цию РКСМ; один из 
организаторов «Спартака» Б. Дзнеладзе 
избран чл. крайкома.
«ОРГАНИЗАЦИЯ о б ъ е д и н ё н н ы х
с о ц иАл -д е м о к рАт о в -и н тер н а ц и о -
НАЛИСТОВ» ( « о б ъ е д и н е н -
ц ы »), созд. в кон. авг. (нач. сент.) 1917 
группой « но во жиз ненцев», отказав
шихся войти в меныиевист. т. н. РСДРП
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(объединённую). Лидеры: Б. А. Авилов, 
В. Базаров (В. А. Руднев), В. П. Волгин, 
Г. Линдов (Г. Д. Лейтейзен) и др. 
Группы «объединенцев» были в Петро
граде, Москве, Вологде, Казани, Перми 
и др. Платформа, принятая 1-й конфе
ренцией орг-ции [Петроград, 18—22 окт. 
(31 окт.—4 нояб.) 1917;-представляла ок. 
4 тыс. чел.], отрицала возможность 
победы соц. революции в одной стране, 
выступала за парламентарную респуб
лику без президента и т. п. Во время 
Окт. вооруж. восстания «объединенцы» 
высказывались против установления дик
татуры пролетариата, хотя нек-рые из 
них входили в ВРК (А. Канторович в 
Петрограде, В. Я. Ясенев в Москве). 
На 2-м Всерос. съезде Советов отстаи
вали создание «однородного социали
стического правительства», их предста
вители вошли во ВЦИК и играли в нём 
роль оппозиции. В янв. (февр.) 1918 чл. 
орг-ции созд. РСДРП (интернационали
стов).
бРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Учреждён в ознаменование 50-летия Вел. 
Окт. соц. революции Указом Президи
ума Верх. Совета СССР от 31 окт. 1967. 
Орденом награждаются граждане СССР 
и иностранцы, предприятия, учреждения; 
орг-ции, воинские части и соединения, 
республики, края, области, города. 
О. О. Р. — награда за активную рев. 
деятельность, большой вклад в становле
ние и укрепление Сов. власти; за выда
ющиеся заслуги в построении социализма 
и коммунистич. строительстве, в укреп
лении оборонной мощи Сов. гос-ва; за 
выдающиеся достижения в области раз
вития нар. х-ва, науки и культуры; за осо
бые отвагу и мужество, проявленные в 
боях с врагами Сов. гос-ва; за особо пло
дотворную гос. и обществ, деятельность; 
за активную деятельность, направлен
ную на развитие и углубление всесторон
них дружеств. связей между народами 
Сов. Союза и др. гос-в, за укрепление 
мира между народами.

Изготовляется из серебра и представ
ляет собой позолоченную, покрытую 
красной эмалью пятиконечную звезду на 
фоне серебряного лучистого пятиуголь
ника. В центре звезды изображён крей
сер «Аврора».
ОРДЖОНИКИДЗЕ Григорий Константи
нович ( С е р г о )  (1886—1937), участник 
Окт. революции в Петрограде, один из 
рук. борьбы за Сов. власть на Кавказе, 
гос. и парт, деятель. Чл. Ком. партии с 
1903. Участник Революции 1905—07. На 
6-й (Пражской) Всерос. конференции 
РСДРП (1912) избран в состав ЦК и Рус. 
бюро ЦК РСДРП. После Февр. револю
ции 1917 чл. исполкома Якутского Сове
та. В июне 1917 вернулся в Петроград, 
чл. Петерб. к-та РСДРП(б) и исполкома 
Петросовета. После Июльских дней при
нял деятельное участие в организации 
перехода В. И. Ленина в подполье; дваж
ды был у Ленина в Разливе, информиро
вал его о положении дел и получал 
директивы для партии. Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б), выступал с докладом о недо
пустимости явки Ленина на суд бурж. 
Врем, пр-ва. Работал в сент.—окт. на 
Кавказе. 24 окт. (6 нояб.) 1917, возвратив

Г. К. Орджоникидзе.

шись в Петроград, 
принимал участие 
в вооруж. восста
нии, в ликвидации 
Керенского—Крас
нова мятежа. 19 
дек. 1917 (1 января 
1918) назначен 
врем, чрезвычай
ным комиссаром 
района Украины, 
в апр. 1918 — Юж. 
р-на. В 1919 чл.
РВС ряда армий.
С 1920 чл. РВС Кавк. фронта и пред. 
Сев.-Кавк. ревкома, в февр. пред. Бю
ро по восстановлению Сов. власти на 
Сев. Кавказе, один из организаторов 
борьбы за Сов. власть в Азербайджане, 
Армении и Грузии. С апр. 1920 пред. Кав
бюро ЦК РКП(б). В 1922—26 1-й секр. 
Заккрайкома партии, Северо-Кавк. 
крайкома ВКП(б). В 1926—30 пред. ЦКК 
ВКП(б) и нарком РКП, зам. пред. СНК и 
СТО СССР. С нояб. 1930 пред. ВСНХ, с 
1932 нарком тяжёлой промышленности. 
В 1921—26 и с 1930 чл. ЦК, в 1926 канди
дат в чл. Политбюро, с 1930 чл. Полит
бюро ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК, ЦИК 
СССР
ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЁРНИЯ и О р е н -  
б у р г  (О. г. и О.). Уезды: Верхне
уральский, Оренбургский, Орский, 
Троицкий, Челябинский. Пл. св. 166,7 
тыс. кв. вёрст, нас. 2272 тыс. чел. Нац. 
состав: св. 73% — русские, 16% — баш
киры, 6% — татары, 2,4% — мордва и 
др. О. — губ. город и центр Тургайской 
области, где в то время не было крупных 
городов. В О. г. предприятия горнодобы
вающей, горнозаводской пром-сти и 
по переработке сельскохозяйственного 
сырья. Ок. 50 тыс. рабочих; рабочий 
класс распылён, оторван от др. пром. 
центров России. На горных з-дах 
зарплата в 2—3 раза ниже, чем на предп
риятиях Ю. России, Мн, рабочие владели 
небольшими участками земли, обеспечи
вавшими прожиточный минимум (см. 
также Урал). Крупнейшие предприятия: 
Гл. ж.-д. мастерские (1,5 тыс. рабочих) и 
ж.-д. депо (500 рабочих) в О., Белорец- 
кий завод, з-ды в Миассе, Челябинске, 
горнозаводских посёлках Тирлянском, 
Инзерском и др. О. г. — р-н произ-ва 
товарной с.-х. продукции (гл. постав
щики — помещики, казачья верхушка, 
кулаки). Лучшие земли и угодья принад
лежали оренбургскому казачеству. 
Ср. крест, надел — 6,6 дес. (в неск. раз 
меньше казачьего), 23% крест, дворов 
безлошадные, 21,8% — беспосевные. 
О. г. входила в Казанский ВО, на её 
терр. дислоцировались: в О. — Управле
ние 18-й запасной пех. бригады, 104-й, 
105-й, 238-й запасные пех. полки, 1-я и 2-я 
запасные конные сотни, 1-е и 2-е отделе
ния конского запаса (до 30 тыс. солдат и 
офицеров), в Челябинске — Управление 
32-й запасной пех. бригады, 109-й и 163-й 
запасные пех. полки, в Верхнеураль
ске — 3-я и 4-я, в Троицке — 5-я и 6-я 
запасные сотни (в Троицке также 131-й 
запасный пех. полк) и др. части.

Власти пытались скрыть от масс из
вестие о начале революции в Петрогра
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де. 3(16) марта в О. прошли массовые 
демонстрации рабочих и солдат, избран 
врем. Совет рабочих деп. (рук. больше
вики А. А. и Г. А. Коростелёвы), 8(21) 
марта образованы пост. Совет рабочих 
деп. (в исполкоме 8 большевиков, 6 мень
шевиков, 2 эсера и 3 беспарт., пред.
А. А. Коростелёв) и Совет солд. деп. 
(большинство — эсеры и меньшевики). В 
тот же день избран Совет рабочих и солд. 
деп. в Челябинске [во гл. сильной боль- 
шевист. фракции С. М. Ц в и л л и н г  (с сер. 
апр. — пред. Совета) и Е. Л. Васенко]. В 
марте созданы Советы рабочих и солд. 
деп. в Троицке, Белорецке, Миассе, на 
Тирлянском з-де, в ряде заводских посёл
ков. Челябинский, Троицкий и Баймак- 
ский Советы вошли в состав Екатерин
бургского округа и действовали в кон
такте с Уральским обл. Советом. В боль
шинстве Советов О. г. руководство 
захватили меньшевики и эсеры. Советам 
противостояли органы бурж. власти — 
Гражд. к-ты и «К-ты обществ, безопас
ности», ставшие местными органами 
Врем, пр-ва, в О. г. и уезды были назна
чены комиссары Врем, пр-ва, в губернии, 
как и по всей стране, установилось двое
власт ие.

В нач. 1917 малочисл. группы больше
виков работали в О., Челябинске, Троиц
ке, в др. городах действовали больше
вики-одиночки. Партия эсеров к нач. 
весны 1917 имела в О. г. разветвлённую 
сеть орг-ций (только в Белорецке св. 
2 тыс. чл.). Большевики О. г. первона
чально входили в объединённые орг-ции 
РСДРП, хотя меньшевики в О. г. были 
сравнит, малочисленны. В марте 1917 
образованы губ. к-т РСДРП в О., гор. к-т 
в Челябинске (пред. Цвиллинг), в апр. — 
в Белорецке (рук. большевик П. В. 
Т очисский), позднее в Троицке, Орске, 
Илецкой Защите и др.

По инициативе и при участии больше
виков на предприятиях О. г. весной 1917 
создавались фабзавкомы, возрождались 
старые и образовывались новые проф
союзы, формировались отряды рабочей 
милиции (в противовес бурж. «нар. мили
ции», куда перешли мн. полицейские). 
Ж.-д. рабочие сместили старое руковод
ство и добились назначения большевика 
П. А. К обозева  начальником и комисса
ром Оренбургско-Ташкентской ж. д. 
Советы явочным порядком вводили 
8-час. рабочий день, политич. свободы, 
под давлением рабочих устанавливали 
контроль за произ-вом и распределени
ем. В нач. мая 1917 в О. создано гор. 
бюро профсоюзов, объединявшее 
20 отраслевых союзов (к лету 1917 почти 
все профсоюзы О. возглавляли больше
вики).

В апр.—мае 1917 О. г. была охвачена 
массовым крест, движением (особенно 
Орский, Оренбургский и Верхнеураль
ский уу.): крестьяне захватывали поме
щичьи и казённые земли, леса, угодья, 
отказывались вносить арендную плату, 
уездные съезды крест, деп. в О. и Челя
бинске вынесли резолюции о конфиска
ции помещичьих земель. Однако на губ. 
съезде крест, деп. в мае 1917 в О. эсерам 
удалось провести резолюцию с призывом 
ждать решения агр. вопроса Учредит.

собранием. Для подавления крест, дви
жения местные власти направляли воин
ские команды и казаков.

Для работы среди трудящихся-мусуль- 
ман весной 1917 по инициативе больше
виков при Оренбургском Совете создана 
мусульм. секция (большую рев. работу 
среди казахов вёл А. Т. Д ж ангильдин ). В 
апр. 1917 в О. прошёл съезд трудящихся 
Тургайской обл. По инициативе больше
виков после его окончания в О. состоя
лись совместная демонстрация участни
ков съезда и рабочих и митинг дел. 
съезда и деп. Совета.

Летом 1917 в О. г. шёл процесс консо
лидации сил контрреволюции: в кон. 
июня казачья верхушка образовала т. н. 
Казачью демократич. партию (гл. 
цель — борьба с рев. движением и 
защита казачьих привилегий). На контр- 
рев. позициях стояли Союз предпринима
телей, Союз домовладельцев и др. 
Националисты, стремясь оторвать трудя- 
щихся-мусульман от общерос. рев. дви
жения, создали в июле 1917 на съезде в 
О. партию «А лаш ».

Обострение обстановки в О. г., 
подъём массового рабочего, крест., нац.- 
освободит. движения способствовали 
изживанию объединит, иллюзий у части 
местных большевиков. В июне 1917 по
рвали с меньшевиками и создали само- 
стоят. орг-цию РСДРП(б) большевики 
Челябинска, окрепли большевист. фрак
ции в орг-циях РСДРП О., Белорецка, 
Троицка и др.

Местная буржуазия использовала
события в Петрограде (см. И ю льски е  
дни) для наступления на завоевания рево
люции. Гл. опорой контрреволюции 
были многочисл. офицеры, зажиточные 
казаки и кулачество. Контрреволюцио
неры распустили слухи, что в О. скрыва
ются мн. лица, уклоняющиеся от воин
ской повинности. В ночь на 3(16) июля 
солдаты 104-го и 238-го полков провели в 
городе повальные обыски, чем вызвали 
ожесточение обывателей. Для водворе
ния «порядка» бурж. власти ввели в О. 
казаков. В нач. июля 1917 в О. создан 
Совет казачьих деп., руководство к-рым 
захватила казачья верхушка (почётным 
пред, избран монархист полк. А. И. 
Д у т о в ) . Местные власти при поддержке 
соглашателей развернули травлю боль
шевиков, к-рым пришлось работать в 
полулегальных условиях. Стремясь осла
бить позиции большевиков, эсеро-мень- 
шевист. руководство пошло на объедине
ние Совета рабочих и солд. деп. с Сове
том казачьих деп.

В ответ на наступление сил контррево
люции большевики Челябинска начали 
формировать боевые рабочие дружины, 
к-рые взяли под охрану ф-ки и з-ды, ж.-д. 
станции, обеспечивали порядок в городе. 
Большевики О. г. выступили гл. органи
зующей силой в борьбе с к о р н и ло вщ и 
ной. 30 авг. (12 сент.) Оренбургский 
Совет взял под контроль телеграф и 
телефонную станцию, возложил на к-т 
железнодорожников охрану Оренбург
ско-Ташкентской ж. д. Солдаты 104-го и 
238-го полков под влиянием большевиков 
приняли решение подчиняться только 
приказам Совета. В городах О. г. были

созданы «К-ты спасения революции» (в 
Челябинске пред. Цвиллинг), к-рые сор
вали попытки контррев. сил поднять 
мятеж оренбургского казачества. Раз
гром корниловщины способствовал 
росту политич. авторитета большевиков.

7(20) сент. большевики О. вышли из 
объединённой орг-ции РСДРП, их при
меру последовали большевики Троицка. 
Окрепло влияние большевиков в Сове
тах: 8(21) сент. Оренбургский Совет 
рабочих деп. принял резолюцию с требо
ванием передачи власти в руки трудящих
ся. Такую же резолюцию принял Челя
бинский Совет. 26—27 сент. (9— 10 окт.) 
в О. под рук. члена Урал. обл. к-та 
РСДРП(б) Цвиллинга прошла 1-я губ. 
конференция РСДРП(б) (6 орг-ций, св. 
2830 чл.), к-рая одобрила курс партии на 
вооруж. восстание и избрала Окружное 
бюро РСДРП(б) (пред. В. И. Мискинов). 
Формировались отряды Кр. Гвардии (к 
окт. — ок. 850 бойцов, в т. ч. 600 — в 
Челябинске).

Осенью 1917 в О. г. начался подъём 
массового движения: бастовали типо
графские рабочие, пекари, булочники, 
железнодорожники О. и Челябинска, 
крест, выступления перерастали в вос
стание. Росло рев. движение среди сол
дат, во мн. частях были созданы орг-ции 
РСДРП(б), работой к-рых руководили 
солд. секции местных к-тов партии (пер
вая создана в кон. мая в Челябинске). 
Одновременно активизировались силы 
контрреволюции. В борьбе с рев. движе
нием Врем, пр-во гл. роль отводило 
Оренбургскому казачьему войску. Стре
мясь задушить революцию голодом, оно 
ещё летом 1917 назначило Дутова глав
ноуправляющим по продовольствию в 
О. г. и Тургайской обл. С лета 1917 в 
городах О. г. ощущалась нехватка хлеба, 
происходили стихийные «голодные бун
ты», к-рые жестоко подавлялись. В кон. 
сент. 1917 был созван Чрезвычайный 
войсковой круг Оренбургского казачьего 
войска, большинство делегатов (зажи
точные казаки) высказались в поддержку 
Дутова, к-рый был избран пред. Войско
вого пр-ва и атаманом войска. Началась 
открытая подготовка к контррев. мя
тежу.

Получив известие о победе Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, боль
шевики О. 27 окт. (9 нояб.) потребовали 
от руководства Совета немедленно взять 
власть и начать борьбу с казачьей контр
революцией, однако соглашат. руковод
ство Совета отвергло это требование. 
1(14) нояб. 1917 в О. г. начался Д у т о в а  
мят еж . 4(17) нояб. в О. прибыл дел. 2-го 
Всерос. съезда Советов Цвиллинг, назна
ченный правительств, комиссаром О. г. 
Под его рук. гор. орг-ция РСДРП(б) 
начала подготовку вооруж. восстания. 
Арест дутовцами руководителей гор. 
орг-ции сорвал намеченный план. 8(21) 
нояб. 1917 по призыву большевиков в О. 
началась всеобщая политич. забастовка, 
продолжавшаяся до разгрома дутовщи- 
ны, ею руководил Центр, стачечный к-т. 
14(27) нояб. в О. на собрании Совета 
рабочих деп. с делегатами частей гарни
зона был создан ВРК (пред. Цвиллинг), 
но в ночь на 15(28) нояб. все участники
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собрания были арестованы казаками, 
избиты, а 25 большевиков брошены в 
тюрьму. 15(28) нояб. в О. сформирован 
подпольный штаб Кр. Гвардии, к-рый 
начал создавать рабочие отряды и 12(25) 
дек. 1917 организовал побег 32 больше
виков из тюрьмы.

В нояб. 1917 Оренбургский к-т 
РСДРП(б) и Центр, стачечный к-т обра
тились за помощью к Сов. пр-ву. 26 нояб. 
(4 дек.) 1917 В. И. Ленин принял делега
цию рабочих О. Руководство подавле
нием мятежа было поручено Кобозеву. 
Для помощи в борьбе с белоказаками в 
Челябинск 20 нояб. (3 дек.) прибыл свод
ный отряд В. К. Б лю хера , в тот же день в 
городе установлена Сов. власть, создан 
ВРК: А. П. Г а ла кт и о н о в  (пред.), Д. В. 
Колющенко, Е. Л. Васенко, Блюхер 
(с 2 дек. — пред.) и др. 25 дек. 1917 (7 янв. 
1918) отряд рев. солдат и матросов под 
команд. С. П. Павлова выбил белоказа
ков из Троицка, власть в городе перешла 
в руки Совета. 5(18) янв. 1918 Сов. власть 
победила в Миассе. 18 (31) янв. 1918 Сов. 
войска при поддержке восставших рабо
чих освободили О. Дальнейший процесс 
социалистических преобразований в О. г. 
осуществлялся уже в условиях Граждан
ской войны.
ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
( О р е н б у р г с к о е  к а з а ч ь е  
в о й с к о ) .  Проживало в юго-зап., юж. 
и юго-вост. части О р енб ур гско й  губер
нии. В 1917 — св. 533 тыс. чел. Терр. 
О. к. делилась на Оренбургский, Троиц
кий и Верхнеуральский отделы. Цейтр — 
Оренбург. О. к. принадлежало св. 7,4 
млн. дес.; душевой надел 17—32 дес. При
мерно 29% казачьих х-в было бедняцких, 
46% — середняцких, 25% — кулацких. 
Накануне Октября в строю находились:
1 гвард. конная сотня (в составе гвард. 
Сводно-казачьего полка), 18 конных пол
ков (8 из них составляли 1-ю и 2-ю Орен
бургские казачьи дивизии), 1 отд. конный 
дивизион, 4 отд. и 35 особых конных 
сотен, 9 конвойных конных полусотен, 
3 конно-арт. дивизиона (6 батарей),
2 отд. конно-арт. батареи, запасные 
части — 3 конных полка, 1 пешая сотня, 
1 гвард. конная полусотня, 1 конно-арт. 
батарея (всего ок. 30 тыс. чел.).

После Февр. революции беднота 
выступила против прежних порядков, 
начала захватывать войсковые земли, 
отказывалась от уплаты налогов. Серед
няцкая масса О. к. находилась под влия
нием офицерско-кулацкой верхушки. 
Собрание казаков Троицкого отдела в 
нач. марта высказалось в поддержку 
Врем, пр-ва. Созванный во 2-й пол. апр. 
войсковой круг принял решение об обра
зовании самостоят. области О. к. В июле 
верхи О. к. при пособничестве эсеров и 
меньшевиков создали Совет казачьих 
деп. под почётным пред. полк. А. И. 
Дутова.

Большевики вели среди трудового 
казачества (особенно среди фронтови
ков) большую пропагандистскую работу. 
Под их влиянием находился к-т 1-й Орен
бургской казачьей дивизии. Казаки 
выступали против реакц. офицеров, кон- 
тррев. орг-ций, проводили братание с 
австро-герм. солдатами. Казаки воспро

тивились попытке командования разору
жить дивизию, тогда её рассредоточили 
по фронту, а часть казаков-большевиков 
арестовали. Под влиянием большевиков 
казаки 6-го Оренбургского полка (г. Ско
белев) сместили командира полка и ряд 
офицеров и выбрали на их места новых. 
В Оренбуржье с фронта направлялись 
большевистски настроенные казаки для 
ведения рев. работы. Летом в казачьих 
частях начали создаваться к-ты, больше- 
вист. группы. Во 2-м запасном полку 
(Верхнеуральск) был создан большевист
ски настроенный к-т во гл. с подъесаулом 
Н. Д. Кашириным (большевике 1918). В 
ряде станиц были образованы Советы 
казачьих деп.

После разгрома к о р н и ло вщ и н ы  контр
революция активизировалась. Во 2-й 
пол. сент. чрезвычайный войсковой 
круг, представлявший в осн. офицерско
кулацкую верхушку, избрал Дутова войс
ковым атаманом и главой войскового 
пр-ва, постановил выделить терр. О. к. в 
самостоят. адм. единицу, лишить казачь
его звания и зем. надела казаков-больше
виков и сочувствовавших им; в связи с 
отказом нек-рых частей в Оренбурге, 
Троицке и Верхнеуральске от выполне
ния карат, функций круг просил Врем, 
пр-во освободить казаков от полицейс
кой службы.

Дутовцы начали подготовку к вооруж. 
выступлению. Формировались добро- 
вольч. отряды из офицеров и зажиточ
ных казаков. Неск. тысяч вооруж. каза
ков сосредоточивалось в Троицком и 
Верхнеуральском отделах. Мобилизация 
контррев. сил велась под лозунгом верно
сти Антанте и войны до победного конца. 
При станичных правлениях создавались 
сыскные отделения, к-рые следили за 
большевиками. В станицы и посёлки 
направлялись офицеры-агитаторы, рас
пространявшие слухи, что большевики 
хотят отнять у казаков землю. Казаков 
натравливали на рабочих, крестьян и сол
дат. Контррев. пропаганду вела «Казачья 
демократич. партия» (рук. центр в 
Троицке), ратовавшая за казацкую авто
номию.

26 окт. (8 нояб.) Дутов объявил себя 
единств. властью в Оренбуржье. 
Дутовцы заняли в Оренбурге почту, 
телеграф, вокзал и др. важные объекты. 
Были запрещены митинги, собрания, 
демонстрации. В кон. окт. белоказаки 
окружили Челябинск и предъявили 
Совету рабочих и солд. деп. ультиматум 
о передаче власти гор. думе, что было 
выполнено ввиду значит, превосходства 
сил противника. 1(14) нояб. Дутов при
звал казаков к вооруж. борьбе с Сов. вла
стью (см. Д у т о в а  мят еж ).

Трудовое казачество не поддержало 
Дутова. 10(23) нояб. казаки в Оренбурге 
потребовали освободить арестованных 
большевиков, арестовать Дутова и др. 
главарей мятежа, ввести выборное 
начало командиров. На дек. сессии войс
кового круга представители трудового 
казачества осудили мятеж и потребовали 
признания Сов. власти. Казаки 1-й и 2-й 
(в Саратовской губ.) Оренбургских диви
зий, полков, находившихся в Туркест. 
ВО, и запасных полков (в Оренбурге,

Троицке и Верхнеуральске) также выска
зались за признание Сов. власти. В ряде 
станиц казаки уклонялись от мобилиза
ции в дутовские части и требовали пре
кращения Гражд. войны. В кон. дек. 
казаки 14-го Оренбургского полка отпра
вили делегатов на Донской войсковой 
круг с наказом заявить протест против 
действий Каледина и Дутова и потребо
вать признания Сов. власти и декретов о 
мире и земле. Активную поддержку Сов. 
власти поначалу оказывали только каза
чья беднота и часть фронтовиков. Серед
няки в осн. занимали нейтральную пози
цию. При выборах в Учредит, собрание в 
сер. нояб. на терр. О. к. только 21% 
голосов был отдан за большевиков.

В дек. 1917 — янв. 1918 казаки нек-рых 
частей стали переходить на сторону боль
шевиков, расходиться по домам. В 1-й 
пол. янв. 3 казачьих полка в Оренбурге 
отказались выступить против Сов. вла
сти. Дутов был вынужден распустить 
неск. полков. Часть казаков участвовала 
в составе Кр. Гвардии в освобождении 
Оренбурга от дутовцев [18(31) янв.]. Со
званный по инициативе большевиков 
Съезд трудового казачества Оренбург
ского отдела (1 — 14 февр. ст. ст.) 
послал приветствие СНК и направил в 
казачьи поселения делегатов для разъяс
нения политики Сов. пр-ва. Состояв
шийся 12—25 марта 1-й Оренбургский 
губ. съезд Советов, в к-ром участвовало 
120 дел. от трудового О. к., призвал тру
довых казаков встать на сторону Сов. 
власти и бороться с контрреволюцией. 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
ФАБРИКИ, Н и к о л ь с к а я  м а н у 
ф а к т у р а  Т-ва С. Морозова сын и К0 в 
с. Никольское Покровского у. Владимир, 
губ. (в 1913— 18 тыс. постоянных рабочих 
и 4 тыс. сезонных), ф - к а 
Т-в а В. М о р о з о в а  с с ы н о в ь я 
м и близ ст. Орехово Покровского у. 
Владимир, губ. (12 тыс. рабочих), ф - к а 
З и м и н а  вс .  Зуево Богородского у. 
Москов. губ. (6 тыс. рабочих). Ныне — 
Ореховский хл.-бум. комбинат им. 
К. И. Николаевой в г. Орехово-Зуево 
Моек. обл. Орг-ция РСДРП(б) восста
новлена в нач. марта 1917 с помощью 
представителей Замоскворецкого рай
кома РСДРП(б) (возгл. А. И. Липатов, 
М. П. Генералов). После Февр. револю
ции избран Совет рабочих деп. (состоял 
из служащих, бездействовал), в июле 
после перевыборов в него вошли только 
большевики (пред. — Липатов). Факти
чески власть в р-не перешла к Совету. В 
мае—июне организована Кр. Гвардия 
[нач. штаба В. А. Барышников, дел.
6-го съезда РСДРП(б)]. Рабочие 
О.-З. т. ф. добились 8-час. рабочего дня 
и уравнения в зарплате женщин и муж
чин, участвовали в Июльской демонстра
ции. После образования города Орехово- 
Зуево (в 1917) на выборах в Гор. думу в 
авг. большевики получили 56 из 74 мест; 
гор. головой стал Барышников. 25 окт. 
(7 нояб.) провозглашена Сов. власть в 
Орехово-Зуево. На 2-й Всерос. съезд 
Советов избраны 4 большевика. Крас
ногвардейцы О.-З. т. ф. участвовали в 
Окт. боях в Москве и в борьбе против 
калединщ ины .
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ОРЛбВ Кирилл Никитович (наст. фам. и 
имя — Е г о р о в  Иван Никитович) 
(1879—1943), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1903. В 
1905 участник восстаний на броненосце 
«Потёмкин» и в дек. в Москве. В 1915— 
16 чл. Петерб. к-та РСДРП и чл. Воен. 
орг-ции при нём. После Февр. революции 
1917 чл. Петерб. к-та, Гельсингфорс
ского к-та РСДРП(б), с июня чл. Кронш
тадтского к-та РСДРП(б), Кронштадт
ского Совета. В авг.—нояб. чл. испол
кома Выборгского Совета в Петрограде, 
один из организаторов Кр. Гвардии, 
затем работал в Гл. штабе Кр. Гвардии. 
В 1918 пред. Всерос. коллегии по воору
жению Кр. Армии, чрезвычайный поли- 
тич. комиссар тульских оружейного и 
патронного з-дов и арт. склада. С 1919 на 
хоз. работе в оборонной и автомоб. 
пром-сти.
ОРЛОВСКАЯ ГУБЁРНИЯ и О р ё л  
(О. г. и О.). Уезды: Волховский, Брян
ский, Дмитровский, Елецкий, Карачев- 
ский, Кромский, Ливенский, Малоархан
гельский, Мценский, Орловский, Сев- 
ский, Трубчевский. Пл. ок. 41,1 тыс. кв. 
вёрст, нас. 2816 тыс. чел. В О. г. до 
50 тыс. фаб.-зав. и ж.-д. рабочих, круп
ные пром. центры — Брянск и Бежица 
(см. Б р я н ск и й  за во д ). Св. 13% земель в 
О. г. — собственность помещиков, ср. 
крест, надел — ок. 7 десятин, 23% крест, 
х-в — безлошадные. Брянский, Дмитров
ский, Карачевский, Севский и Трубчев
ский уезды входили в Минский ВО, 
остальные в Моек. ВО, на терр. О. г. 
дислоцировались Б р я н ск и й  гарнизон , 
О р ло вск и й  гарнизон , в Ельце — управле
ние 43-й запасной пех. бригады, 201-й 
запасный пех. полк, 2 отделения кон
ского запаса, в Мценске — 189-й и 233-й 
запасные пех. полки, в Карачеве — 12-й 
запасный пех. полк, 183-я ополченч. дру
жина (всего ок. 100 тыс. солдат и офице
ров).

1(14) марта в О. стало известно о 
победе Февр. революции в Петрограде, 
2(15) — 3(16) марта в городе прошли 
демонстрации рабочих и солдат, 3 марта 
образован Совет рабочих деп., 9(22) 
марта в него вошли деп. от солдат и он 
стал наз. Совет рабочих и солд. деп. В 1-й 
пол. марта образованы Советы в Брян
ске, Волхове, Карачеве, Ельце, Ливнах, 
в июне — в Дмитровске и др. городах. 
Начиная с мая создавались Советы крест, 
деп. в Орловском, Севском и др. уездах. 
Руководство в Советах повсеместно 
захватили меньшевики и эсеры. 3(16) 
апр. Орловский Совет принял резолю
цию о продолжении «войны до победного 
конца».

Советам противостоял «К-т обществ, 
безопасности» [создан в О. 1(14) марта: 
кадеты, эсеры, меньшевики], подобные 
органы были образованы и в уездах. В 
О. г. были назначены губ. и уездные 
комиссары Врем, пр-ва, в губернии, как и 
по всей стране, установилось д во евла 
стие.

К нач. 1917 большевист. орг-ции О. г. 
были ослаблены арестами (исключая 
Людиновскую, к-рая насчитывала 30— 
40 чл.). В апр. созданы объединённы е  
организации  РСДРП в Брянске, Бежице,

О., пром. сёлах Дятькове, Стеклянной и 
Паровозной Радицах (Брянский уезд) и 
др. После 7-й (Апр.) Всерос. конферен
ции РСДРП(б) ЦК партии направил в 
О. г. И. И. Ф окина, по инициативе к-рого 
в мае большевики создали самосто- 
ят. орг-ции в Брянске и Бежице. 22 мая (4 
июня) образован Орловский к-т 
РСДРП(б), объединявший св. 20 чел. 
11(24) июня оформилась большевист. 
орг-ция в Ельце (рук. В. А. Успенский), 
к осени самостоят. большевист. орг-ции 
созданы в Севске и Трубчевске. 9(22) мая 
солдат И. Н. Чинёное создал в с. 
Никольском Кромского у. первую в О. г. 
сел. орг-цию РСДРП(б). В июне образо
вана воен. орг-ция РСДРП(б) в Карачеве 
(135 чел.).

В нач. марта рабочие и рев. солдаты 
повсеместно разоружили полицию и жан
дармерию, освободили политич. заклю
чённых, создали нар. милицию. Советы 
явочным порядком вводили 8-час. рабо
чий день, политич. свободы, устанавли
вали твёрдые цены на продовольствие. 
На предприятиях О. г. создавались проф
союзы и фабзавкомы, к маю они объеди
няли 20 тыс. рабочих. 20 мая (2 июня) на 
съезде представителей профсоюзов в 
Брянске -избран Совет Брянского пром. 
р-на. К июню 1917 в О. г. действовали 18 
профсоюзов.

В 1-й пол. 1917 большевики в О. г. 
численно уступали эсерам и меньшеви
кам, так, в июле в О. было ок. 1 тыс. эсе
ров и 300 меньшевиков, в Бежице — 
ок. 1 тыс. эсеров и 500 меньшевиков. 
Быстро влияние большевиков в массах 
росло в Бежице и Брянске, а также в 
крупных гарнизонах. К июлю в Брянске 
было до 500 большевиков (в Совете 
50 мест из 170). В О. в мае при перевыбо
рах исполкома Совета большевики полу
чили 12 мест вместо 3, имевшихся ранее. 
21 мая (3 июня) митинг трудящихся в О. 
высказался против империалистич. вой
ны. 18 июня (1 июля) прошли мощные 
антивоен. демонстрации рабочих и сол
дат в О. и Ельце, однако большинство 
рабочих (особенно в О.) до нач. осени 
1917 шло за меньшевиками.

Весной 1917 в О. г. развернулось мощ
ное крест, движение. Крестьяне захваты
вали помещичьи земли, леса, угодья, гро
мили усадьбы. В июне 1-й губ. съезд 
Советов крест, деп. в О. вынес решение о 
передаче крестьянам всех помещичьих 
земель. Большую рев. работу в крест, 
среде вели представители орловских зем 
л я ч е с т в  из Петрограда и Москвы. В 
июне—авг., по неполным данным, в О. г. 
зафиксировано ок. 70 случаев организо
ванных захватов земель.

В И ю льски е  д ни  в Ельце произошли 
стихийные массовые выступления рабо
чих и солдат. Бурж. власти арестовали 
членов местного к-та РСДРП(б), рук. 
профсоюзов, мн. солдаты были отправ
лены на фронт. При поддержке соглаша
телей власти развернули травлю больше
виков, к-рым пришлось работать в полу
легальных условиях. 12(25) июля Орлов
ский Совет осудил действия большевиков 
и объявил Врем, пр-во «пр-вом спасения 
революции». Рев. солдаты ряда полков 
О., Брянска, Мценска, Карачева были

отправлены на фронт, что ослабило орг- 
ции РСДРП(б) в О. г.

Большую роль в консолидации сил 
большевиков в О. г. сыграли решения
6-го съезда РСДРП(б), местные орг-ции 
развернули работу по подготовке соц. 
революции. В июле созданы орг-ции 
РСДРП(б) в Севске и в Орловском запас
ном пех. полку, в авг. — в Трубчевске. 
Группы РСДРП(б) образовались в Мцен
ске и Малоархангельске.

В период к о р н и ло вщ и н ы  исполком 
Орловского Совета по инициативе боль
шевиков принял 28 авг. (10 сент.) резо
люцию о вооруж. выступлении против 
контрреволюционеров. Под рук. боль
шевиков созданы ревкомы в Бежице, 
Дмитровске, Малоархангельске, Ельце, 
Мценске. В авг.— сент. в О. г. началось 
формирование Кр. Гвардии.

Разгром корниловщины способствовал 
большевизации Советов. Одновременно 
росло рабочее движение: осенью 1917 
бастовали рабочие Дятьковской сукон
ной ф-ки, табачных фабрик в Ельце, 
кожевенных фабрик в Волхове, ряда 
предприятий О., железнодорожники. 
Агр. движение в О. г. перерастало в вос
стание: только в Елецком уезде в окт. 
были разгромлены 23 имения. В сент. 
произошло восстание в гарнизоне О., 
жестоко подавленное карательным отря
дом из Москвы.

11(24) сент. был переизбран исполком 
Брянского Совета (пред. Фокин); 96 
голосами против 55 Совет принял резо
люцию о недоверии Врем, пр-ву. 20 окт. 
2 нояб.) исполком образовал Рев. центр 
пред. Фокин), а 25 окт. (7 нояб.) — 

ВРК. В кон. сент. большевики по
лучили большинство в Бежицком 
Совете (пред, исполкома А. Н. Медве
дев), укрепили свои позиции в Орлов
ском Совете, самостоят. большевист. 
фракции оформились в Советах Дмит- 
ровска, Мценска, Волхова, Трубчевска, 
Севска. Дел. на 2-й Всерос. съезд Сове
тов от О. г. избраны большевики Ф. А. 
Орешин (О.), К. К. Баллод и Ф. С. 
Непрокин (Брянск), М. М. Кульков и 
Г. К. Шоханов (Брянск и Бежица).

24—25 сент. (7—8 окт.) в Брянске 
прошла 1-я губ. конференция РСДРП(б), 
представлявшая 2600 чл. партии и уде
лившая осн. внимание усилению работы 
партии в Советах, подготовке их к взя
тию власти. Было избрано губ. бюро 
РСДРП(б) с центром в Брянске. К кон. 
окт. в О. г. действовали 17 орг-ций (в 
т. ч. 4 сельские) РСДРП(б). Большую 
помощь большевикам О. г. оказывало 
М о ско вско е  о б ла ст н о е  бю ро  РСДРП(б), 
в дни Окт. вооруж. восстания в Москве 
оно направило в О., Брянск и Бежицу 
В. Н. Максимовского, в нояб. — 45 аги
таторов.

Получив известие о начале Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, согла- 
шат. исполком Орловского Совета 
26 окт. (8 нояб.) осудил его и создал коа- 
лиц. исполнит, комиссию (большинство 
— меньшевики и эсеры). Прикрываясь 
лозунгами «нейтралитета», комиссия 
проводила антиболыпевист. политику, 
пыталась послать войска в помощь моек, 
контрреволюционерам. Подобная так



тика вызвала недовольство масс. 1(14) 
нояб. Совет совместно с представите
лями фабзавкомов, полковых и ротных 
солд. к-тов принял предложенную Фоки
ным резолюцию в поддержку Окт. рево
люции, однако 4(17) нояб. под давлением 
фракций эсеров и меньшевиков Совет 
отменил её. Действия соглашателей вы
звали возмущение рабочих и рев. солдат, 
к-рыми руководили большевики. В сер. 
нояб. прошли перевыборы Орловского 
Совета: большевики получили 80 мест из 
150 (в исполкоме — 30 из 40). 25 нояб. 
(8 дек.) новый состав Совета создал ВРК 
(пред. — солдат-большевик М. Н. 
Буров), к-рому 26 нояб. (9 дек.) передал 
власть в О.

Процесс установления Сов. власти в 
др. городах О. г. отражал специфику их 
социально-экономич. и политич. разви
тия. В Брянске ВРК взял власть 26 окт. 
(8 нояб.), в Ельце — 11(24) нояб., в 
Мценске — 19 нояб. (2 дек.). Во всех этих 
городах в борьбе за Сов. власть боевой 
силой были солдаты местных гарнизо
нов. В Севске Сов. власть установлена 
24 нояб. (7 дек.), в Кромах — 10(23) дек., 
в Дмитровске — 16(29) дек., в Трубчев- 
ске — 22 дек. (4 янв. 1918), в Ливнах — 
7(20) янв. 1918, в Малоархангельске — 
9(22) янв. 1918, в Волхове — 27 янв. 
(9 февр.) 1918. Во мн. уездных центрах 
Сов. власть устанавливалась при актив
ном участии вернувшихся на родину сол
дат-фронтовиков. Во всех городах О. г. 
Сов. власть победила мирным путём. 
Победу Сов. власти в масштабах О. г. 
закрепил 1-й губ. съезд Советов рабочих, 
солд. и крест, деп., собравшийся в О. 
26 янв. (8 февр.) 1918.
ОРЛОВСКИЙ ГАРНИЗОН. Входил в 
М о ско вск и й  во енн ы й  о кр уг. К нач. 1917 
состоял из 74-го, 188-го, 203-го и 236-го 
полков 9-й пех. запасной бригады, запас
ного конно-арт. дивизиона, 677-й пешей 
дружины, 65-й бригады 2-го корпуса гос. 
ополчения, ряда др. частей, подразделе
ний и учреждений, а также управления 9-й 
бригады (всего до 40 тыс. чел.). Получив 
известие о победе Февр. революции в 
Петрограде, солдаты О. г. 2—3 (15—16) 
марта участвовали в демонстрациях, в 
сер. марта образовали Совет солд. деп., 
офицеры создали свой к-т, позже распу
щенный. Соглашат. по составу Совет под 
давлением солдат был вынужден принять 
ряд важных мер: отпуск солдат на поле
вые работы, контроль за перемещением 
войск и др. В мае появились большевист. 
ячейки в частях, в июне—Воен. орг-ция 
РСДРП(б) (до 70 чел.), к-рая составляла 
ядро парт, орг-ции города. Среди её акти
вистов были М. Н. Буров, И. Вышего
родцев, М. А. Калинин, Любецкий, 
М. М. Фёдоров, В. Ф. Шурыгин и др. 
Под рук. большевиков солдаты участво
вали в демонстрации 18 июня (1 июля). В 
работе Всерос. конференции фронтовых 
и тыловых воен. орг-ций РСДРП(б) уча
ствовал дел. от О. г. Росту антивоен. 
настроений в О. г. способствовало то, 
что в нём было до 12 тыс. фронтовиков. 
В июне 188-й полк отказался выступить 
на фронт, а конно-арт. дивизион не 
выехал в Архангельск (для отправки во 
Францию). В июле—авг. в О. г. отме
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чено 11 случаев волнений; ок. 6 тыс. сол
дат были отправлены на фронт. В сент. 
вспыхнуло восстание 74-го полка, в к-рое 
втянулось св. 20 тыс. солдат. Было вве
дено воен. положение, на усмирение при
был отряд в 1100 чел. из Москвы, 24 сол
дата арестованы. В окт. 188-й полк не 
подчинился приказу о расформировании. 
Поддержка большевиков солдатами О. г. 
явилась решающим фактором борьбы за 
победу Сов. власти в городе. Дел. 2-го 
Всерос. съезда Советов выбрали сол- 
дата-большевика Ф. А. Орешина. Была 
сорвана попытка послать войска в 
помощь моек, контрреволюции. С при
бытием комиссара рев. штаба Моек. ВО 
И. Н. Чинёнова в О. г. состоялись 
выборы нового комсостава, упрочившие 
позиции большевиков. В сер. нояб. в 
ходе перевыборов Совета солдаты 
избрали в осн. большевиков (11 из 16 в 
исполком). На выборах в Учредит, 
собрание в нояб. 61% солдат голосовал 
за РСДРП(б). В дек. войска О. г. уча
ствовали в разоружении казаков, возвра
щавшихся с фронта на Дон. В февр. 1918 
началось расформирование старой армии 
и создание добровольч. отрядов Кр. 
Армии.
«ОРОЧАНИН», канонерская лодка А м у р 
ско й  во енн о й  ф л о т и л и и . Вступила в 
строй в 1907. Водоизмещение 193 т, ско
рость 11,5 узла. Команда 66 чел. Воору
жение: 2 75-мм пушки и 4 пулемёта. Ба
зировалась на Благовещенск. В 1917—18 
зимовала у с. Астрахановка. В нач. 1918 
команда выбрала командиром кондукто
ра М. И. Макарова. 9 марта 1918 артил
лерия «О.» помогла разгромить кон- 
тррев. мятеж под Астрахановкой. 12 
марта «О.» сыграл решающую роль в 
наступлении красногвардейцев на Благо
вещенск. В бою отличились матросы- 
большевики Безднин, Варягин, Кузне
цов, Садчиков, Хорошейлов. 14 сент. на
р. Зее «О.» в бою с превосходящими 
силами япон. интервентов получил серь
ёзные повреждения. Команда сняла 
вооружение и ушла в тайгу к партизанам. 
ОРШАНСКИЙ ЗАВОД, проволочно-гвоз
дильный з-д С. С. Лазаревой в с. Барань 
близ Орши в Могилёвской губ. (ныне 
Оршанский з-д «Красный Октябрь»), 
Осн. в 1873. В 1914 — 350 рабочих. Боль
шевики з-да входили в орг-цию 
РСДРП(б) г. Орши (в сент. — 40 чл.). В 
марте на з-де избран Совет рабочих деп., 
к-рый добился 8-час. рабочего дня, кон
троля за наймом и увольнением, новой 
оплаты труда, выплаты пособия по врем, 
нетрудоспособности. Организовано об- 
во потребителей (позднее — коопера
тив), для рабочих открыта б-ка, работал 
культ.-просвет. кружок. В дни к о р н и л о в 
щ и н ы  рабочая дружина охраняла город, 
ж.-д. узел. Рабочие з-да участвовали в 
установлении Сов. власти в Орше в окт. 
1917.
ОСЙНСКИЙ Н. (наст. фам. и имя — 
О б о л е н с к и й  Валериан Валериано
вич) (1887—1938), участник борьбы за 
Сов. власть в Харькове. Чл. Ком. партии 
с 1907. В 1917 чл. Моек. обл. бюро 
РСДРП(б), дел. 6-го съезда партии; в 
Окт. дни чл. Харьковского ВРК. В

нояб.—дек. 1917 Гл. комиссар-управля
ющий Госбанком РСФСР, затем пред. 
ВСНХ; один из лидеров « левы х  ком м уни
ст ов». С марта 1918 в ВСНХ, в ред. 
«Правды», в аппарате ВЦИК. С 1921 на 
гос. и хоз. работе. В 1920—23 один из 
рук. группы «демократии, централизма», 
примыкал к троцкистам, но отошёл от 
них. Канд. в чл. ЦК ВКП(б) в 1921—22, с 
1925 чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ОСбБАЯ АРМИЯ р у с. ф р о н т а 1-й 
ми р .  в о й н ы .  В 1917 действовала на 
Ю го-Западном  ф ронт е. В её состав в 
разное время входили 1-й и 2-й гвард., 5-й,
25-й, 31-й, 34-й, 39-й, 44-й и 46-й арм.,
1-й Туркест. арм., гвард., 4-й и 7-й кав. 
корпуса. Числ. на 1(14) марта ок. 546 
тыс., на 1(14) нояб. св. 372 тыс. чел. 
Штаб — вс. Воробин Луцкого у. Волын
ской губ., с июля — в Ровно (ряд управле
ний штаба — в Луцке). Командующие: 
П. С. Балуев [янв. — 23 февр. (8 марта), 
18(31) марта — 9(22) июля], В. И. 
Ромейко-Гурко [февр. — 18(31) марта], 
И. Г. Эрдели [12(25) июля — 29 авг. 
(11 сент.)], Сарычев [врид, 29 авг. 
(11 сент.) — 14(27) сент.], С. Ф. Стель- 
ницкий [14(27) сент. — 20 нояб. (3 дек.)], 
Ф. С. Рерберг [20 нояб. (3 дек.) — 13(26) 
дек.], А. Ф. Кушакевич [13(26) дек. — 
19 дек. 1917 (1 янв. 1918)], В. Н. Егорьев 
[19 дек. 1917 (1 янв. 1918) — 9(22) февр. 
1918]. О. а. находилась на правом фланге 
Юго-Зап. фронта.

К 191/ ж.оольшие большевист. группы 
имелись в 48-м отд. тяжёлом полевом 
арт. дивизионе 25-го корпуса (рук. 
М. Н. Коковихин), в 1-м Туркест. кор
пусе (рук. Г. В. Разживин), в ряде частей 
34-го и 39-го корпусов, а также во 2-м 
Заамурском ж.-д. и 1-м гвард. этапном 
батальонах. После Февр. революции 
15(28) марта в Луцке состоялось собра
ние представителей 165 воинских частей 
(362 солдата и 53 офицера), принявшее 
положения о «Совете арм. выборных» 
(об арм. съезде). 27—30 марта (7— 
10 апр.) в Луцке прошёл 1-й арм. съезд, 
избравший арм. к-т (пред. полк. В. М. 
Малыхин), в к-рый вошли большевики 
Коковихин, С. Г. Нечаев и сочувству
ющие им капитан Е. М. Бабин (с апр. 
большевик) и Г. А. Левачёв. Во 2-й пол. 
марта — нач. апр. создаются к-ты в 
частях и соединениях армии; под контро
лем большевиков оказался к-т 48-го арт. 
дивизиона, к-т 1-го Туркест. корпуса воз
главил Разживин, вошли в к-ты и др. 
большевики. На 2-м арм. съезде [Луцк,
23—25 апр. (6—8 мая)] было 5 большеви
ков. Съезд принял соглашат. резолюции. 
В арм. к-т были избраны большевики 
Коковихин, Разживин и А. И. Карнович, 
они вошли в объединённую с.-д. фрак
цию. 17(30) мая — 26 мая (8 июня) в 
Луцке прошёл 3-й арм. съезд [750 дел. 
(ок. 500 эсеров и сочувствующих, св. 
200 с.-д. и сочувствующих, ок. 40 трудо
виков)]. Съезд поддержал Врем, пр-во и 
его курс на наступление, избрал 8 дел. на
1-й Всерос. съезд Советов рабочих и 
солд. деп. (7 эсеров, 1 трудовик) и арм. 
к-т (пред. эсер).

В мае—июле почти во всех корпусах 
армии действовали большевист. группы, 
но они были небольшие. Большевики
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участвовали в орг-ции братания в 34-м и 
1-м Туркест. корпусах, за что было аре
стовано 9 солдат и 8 офицеров. После 
Июльских дней преследования большеви
ков усилились: были арестованы чл. 
большевист. фракции арм. к-та во главе с 
Разживиным, разгромлен ряд полк. парт, 
орг-ций. Всего по армии (за нежелание 
наступать и неповиновение офицерам) 
репрессировано св. 20 тыс. солдат и офи
церов. Однако большевики сохранили 
своё влияние на солдат. Коковихин уча
ствовал в работе 6-го съезда РСДРП(б). 
24 авг. (6 сент.) солдатами 443-го и 444-го 
полков 111-й пех. дивизии 44-го корпуса 
были убиты комиссар Врем, пр-ва мень
шевик Ф. Ф. Линде и начдив ген. К. Г. 
Гишифельд, требовавшие выдать боль
шевиков. Это событие стало известно 
всей России. Трое организаторов восста
ния были приговорены к смертной казни, 
38 — осуждены на различные сроки 
тюремного заключения, 497 подвергнуты 
дисциплинарным взысканиям.

29 авг. (11 сент.) в дни борьбы с корни
ловщиной солдаты под рук. большевиков 
арестовали одного из организаторов 
заговора ген. Эрдели, при штабе армии 
был создан ВРК, смещены и арестованы 
мн. реакц. офицеры. В сент. начались 
перевыборы солд. к-тов, в ходе к-рых 
укрепились позиции большевиков. На 
митингах и собраниях за установление 
Сов. власти высказались мн. части 1-го 
Туркест. и 39-го корпусов, а 3(16) окт. 
общее собрание 1-го Туркест. корпуса 
приняло большевист. резолюцию. В 
Луцке на арм. конференции РСДРП(б) 
[20 сент. (3 окт.)] 16 большевиков, пред
ставлявших 400 чл. партии, заявили о 
разрыве с меньшевиками и со
здании самостоят. орг-ции. Ряды больше
виков стали быстро расти. К кон. сент. в 
орг-ции РСДРП(б) 2-го Заамурского 
ж.-д. батальона было св. 500 чл., круп
ные орг-ции имелись в 39-м и 1-м Тур
кест. корпусах. Осенью в ходе совмест
ных выступлений солдат и крестьян 
прифронтовых уездов Волынской губ. 
были захвачены мн. помещ. имения.

После Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде выросло влияние большеви
ков. 5(18) нояб. съезд к-тов 1-го Туркест. 
корпуса (пред. Разживин) принял резо
люцию, одобрившую решения 2-го Все- 
рос. съезда Советов и приветствовавшую 
СНК. Съезд избрал корпусной ВРК. 
Были созданы ВРК в 39-м и 46-м корпу
сах, ряде частей армии и в Луцком гарни
зоне (пред, большевик А. Н. Дмитриев). 
13(26) нояб. Луцкий ВРК с помощью 
войск, вызванных с фронта, взял власть в 
городе; были арестованы реакц. офице
ры. 18 нояб. (1 дек.) представители этого 
ВРК от имени армии подписали в Ковеле 
соглашение о перемирии с герм, коман
дованием. 4-й арм. съезд [26 нояб. 
(9 дек.) — 1 (14 дек.); 429 дел., из них 
171 большевик, 53 лев. эсера, 205 пред
ставителей соглашат. блока] распустил 
созд. командованием и соглашателями 
«К-т защиты страны и спасения револю
ции», признал высшей властью СНК, 
осудил контррев. деятельность Цент
ральной рады, принял резолюцию о 
демократизации армии, избрал ВРК из

большевиков и лев. эсеров (пред. Гай- 
литс, затем Ю. С. Гузарский). В ходе 
перевыборов комсостава команд, армией 
был избран ген. В. Н. Егорьев, позже 
ставший видным военачальником Кр. 
Армии, от командования 31-м, 39-м и 
46-м корпусами отстранены реакц. гене
ралы и избраны рев. офицеры. 3(16) дек. 
петлюровцы захватили штаб Юго-Зап. 
фронта, в ночь на 11(24) дек. — штаб 
О. а. ВРК О. а. стал центром сплочения 
рев. сил на Волыни. 16(29) дек. войска 
Центр, рады попытались захватить Луцк 
и ликвидировать арм. ВРК, но на подсту
пах к городу были разгромлены. 17(30) 
дек. Ставка приказала образовать из 
работников ВРК О. а. комиссариат Юго- 
Зап. фронта. В кон. дек. в армию при
были чл. фронтового ВРК во главе с Раз
живиным, к-рые созвали в Ровно 3-й 
Чрезвычайный съезд Юго-Зап. фр. [30 
дек. 1917 (12 янв. 1918) — 1(14) янв. 1918; 
152 большевика и лев. эсера, 
50 правых эсеров, меньшевиков и нацио
налистов]. 31 дек. 1917 (13 янв. 1918) пет
люровские части внезапно захватили 
город, арестовали и отправили в Киев 
группу дел. (в т. ч. Гузарского и Егорь- 
ева). В ночь на 1(14) янв. рев. войска под 
команд. Разживина и В. И. Киквидзе 
разгромили петлюровцев, восстановили 
Сов. власть и дали возможность завер
шить работу съезда. В янв. — февр. 
части О. а. установили Сов. власть почти 
на всей терр. Волынской губ. В февр. 
был сформирован соц. добровольч. 
отряд (1,5 тыс. бойцов, командир Кик
видзе), участвовавший в борьбе с герм, 
интервентами. На выборах в Учредит, 
собрание 24,0% солдат и офицеров голо
совало за большевиков, 49,4% — за эсе
ров, 6,3% — за меньшевиков, 1,2% — за 
кадетов, 13,9% — за укр. националистов. 
В нач. 1918 О. а. была расформирована. 
ОСОБНЙК КШЕСИНСКОЙ, здание в 
Петрограде, принадлежавшее балерине 
М. Ф. Кшесинской, быв. фаворитке 
Николая II. Построено в 1905—06 арх. 
А. И. фон Гогеном. 11(24) марта 1917

особняк был покинут хозяйкой. В нём 
разместились ЦК и ПК РСДРП(б), затем 
Воен. орг-ция при ЦК и ПК РСДРП(б), 
редакция газ. «Солдатская правда» и 
большевист. солд. клуб «Правда». О. К. 
стал центром агитационно-массовой 
работы петрогр. большевиков, на пло
щади перед ним на углу б. Кронверкского 
проспекта и Б. Дворянской улицы (ныне 
пр. Максима Горького и ул. Куйбышева) 
устраивались митинги. 3(16) апр. с бал
кона 3-го этажа выступил возвратив
шийся из эмиграции В. И. Ленин. В ком
натах 2-го этажа состоялась его встреча с 
чл. ЦК и ПК большевиков. 23 апр. 
(6 мая) в О. К. проходило совещание 
делегатов, приехавших на 7-ю (Апр.) 
конференцию РСДРП(б), а вечером 
29 апр. (12 мая) — заключит, заседание 
конференции; 16—23 июня (29 июня — 
6 июля) — Всерос. конференция больше
вист. воен. орг-ции. В Июльские дни у 
О. К. проходили десятки тысяч демон
странтов. Вечером 3(16) июля и в ночь на 
4(17) июля беспрерывно возникали 
митинги. Днём 4(17) июля перед демон
странтами выступил В. И. Ленин. По 
окончании демонстрации Воен. орг-ция 
установила охрану О. К. В здании разме
стились пулемётчики, а перед ним встал 
броневик. По соглашению между ЦК 
РСДРП(б) и ЦИК большевики обязались 
снять вооруж. охрану О. К. 6(19) июля, 
после ухода охраны и работников ЦК и 
Петерб. к-та РСДРП(б) здание было 
занято правительств, войсками. О. К. 
подвергся разгрому. Здесь разместился 
вызванный с фронта Врем, пр-вом само
катный батальон. После Окт. революции 
О. К. нек-рое время занимал Ин-т 
обществ, питания, затем Об-во старых 
большевиков. В кон. 30-х гг. в нём был 
открыт Музей С. М. Кирова, а в 1957 — 
Музей Октябрьской революции — 
филиал Центр. Музея Революции СССР. 
ОСТбЖЕНКА, улица в Москве, в Окт. 
дни 1917 — место ожесточённых боёв на 
подступах к Штабу Московского воен
ного округа.
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Баррикады на Остоженке в Октябрьские дни. Москва. Октябрь—ноябрь 1917.

ОСТРОВИТЯНОВ Константин Василь
евич (1892—1969), участник борьбы за 
Сов. власть в Москве, акад. АН СССР 
(1953), экономист. Чл. Ком. партии с
1914. В 1916 чл. МК РСДРП, арестован, 
освобождён во время Февр. революции. 
В 1917 чл. Замоскворецкого РК 
РСДРП(б), в Окт. дни секр. районного 
ВРК. В 1919—21 на парт., с 1922 на науч. 
и преподават. работе. Канд. в чл. ЦК 
КПСС в 1952—61.
«ОТ НАРбДНОГО КОМИССАРА п о  
ПРОСВЕЩЁНИЮ. Г р а ж д а н е  Р о с 
с и и!». Обращение с изложением осн. 
положения политики Сов. власти в обла
сти просвещения. Подготовлено по пору
чению ЦК партии и СНК А. В. Луначар
ским, опубл. в «Правде» 31 окт. 
(13 нояб.) 1917. В обращении говорилось: 
«Повсюду в России, среди городских 
рабочих в особенности, но также и среди 
крестьян поднялась могучая волна куль
турно-просветительного движения, мно
жатся без числа рабочие и солдатские 
организации этого рода; идти им навстре
чу, всемерно поддерживать их, расчи
щать путь перед ними — первейшая 
задача революционного и народного пра
вительства в области народного просве
щения». В обращении были поставлены 
задачи: проведение всеобщего обязатель
ного бесплатного нач. обучения, органи
зация «абсолютно светской школы», 
демократизация нар. образования, при
влечение учителей к обсуждению вопро
сов нар. образования. В нём выражалась 
уверенность, что в кратчайший срок 
удастся добиться всеобщей грамотности. 
ОТРбЖСКИЕ ВАГОНОРЕМОНТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ н а с т. О т р о ж к а 
Ю г о - В о с т. ж. д. (ныне Воронеж
ский вагонорем. з-д им. Э. Тельмана). 
Осн. в 1912. В янв. 1917 — ок. 1,8 тыс. 
рабочих. В апр. созд. орг-ция РСДРП(б), 
к-рая в мае имела ок. 50 чл. В боевой дру
жине, созд. в мастерских, в сент. было до 
90 чел. Рабочие участвовали в борьбе за 
власть Советов в Воронеже, в подавле
нии сил контрреволюции. 200 рабочих

мастерских прибыли на помощь ВРК 
города.
ОФИЦЁРЫ р у с с к о й  а р м и и  и 
ф л о т а ,  как социальная катего
рия в массе своей — представители гос
подствующих классов, противостояли 
солдатам и матросам. О. были гл. опо
рой царизма, а затем бурж. Врем, пр-ва в 
армии и на флоте. В дорев. России 
командный состав был преим. дворян
ским. Из 65 427 О., служивших в вооруж. 
силах в 1913, представители дворянства 
составляли: в армии среди обер-офице
ров 50,35%, штаб-офицеров 72,6%, гене
ралов 89,19%; в казачьих войсках 
соответств. — 33,63%, 56,56%, 85,19%. 
Офицерский корпус комплектовался из 
лиц, окончивших воен. уч-ща и спец, 
классы Пажеского корпуса. В 1917 в Рос
сии было 13 пех., 4 арт., 3 кав., 2 каза
чьих, 1 топографич. воен. уч-ще. 
О. флота готовили Морской кадетский 
корпус и спец. инж. уч-ще. За годы 
войны для армии подготовлено св. 
210 тыс. О. 1-я мир. война внесла боль
шие изменения в социальный состав офи
церского корпуса. Развёртывание много
миллионной армии, необходимость вос
полнять потери на фронтах вынудили 
царизм открыть ускоренные курсы 
подготовки О. и привлечь к обучению в 
них выходцев из др. социальных слоёв. В 
1916 сыновья потомств. дворян на этих 
курсах составляли 9%, мещан 20%, лич
ных дворян, почётных граждан, купцов, 
казаков, лиц духовного звания и др. 31%, 
крестьян 40%; из солдат в прапорщики 
было произведено св. 22 тыс. чел. Офи
церский корпус обновился до Февр. рево
люции на 7/g. Война, по словам В. И.Ле
нина, истребила в громадных размерах 
старый командный состав «заскорузло
дворянского и особенно гнилого чинов
ничьего характера», заменила его «моло
дым, свежим, преимущественно буржуаз
ным, разночинным, мелкобуржуазным» 
(ПСС, т. 31, с. 15). Если в армии состав 
О. в годы войны претерпел существ, 
изменения, то на флоте этот процесс про

ходил значит, слабее. Потери флота за 
всю войну составили всего 245 чел. 
командного состава (в армии к 1 янв. 
1917 — 62 847 чел.), подготовка флот
ских О. была более сложной и длитель
ной. В янв. 1917 командный состав флота 
насчитывал св. 6 тыс. чел., из них 173 
адмирала и генерала и ок. 6 тыс. О.

Февр. революция углубила расслоение 
внутри офицерского корпуса. Большин
ство ген., адм. и штаб-офицеров, зани
мавших ключевые посты в армии и на 
флоте, отнеслись к революции враждеб
но, хотя и критиковали царя и его клику 
за неспособность успешно вести войну. 
Подавляющее большинство О., подго
товленных в воен. время, горячо привет
ствовали свержение царизма и стали на 
сторону бурж. Врем, пр-ва. Мн. из них 
вступили в партию эсеров, были избраны 
в руководство солдатских комитетов, 
проводя политику подчинения солдат и 
матросов власти бурж.-помещ. команд
ной верхушке. Только небольшая часть 
офицерского корпуса осознала необходи
мость дальнейшего развития революции 
и пошла за большевиками. Весной 1917 
Врем, пр-во под давлением солд. и 
матросских масс осуществило значит, 
смену генералов и О. В армии было сме
щено 150 лиц высш. командного состава, 
в т. ч. верх, главнокомандующий, 8 глав
нокомандующих фронтами и команду
ющих армиями, 35 командиров корпусов 
(из 68) и 75 начальников дивизий (из 240). 
Офицерский корпус в целом враждебно 
встретил Приказ М 1 Петроградского 
Совета, противодействовал демократии, 
изменениям, внесённым революцией в 
организацию армии. Фактич. двоевла
стие в армии, всегда строившейся на 
принципах единоначалия и безусловного 
подчинения младшего старшему, утрата 
мн. привилегий и ряда традиц. внеш. 
атрибутов (титулование, отдание чести, 
нек-рые изменения в форме одежды и 
др.), нарушение строгой иерархии в прод
вижении по служебной лестнице после 
революции вызывали у большинства О. 
стремление установить в стране «твёр
дую власть». Они стали инициаторами 
создания разл. воен. и полувоен. орг-ций: 
«Союз офицеров армии и флота», «Союз 
георгиевских кавалеров», «Военная лига» 
и др. Эти орг-ции использовались бур
жуазией для подготовки в стране воен. 
переворота. Правая часть офицерского 
корпуса открыто поддерживала контр- 
рев. мятеж в авг. 1917, к-рый возглавил 
ген. Л. Г. Корнилов (см. Корниловщи
на). Провал попытки установить воен. 
диктатуру, поражения на фронтах, усиле
ние рев. движения в армии и на флоте, 
пополнение выходцами из демократии, 
слоёв среди О. привели к углублению 
политич. дифференциации в офицерской 
среде. Большая часть кадровых О. враж
дебно встретила установление Сов. вла
сти и перешла в лагерь контрреволюции. 
Определённая группа О. колебалась, 
заняла нейтральную выжидат. позицию. 
Небольшая часть О. старой армии и 
флота добровольно перешла на сторону 
Сов. власти (ок. 8 тыс. генералов и О.). В 
их числе известные впоследствии воена
чальники: М. Д. Бонч-Бруевич, И. И.
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Вацетис, А. И. Егоров, С. С. Каменев, 
Д. М. Карбышев, Б. М. Шапошников 
И др.

В. И. Ленин поставил перед Ком. 
партией и Сов. пр-вом задачу привлече
ния военных специалистов к строитель
ству Кр. Армии и управлению войсками 
при ведении боевых действий. «Им надо 
поручать работу, — указывал он, — но 
вместе с тем бдительно следить за ними, 
ставя над ними комиссаров и пресекая их 
контрреволюционные замыслы» (ПСС, 
т. 38, с. 6—7). В марте 1918 СНК принял 
решение о широком привлечении в Кр. 
Армию старых воен. специалистов. 
29 июля 1918 СНК принял декрет об обя- 
зат. призыве в Кр. Армию быв. О., вра
чей и воен. чиновников. До конца Гражд. 
войны было призвано 48,5 тыс. О. и гене
ралов, св. 10 тыс. воен. чиновников, ок. 
14 тыс. воен. врачей (см. В оенны е спе
циалист ы ). Оценивая роль быв. О. рус. 
армии в победах молодой Сов. Респуб
лики над белогвардейцами и интервента
ми, В. И. Ленин говорил: «Если бы мы их 
не взяли на службу и не заставили слу
жить нам, мы не могли бы создать 
армии» (там же, т. 39, с. 313).
О ХА МУК Христофор Николаевич 
(1895— 1937), участник борьбы за Сов. 
власть на Д. Востоке, кор. интернациона
лист; учитель. Чл. Ком. партии с 1920. 
Весной 1918 один из организаторов 
Союза кор. социалистов. После падения 
Сов. власти в Приамурье командир кор. 
боевой дружины. В нач. 1920 чл. рев. 
штаба Хабаровского фронта. В последу
ющие годы на командных должностях в 
Кр. Армии.
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТбРИИ и 
КУЛЬТУРЫ. После Февр. революции 
1917 исполком Петрогр. Совета опубл. 
воззвание, составленное М. Горьким,
А. Н. Бенуа, И. А. Фоминым, Ф. И. 
Шаляпиным и др. деятелями культуры: 
«Граждане! Старые хозяева ушли. После 
них осталось огромное наследство. 
Теперь оно принадлежит всему народу... 
Все это ваша история, ваша гордость!» 
[«Известия», 1917, 8(21) марта]. Для О. п. 
13(26) марта было сформировано Особое 
совещание при комиссаре над быв. Мин- 
вом имп. двора (пред. М. Горький). Из-за 
противодействия «С ою за д еят елей  
искусст ва»  оно распущено 20 апр. (3 мая) 
1917. В марте—июне Врем, пр-во создало 
художеств.-историч. комиссии по при
ёмке- и охране имущества быв. дворцо
вых управлений в Москве, Петрограде, 
Царском Селе, Петергофе, Гатчине. В 
условиях воен. времени их деятельность в 
авг.—сент. 1917 свелась к эвакуации 
историко-культурных ценностей в отда
лённые от фронта р-ны России. В связи с 
тем что Зимний дворец использовался 
как служебное помещение и резиденция 
главы пр-ва, происходило расхищение 
музейных ценностей.

О. п. в гос. масштабе начала осущест
вляться только после победы Окт. рево
люции. 25 окт. (7 нояб.) 1917 ПВРК на
значил комиссарами по защите музеев и 
художеств, коллекций Б. Д. Мандель- 
баума и Г. С. Ятманова. Они организо
вали охрану музея Александра III (ныне 
Русский музей), а затем выработали план

спасения художеств, сокровищ Петрогра
да. Распоряжением наркома просвеще
ния А. В. Луначарского от 6(19) нояб. 
художеств.-историч. комиссиям было 
предложено заняться О. п. Петрограда и 
его окрестностей. 17(30) нояб. худо
жеств.-историч. комиссии Петрограда, 
Царского Села, Петергофа и Гатчины 
образовали т. н. Соединённую комиссию 
для розыска похищенных из Зимнего 
дворца вещей. В кон. янв. 1918 поиски 
завершили сотрудники ВЧК. Искусство
вед В. А. Верещагин и его коллеги подго
товили список дворцов (вел. кн. Николая 
Николаевича, Шереметева, Бобринских 
и др.) и усадеб («Михайловское», «Ар
хангельское» и др.), к-рые следовало 
взять под охрану. 24 янв. (6 февр.) 1918 
Соединённая комиссия была включена в 
систему Наркомпроса, а 21 марта пре
образована в Коллегию по делам музеев 
и охраны памятников старины и иск-ва 
Петрогр. губ. при Наркомпросе (пред. 
Ятманов).

В период установления Сов. власти в 
Москве МВРК 12(25) нояб. 1917 назначил 
К. С. Малевича комиссаром по охране 
памятников старины и искусства [с 13(26) 
нояб. 1917 комиссар по охране ценностей 
Кремля]. 1(14) янв. 1918 была сформиро
вана Комиссия Моссовета по охране 
памятников старины и искусства (пред. 
П. П. Малиновский). С марта по май 1918 
по инициативе местных Советов органы 
О. п. созданы при губоно в Рязани, Орле, 
Томске, Смоленске, Владимире. 26 мая 
1918 коллегия Наркомпроса образовала 
Отдел по делам музеев и охране памятни
ков иск-ва и старины, чья деятельность 
вплоть до кон. 1918 распространялась на 
всю терр. Сов. Республики. Сов. гос. 
О. п. в процессе на ционализации  спасла и 
сохранила уникальные собрания музеев, 
крупнейшие частные коллекции. 
6ХТИНСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД в 
Полюстрово-Пороховском р-не Петро
града (ныне Охтинский химкомбинат). 
Осн. в 1715. В янв. 1917 — св. 5,7 тыс. 
рабочих. В орг-ции РСДРП(б) к окт. — 
500 чл. 18 апр. (1 мая) перед рабочими 
з-да выступил В. И. Ленин. Осенью 1917 
рабочие фактически управляли з-дом. 
Рабочий А. М. Бодров (чл. партии с 1915) 
был чл. райкома РСДРП(б). Отряд Кр. 
Гвардии в окт. насчитывал ок. 150 бой
цов (нач. А. В. Васильев). В дни Окт. 
восстания красногвардейцы з-да охра
няли боеприпасы и пороховые склады. 
бХТИНСКИЙ РАЙОН П е т р о г р  а
д а, адм., с мая сов., парт, р-н; пром. де
ревенская окраина столицы. Граница р-на 
проходила по Пороховскому шоссе, прав, 
берегу Невы, соединит, ветке Финлянд
ской и Николаевской ж. д. (слободы Б. и 
М. Охта, Матросская, Сергиевская, дер. 
Исаковка, Б. и М. Яблоновка). Нас. ок. 
60 тыс. чел., в основном мелкобуржуаз
ное; из них 1,7 тыс. жит., имевших недви
жимость и боявшихся лишиться земли из- 
за включения их терр. в черту города. 
Это обусловило обособленность р-на от 
города и значит, консерватизм населе
ния. В О. р. находились Охтинская бу
магопрядильня, снарядный цех Адмирал
тейского з-да, судоверфь «Охта», где 
работало ок. 4,3 тыс. чел., много средних

и мелких предприятий, гл. обр. деревооб
делочных; квартировал 1-й пех. запасный 
полк (в окт. 2,2 тыс. солдат). В Думе 
О. р. преобладали меньшевики и правые 
эсеры (в окт. пред, меньшевик, тов. 
пред. Е. П. Первухин, большевик, пред. 
Управы эсер); распущена 28 дек. 1917 
(10 янв. 1918) за отказ признать Совнар
ком.

Совет О. р. образован не позже мая, 
сначала был эсеро-меньшевистским, 
после Окт. восстания болыпевизировал- 
ся. Совет боролся с саботажем Думы, 
создал рев. суд. В О. р. была самая мало
численная орг-ция РСДРП(б) столицы: к 
1(14) июля 112, к 7(20) окт. 115 больше
виков. В ЦК РСДРП(б) О. р. представ
ляли Первухин и Е. П. Плужников. Пер
вые отряды Кр. Гвардии в О. р. созд. в 
мае (в авг. ок. 500 чел.). В рев. штаб 
О. р. по подготовке Окт. восстания вхо
дили А. И. Круглова и Первухин; рабо
чие и солдаты р-на участвовали в штурме 
Зимнего дворца. Наибольшее число 
голосов в О. р. при выборах в Учредит, 
собрание в нояб. 1917 получили больше
вики.
6ЦУП Пётр Адольфович (1883— 1963), 
фоторепортёр. На протяжении более 
чем полувека создал ок. 40 тыс. снимков, 
запечатлевших ми. крупные историч. 
события, в т. ч. рус.-япон. войны 1904—  
05, Революции 1905—07, 1-й мир. войны 
1914— 18. В Окт. дни находился в Смоль
ном, был единств, фоторепортёром на
2-м Всерос. съезде Советов. Работал в 
фотографии ВЦИК (1919—25). Автор 
многочисл. фотопортретов выдающихся 
деятелей революции. В 1918—22 выпол
нил 35 портретов В. И. Ленина. 
«ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ», работа В. И. Ленина, в к-рой 
намечен план строительства основ соц. 
экономики, определены пути и методы 
этого строительства, а также задачи д и к 
т а т ур ы  п ролет ариат а  и её роль в 
период перехода от капитализма к социа
лизму. Написана в апр. 1918, опубл. 
28 апр. 1918 в газ. «Правда», № 83 (см. 
ПСС, т. 36, с. 165—208). Работа написана 
в дни историч. поворота в развитии рево
люции в России. От «красногвардейской 
атаки» на капитал Сов. Республика пере
ходила к новому этапу — к строительству 
фундамента соц. общества. Ленин ука
зал, что гл. задача диктатуры пролета
риата — орг-ция строительства социализ
ма. Эта задача вытекает из самого харак
тера соц. революции, из коренных отли
чий её от революции буржуазной. Бурж. 
революция происходит, когда в недрах 
феодализма уже сложился капиталистич. 
уклад х-ва и она завершается захватом 
власти. Соц. революция совершается, 
когда в недрах капитализма создаются 
лишь материальные предпосылки для 
социализма в виде крупного машинного 
произ-ва. Диктатура пролетариата, уста
навливаемая в результате соц. револю
ции, должна создать соц. уклад х-ва, 
она — гл. условие и орудие строитель
ства соц. экономики. Коренным образом 
меняется и роль трудящихся масс. В 
бурж. революциях они выполняли гл. 
обр. разрушит, работу — уничтожение 
феодализма, монархии и т. д. В соц. рево-
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«Ленин на трибуне». Картина художника А. М. Герасимова. 1930. Центральный музей В. И. Ленина. Москва



люции они выступают как сила созида
тельная.

После завоевания власти перед 
партией выдвигалась неотложная зада
ча — орг-ция управления страной. «Мы, 
партия большевиков, Россию у б е д и 
л и. Мы Россию о т в о е в а л и  — у 
богатых для бедных, у эксплуататоров 
для трудящихся. Мы должны теперь Рос
сией у п р а в л я т ь »  (там же, с. 172).

Определяя пути строительства социа
лизма, Ленин исходил из своеобразия 
экономики страны. Тогда в х-ве перепле
тались элементы 5 общественно-эконо- 
мич. укладов: патриархально-натураль
ное х-во, мелкотоварное, частнокапита- 
листич., госкапиталистич. и соц. х-во. 
Соц. сектор занимал ведущее положе
ние, ему принадлежали ключевые пози
ции. Однако преобладающим в эконо
мике России было мелкотоварное произ- 
во. Именно оно являлось почвой для 
роста капитализма. Мелкобурж. стихия

спекуляции и торгашества являлась гл. 
опасностью для революции. Чтобы реор
ганизовать многоукладную экономику в 
единую социалистическую, необходимо 
было наладить всенар. учёт и контроль 
за произ-вом и распределением продук
тов и постепенно ввести регулирование 
произ-ва. Ленин наметил конкретные 
пути и меры организации такого учёта и 
контроля. Другой решающей задачей 
Сов. власти в деле построения соц. обще
ства Ленин считал создание «...высшего, 
чем капитализм, общественного уклада, 
именно: повышение производительности 
труда, а в связи с этим (и для этого) его 
высшая организация» (там же, с. 187). 
Ленин указывал пути решения этой проб
лемы: создание крупной машинной инду
стрии, подъём образовательного и куль
турного уровня населения, повышение 
трудовой дисциплины, улучшение орга
низации труда, организация соц. соревно
вания.

В работе были намечены осн. черты 
экономич. политики, к к-рой партия 
перешла после окончания Гражд. войны 
(она получила назв. новой экономич. 
политики); даны также исходные поло
жения соц планирования и обоснованы 
важнейшие принципы соц. хозяйствова
ния: хоз. расчёт, материальная заинтере
сованность и др. Принцип материальной 
заинтересованности Ленин считал важ
нейшим принципом соц. хозяйствования. 
Он говорил о такой организации и оплате 
труда, к-рые бы обеспечивали не только 
рост производительности труда, но и вос
питывали у каждого работника ответ
ственность за результаты деятельности 
всего коллектива.

Ленинские идеи, развитые в работе, 
используются Ком. партией и в наши дни 
в интересах строительства ком. общества 
с учётом совр. достижений науки, тех
ники и правильной оценки перспектив 
развития экономики.
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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



...Советская революция намного продвинула вперёд человечес
кое общество и зажгла яркое пламя, которое невозможно поту
шить. Она заложила фундамент той новой цивилизации, к кото
рой может двигаться мир.

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ

Солдаты Павловского полка с памятным знаменем, врученным им рабочими Путиловского завода. 
Начало октября 1917.

ПАВЛОВ Иван Петрович (1849—1936), 
учёный, основатель сов. физиологии, 
школы, академик Петерб. АН (1907), 
лауреат Нобелевской премии (1904). 
После Окт. революции не сразу поверил 
в возможность соц. строительства, но 
отказался от приглашений иностр. акаде
мий и продолжал активную педагогии, и
н.-и. деятельность. Сов. пр-во, в соответ
ствии с декретом от 24 янв. 1921 за 
подписью В. И. Ленина, где отмечались 
«...исключительные научные заслуги...» 
академика П., приняло меры, обеспечив
шие наиболее благоприятные условия 
для науч. работы П. и его сотрудников, 
издание его трудов, а также создание 
максимальных удобств для учёного и его 
семьи (см. ПСС, т. 42, с. 262—63). С 
1925 руководил Ин-том физиологии 
АН СССР.
ПАВЛОВ Сергей Дмитриевич (1897— 
1946), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с мая 1917. Мич
ман. Участник штурма Зимнего дворца. 
Командовал отрядом матросов при лик
видации Керенского — Краснова мяте
жа. В нояб. 1917 во главе сводного «Се
верного летучего отряда» рев. солдат и 
матросов направлен из Петрограда на 
Юж. Урал для обеспечения снабжения 
Петрограда продовольствием; принимал 
участие в разгроме Дутова мятежа. В 
годы Гражд. войны на командных постах 
в Кр. Армии, затем на работе в пром-сти.
п А в л о в о -п о с А д с к а я  ф А б р и к а
Рус.-франц. анонимного об-ва хл.-бум. 
мануфактуры в Богородском у. Моек, 
губ. (ныне Павлово-Покровская ф-ка в
г. Павловский Посад Моек. обл.). Осн. в 
1900. В 1914 — ок. 4 тыс. рабочих, в т. ч. 
70% женщин. Большевики входили в 
общегор. орг-цию РСДРП(б) (в июне — 
89 чел.). После Февр. революции гор. 
Совет, куда вошли представители ф-ки, 
принял решение о введении 8-час. рабо
чего дня, определил минимум зарплаты. 
Администрация воспротивилась этим 
решениям и закрыла ф-ку. Борьба рабо
чих против локаута продолжалась до 
окт., когда они вместе с текстильщиками 
Иваново-Кинешемского р-на начали 
стачку. На ф-ке введён рабочий кон
троль. С сент. рабочие входили в обще
гор. отряд Кр. Гвардии (командир А. С. 
Лукин). Сов. власть установилась мир
ным путём.
П А В Л О В С К И Й  Р Е З Ё Р В Н Ы Й  п о л к
( г в а р д е й с к и й )  Петрогр. ВО. Раз
вёрнут летом 1917 из запасного баталь
она Павловского полка (находился на 
Юго-зап. фронте, сформирован в 1796). 
Дислоцирован в Петрограде (Миллион
ная ул., д. 2 — Марсово поле). Числ. в

февр. 1917 — 6,6 тыс., в окт. — 3,7 тыс. 
чел. 26 февр. (11 марта) 1917 4-я рота 
первая в столице перешла на сторону 
революции, но её выступление было 
подавлено, 19 солдат заключены в Петро
павловскую крепость для предания воен. 
суду [28 февр. (13 марта) освобождены 
Февр. революцией]. В апр. создана 
ячейка РСДРП(б) (старшие унтер-офи
церы А. Фролов, Горшков, солдат 
А. Плясов и др.), к-рая в мае организо
вала солд. клуб «3-й Интернационал». На 
демонстрацию во время Июньского кри
зиса полк вышел с большевист. лозунга
ми; во время выступления 3(16) июля (см. 
Июльские дни 1917) 2 чел. были убиты и 
27 ранены. Врем, пр-во частично расфор
мировало полк. П. р. п. участвовал в 
подавлении корниловщины. С сент. пав- 
ловцы шли за большевиками, 22 окт. 
(4 нояб.) потребовали немедленного 
созыва Всерос. съезда Советов и пере
дачи ему власти. В ходе Окт. восстания 
[комиссары Петрогр. ВРК: прапорщики 
О. П. Дзенис (большевик), затем В. П. 
Сафонов, пред. полк, к-та ефрейтор Глу
хов] в казарме П. р. п. размещался поле
вой штаб правого участка по руководству 
восстанием, возглавляемый К. С. Ереме
евым. Павловцы в ночь на 25 окт. 
(7 нояб.) арестовали и доставили в 
Смольный министра Временного прави
тельства С. Н. Прокоповича, охраняли 
Русский музей, заняли штаб Петроград
ского ВО. При штурме Зимнего дворца 
имели потери убитыми. Во время юнкер
ского мятежа в Петрограде участвовали

во взятии Инженерного замка (штаба 
мятежников). П. р. п. выступал на подав
ление Керенского — Краснова мятежа.
ПАВЛУНбВСКИЙ Иван Петрович 
(1888—1940), участник Окт. революции в 
Петрограде; подпоручик. Чл. Ком. 
партии с 1905. Участник Революции 
1905—07. После Февр. революции 1917 
пред. Петергофского Совета, чл. Петро- 
совета. Руководил отрядом Кр. Гвардии 
при ликвидации корниловщины. Чл. 
Петрогр. ВРК, участник подавления 
Керенского — Краснова мятежа. В кон. 
1917 — нач. 1918 командир красногвард. 
отрядов на Украине и в Белоруссии. С 
авг. 1918 на работе в органах ВЧК — 
ОГПУ. С 1930 на хоз. работе. Чл. ЦКК 
ВКП(б) с 1927, канд. в чл. ЦК с 1934. Чл. 
ЦИК СССР.
ПАЛЬЧЙНСКИЙ Пётр Иакимович (Аки
мович) (1875—1929), контррев. деятель. 
Инженер. Был связан с крупными бан
ков. и финанс. кругами. Во Врем, 
пр-ве — тов. министра торговли и пром- 
сти. С 28 авг. пом. по гражд. части воен. 
ген.-губернатора Петрограда и его 
окрестностей. 25 окт. (7 нояб.) пом. 
Н. М. Кишкина и начальник обороны 
Зимнего дворца. После Окт. революции 
эксперт и консультант ряда учреждений 
по экономии, и технич. вопросам. Один 
из организаторов вредительства в сов. 
пром-сти. Расстрелян.
ПАНИСЛАМИЗМ, религиозно-политич. 
идеология, в основе к-рой лежит пред
ставление о том, что ислам обеспечивает
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вненац. и внеклас. общность его привер
женцев и что политич. объединение 
мусульман под главенством халифа [на
местника аллаха (бога) на земле] важнее 
всех др. гос. и политич. объединений.

В России П. лежал в основе бурж.- 
либералыюй националистич. идеологии 
нек-рых мусульм. народов — джадидиз- 
ма, а после Окт. революции стал одним 
из гл. лозунгов бурж. националистов 
Крыма, Кавказа и Ср. Азии в Гражд. 
войне (см. «Милли-фирка», Бухара, 
Хива, Басмачество).
ПАНТЮРКИЗМ, национал-шовинистич. 
бурж. идеология, согласно к-рой все 
народы, говорящие на тюркских языках, 
и прежде всего мусульмане, являются 
якобы одной нацией и должны объеди
ниться под главенством Турции в единое 
гос-во. Активная пропаганда П. велась 
нек-рыми бурж. националистич. парти
ями и движениями (напр., джадидизм), 
стремившимися отвлечь трудящихся от 
рев. борьбы и отторгнуть от России её 
нац. окраины. После Окт. революции 
мн. контррев. националисты Крыма, Ср. 
Азии и Кавказа выступали против Сов. 
власти под знаменем П., но не нашли 
поддержки в нар. массах (см. Басмаче
ство, «Крымско-татарское националь
ное правительство»),
ПАНЮШКИН Василий Лукич (1888— 
1960), участник борьбы за Сов. власть в 
Кронштадте и на Сев. фронте. Чл. Ком. 
партии с 1907. Матрос Балтфлота. В 1917 
участвовал в работе Воен. орг-ции при 
ЦК РСДРП(б), вёл парт, работу среди 
матросов Кронштадта, затем пред. 
Псковского ВРК (преобразован в ВРК 
Сев. фронта). С 1918 в органах ВЧК, был 
чл. Президиума и коллегии ВЧК, коман
дир спецотряда. С 1919 на парт, и хоз. 
работе.
ПАРАМбНОВСКИЙ РУДНИК, шахта 
«Елпидифор» Н. Е. Парамонова в р-не 
пос. Александровск-Грушевский Обла
сти войска Донского (ныне шахта им. 
Артёма в р-не г. Шахты Ростовской 
обл.). Осн. в 1909. Большевики П. р. и 
Власовского подковного з-да составляли 
ядро Александровско-Грушевской район
ной орг-ции РСДРП(б). В апр. в орг-ции 
было 150 чл., в сер. июля — 400, к окт. — 
832. В рудничном Совете было 4 больше
вика, 1 сочувствующий, 2 эсера. 21 мая 
(3 июня) на митинге, организованном 
большевиками, 3500 рабочих потребо
вали передачи власти Советам и прекра
щения войны; в кон. июля на 3-тыс. 
митинге выступал представитель ЦК 
РСДРП(б) Г. Н. Мельничанский. В отде
ление профсоюза горняков рабочие 
избрали в нач. авг. только большевиков. 
Дел. 2-го Всерос. съезда Советов был 
К. Ф. Гроднер. 26 окт. (8 нояб.) рабочие 
П. р. первыми в р-не приветствовали 
Сов. пр-во.
ПАРСКИЙ Дмитрий Павлович (1866—
1921), один из первых военачальников 
рус. армии, перешедших после Окт. 
революции на сторону Сов. власти, ген.- 
лейт. (1915). После Февр. революции 
1917 командующий 12-й (с июля) и 3-й 
(с окт.) армиями. Во время герм, интер
венции нач. Нарвского оборонит, р-на

(с марта 1918). С мая военрук. Сев. 
участка отрядов завесы, в сент.—нояб. 
командующий Сев. фронтом. В последу
ющие годы чл. Особого совещания при 
главкоме вооруж. силами Республики и 
на воен.-науч. работе.
ПАРТИЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ 24 с е н т .  
(7 о кт . )  1 9 1 7  в П е т р о г р а 
д е. Присутствовали чл. ЦК, Петерб. 
к-та РСДРП(б), местные парт, работ
ники — делегаты Демократическо
го совещания. В центре внимания был 
вопрос о текущем моменте. Как в докла

де, так и в резолюции П. с. подчёркива
лось повышение влияния большевиков в 
массах, обострение клас. борьбы в стра
не; указывалось на опасность бурж. 
контрреволюции. Совещание признало, 
что на очереди дня встаёт вопрос о пере
ходе власти к Советам, и призвало парт, 
орг-ции развивать деятельность Советов, 
повышать их политич. значение до роли 
органов, противостоящих бурж. влас
ти — Врем, пр-ву, Предпарламенту 
и т. п. Однако ни в докладе, ни в резолю
ции не нашла отражения обоснованная
В. И. Лениным задача «...на очередь дня 
поставить в о о р у 
ж е н н о е  в о с с т а 
н и е  в Питере и в 
Москве (с областью), 
завоевание власти, 
свержение правитель
ства» (ПСС, т. 34,
с. 240). Л. Б. Каме
неву и А. И. Рыкову 
удалось добиться при
нятия (77 голосами 
против 50) ошибоч
ного решения об уча
стии большевиков в 
Предпарламенте, по 
настоянию Ленина 
5(18) октября 1917 
отменённого ЦК 
РСДРП(б).

П. с. подтвердило 
решение ЦК партии о 
созыве экстренного 
партсъезда для при

нятия новой Программы партии, но в 
связи с Окт. вооруж. восстанием съезд не 
состоялся.
ПАРТЙЙНОЕ СТРОЙТЕЛЬСТВО
Р С Д Р П ( б )  — Р К П ( б ) .  К Февр. 
революции 1917 партия большевиков 
насчитывала ок. 24 тыс. чл. и была, 
несмотря на преследования царизма, еди
ной всерос. орг-цией, руководимой 
Центральным комитетом РСДРП(б) — 
РКП(б) во главе с В. И. Лениным. За 
рубежом действовала Загран. коллегия 
(Загран. бюро) ЦК, в России — Русское

бюро ЦК РСДРП. Партия была един
ственной среди др. партий, сохранившей 
свою нелегальную организацию и связи с 
массами в условиях жесточайших репрес
сий.

После Февр. революции большевики 
вышли из подполья. Перешли на легаль
ное положение, были воссозданы парт, 
к-ты во всех крупных пролет, центрах; 
оформились районные, окр., обл. орг- 
ции (см. соответствующие статьи); в во
инских частях на фронте и в тылу созда
вались воен. орг-ции большевиков. Пер
воначально местные орг-ции произво-

Партийный билет.

Заводские, фабричные, военные, сельские партийные организации J
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дили запись в члены партии всех жела
ющих. По решению Рус. бюро ЦК от 
18(31) марта 1917 приём лиц, призна
ющих парт, программу и входящих в орг- 
цию, производился общим собранием 
парт, орг-ции по рекомендации 2 чл. 
партии. К кон. апр. 1917 в партии 100 
тыс. чл. В Советах, профсоюзах, фабзав- 
комах созданы большевистские фрак
ции, тесно связанные с к-тами РСДРП(б).

В непролет. р-нах (Чернозёмный 
центр, Белоруссия, Кавказ, Сибирь, Ср. 
Азия), в ряде пром. центров (Казань, 
Самара, Саратов, Сормово, Тула и др.) и 
на фронтах сохранялись объединённые 
организации РСДРП, в к-рых между 
большевиками и меньшевиками происхо
дила острая борьба, закончившаяся 
отмежеванием большевиков и созданием 
самостоят. орг-ций. Группы польск., 
латыш., литов., эст., фин. с.-д. вошли в 
местные орг-ции большевиков на правах 
национальных районов (секций) партии. 
Их существование было временным, они 
вели рев. деятельность среди рабочих, не 
владевших рус. языком. В кон. марта — 
апр. 1917 на общих собраниях и обще
гор., окр., районных, обл. партийных 
конференциях большевиков были 
избраны постоянные к-ты, обсуждались 
и утверждались Уставы местных орга
низаций. Верх, органом парт, орг-ций 
повсеместно утвердились общие собра
ния; в крупных гор., окр. и обл. орг- 
циях — конференции. Исполнит, орга
ном являлся к-т, избираемый собранием 
(конференцией). В ряде орг-ций (Казан
ская, Петрогр. окружная) к-т сохранил 
право кооптации. К-ты избирали для 
текущей работы исполнит., организац., 
лит., библиотечную, клубную и др. 
комиссии, агитаторские и пропагандист
ские коллегии. Воссоздание большевист. 
партии на основе легальности было 
завершено Седьмой (Апрельской) Все
российской конференцией РСДРП(б), 
избравшей новый ЦК партии. В период 
мирного развития революции партия 
быстро росла: в июле она насчитывала 
240 тыс. чл. РСДРП(б) издавала св. 
50 газет (см. Большевистская печать). 
Несмотря на репрессии после Июльских 
дней 1917, РСДРП(б) сохранила органи
зацию и осн. кадры. С лета усиливается 
объединение местных парт, орг-ций в 
областные организации РСДРП(б) и 
губернские организации РСДРП(б). 
Шестой съезд РСДРП(б) заслушал 
доклады с мест, одобрил организац. 
работу ЦК, избрал новый ЦК, принял 
Устав РСДРП(б), на основе к-рого были 
пересмотрены все уставы местных орг- 
ций партии. В период подготовки Окт. 
вооруж. восстания большевики укрепили 
свои орг-ции, сузили и сделали более опе
ративными их руководящие органы, соз
дали боевые парт, центры, информац. 
комиссии, усилили связи с Советами, 
парт, ячейками на ф-ках, з-дах, в воин
ских частях. Орг-ции большевиков воз
главили рабочих, солдат, крестьян в 
борьбе за власть Советов.

Превращение большевист. партии в 
правящую партию после победы Окт. 
революции сопровождалось выдвиже
нием наиболее активных большевиков на

Название губернии или 
области

Партийный орган, 
начало легальной

Число большевиков

деятельности 1917 1918

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН
Петроградская губ. Петербургский к-т 5 марта 2000 6 марта 35000

март 1917 14 апр. 12000 4 апр. 36000
24 апр. 16000 июль 15000
1 июля св. 32000 нояб. 7000
26 июля 36095 дек. 14800
7 окт. 49478

Петроградский окр. к-т 
Петроградский

1 окт. 8400
8 окт. 3133

губ ком нояб. ок. 5000
Новгородская губ. Новгородский 6 окт. 884 янв. св. 1600

губком дек. 4540
Новгородский к-т июль 180
август 1917 6 окт. 85 нояб. 120

Псковская губ. Псковский губком 16 окт. 1500 дек. 3300
Псковский к-т 24 апр. 75 29 нояб. 97 (по др.
авг.-сент. 1917 сент. 300 данным 150)

ЦЕНТР РОССИИ
Московское обл. бюро к Февр. рев. 1700
март 1917 24 апр. 23000

26 июля 50000
окт. 70000
нояб.—дек. 70000

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
Московская губ. Московский март 200 6 марта 15000

окружком 12 апр. 3178
17 апр. 4641
24 сент. 8700
окт. 8000
дек. 10000

Московский к-т к Февр. рев. 600 6 марта 20000—23000
март 1917 3 апр. 6000 14 мая 10000

24 апр. св. 7000 нояб. 14000
май 12000
26 июля 15000
10 авг. 15000
3,10 окт. 15000
Окт. рев. 2000

Владимирская губ. Владимирский 17— 18 сент. 9596 нояб. 2729
губком
Владимирский к-т март 60

20 дек. 3914

июнь 1917 26 июля 180
дек. 155

Иваново- июнь св .7000
Кинешемский 26 июля 8000
окружком
Иваново- к Февр. рев. 10 6 марта 5440
Вознесенский к-т 24 апр. 3564 15 сент. 1000
март 1917 4 июня 4000 26 окт. 1250

26 июля 5440
18 сент. ок. 6000
14 окт. 6000
7 дек. 5871

Калужская губ. Калужский губком 16 июля 1300 6 марта 1500
8 окт. 400

Калужский к-т 
май 1917

26 июля 297

Рязанская губ. Рязанский губком 8 окт. св. 800 окт. 5994

Костромская губ. Костромской губком 1—3 окт. 3407 сент. 1200
дек. 2200

Костромской к-т 26 июля 1200
июль—авг. 1917 1 окт. 1300

дек. 1500
Смоленская губ. Смоленский губком 7 окт. св. 900 1 июня 1682

дек. 1450 нояб. не менее 4390
Смоленский к-т 12 марта 15 дек. 198 чл.,
март 1917 июнь 250 222 канд.

26 июля 207
7 дек. 425

Тверская губ. Тверской губком 25 июля 2724
(окружком) 29 сент. 3400

дек. 8796
Тверской к-т март 120—150
март 1917 24 апр. 640

26 июля 800
7 дек. 1000

Тульская губ. Тульский губком нояб. 3127
Тульский к-т 27 мая 120 дек. 629
май 1917 26 июня 500

26 июля 1000
окт. 1500

Ярославская губ. Ярославский губком окт. св. 700 янв.— февр. 2000
7 дек. 1500 19 авг. 1300

Ярославский к-т май о к .100
май 1917

22 июня 250
22 июля 350
18,26 окт. 450
7 дек. 1000



Продолжение табл.

Название губернии или 
области

Партийный орган, 
начало легальной

Число большевиков

деятельности 1917 1918

ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЁМНЫЙ РАЙОН

Воронежская губ. Воронежский губком 6—8 окт. 1490 6 марта 5000
нояб. 2800 28 дек. 3620

Воронежский к-т 14 июня 900
май 1917 26 июля 1237

сент. 1378
7 дек. 1500— 1600

Курская губ. Курский губком 8 окт. св. 400 нояб. 12576
Курский к-т 1 окт. 36 14 сент. 500
окт. 1917 нояб. 200 нояб. 750

Орловская губ. Орловское губ. бюро 
(губком)

25 сент. 2600 5 авг. 5000

Орловский к-т май 22
май 1917 июль 70

7 дек. 160
Пензенская губ. 6 марта 1000

авг. 3642 чл.
нояб. не менее 

10411 чл.
Пензенский к-т 
май 1917

24 апр. 10 нояб. 300

Тамбовская губ. Тамбовский губком 1 окт. 1109 1 авг. 2700
Тамбовский к-т 
сент.1917

21 сент. 60

СЕВЕР

Архангельская губ Архангельский к-т 24 апр. 80 1918 1000
май 1917 26 июля 100 1 марта 191

1 авг. 600
Вологодская губ. Вологодский губком дек. 1223 1 дек. 3000

Вологодский к-т дек. 342 9 авг. 400—450
ноябрь 1917 нояб. 800

Вятская губ. Вятский губком 2—4 окт. 2000 6 марта 3500
окт. 2005
дек. ок. 4000

Вятский к-т 31 мая 10 нояб. 330
май 1917 июль 60 дек. 679

2 окт. 71
1917 250—300

Олонецкая губ. Петрозаводский 29 июля 400
окружком 6 авг. 2000

1 дек. 4500
ПОВОЛЖЬЕ

Астраханская губ. Астраханский к-т 
авг. 1917

7 июня 100 нояб. 400—500

Казанская губ. Казанский губком лето 1000
нояб. 5000

Казанский к-т 24 апр. 400 нояб. св. 1000
март 1917 16 июня 700

26 июля 650
Нижегородская губ. Нижегородский 30 сент. 2900 6 марта 6128

губком 16 дек. 3130 1 окт. 6207
Нижегородский
окружком

июнь 1300

Нижегородский к-т июнь 23
май 1917 сент. 120

дек. 150
Канавинский к-т март 60 14 сент. 600
май 1917 24 апр. 500—600 1 окт. 800

21 мая 1100
26 июля 1500
30 сент. 1300
7 дек. 1111

Сормовский к-т март 136 6 марта 1200
май 1917 21 мая св. 2000

26 июля 600—700
30 сент. 600
7 дек. 1000

Самарская губ. Самарский губком окт. ок. 5000 6 марта 6000—7000
дек. 7000

Самарский к-т 28 марта 600
март 1917 24 апр. 2700—2800

26 июля ок. 4000
16 авг. св. 4000

Саратовская губ. Саратовский губком ноябрь не менее 
13164

2 дек. 5643
Саратовский к-т март 60 март 3000
март 1917 24 апр. 1600 нояб. 2000

15 мая 2500 2 дек. 2250
26 июля 3000

(по протоко
лам 6-го съез
д а-3 2 0 0 )

нояб. 5000
Симбирская губ. Симбирский губком 9 окт. ок. 600 ноябрь не менее

2413
6 дек. 3842

гос., сов., воен., хоз., профсоюзную 
работу, притоком значит, числа новых 
членов, не прошедших школы подполья, 
приходом выходцев из разлагавшихся 
мелкобурж. партий. В связи с этим вес
ной 1918 ЦК партии наметил меры по 
укреплению парт, орг-ций, усилению 
парт, дисциплины. В большинстве парт, 
орг-ций вводилось предварит, испытание 
вступающих в партию: канд. стаж или 
пребывание в группах сочувствующих. 
Лица, вступившие в партию после Окт. 
1917, ограничивались в правах: избирать 
дел. на 7-й (Экстренный) съезд РКП(б), 
давать рекомендации вступающим в 
партию, быть избранными в руководя
щие органы местных орг-ций. В 1918 — 
нач. 1919 происходила перестройка сети 
парт, орг-ций в соответствии с адм.-терр. 
делением страны, повсеместно утвержда
ются губ. орг-ции, создаются уездные и 
волостные орг-ции РКП(б). По решению 
ЦК партии ликвидируются обл. парт, 
объединения. Возникают первые ком
партии советских республик, военно
пленные и политэмигранты образуют 
иностранные группы РКП(б), которые 
основывают Федерацию иностранных 
групп РКП(б). Таблица, составленная 
на основе выявленных док-тов, раскры
вает с неисчерпывающей полнотой 
процесс роста парт, рядов в ходе револю
ции.
ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЁНЦИИ БОЛЬ- 
ШЕВИКбВ в 1 9 1 7, высшие органы обл., 
губ., гор., воен., районных и уезд- 
дных орг-ций РСДРП(б), работа к-рых 
была подчинена задачам подготовки и 
проведения соц. революции. Играли 
большую роль в ходе партийного строи
тельства, в организац. оформлении 
обл., гор., воен. и районных парт, орг- 
ций. П. к. б. определяли р-ны деятельно
сти орг-ций, избирали парт, к-ты, заслу
шивали их отчёты, принимали решения 
по важнейшим вопросам революции.

Первые легальные большевист. 
П. к. б. после Февр. революции 1917 
проходили в марте—апр. в Петрограде, 
Москве, Киеве, Екатеринбурге, Красно
ярске, Ревеле, Самаре, Харькове и др. 
Нек-рые П. к. б. проходили до приезда 
В. И. Ленина из эмиграции, другие — в 
ходе общепарт. дискуссии по Апрельским 
тезисам В. И. Ленина. Внимание П. к. б 
было сосредоточено на поисках решений 
вопросов, связанных с развитием рево
люции после свержения царизма. Они 
проходили в чрезвычайно сложной 
обстановке двоевластия. К тому же Рус
ское бюро ЦК РСДРП и газ. «Правда» до 
приезда Ленина не нашли еще правиль
ных решений по актуальным вопросам 
революции: об отношении к Врем, пр-ву, 
о путях достижения мира и т. д. Выра
ботка новых тактич. установок шла как в 
руководящих органах партии, так и в 
местных парт, орг-циях. Но в марте — 
нач. апр. 1917 парт, к-ты и П. к. б. ори
ентировались гл. обр. на тактику партии 
в Революции 1905—07, вели линию на 
углубление и развитие бурж.-демокра- 
тич. революции. Положение изменилось 
после приезда Ленина и опубликования 
Апр. тезисов. Обл., гор., районные парт, 
орг-ции, вновь проанализировав обета-
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новку, выносили решения в поддержку 
ленинского курса на соц. революцию.

1-я Сев.-Балт. конференция РСДРП(б) 
[представляла ок. 2000 чл. партии; 16—17 
(29—-30) апр. 1917], обсудив тезисы Лени
на, приняла их «...как точно основанные 
на научном социализме...» и приветство
вала «...товарища Ленина как передового 
борца русского революционного проле
тариата, открыто вступившего на путь 
социальной революции» («КПСС в 
борьбе за победу социалистической рево
люции в период двоевластия. 27 февр.— 
4 июля 1917 г.». Сб. док-тов, 1957, с. 227).

Принципиальные решения в свете 
Апр. тезисов Ленина были приняты на 
Седьмой (Апрельской) Всероссийской 
конференции РСДРП(б).

К сер. июля 1917 в РСДРП(б) было 
проведено 8 обл., 4 губ. (окружных) и св. 
200 гор. парт, конференций. Решения 
Апр. конференции местные орг-ции 
обсуждали на П. к. б., общих парт, 
собраниях, заседаниях к-тов. Большое 
влияние эти решения оказали на объеди
нённые организации РСДРП, в к-рых 
происходил процесс отмежевания боль
шевиков от меньшевиков. Собрание 
тифлисских большевиков, «обсудив резо
люции конференции, единогласно при
няло их к руководству для всей своей 
деятельности» [«Кавказский рабочий», 
№ 67, 6(19) июня 1917] и решило выйти 
из объединённой с.-д. орг-ции. Так же 
поступили делегаты П. к. б. и участники 
парт, собраний Минска, Красноярска, 
Баку, Н. Новгорода, Калуги, Владимира, 
Воронежа, Одессы, Перми, Царицына, 
Ярославля и др.

Накануне 6-го съезда РСДРП(б) состо
ялось св. 20 обл., губ., гор. и окр. П. к. б. 
(Петрограда, Москвы, Баку, Екатерин
бурга, Екатеринослава, Киева, Калуги, 
Гельсингфорса, Твери, Ростова-на-Дону, 
Самары, Саратова, Тифлиса, Перми и 
др.), а также были проведены общие 
парт, собрания. Они обсуждали вопросы 
о текущем моменте, об организации и 
агитации, выбирали дел. на 6-й съезд, 
чл. парт, к-тов. Особенно крупные 
орг-ции представляли конференции:
2-я Петрогр. общегор. (32 тыс. чел.),
2-я Моек, областная (св. 40 тыс.), 
2-я Уральская (25 тыс.), Донбасса 
(16 тыс.), С.-д. Латвии (ок. 8 тыс.), Юго- 
Зап. края (св. 7 тыс.).

П. к. б. показали, что после Июльских 
дней большевики сохранили влияние на 
массы, стойко выдержали напор контр
революции. Делегаты П. к. б. гневно 
выступили против клеветы буржуазии, 
партий меньшевиков и правых эсеров на 
большевист. партию и её вождя Ленина. 
Резолюции П. к. б., как и др. док-ты 
парт, орг-ций, свидетельствовали о том, 
что партия была единодушна в оценке 
Июльских событий как поворотного 
пункта в развитии революции. В новых 
условиях, как записала в своём решении 
Моек. обл. конференция [21—24 июля 
(3—6 авг.)], «Партия должна взять на 
себя роль передового борца с контррево
люцией, давать энергичный отпор 
каждому покушению контрреволюции на 
завоеванные свободы и явочным поряд
ком утвержденные права; повести широ-

Продолжение табл

Название губернии или Партийный орган, Число большевиков
области начало легальной 

деятельности 1917 1918
Симбирский к-т сент. 30 март 60
сент.1917 ноябрь 150

ПРИБАЛТИКА
ЦКСДЛК 19 апр. 6000 нояб. 900
март 1917 июль 13000 

6323 
(совм. с

латыш, группа
ми в России)

23 сент. 3250
10 окт. 3926
14 дек. 3745

Эстляндская губ. Северо-Балтийский к-т Февр. рев. 100 10 окт. 400 чл.,
март 1917 16 апр. св. 2000 800 соч.

11 мая 4000 (в подпольной
19 июня 5000 орг-ции
26 июля 6500 Эстонии)
16 авг. 7000

Ревельский к-т 25 марта 510
март 1917 19 апр. 1300

24 апр. 1600
(по протоко
л ам ?^  конф. 
РСДРП(б) —

1200)
11 мая 2600
26 июля 2960
13 авг. 3182

Лифляндская губ. Рижский к-т к Февр. рев. 200 февр. 760
март 1917 март 300

24 апр. 1950
апр. 1200
май 2869
июль 4000
авг. 3000
25 нояб. 700

БЕЛОРУССИЯ
Северо-Западный 15 сент. 9190* 30 дек. 17771
обл. к-т 5 окт. 56446

23 дек. ок. 60000
Витебская губ. Витебский губком 1 окт. 3000 нояб. не менее

3181
Витебский к-т июль 150, нояб. 302
сент. 1917 с латыш, груп

пами 400
Минская губ. Минский к-т 26 июля 660

июнь 1917 15 сент. 1200

Могилёвская губ. Могилёвский губком нояб. не менее
2534

Могилёвский к-т 
ноябрь 1917

18 нояб. 475 1 июня 326

Полесский к-т 27 апр. 145
апрель 1917 15 мая 400

26 июля 427
сент. 820

УКРАИНА
Областной к-т 10 июля 7297
Юго-Западного края 16 сент. 8000

Здек. 18000
Областной к-т 26 июля 16000
Донецко-Криворож- 1 окт. св .22000
ского бассейна окт. 30000

Волынская губ. окт. 313
Екатеринославская губ. Екатеринославский

губком
1—2 окт. 22000

Екатеринославский к-т 5 марта 344
март 1917 март 400

24 апр. 1500
3 мая 2000
26 июля 
29 сент..

3500

19 окт. 3500
нояб.—дек. 4000

Киевская губ. дек. 6000 сент. 830
Киевский к-т март 200 март 655
март 1917 24 апр. 1900

26 июля 4000
нояб. 5000

Подольская губ. дек. не менее 1950 12 сент. 300
Винницкий к-т 15 апр. 12
апрель 1917 15 мая 400

нояб.—дек. 500
Полтавская губ. Полтавское губ. бюро нояб. 2700 июль 717

{пред, на 1-м
съезде
КП(б)У]

окт. 511
Полтавский к-т нач. окт. 90

Харьковская губ. окт. 1917 нояб.—дек. 
Зокт.

600
св .2500 окт. 3000

В т. ч. 2058 сочувствующих.
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Продолжение табл.

Название губернии или 
области

Партийный орган, 
начало легальной

Число большевиков

деятельности 1917 1918

Харьковский к-т 24 апр. 1200 янв. 3000
26 июля 2400 6 марта 4000
26 авг. 2400 окт. 300
17 сент. св. 2400

Херсонская губ. Херсонский губком 26 сент. 4700
нояб. 6100 (в 4 

городах)
Херсонский к-т май 50
сент. 1917 2 окт. 120
Одесский к-т 3 июня 50 17 окт. 800
июнь 1917 26 июля 1600—1700 

(по протоко
лам 6-го съез
д а-2 0 0 0 )

нояб.—дек. 4000
Черниговская губ. ко н .1917 5100

(в 8 городах)
Черниговский к-т 15 мая 150
май 1917 нояб.—дек. 300

КРЫМ
Таврическая губ. Таврический губком 23 нояб. 1871

Симферопольский к-т сент. 25—30 2февр. 100
июнь 1917 окт. 112

нояб. 180
22 нояб. 200

МОЛДАВИЯ
Бессарабская губ. Кишинёвская орг-ция 7 дек. 160

дек. 1917

КАВКАЗСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ
(руководил парт, орг-циями Сев. Кавказа и Закавказья)

2—7 окт. 8636

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Кубанская обл. март—июль св. 4000

Екатеринодарский к-т 24 апр. 200 март 1000
март 1917 26 июля 782

Область войска Донского Донское окружное бюро 3 окт. 6851
Ростово-Нахичеван- 25 марта 170
ский к-т 27 апр. 308
март 1917 26 мая 613

13 июня 850
22 июля 1000
1 окт. 1100
30 окт. 1100

Ставропольская губ. Ставропольский к-т 13сент. 56
2 нояб. 200

Терская обл. Грозненский к-т 21 апр. 600
март 1917 11 мая 1300

26 июля 2000
(по протоко
лам 6-го съез
да— 1800)

Черноморская губ. Новороссийский к-т 
март 1917

окт.—нояб. 400 март 600

ЗАКАВКАЗЬЕ
Бакинская губ. Бакинский к-т 26 июля 2000

июнь 1917 2 окт. 2200
Батумская обл. Батумский к-т 

окт. 1917
окт. 1500

Кутаисская губ. Кутаисский к-т 
сент.1917

5 сент. 60

Тифлисская губ. Тифлисский к-т 24 апр. 500
май—июнь 1917 5 июля 2075

26 июля 2675
14 окт. 2111

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

ЦК Компартии 
Туркестана

17—25 июня 1500

Самаркандская обл. Самаркандская
организация

17 июня 500

Сырдарьинская обл. Ташкентская 17 июня 250
организация 
сент. 1917

УРАЛ

Уральский областной 24 апр. ок. 16000 25 апр. 30278
к-т 26 июля 25000

окт. 34300
Оренбургская губ. Оренбургское 

окр. бюро
26 сент. 2833

Оренбургский к-т 26 сент. 260
сент.1917 1 окт. 500

Пермская губ. 10—12 окт. 22000
Пермский окр. к-т 9—12 окт. 6670

кую агитацию за основные революцион
ные требования; отстаивать все создан
ные в мирный период революции массо
вые организации (Советы, фабрично
заводские комитеты, армейские комите
ты, крестьянские комитеты и т. п.), 
добиваясь превращения их при наличии 
массового подъема в революционные 
центры, сосредоточивающие всю власть 
в руках рабочих, солдат и крестьян» 
(«КПСС в борьбе за победу Великой 
Окт. соц. революции. 5 июля — 5 ноября 
1917 г.». Сб. док-тов, 1957, с. 250).

Решающий вклад в дело выработки 
новой политич. линии внёс Ленин: 
тезисы «Политическое положение», 
статьи «К лозунгам», «Уроки револю
ции» и др. Ленинскую линию всесторонне 
обсудил и принял Шестой съезд 
РСДРП(б) (июль—авг. 1917), взявший 
курс на вооруж. восстание. После съезда 
партия развернула работу по подготовке 
масс к новому этапу революции. Этот 
этап начался после разгрома корнилов
щины и обострения общенац. кризиса. В 
середине сент. Ленин обосновал необхо
димость постановки на очередь дня 
вооруж. восстания и призвал партию к 
его военно-технич. подготовке. Боль
шую роль в выполнении этой задачи 
сыграли предоктябрьские П. к. б. Всего 
за это время прошло ок. 100 П. к. б. 
Одним из осн. вопросов, обсуждавшихся 
на них, являлся текущий момент. С 
докладами на П. к. б. выступали члены 
ЦК РСДРП(б) Ф. А. Артём (Сергеев), 
М. С. Урицкий, С. Г. Шаумян, парт, 
работники В. В. Куйбышев, А. Ф. Мяс
ников, С. М. Нахимсон, В. А. Антонов- 
Овсеенко, С. М. Цвиллинг и др. Доклады 
представителей уездных, районных, 
окружных и губ. к-тов, заслушанные 
почти на всех П. к. б., дали богатейший 
материал для суждения о росте больше- 
вист. влияния в массах, о вооруж. силах 
революции, об укреплении парт, орг- 
ций. П.к.б. обсудили вопросы подго
товки парт, орг-ций, рабочих, солдат и 
беднейших крестьян к революции. Важ
ное место в повестке дня П. к. б. зани
мали вопросы о перевыборах Советов и 
их деятельности, о вооружении рабочих и 
Кр. Гвардии, о работе воен. орг-ций 
партии, вопросы организаторской и вну- 
трипарт. работы.

Партия придавала большое значение 
усилению Кр. Гвардии и укреплению 
воен. орг-ций. Состоялись П. к. б. воен
ных организаций РСДРП(б) в Финлян
дии, на Сев., Юго-Зап. и Кавк. фронтах. 
П. к. большевиков Прибалтики, Украи
ны, Закавказья и др. нац. р-нов страны 
особое внимание уделяли нац. вопросу и 
сплочению рев.-демократич. сил нацио
нально-освободительного движения. 
Кавк. краевой съезд РСДРП(б) потребо
вал автономии Кавказа и широкого мест
ного самоуправления, но высказался про
тив отделения Кавказа от России. Деле
гаты нек-рых П. к. б. — Петрогр., 
Пермской, Сев.-Зап., Ярославской и 
др. — обсудили вопрос о пересмотре 
парт. Программы РКП(б). В связи с на
чавшейся кампанией по выборам в Учре
дит. собрание губ. П. к. б., исходя из ре
шений 6-го съезда и указаний ЦК



РСДРП(б), намечали меры по развёрты
ванию агитац. и организаторской работы 
в массах, а также выдвигали кандидатов 
от РСДРП(б) в Учредит, собрание.

Предокт. П. к. б. создали ряд новых 
обл., губ. и окр. opr-ций. К Октябрю в 
партии имелись обл. и краевые, фронто
вые, десятки губ. и сотни гор. и район
ных парт, орг-ций, насчитывалось ок. 
350 тыс. чл. Широкая сеть парт, орг-ций 
обеспечивала связь ЦК РСДРП(б) со 
всеми р-нами страны, с самыми широ
кими массами трудящихся.

П. к. б., собрания, заседания парт, 
к-тов в сент.—окт. явились важным эта
пом развития партии большевиков. 
П. к. б. укрепили партию организацион
но, провели подсчёт сил на местах и по 
всей стране; они помогли всесторонне 
подойти к оценке политич. ситуации, 
более основательно продумать общие 
для всей партии лозунги, а затем приме
нить их к конкретным условиям различ
ных р-нов страны. Активная внутрипарт. 
работа обеспечила воспитание десятков 
тысяч новых чл. партии, их включение в 
непосредств. работу по подготовке соц. 
революции.
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Краткая хроника 
партийных конференций 1917

9(22) апр. — Самарская общегор. 
П. к. б. Избран врем. губ. к-тРСДРП(б).

10—13 (23—26) апр. — Районное сове
щание большевиков-правдистов в Крас
ноярске. Избрано Сиб. районное бюро 
ЦК РСДРП(б).

14—22 апр. (27 апр.—5 мая) — 1-я
Петрогр. общегор. П. к. б. Доклад 
В. И. Ленина.

14—  15 (27—28) апр. — 1-я Уральская 
обл. П. к. б. в Екатеринбурге. Избран 
Уральский обл. к-т РСДРП(б).

15—  17 (28—30) апр. — Окр. совещание 
РСДРП(б) в Киеве. Избран окр. к-т 
РСДРП(б).

16—  17 (29—30) апр. — 1-я Сев.-Балт. 
обл. П. к. б. Одобрила Апр. тезисы 
В. И. Ленина и приняла Устав обл. парт, 
орг-ции. Избран Сев.-Балт. обл. к-т 
РСДРП(б).

17 (30) апр. — 1-я Моек. окр. П. к. б. 
Избран Моек. окр. парт. к-т.

19 апр. (2 мая) — 21 апр. (4 мая) — 1-я 
Моек. обл. П. к. б. Приняты резолюции 
о войне и об отношении к Врем, пр-ву. 
Избрано Моек. обл. бюро РСДРП(б) 
(МОБ).

24—29 апр. (7—12 мая) — 7-я (Апр.) 
Всерос. конференция РСДРП(б). При
няла ленинский курс на соц. революцию.

21 мая (3 июня) — Киевская общегор. 
П. к. б. Осудила лидеров меньшевиков и 
эсеров, вошедших в состав коалиц. Врем, 
пр-ва.

24 мая (6 июня) — Совещание больше
виков Н. Новгорода решило порвать с 
оборонцами и избрало окр. к-т 
РСДРП(б).

27—28 мая (9— 10 июня) — 2 (15) июня
— Пермская общегор. П. к. б. Одоб
рены решения Апр. парт, конференции.

14—15(27—28) июня — 1-я окружная 
П. к. б. Иваново-Кинешемского р-на.

Продолжение табл.

Название губернии или 
области

Партийный орган, 
начало легальной 
деятельности

Число большевиков

1918

Уфимская губ.

Акмолинская обл. 

Алтайская губ.

Енисейская губ.

Тобольская губ. 
Томская губ.

Приморская губ.

Пермский к-т 27 мая 2350
май 1917 26 июля 2600

1 окт. 2410
9 окт. 600

Екатеринбургский к-т март 40 6 марта 1600
март 1917 15 апр. 1450

24 апр. 1700
26 июля 2800
7 окт. 3000

Уфимский губком 25 мая 3058 14 апр. 10545
21 июля 3020
4—5 окт. ок. 4200

Уфимский к-т 
окт. 1917

5 окт. 700 янв.—июнь 1100

СИБИРЬ
Сибирское районное 24 апр. 2000
бюро ЦК РСДРП(б) 26 июля 4500
(с июля — Красноярское 6 авг. 5000
районное бюро, 
с авг. — Средне
сибирское обл. бюро) 
Омский к-т 12 окт. 250
сент. 1917 дек. 1500
Алтайский губком 2 окт. св. 200
Барнаульский к-т июнь 15
июнь 1917 авг. 40

окт. 130
дек. 300
июль св. 3600 июнь—авг. 4000

Красноярский к-т 16 июля 2500 июль 2000
июнь 1917 
Тобольский к-т 
Томский губком 8 сент. 2500

апр. 70

Томский к-т 
сент. 1917

сент. 250

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Дальневосточное 
краевое бюро

5 сент. 4700

Владивостокский к-т март 10—20 26 апр. 582
сент. 1917 сент. 200

Автор таблицы В . В . А н и к е е в

1917

Одобрила резолюции Апр. конференции 
РСДРП(б).

16(29) июня — Харьковская общегор. 
П. к. б.

16—23 нюня (29 июня— 6 июля) — Все
российская конференция фронтовых и 
тыловых военных организаций 
РСДРП(6). С докладами по текущему 
моменту и агр. вопросу выступил В. И. 
Ленин.

25 июня (8 июля) — Бакин, гор. 
П. к. б. Исключила из орг-ции меньше
виков, призвала меньшевиков-интерна- 
ционалистов порвать с оборонцами и 
вступить в болыневист. орг-цию.

1—3 (14—16) июля и 16—20 июля 
(29 июля — 2 авг.) — 2-я Петрогр. обще
гор. П. к. б. Обсудила вопросы тактики 
в Июльские дни и после Июльских собы
тий.

9—10 (22—23) июля — Моек. окр. 
П. к. б.

9(22) июля — 19 июля (1 авг.) — 5-й
съезд С.-д. Латыш, края в Риге. Принято 
решение, подтвердившее фактич. вступ
ление СДЛК в болыневист. партию. 
Переим. СДЛК в С.-д-тию Латвии.

10—13(23—26) июля — Обл. П. к. б. 
Юго-Зап. края в Киеве. Избран обл. 
парт. к-т.

13—  16 (26—29) июля — Обл. П. к. б. 
Донецко-Криворожского бассейна в Ека- 
теринославе. Созд. обл. к-т партии с 
центром в Харькове.

14—  18(27—31) июля — 2-я Уральская 
обл. П. к. б. в Екатеринбурге.

16(29) июля — 1-я губ. П. к. б. в Калу
ге. Принято решение об образовании 
губ. парт. бюро.

16—19 июля (29 июля— 1 авг.) — Сред- 
несиб. районная П. к. б. в Красноярске. 
Избрано Красноярское районное бюро 
РСДРП(б).

19 июля (1 авг.) — Бакин, общегор. 
П. к. б. Избраны дел. на 6-й съезд 
РСДРП(б).

21—24 июля (3—6 авг.) — Моек. обл. 
П. к. б. Приняты резолюции протеста 
против травли В. И. Ленина и большеви
ков бурж. печатью и о текущем моменте.

24 июля (6 авг.) — Екатеринбургская 
общегор. П. к. б. Единогласно избрала 
В. И. Ленина дел 6-го съезда РСДРП(б).

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

К моменту выхода из подполья ^  около 24 тыс.
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26 июля—3 авг. (8— 16 авг.) — 6-й

съезд РСДРП(б). Принял курс на 
вооруж. восстание. Избрал ЦК во главе с 
В. И. Лениным.

6(19) авг. — Киевская общегор. П. к.
б. Заслушала доклад о 6-м съезде 
РСДРП(б) и одобрила его решения.

6—12(19—25) авг. — Среднесиб. обл. 
П. к. б. в Красноярске. Избрано Средне
сиб. обл. парт, бюро, объединившее 
парт, орг-ции Енисейской, Томской и 
части Иркутской губ.

10(23) авг. — Общегор. П. к. б. Моек, 
орг-ции. Принято решение организовать 
забастовку протеста против Государ
ственного Московского совещания.

10(23) авг. — 1-я Донская окр. П. к. б. 
в Ростове-на-Дону. Образовано Ростов
ское окр. парт. бюро.

13(26) и 16(29) авг. — 2-я П. к. б. Сев.- 
Балт. орг-ции в Ревеле. Сев.-Балт. к-т 
переим. в Эстляндское обл. бюро 
РСДРП(б).

16— 23 авг. (29 авг.— 5 сент.) — Самар
ская общегор. П. к. б. Заслушала доклад 
о 6-м съезде РСДРП(б) и одобрила его 
решения.

17(30) авг. — Общегор. П. к. б. Бакин, 
орг-ции РСДРП(б). Заслушала доклад о 
6-м съезде РСДРП(б) и одобрила его 
решения.

10(23)— 14(27) сент. — Совещание 
большевист. орг-ций Юго-Зап. края в 
Киеве. Принята резолюция о текущем 
моменте.

15— 18 сент. (28 сент.— 1 окт.) —  1-я
Сев.-Зап. обл. П. к. б. в Минске. Избран 
обл. К-т.

17—  18 сент. (30 сент.— 1 окт.) —  Влади
мирская губ. П. к. б. Приняты решения о 
текущем моменте и об организации Кр. 
Гвардии.

20 сент. (3 окт.) — 1-я Казан, губ. 
П. к. б. Избран губ. парт. к-т.

24—25 сент. (7—8 окт.) — Орловская 
губ. П. к. б. в Брянске. Избрано губ. 
парт. бюро.

26 сент. (9 окт.) — Тверская губ. 
П. к. б. Намечен список кандидатов в 
Учредит, собрание.

26—  27 сент. (9— 10 окт.) — Херсонская 
губ. П. к. б. в Одессе. Избран губ. к-т.

Оренбургская губ. П. к. б. Избрано 
окр. парт. бюро.

27— 28 сент. (10—11 окт.) — Пленум 
Моек. обл. бюро РСДРП(б).

28— 30 сент. (11— 13 окт.) — Обл. кон
ференция воен. и рабочих орг-ций 
РСДРП(б) Финляндии в Гельсингфорсе. 
Избрано обл. парт. бюро.

30 сент.—2 окт. (13-—15 окт.) — 1-я 
Нижегородская губ. П. к. б. Приняты 
решения о текущем моменте, Кр. Гвар
дии. Избран губ. парт. к-т.

1(14) окт. — 1-я Петрогр. окр. П. к. б. 
Избран окр. парт. к-т.

Тамбовская губ. П. к. б. в г. Козлове. 
Намечены кандидаты в Учредит, собра
ние.

1—2 (14— 15) окт. Екатеринослав- 
ская губ. П. к. б. Обсудила вопрос о 
вооружении рабочих.

1—3 (14— 16) окт. — 2-я Донская окр. 
П. к. б. в Ростове-на-Дону. Приняты 
решения об организации Кр. Гвардии, о 
выборах в Учредит, собрание.

Витебская губ. П. к. б. Избран губ. 
парт. к-т.

Костромская губ. П. к. б. Заслушала 
доклады о текущем моменте и с мест.

2(15) окт. — 1-я Таврическая губ. 
П. к. б. в Симферополе. Утверждён спи
сок кандидатов в Учредит, собрание и 
избран губ. парт. к-т.

2—3(15—16) окт. — Алтайская губ. 
П. к. б. Избран губ. парт. к-т.

2—4(15—17) окт. — Вятская губ. 
П. к. б. Избрано губ. парт, бюро с место
пребыванием в Глазове.

2—7(15—20) окт. — 1-й 'Кавк. краевой 
съезд РСДРП(б) в Тифлисе. Избран 
Кавк. краевой к-т.

3(16) окт. — Харьковский губ. П. к. б. 
Намечен список кандидатов в Учредит, 
собрание.

4— 5(17—18) окт. — Уфимская губ. 
П. к. б. Утверждён список кандидатов в 
Учредит, собрание.

1- я Ярославская губ. П. к. б.
5— 7 (18—20) окт. — 2-я Чрезвычайная 

Сев.-Зап. обл. П. к. б. в Минске.
2- я Дальневост. краевая П. к. б. во 

Владивостоке. Намечен список кандида
тов в Учредит, собрание. Избрано крае
вое парт. бюро.

6(19) окт. — Новгородская губ. П. к. б.- 
Избран губ. парт. к-т.

6— 7 (19—20) окт. — 1-й Самарский губ. 
парт, съезд. Избран губ. парт. к-т.

6— 8 (19—21) окт. — 1-я Воронежская 
губ. П. к. б. Избран губ. парт. к-т.

7— 11 (20—24) окт. — 3-я общегор. 
Петрогр. П. к. б. Принято решение о 
вооруж. восстании.

8(21) окт. — Рязанская губ. П. к. б. 
Намечен список кандидатов в Учредит, 
собрание.

2-я Калужская губ. П. к. б. Избрано 
губ. парт. бюро.

9(22) окт. — Симбирская губ. П. к. б. 
Намечен список кандидатов в Учредит, 
собрание.

9—12(22—25) окт. — Пермская окр. 
П. к. б. Решения о Кр. Гвардии и выбо
рах в Учредит, собрание.

10(23) окт. — Моек, общегор. П. к. б. 
Солидаризировалась с решением ЦК 
РСДРП(б) от 10(23) окт. о подготовке к 
вооруж. восстанию.

15(28) окт. — 2-я Ярославская губ. 
П. к. б. Присоединилась к решению 
Петрогр. конференции о вооруж. восста
нии.

15(28) окт. — Конференция воен. орг- 
ций РСДРП(б) Сев. фронта. Обсудила 
вопросы о текущем моменте, о выборах в 
Учредит, собрание.

16(29) окт. — Чрезвычайная конферен
ция С.-д-тии Латвии в г. Валке. Наметила 
мероприятия по осуществлению решения 
ЦК РСДРП(б) от 10(23) окт. о вооруж. 
восстании.

Псковская губ. П. к. б. Утверждён 
список кандидатов в Учредит, собрание.

17(30) окт. — Общегор. П. к. б. 
Тифлисской орг-ции. Избрала новый 
состав к-та; утвердила списки кандидатов 
в Учредит, собрание.

23—26 окт. (5—8 нояб.) — Кавк. кон
ференция воен. орг-ций РСДРП(б) в 
Тифлисе. Принят устав воен. орг-ций и

создано Кавк. бюро воен. орг-ций 
РСДРЩб).
ПАРТИЙНЫЙ ЦЕНТР ( В о е н н о 
р е в о л ю ц и о н н ы й  ц е н т р ) ,  
орган для руководства Окт. вооруж. вос
станием. Избран на заседании ЦК 
РСДРП(б) 16(29) окт. 1917 в соста
ве: А. С. Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, 
Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, М. С. 
Урицкий. П. ц. вошёл в П ет р о гр а д ски й  
во енн о -р ево лю ц и о н ны й  к о м и т ет  и 
являлся его руководящим ядром. 
Деятельность П. ц. направлял ЦК 
РСДРП(б) во главе с В. И. Лениным. 
ПАРХОМЕНКО Александр Яковлевич 
(1886— 1921), участник борьбы за Сов. 
власть на Украине, герой Гражд. войны. 
Чл. Ком. партии с 1904. Участник Рево
люции 1905—07. Во время Февр. револю
ции 1917 участвовал в разоружении поли
ции в Москве. В Окт. дни в Луганске чл. 
исполкома Совета и начальник Кр. Гвар
дии. В дек. 1917 — янв. 1918 командир 
красногвард. отряда в боях с калединца- 
ми, гайдамаками. С марта 1918 началь
ник штаба 1-го Луганского соц. отряда 
К. Е. Ворошилова, с мая командир 
отряда и бронепоезда в составе 5-й Укр. 
армии в боях с герм, оккупантами и бело
казаками. С окт. 1918 на др. командных 
должностях в Кр. Армии. С 1920 началь
ник кав. дивизии. Погиб в бою с бандами 
Махно.
ПАСКУЦКИЙ Николай Антонович 
(1894— 1945), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Ср. Азии. Чл. Ком. партии с 
1919 (в 1918 — лев. эсер). После Февр. 
революции 1917 чл. арм. к-та 12-й армии 
Сев. фронта. В 1917— 18 чл., затем пред. 
Теджентского Совета (Закаспийская 
обл.). С окт. 1918 чл., в янв.—апр. 1919 
пред. Военно-политич. штаба, в апр.— 
нояб. пред. РВС Закасп. фронта. В 
последующие годы на гос. работе в Ср. 
Азии и в Москве. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
ПАТРОННЫЙ ПЕТРОГРАДСКИЙ 
ЗАВОД, з-д в Выборгском р-не Петро
града. Оси. в 1869. В янв. 1917 — 8,3 тыс. 
рабочих. Имелась орг-ция РСДРП(б). 
Отряд Кр. Гвардии вместе с отрядом 
Гильзового отдела з-да (1-й Городской 
р-н) в окт. насчитывал ок. 120 бойцов. 
Организатор — И. М. Ляпин (чл. партии 
с апр. 1917). Деп. от з-да в Петросовет 
были избраны Ф. 3. Евсеев (чл. партии с
1904) и П. А. Бабаев (чл. партии с 1904, 
чл. Выборгского райкома). В дни Окт. 
вооруж. восстания з-д выдал Кр. Гвардии 
182 тыс. патронов. Красногвардейцы з-да 
вместе с солдатами М о ско вск о го  р е зе р в
но го  п о лк а  охраняли з-д, склады, р-н. 
ПАУ ТИ-САН (1887 — ум. после 1924), 
участник борьбы за Сов. власть на Сев. 
Кавказе, кит. интернационалист. Род. в 
Шэньяне. В детстве был увезён рус. офи
цером на Кавказ. В нояб. 1917 вступил в 
Кр. Гвардию. Весной 1918 под его 
команд, во Владикавказе сформирован
1-й Владикавк. кит. отряд. Позднее 
командовал кит. батальоном. В 1924 вер
нулся в Китай, вскоре погиб.
ПЁЛЬШЕ Арвид Янович (1899— 1983), 
участник Окт. революции в Петрограде, 
гос. и парт, деятель, дважды Герой Соц. 
Труда (1969, 1979). Чл. Ком. партии с



1915 (в орг-ции 
С.-д-тии Латыш, 
края с 1914).
После Февр. рево
люции 1917 чл.
Петросовета, Ар
хангельского ко
митета партии.
Делегат 6-го 
съезда РСДРП(б).
Участник Окт. 
вооруж. восста
ния. В 1918 сотруд
ник ВЧК в Моск
ве. В 1919 ответств. работник Наркомата 
гос. сооружений Сов. Латвии. С 1919 на 
парт.-политич. и преподават. работе. 
В 1941—59 секр. ЦК, в 1959—66 1-й секр. 
ЦК КП Латвии. С апр. 1966 пред. К-та 
парт, контроля при ЦК КПСС. Чл. 
ЦК КПСС с 1961, чл. Политбюро ЦК с 
1966. Деп. Верх. Совета СССР. 
ПЁНЗЕНСКАЯ ГУБЁРНИЯ и П е н з а  
(П. г. и П.). Уезды: Городищенский, 
Инсарский, Керенский, Краснослобод- 
ский, Мокшанский, Наровчатский, Ниж- 
неломовский, Пензенский, Саранский, 
Чембарский. Пл. 34129 кв. вёрст. Нас.
1940,5 тыс. чел., в т. ч. в городах ок. 
200 тыс. Агр. характер экономики, зна
чит. объём помещ. землевладения. 
1 крест, двор имел в среднем 7,5 дес. зем
ли; св. 60% бедняцких х-в; в 1917 до 36% 
х-в не имели рабочего скота. В П. г. ок. 
100 пром. предприятий с 11 тыс. рабочих, 
в осн. переработка с.-х. сырья; ок. 
10 тыс. ж.-д. рабочих и служащих; в П. 
ок. 2,3 тыс. рабочих. 8 уездов входили в 
Казан. ВО, Керенский и Наровчат
ский — в Моек. ВО. В 1917 в П. размеща
лись 98-й, 99-й, 137-й, 140-й пех. запасные 
полки, Приморский драгунский полк, в 
Саранске — 101-й и 234-й пех. запасные 
полки, в Инсаре — 167-й пех. запасный 
полк, на станции Воейково — 3-й запас
ный конный полк погран. стражи. Всего 
в П. г. до 70 тыс. солдат и офицеров.

В ходе Февр. революции 1917 3—4 
(16—17) марта в П. восставшими солда
тами убит начальник гарнизона, сверг
нута старая власть. 6(19) марта возник 
Совет солд. деп., 10—12(23—25) марта — 
Совет рабочих деп., с 13(26) марта они 
работали вместе. 5(18) марта образован 
Совет рабочих деп., в апр. Совет солд. 
деп. в Саранске [16(29) апр. оба Совета 
объединились]. Затем во всех уездах и 
гарнизонах были созданы Советы и солд. 
к-ты, в к-рых преобладали эсеры и мень
шевики. 4(17) марта в П. образован 
исполнит, обществ, к-т, за ним испол
комы в уездах. Они стали органами 
Врем, пр-ва, во главе их поставлен губко- 
миссар. Двоевластие в П. г. имело свое
образный характер — в П. командование 
создало т. н. гарнизонный воен. к-т, кон
курировавший с Советом солд. деп.; под 
давлением масс органы бурж. власти 
включили в свой состав представителей 
Советов.

Из-за слабости пролет, базы и больше- 
вист. сил рев. движение развивалось в 
осн. стихийно. 20 марта (2 апр.) в П. соз
дана объединённая орг-ция РСДРП, из 
5 чл. к-та один большевик В. В. Кураев. 
На Апр. конференции РСДРП(б) он
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делегат от П. Большевиков в П. было 
мало — солдат И. А. Савчук, прапор
щики В. В. Алфёров, Р. Е. Звягинцев, 
С. О. Савицкий. 13(26) мая они образо
вали болыиевист. к-т, но из объединён
ной орг-ции не вышли. В апр. в гарни
зоне станции Воейково создана единств, 
в П. г. орг-ция РСДРП(б). В Мокшане 
вёл работу большевик И. М. Охлопков 
(уездный комиссар), в Инсаре — 
Н. Романов. Влияние большевиков росло 
гл. обр. среди солдат на почве антивоен. 
настроений (в июле в гарнизоне П. уже 
30—60 большевиков). В апр.—мае на 
многочисл. митингах солдаты требовали 
прекращения войны. В июне отказались 
выступить на фронт 99-й и 140-й полки.

Весной 1917 на мн. предприятиях рабо
чие ввели 8-час. рабочий день, создава
лись профсоюзы (в сент. образован губ. 
Совет профсоюзов). Острота агр. 
вопроса в П. г. обусловила быстрый 
подъём крест, движения, особенно в 
Инсарском, Краснослободском, Саран
ском уу. 1-й съезд крест, деп. П. г. [7— 
10(20—23) апр.] избрал эсеровский Совет 
крест, деп. По требованию масс съезд 
принял решение о передаче всего помещ. 
инвентаря в обществ, пользование. От 
Кураева это стало известно В. И. Лени
ну; аналогичный пункт был внесён в 
резолюцию по агр. вопросу Апр. конфе
ренции РСДРП(б). 2-й губ. крест, съезд 
15(28) мая постановил передать все земли 
в ведение крест, к-тов. Эту резолюцию 
крестьян П. г. Ленин упомянул 22 мая 
(4 июня) в речи на 1-м Всерос. съезде 
крест, деп. 18(31) мая губкомиссар сооб
щал министру земледелия, что против 
крест, движения бессильны убеждения и 
физич. меры.

Несмотря на рост болыиевист. вли
яния, соглашатели сохраняли в П. г. 
господствующие позиции. В июле на 
выборах в гор. думу П. эсеры получили 
34 места, меньшевики 32, большевики 2. 
После Июльских дней развернулась 
травля большевиков. 8(21) июля Совет 
П. призвал к её прекращению; то же 
потребовали солдаты 140-го полка. 5(18) 
июля в П. большевики вышли из объеди
нённой орг-ции РСДРП и образовали 
самостоятельную (пред. А. И. Марьин). 
В авг. орг-ция понесла большие потери 
из-за отъезда ряда работников и от
правки на фронт ок. 70 чл. Совета солд. 
деп. В то же время усилилось сотрудни
чество большевиков с интернационалист
скими элементами мелкобурж. партий. В 
дни борьбы с корниловщиной были соз
даны ревкомы в П., Инсаре, дружина 
рабочих на станции П. Осенью бастовали 
рабочие ряда предприятий в П. На почве 
голода и недовольства политикой Врем, 
пр-ва волнения происходили в П., Крас- 
носл обо деке, Саранске, Инсаре, Керен- 
ске. Крест, волнения (в сент. — 80, в окт. 
— 185) приняли характер восстаний. 
Преобладали захваты и погромы помещ. 
имений, но характерен высокий удель
ный вес антикулацких выступлений 
(в «Союзе зем. собственников» в П. г. — 
св. 10 тыс. помещиков и кулаков).

Победа соц. революции в П. г. затруд
нялась отсутствием орг-ции РСДРП(б) 
(кроме П. и станции Воейково), сохра

А. Я. Пельше

нявшимся господством эсеров и меньше
виков в Советах. 26 окт. (8 нояб.) Совет в 
П. большинством голосов осудил 
вооруж. восстание в Петрограде, призвал 
не допустить выступление большевиков в 
П. и вместе с губ. властями создал «К-т 
спасения родины и революции». Больше
вики вошли в состав «К-та», но вскоре 
вышли, развернув борьбу за перевыборы 
Советов и переход в их руки власти. 
Петрогр. ВРК направил в П. г. группу 
агитаторов, уполномоченным ЦК в П. 
вернулся Кураев. В П. 5(18) нояб. офор
мился постоянный к-т РСДРП(б). На 
ряде предприятий в нояб. созданы 
отряды Кр. Гвардии. По требованию 
большевиков Совет рабочих деп. П. 
30 окт. (12 нояб.) принял решение о пере
выборах, в ходе к-рых избрано в Совет 
24 большевика, 42 меньшевика и 14 эсе
ров. Гл. опорой большевиков П. стал 
гарнизон, особенно солдаты 98-го и 
140-го полков. В ходе перевыборов ком
состава резко ослабела власть контррев. 
офицерства. 6—7 (19—20) дек. переиз
бран Совет солд. деп. П. — в новый 
состав вошли только большевики и им 
сочувствующие. 9(22) дек. избран боль- 
шевист. президиум Совета рабочих и 
солд. деп. (пред. Кураев). Начальником 
гарнизона П. назначен большевик 
Г. О. Макеев. Большевиков поддержи
вали лев. эсеры.

20 дек. 1917 (2 янв. 1918) Совет принял 
решение о взятии власти и ликвидации 
органов бурж. Врем, пр-ва. 21 дек. 1917 
(3 янв. 1918) отряды Кр. Гвардии и сол
даты заняли узловые пункты города.

Значит, роль в установлении Сов. вла
сти в уездах сыграл 4-й губ., крест, съезд 
[27—31 дек. 1917 (9—13 янв. 1918)]. 
410 голосами против 9 съезд принял резо
люцию большевиков и лев. эсеров о 
переходе власти к Советам и о проведе
нии в жизнь ленинского Декрета о земле. 
Победа революции в уездах сдержива
лась слабостью пролет, кадров, малым 
числом большевиков. Сов. власть по
беждала при активной поддержке демо
билизованных солдат — в Нижнем 
Ломове 17(30) дек., Наровчате 23 дек. 
1917 (5 янв. 1918), Керенске 16(29) янв. 
1918, Чембаре и Городище 26 янв. (ст. 
ст.), Инсаре 28 янв. (ст. ст.), Красносло- 
бодске 31 янв. (ст. ст.), Саранске 15 
февр., Мокшане 17 февр. С февр. 1918 в 
П. г. развернулся слом старых гос. орга
нов, создание сов. гос. аппарата. Этот 
процесс был прерван антисов. мятежом 
чехосл. корпуса в кон. мая и захватом П., 
развернувшейся Гражд. войной.
ПЕРВАЯ АРМИЯ рус .  ф р о н т а  1 - й  
ми р .  в о й н ы .  В 1917 действовала на 
Сев. (янв.—июнь, сент.—дек.) и Юго- 
Зап. (июнь—сент.) фронтах. В её состав 
в разное время входили 1-й, 14-й, 15-й, 
21-й, 28-й и 37-й арм. корпуса. Числ. на 
1(14) марта ок. 184 тыс., на 25 окт. 
(7 нояб.) 1917 ок. 240 тыс. чел. Штаб — 
весной 1917 в местечке Глубоком, ле
том — в г. Дубно, осенью — в местечке 
Альтшванненбург. Командующие: А. И. 
Литвинов [янв. — 2(15) апр.], И. 3. 
Одишелидзе [12(25) — 14(27) апр.], М. А. 
Соковнин [22 апр. (5 мая) — 30 июля 
(12 авг.)], Г. М. Ванновский [31 июля
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(13 сент.) — 9(22) сент.], В. В. фон Нот- 
бек [9(22) сент. — нояб. 1917]. До нач. 
апр. 1917 армия находилась на лев. 
фланге Сев. фронта, затем до июля в его 
центре. Задача — во взаимодействии с 
др. армиями фронта прикрыть подступы 
к Петрограду. Летом 1917 находилась на 
Юго-Зап. фронте, осенью — снова в 
центре Сев. фронта.

К нач. Февр. революции 1917 больше- 
вист. группа действовала в 479-м полку 
120-й пех. дивизии 37-го корпуса (М. Я. 
Летунов, Трофимов, П. Ф. Федотов, 
Фролов), имела связи с большевиками 
Риги и Двинска. С сер. марта в частях 
П. а. создаются солд. к-ты. 25 марта 
(7 апр.) в Глубоком собрался 1-й арм. 
съезд (150 солдат, 50 офицеров; пред. 
П. Ф. Федотов), к-рый избрал 8 дел. на 
Всерос. совещание Советов рабочих и 
солд. деп. В апр.—мае под влиянием 
большевиков 479-го полка возникают 
болыневист. ячейки и в др. частях. 21 мая 
(3 июня) командарм сообщал в штаб 
фронта; «Идеи Ленина распространены 
широко в солд. среде... Начальникам не 
верят, наступать войска не хотят». 15— 
31 мая (28 мая — 13 июня) в Валке состо
ялся арм. съезд, на к-рый приехали А. Ф. 
Керенский, чл. исполкома Петрогр. 
Совета эсер А. М. Буйко и меньшевик 
Н. М. Егоров. Против Керенского, аги
тировавшего за наступление, выступили 
большевики Федотов и А. Войтов. Съезд 
избрал соглашат. арм. к-т. В сент., после 
воссоздания П. а. на Сев. фронте нача
лось переизбрание низовых солд. к-тов, 
показавшее рост влияния большевиков. 
В нач. окт. большинство солдат П. а. 
отказались выполнять приказ о наступле
нии, а затем воспрепятствовали расфор
мированию частей.

Подготовка к взятию власти проходила 
в армии под рук. дивизионных болыне- 
вист. орг-ций [арм. орг-ция РСДРП(б) 
создана после Октября], наиболее силь
ных в 22-й и 24-й дивизиях 1-го корпуса и 
60-й дивизии 28-го корпуса. Когда в 
Петрограде началось вооруж. восстание, 
командование армии сообщило в штаб 
фронта, что ввиду большевизации войск 
не сможет их послать для защиты Врем, 
пр-ва; арм. к-т вынес решение о призна
нии власти Петрогр. Совета, но отказал в 
вооруж. поддержке. 2-й арм. съезд 
[Альтшванненбург, 30 окт. — 5 нояб. 
(12—18 нояб.), 134 большевика и им 
сочувствующих, 112 лев. эсеров, 20 мень- 
шевиков-интернационалистов и др.] осу
дил Керенского за борьбу против Сов. 
власти и направил к нему делегацию с 
требованием немедленно сложить ору
жие. Однако меньшевики и эсеры прота
щили резолюцию о создании «О д н о р о д 
ного  со ц и а ли ст и ческо го  п р а ви т е ль 
ства». 3-й арм. съезд, собравшийся 
14(27) нояб., полностью поддержал 
власть Советов. В арм. к-т из 60 чл. 
вошло 35 большевиков, 19 эсеров и 
6 меньшевиков (пред. Войтов). Съезд 
потребовал переизбрания к-тов, еще не 
признавших Сов. власти. Были переиз
браны и приняли болыневист. резолюции 
к-ты 28-го и 1-го корпусов, а также к-ты 
входивших в их состав дивизий. Только 
к-т 21-го корпуса находился в руках эсе

ров до сер. дек., когда он был распущен 
командованием Сев. фронта. На выборах 
в Учредит, собрание в П. а. 46,4% солдат 
и офицеров голосовало за большевиков, 
36,1% — за эсеров, 14,2% — за национа- 
листич. партии, 1,4% — за меньшевиков, 
0,9% — за кадетов. В марте 1918 П. а. 
была расформирована.
ПЁРВАЯ ЗАПАСНАЯ АРТИЛЛЕРИЙ
СКАЯ б р и г Ад а . в  1917 дислоцирова
лась в Москве, на Ходынском поле (Ни
колаевские казармы). Числ. в нач. 
1917 — 22 тыс., в окт. — св. 11 тыс. сол
дат (2 дивизиона, 6 батарей). 1(14) марта 
1917 бригада перешла на сторону вос
ставшего народа, что способствовало 
успеху революции в Москве. Высокий 
процент офицеров и вольноопределя
ющихся затруднял большевизацию бри
гады. Ячейка РСДРП(б) оформилась к 
лету (организатор Я. Л. Давидовский). В 
Моек. Совет солд. деп. от бригады вхо
дили большевики прапорщики М. М. 
Исаев, И. Левин, К. Матюхов, В. С. Оси
пов, Н. Н. Чебышев и др. 12(25) авг. 
бригада отказалась охранять Государ
ственное Московское совещание 1917. 
Две батареи вошли в состав подготовляв
шейся в кон. авг. в Москве воен. экспеди
ции против Ставки Корнилова. В окт. 
бригада отказалась подчиниться приказу 
о расформировании и потребовала от 
Врем, пр-ва передачи власти Советам. 
25 окт. (7 нояб.) были переизбраны солд. 
к-ты и избран ВРК из одних большевиков 
(Исаев — пред., Осипов, А. Израилев, 
Гливинский). Представлял бригаду в 
Моек. ВРК Давидовский. Большинство 
офицеров перешло на сторону контрре
волюции. Утром 28 окт. (10 нояб.) по 
вызову Моек. ВРК 5-я батарея с боем 
прошла к зданию Совета на Скобелев- 
ской (ныне Советской) пл. Это подняло 
моральный дух восставших. Артиллери
сты вели огонь по «Н ационалю », «М е
т р о п о лю » , Госбанку и др. укреплённым 
объектам контррев. войск. В боях 
погибло неск. солдат. На выборах в 
Учредит, собрание в нояб. 1917 ок. 90% 
солдат голосовало за большевиков. 
Бригада стала основой арт. формирова
ний Кр. Армии в Москве.
ПЁРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 19 14 — 
19 18, захватнич. империалистич. 
война между двумя группами держав: 
А н т а н т о й  и Ч ет верны м  сою зом . Ини
циатором развязывания П. м. в. была 
Германия. Империалисты стремились к 
переделу уже поделённого мира в целях 
упрочения своего господства и угнетения 
народов. По характеристике В. И. Лени
на, «Борьба за рынки и грабеж чужих 
стран, стремление пресечь революцион
ное движение пролетариата и демокра
тии внутри стран, стремление одурачить, 
разъединить и перебить пролетариев 
всех стран, натравив наемных рабов 
одной нации против наемных рабов дру
гой на пользу буржуазии — таково един
ственное реальное содержание и значе
ние войны» (ПСС, т. 26, с. 1).

Рос. буржуазия и помещики востор
женно встретили войну, к-рая сулила им 
захват новых рынков и прибыль от воен. 
заказов. Шовинистич. угар захватил 
бурж. интеллигенцию, мелкобурж. обы

вателя, часть крестьян и нек-рые слои 
рабочих. Лишь сознательная часть рабо
чих с самого начала выступила против 
войны. Все политич. партии, кроме боль
шевистской, выступили за войну. Мень
шевики в Гос. думе вначале отказались 
вотировать воен. бюджет, но вскоре 
большинство их превратилось в социал- 
шовинистов.

Единств, партией, последовательно 
выступавшей против войны, была партия 
большевиков во главе с В. И. Лениным. 
Уже в авг. 1914 Ленин написал тезисы 
«Задачи революционной социал-демо
кратии в европейской войне», составив
шие основу Манифеста ЦК большевиков 
«Война и российская социал-демокра
тия». В манифесте выдвигался лозунг 
«превращ ения во й н ы  и м п ер и а ли ст и чес
ко й  в  во й н у  граж данскую». Были опреде
лены практич. задачи: полный отказ от 
поддержки пр-ва, создание нелегальных 
парт, орг-ций на фронте и в тылу, пропа
ганда клас. борьбы, организация рев. 
выступлений, бра т а ни я  на фронте. 
Лозунг поражения «своего» пр-ва, общий 
для революционеров всех воюющих 
стран, сочетал в себе принципы пролет, 
интернационализма и патриотизма. 
Большевики развернули работу в труд
ных условиях воен. времени (разгром 
рабочей печати, репрессии, ослабление 
междунар. связей). За границей они во 
главе с Лениным стремились объединить 
интернац. элементы различных соц. 
партий. В России, несмотря на полицей
ские преследования, действовали под
польные болыневист. орг-ции в Петро
граде, Москве, Твери, Туле, Киеве, 
Харькове, Екатеринославе, Самаре, 
Саратове и др. Руководящую роль играли 
Петерб. к-т и Рус. бюро ЦК. При ПК 
существовала воен. орг-ция, установив
шая связи с орг-циями в частях гарнизона 
и флота. Успешная работа велась в Д е й 
ст вую щ ей  арм ии и ф ло т е.

Уже в кон. 1914 выявился острый недо
статок вооружения и боеприпасов в рус. 
армии, явившийся одной из причин её 
поражения в 1915, когда были оставлены 
Польша, часть Литвы, Белоруссии и 
Украины. Пром-сть не могла обеспечить 
фронт всем необходимым, несмотря на 
рост воен. произ-ва, к-рый происходил на 
фоне развала нар. х-ва, не выдерживав
шего напряжения воен. времени. Война 
подорвала э к о н о м и к у  России.

Хоз. разруха, вызванная войной, вме
сте с поражениями на фронте вела к 
быстро нараставшей дискредитации вла
сти, терявшей поддержку своей оси. 
опоры — армии. В первые месяцы войны 
наибольшие потери понесла кадровая 
часть армии, воспитанная в монархии, 
духе. До мая 1917 в армию были приз
ваны миллионы крестьян и рабочих. 
Массовая мобилизация в армию привела 
к тому, что на практике стал осу
ществляться лозунг о вооружении наро
да. Существенно изменился и состав офи
церского корпуса. Ленин писал, что 
поражения первых лет войны «...истре
били в громадных размерах ее старый 
командующий состав, заскорузло-дво
рянского и особенно гнилого чиновничь
его характера, заменили его молодым,
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свежим, преимущественно буржуазным, 
разночинским, мелкобуржуазным» (там 
же, т. 31, с. 15). Среди офицеров имелась 
и небольшая часть большевиков: А. Я. 
Аросев, Г. И. Благонравов, П. В. Дашке
вич, А. Ф. Ильин-Женевский, М. С. 
Кедров, Г. Н. Корганов, Н. В. Крылен
ко, Д. И. Курский, А. Ф. Мясников, С. Г. 
Осепян, Э. М. Склянский, Я. Ф. Фабри
циус и др.

Мобилизации в армию затронули зна
чит. часть р а б о ч его  класса. Сотни тысяч 
кадровых рабочих были отправлены на 
фронт, на их место пришли неквалифи- 
цир. кадры: женщины, подростки, 
беженцы, представители мелкобурж. 
слоёв, что привело к распространению 
среди части пролетариата мелкобурж. 
настроений. Резко ухудшилось положе
ние рабочих — был отменён закон 1897 
об 11,5-час. рабочем дне, более чем вдвое 
упала реальная зарплата, с 1916 начались 
серьёзные прод. затруднения, от к-рых в 
первую очередь страдал пролетариат. В 
тяжёлом положении оказалась деревня, 
к-рая дала фронту ок. 50% трудоспособ
ных работников; до У. х-в осталось без 
работников-мужчин. Сократилось пого
ловье лошадей и скота.

Ухудшение материального положения 
и большевист. пропаганда привели к 
росту рев. движения. В 1916 было 
1400 стачек с более чем 1 млн. участни
ков. Происходит оживление крест, дви
жения. Среди солдат и матросов распро
страняются антивоен. настроения, дезер
тирство (в 1916 — 1,5 млн. дезертиров), 
отказы идти в наступление. Летом 1916 в 
Ср. Азии вспыхнуло восстание против 
царских колонизаторов. Складывается 
бурж. оппозиция царскому пр-ву. В 
стране возникает рев. ситуация, к-рая 
переросла в Ф евральскую  бурж уазно
д ем о кр а т и ческую  р е во лю ц и ю  1917.

В о с т о ч н ы й  ф р о н т  П. м. в. 
в 1917 пересекал Европ. часть Рос. импе
рии от Балт. моря на севере до Чёрно
го — на юге. В рус. Действующей армии 
и на флотах Воет, фронта к осени 1917 
насчитывалось св. 6,5 млн. чел. К 1917 
выявилось значит, превосходство Ан
танты в численности её вооруж. сил над 
противником. Вместе с тем обострение 
социальных противоречий, рост недо
вольства трудящихся, волнения в войсках 
приводили правящие круги всех вою
ющих стран к выводу о необходимости 
скорейшего окончания войны. Продол
жение её угрожало революцией. На 
рубеже 1916—17 обозначился «...поворот 
от империалистической войны к импе
риалистическому миру» (там же, т. 30, 
с. 241). Центр, державы хотели сред
ствами дипломатии добиться подписания 
выгодного для себя общего или (напр., 
Австро-Венгрия) хотя бы сепаратного 
мира. Антанта стремилась окончить 
войну быстрейшим разгромом герм, бло
ка. Планы герм, командования на 1917 
предусматривали переход к стратегии. 
обороне на всех фронтах, а планы Ан
танты — наступат. операции, в к-рых 
решающую роль должны были играть 
рус. армии. Февр. революция, одним из 
осн. лозунгов к-рой был лозунг «Долой 
войну!», изменила ситуацию.

Победа революции породила у солдат 
надежду на скорое окончание войны. На 
фронте развернулось братание. Стремле
ние фронтовиков к миру ярко проявилось 
в дни А п р ел ь ск о го  кризиса, когда осн. 
масса солдат решительно осудила импе- 
риалистич. политику Врем, пр-ва. Ставка 
была вынуждена отказаться от проведе
ния запланированных наступат. опера
ций. Герм, командование, надеясь, что 
революция выведет Россию из войны, 
воздерживалось от активных действий, 
не мешало братанию, стремясь, однако, 
чтобы оно проходило под контролем 
офицеров. Меньшевики и эсеры, демаго
гически призывая к защите рев. завоева
ний (см. Р ево лю ц и о н но е  о б о р о н чест во ), 
добились от большинства солдат ских  
ко м и т ет о в  поддержки наступления. Это 
позволило командованию организовать 
И ю ньское  наст упление  1917. Армия «по
шла на смерть, — писал Ленин, — веря, 
что жертвы ее приносятся во имя свобо
ды, во имя революции, во имя скорей
шего мира» (там же, т. 32, с. 366). Ещё в 
ходе подготовки наступления выявился 
переход передовой части солдат на сто
рону большевиков, единств, партии, 
выступавшей против продолжения вой
ны. Воен. поражение ускорило этот про
цесс, однако репрессии, обрушившиеся 
на большевиков после И ю ль ск и х  дней, 
массовые аресты членов солд. орг-ций, 
расформирование рев. частей затормо
зили его. Борьбу с рев. движением пре
следовали Врем, пр-во и Ставка и в Риж
ско й  операции. Сдача Риги герм, войскам 
была одним из звеньев ко р н и ло вщ и н ы . 
Активное участие в разгроме мятежа 
солд. орг-ций изменило обстановку на 
фронте. Они смещали и арестовывали 
наиболее реакц. генералов и офицеров. 
Командный состав всё чаще сталкивался 
с неповиновением солдат. Усилилась 
борьба за демократии, мир. Братание в 
сент. — окт. охватило большинство 
армий. Росло дезертирство. Широкий 
размах приняло участие солдат в крест, 
движении прифронтовых р-нов. Отход 
масс от соглашат. партий ускорил боль
шевизацию солд. к-тов. Шёл бурный рост 
фронтовых организаций РСДРП(б), 
которые накануне Октября объединяли 
50 тыс. чл. партии и ок. 40 тыс. сочув
ствующих.

Назревание рев. кризиса в России 
герм, империалистич. круги восприняли 
как появление возможности нанесения 
удара на Воет, фронте П. м. в. для при
обретения терр., к-рые могли остаться за 
Германией при последующем мирном 
урегулировании; местом наступления 
был избран Моонзундский архипелаг, 
прикрывавший подступы к Петрограду. 
Героич. М о о нзун д ски х  о ст р о во в  о б о 
р о н а  рев. моряками Балт. флота сорвала 
замыслы герм, империалистов.

П. м. в. явилась могучим ускорителем 
революции, т. к. она довела до крайности 
клас. противоречия в стране. Переход 
многомиллионной армии (всего в России 
было мобилизовано 16 млн. чел.) на сто
рону революции, сначала Февр., а затем 
Окт., обеспечил их быструю победу. 
После Окт. революции Сов. пр-во обра
тилось ко всем воюющим странам с пред

ложением о заключении немедленного 
мира без аннексий и контрибуций. Ввиду 
отказа стран Антанты Сов. пр-во было 
вынуждено в марте 1918 заключить сепа
ратный Б рест ский  м и р  с Германией и её 
союзниками.

П. м. в. закончилась в нояб. 1918 пол
ным поражением Германии, к-рая была 
вынуждена в 1919 заключить тяжёлый 
Версальский мирный договор. П. м. в. 
принесла неисчислимые бедствия и раз
рушения. На фронтах было убито св. 
9 млн. чел., ранено св. 20 млн. (в т. ч.
3,5 млн. остались калеками). Россия 
потеряла убитыми и умершими от ран 
1,8 млн. чел.
ПЕРВАЯ УКРАИНСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
Ар м и я , созд. в нач. марта 1918 в р-не 
Бирзулы в связи с наступлением австро- 
герм. интервентов. В её состав вошли 
отряды из Аккермана, Елизаветграда и 
др. В апр. насчитывала до 30 тыс. чел. 
Вела бои с герм, войсками на одесском 
направлении, в р-нах Кременчуга, Зна
менки, Кривого Рога, поддерживала 2-ю 
армию в период боёв на линии Нико
поль—Александровск. В апр. сдержи
вала наступление интервентов в р-нах 
Ясиноватая, Юзовка, Мариуполь. В кон. 
апр. начала отход из этих р-нов на 
Дебальцево — Звереве, но под ударами 
превосходящих сил противника была 
вынуждена отступать на Таганрог — 
Ростов-на-Дону. В мае 1918 расформиро
вана. Командующие: Асеев, П. В. Его
ров, С. Л. Козюра, Карпов.
ПЁРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ. Состо
ялся 4(17) мая — 28 мая (10 июня) 1917 в 
Петрограде. Созван по инициативе Гл. 
к-та Крест, союза и Всерос. кооператив
ного съезда (март 1917). Прибыло 1353 
дел., но мандатная комиссия, состоявшая 
в осн. из правых эсеров, утвердила лишь 
1167 мандатов, из к-рых 558 принадле
жало делегатам с фронта и 609 с мест от 
69 губ. и обл. (данные имеются от 
1115 деп., в т. ч. эсеров 537, с.-д. — боль
шей частью меньшевики — 103, нар. 
социалистов 4, трудовиков 6, беспартий
ных 136, невыявленной парт, принадлеж
ности 329). Большевист. фракция вклю
чала 9 чел. во гл. с М. В. Фрунзе, к-рый 
организовал «группу 14-ти беспарт.», 
шедшую за большевиками. Обсуждались 
вопросы: о текущем моменте и бурж. 
В рем енном  правит ельст ве, о войне, 
агр., прод., о положении транспорта, о 
Советах крест, деп. Эсеры, руководив
шие съездом [Н. Д. Авксентьев (пред.),
А. Р. Гоц, А. Ф. Керенский, В. М. Чернов 
и др.], полагали, что он должен «выпря
мить линию Советов рабочих деп., а в 
случае надобности, составить им надле
жащий противовес». Они провели резо
люцию, одобрявшую политику Врем, 
пр-ва и вступление в него «социалистов». 
Съезд высказался за продолжение войны 
якобы в защиту революции, за переход в 
наступление. Соглашат. характер имели 
и др. резолюции. Фракция большевиков 
и «группа 14-ти беспарт.» внесли и 
отстаивали свои резолюции по важней
шим вопросам. 7(20) мая В. И. Ленин 
обратился с открытым письмом [опубл. 
11(24) мая в газ. «Солдатская правда»] к
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делегатам съезда, в к-ром изложил поли
тику большевиков по вопросам о земле, о 
войне и об устройстве гос-ва. Главным и 
наиболее острым был агр. вопрос. 22 мая 
(4 июня) 1917 Ленин выступил на съезде с 
речью, в к-рой предложил объявить 
землю всенар. собственностью и немед
ленно приступить к организованной и 
бесплатной передаче помещ. земель кре
стьянам, а не ждать созыва Учредит, 
собрания. Руководство съезда, пытаясь 
ослабить огромное впечатление, произ
ведённое речью Ленина, перенесло обсу
ждение агр. вопроса с пленарного заседа
ния на собрания делегатов по отд. обла
стям, направило на них свои лучшие ора
торские силы. Чтобы избежать провала 
своей резолюции по агр. вопросу, эсеры 
вынуждены были включить в неё поло
жение: «Все земли без исключения 
должны перейти в ведение земельных 
комитетов». Решение зем. вопроса было 
отложено до Учредит, собрания. Съезд 
избрал исполком Всерос. Совета крест, 
деп., господствующее положение в к-ром 
заняли правые эсеры. Несмотря на фор
мальную победу на съезде линии эсеров, 
съезд имел большое значение для разви
тия крест, движения за ликвидацию 
помещ. землевладения.
ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ПРОФСОЮЗОВ. Состоялся в Петро
граде 7—14 (20—27) янв. 1918. На нём 
было представлено св. 2,5 млн. чл. проф
союзов, в т. ч. металлистов 650 тыс., тек
стильщиков 586 тыс., кожевников 
98 тыс., пищевиков 120 тыс., торгово- 
пром. служащих 150 тыс. Дел. с реша
ющим голосом 416, из них большевиков 
273, меньшевиков 66, беспарт. 34, лев. 
эсеров 21, правых эсеров 10, эсеров-мак- 
сималистов 6, анархо-синдикалистов 6; 
дел. с совещат. голосом 75. Съезд заслу
шал отчёт ВЦСПС, избранного 3-й Все
рос. конференцией [июнь (июль) 1917], 
обсудил доклады о текущем моменте и 
задачах профсоюзов, о регулировании 
пром-сти и рабочем контроле и др., 
утвердил устав ВЦСПС и избрал его 
новый состав. В Президиум ВЦСПС 
вошли: большевики — Г. Е. Зиновьев 
(пред.), В. В. Шмидт (секр.), Г. Д. Вейн- 
берг, М. П. Владимиров, И. И. Матро-

зов, Ф. И. Озол, Д. Б. Рязанов, канд. 
Н. И. Дербышев, Н. И. Иванов, А. Е. 
Минкин, М. П. Томский; меньшевики — 
И. Волков, В. Г. Чиркин, В. Майский, 
Левин, канд. Спектатор. По всем вопро
сам приняты большевист. резолюции. 
Съезд высказался за слияние профсою
зов и фаб.-зав. к-тов, за превращение 
последних в первичные орг-ции проф
союзов, за теснейшее сотрудничество их 
с политич. орг-циями пролетариата и в 
первую очередь — с Советами. Парт, 
состав съезда и его решения свидетель
ствовали о том, что профсоюзы России 
стоят под знаменем большевизма. 
ПЁРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ. Состоялся 3—24 июня 
(16 июня — 7 июля) 1917 в Петрограде. 
Присутствовали 822 дел. с решающим 
голосом и 268 с совещат., представляв
шие 305 объединённых Советов рабочих, 
солд. и крест, деп., 53 обл., губ. и район
ных Совета, 21 орг-цию Действующей 
армии, 5 флота, 8 тыловых воинских орг- 
ций. 777 дел. заявили о своей партийно
сти, в их числе 105 большевиков, 
285 эсеров, 248 меньшевиков, 32 меныие- 
вика-интернационалиста, 10 меньшеви- 
ков-объединенцев. Повестка дня: рев. 
демократия и правительств, власть; отно
шение к войне; подготовка к Учредит, 
собранию; нац., зем., прод. вопросы, 
местное самоуправление и др.

4(17) июня с докладом об отношении к 
бурж. Врем, пр-ву выступил меньшевик 
М. И. Либер. Он оправдывал вступление 
меньшевиков и эсеров в коалиц. пр-во, 
пытался доказать, что Советы не могли 
взять власть. В своём выступлении
В. И. Ленин изложил позицию больше
вист. партии (см. также «Есть такая 
партия!»). Большевики предложили 
проект резолюции об отношении к Врем, 
пр-ву: «Констатируя... полный крах 
политики соглашения с капиталистами, 
Съезд признает единственным выходом 
переход всей государственной власти в 
руки Всероссийского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов». 
Близким к большевист. был проект резо
люции с.-д.-интернационалистов, внесён
ный А. В. Луначарским. Эсеро-меньше-

вист. большинство отклонило оба 
проекта и приняло проект, внесенный 
Ф. И. Даном, призывавший «...всю рево
люционную демократию России еще тес
нее сплотить свои силы вокруг Советов... 
и энергично поддержать Временное пра
вительство во всей его деятельности». Об 
отношении к войне съезд заслушал 
доклад Дана, заявившего, что «...вопрос 
об обороне, вопрос о наступлении есть 
вопросы военного командования», 
решать к-рые предоставляется воен. 
министру. Эти положения доклада защи
щали А. Ф. Керенский, И. Г. Церетели, 
Г. В. Плеханов и др. От большевиков 
выступили В. И. Ленин и др. Ленин 
разоблачал предат. эсеро-меньшевист. 
политику. Большевист. проекты резолю
ций об отношении к войне (зачитан Е. А. 
Преображенским) и о мире (зачитан 
С. Г. Шаумяном) требовали осуждения и 
прекращения империалистич. войны, 
разрыва тайных договоров, заключён
ных царизмом, Врем, пр-вом, взятия всей 
власти съездом Советов; в них определя
лось истинное содержание мира без ан
нексий и контрибуций. Но большинство 
съезда приняло эсеро-меньшевист. резо
люцию, одобрявшую внеш. политику 
Врем, пр-ва и «усиление боевой мощи 
армии».

Недовольство масс политикой Врем, 
пр-ва, разрухой, приказом о наступлении 
на фронте вылилось в движение петрогр. 
рабочих и солдат за проведение политич. 
демонстрации. Совещание ЦК и Петерб. 
к-та РСДРП(б) с представителями рабо
чих орг-ций и воинских частей назначило 
мирную демонстрацию на 10(23) июня. 
Но 9(22) июня под напором соглашате
лей съезд запретил на 3 дня демонстра
ции в столице. Не желая противопостав
лять себя съезду, большевики призвали 
массы подчиниться его решению. Съезд 
же, в свою очередь, назначил на 18 июня 
(1 июля) демонстрацию в Петрограде и 
др. городах в память жертв Февр. рево
люции 1917, надеясь превратить их в 
манифестации доверия Врем, пр-ву. Но, 
вопреки ожиданиям соглашателей, эти 
демонстрации прошли под лозунгами 
большевиков, продемонстрировав расхо
ждение воли масс с принятыми съездом 
решениями (см. Июньский кризис).

19 июня (2 июля) на съезде с сообще
нием о начале наступления на фронте 
выступил меньшевик Церетели, охарак
теризовав его как «поворотный момент в 
развитии революции». Меньшевики и 
эсеры внесли предложение о посылке 
воззвания к солдатам фронта с выраже
нием поддержки наступления. Б. П. 
Позерн, А. В. Луначарский, В. П. Ногин 
выступили с осуждением наступления и 
разъяснением положения, создавшегося 
в связи с демонстрацией. Но большин
ством голосов съезд одобрил резолюцию 
соглашателей. Эсеро-меньшевист. резо
люции были утверждены и по докладам о 
решениях секций съезда по подготовке 
Учредит, собрания, по нац., экономич. и 
др. вопросам. С критикой политики 
меньшевиков и эсеров выступили также 
Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Н. В. 
Крыленко и др. Съезд избрал ВЦИК Со
ветов из 320 чел., подавляющее больший-



ство мест (242) в к-ром получили меньше
вики и эсеры. Большевики получили 
58 мест.

Положит, значение съезда состояло в 
том, что он объединил Советы в мас
штабе всей страны, что с его трибуны 
большевики еще раз изложили трудя
щимся свою программу. Но засилье 
соглашателей привело к тому, что съезд 
закрепил политику коалиции мелкобурж. 
демократии с буржуазией, продемонстри
ровав дальнейший отход меньшевиков и 
эсеров от революции.
ПЁРВЫЙ ВСЕУКРАЙНСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ р а б о ч и х ,  с о л д .  и 
к р е с т ,  д е п. Съезду предшествовала 
борьба между рев. Советами и бурж.- 
националистич. укр. Ц ент р а льн о й  
радой . Инициатива созыва принадлежала 
большевист. фракции исполкома Киев
ского Совета, была одобрена 24 нояб. 
(7 дек.) 1917 Киевским обл. к-том Сове
тов, поддержана Советами Харькова, 
Одессы, Екатеринослава, Полтавы и др., 
а также обл. съездом РСДРП(б) Юго- 
Зап. края и обл. парт, конференцией 
Донецко-Криворожского бассейна. 
Съезд открылся 4(17) дек. 1917 в Киеве. 
Но Центр, рада, вызвав в Киев псевдоде
легатов (гл. обр. кулаков, реакц. офице
ров и др.), сорвала работу съезда. 
Законно избранные делегаты (127 от 
49 Советов Украины) перенесли съезд в 
Харьков, где он продолжал работу 11— 
12 (24— 25) дек. Объединившись с рабо
тавшим здесь 3-м съездом Советов До
нецко-Криворожского бассейна в единый 
П. В. с. с. 12 дек. съезд провозгласил 
Украину республикой Советов рабочих, 
солд. и крест, деп. и признал её федера
тивной частью РСФСР (см. У краинская  
со ц и а ли ст и ческа я  совет ская  р е с п у б л и 
ка); избрал ЦИК Советов Украины в 
составе 41 чел.: 35 большевиков [Артём 
(Ф. А. Сергеев), Е. Б. Бош, А. Б. Гор- 
виц, Н. С. Данилевский, А. В. Иванов, 
И. Ю. Кулик, Н. П. Тарногродский, Е. Д. 
Тиняков и др.], 4 левых чл. Укр. партии 
социалистов-революционеров, 1 лев. чл. 
Укр. с.-д. рабочей партии и 1 меньшевик- 
интернационалист. ЦИК сформировал 
первое Сов. пр-во Украины — Н а р о д н ы й  
секрет ариат . Съезд принял решение об 
установлении тесных братских отноше
ний трудящихся масс Украины с трудя
щимися массами России. 13(26) дек. ЦИК 
Советов Украины приветствовал Сов
нарком РСФСР как «Всероссийскую 
Советскую власть» от имени «молодой 
Советской власти Украины». В своём 
ответе СНК 16(29) дек. писал: «Привет
ствуя образование в Харькове истинно 
народной Советской власти на Украине, 
видя в этой рабочей и крестьянской Раде 
подлинное правительство народной
Украинской республики, Совет Народ
ных Комиссаров обещает новому прави
тельству братской республики полную и 
всемерную поддержку в деле борьбы за 
мир, а также в деле передачи всех 
земель, фабрик, заводов и банков трудя
щемуся народу Украины».
ПЕРВЫЙ ГОРОДСКбЙ РАЙбН
П е т р о г р а д а ,  сов. и парт. р-н. Сов. 
р-н объединял терр. 3 адм. р-нов: Алек- 
сандро-Невского, Литейного, Москов
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ского; до кон. апр. 1917 в сов. р-н входил 
также Рождественский адм. р-н, к-рый 
выделился после образования собств. 
Совета. Нас. сов. П. г. р. (после выхода 
Рождественского р-на) св. 535 тыс. чел., 
гл. обр. непролетарское.

Совет в р-не созд. 13(26) марта. После 
перевыборов 27 мая (9 июня) большин
ство в исполкоме получили большевики 
вместе с «межрайонцами» (пред. С. М. 
Нахимсон, большевик). Депутатами р-на 
в Петросовете стали большевики Н. К. 
Беляков и Нахимсон. В кон. мая в связи с 
большевизацией Совета эсеры попыта
лись отколоть Литейный адм. р-н от 
П. г. р., создав там свой Совет, но встре
тили противодействие др. фракций и не 
были признаны Петрогр. Советом. В дни 
корниловщины Совет П. г. р. установил 
полный контроль над милицией и прод. 
орг-циями р-на. 15(28) нояб. первый 
потребовал разогнать Центр, гор. думу.

Парт. П. г. р. РСДРП(б) созд. в нач. 
марта, состоял из двух подрайонов: 
Александро-Невского и Московского с 
терр. соответств. адм. р-нов. Литейный 
р-н имел собств. орг-цию РСДРП(б), 
объединял к 1(14) июля св. 600, к 7(20) 
окт. 850 большевиков (секр. И. Н. Дмит
риев). В ПК РСДРП(б) р-н представляли 
Нахимсон, Я. А. Нетупская, Л. Р. Мен
жинская, Н. Сергеев; активисты р-на — 
Е. Д. Стасова, А. А. Корсак-Голубица, 
Д. А. Лазуркина, К. И. Шелавин и др. 
Летом созд. Союз рабочей молодёжи 
П. г. р., стоявший на позиции большеви
ков (рук. Э. Леске, рабочий Орудийного
з-да). На терр. сов. П. г. р. была круп
ная орг-ция эсеров; меньшевиков в р-не 
летом числилось ок. 700 чел. Кр. Гвардия 
сов. П. г. р. в окт. насчитывала ок. 1 тыс. 
чел. (комендант штаба Яроминский); 
штабу подчинялся «1-й партизанский 
отряд питерских печатников» (св. 
300 чел., рук. Н. С. Григорьев, больше
вик). В рев. штаб сов. П. г. р. по подго
товке Окт. восстания входили Нахимсон, 
Лазуркина, Менжинская. В ходе восста
ния рабочие и солдаты сов. р-на охраняли 
Царскосельский вокзал, штурмовали 
Зимний дворец. 27 окт. (9 нояб.) больше
вики создали в сов. П. г. р. «К-т тишины 
и спокойствия» в противовес «к-там 
обществ, безопасности», созданным эсе
рами и кадетами р-на для борьбы с рево
люцией.
ПЁРВЫЙ КАДЁТСКИЙ КОРПУС в
П е т р о г р а д е  (Кадетская, ныне 
Съездовская линия). В актовом зале 
П. к. к. проходили в июне 1917 заседания
l-ro Всерос. съезда Советов рабочих и 
солд. деп. В этом зале с речами об отно
шении к Врем, пр-ву и войне на съезде 
выступал В. И. Ленин. Во время речи 
меньшевика министра И. Г. Церетели, 
говорившего, что в России нет партии, 
к-рая могла бы одна взять на себя всю 
полноту власти, Ленин ответил с места: 
«Есть!» и, выступая с трибуны съезда, 
заявил, что РСДРП(б) готова взять 
власть целиком, если народ окажет ей 
доверие. В П. к. к. иногда заседал Петро- 
совет.
ПЕРВЫЙ КбРПУС РККА, первое соеди
нение Кр. Армии. Созд. по приказу глав- 
нокоманд. Петрогр. ВО от 18(31) янв.

1918 во исполнение декрета СНК от 
15(28) янв. 1918 об организации Кр. 
Армии. Являлся базой формирования и 
обучения резервов для фронта. Ядро кор
пуса составляли петрогр. рабочие. В 
марте 1918 включал 10 батальонов, пуле
мётный и конный полки и др. части и 
подразделения. Возглавлялся корпусным 
советом из представителей (по 1) от 
каждой части, подчинялся непосред
ственно главнокоманд. Петрогр. ВО и 
Наркомвоену. Формирования корпуса 
участвовали в боях с герм, интервентами 
в р-нах Пскова, Нарвы, Витебска и Орши 
(февр.—март 1918), за это время из 
состава корпуса было отправлено на 
фронт ок. 15 тыс. чел. В мае 1918 рас
формирован.
ПЁРВЫЙ ПУЛЕМЁТНЫЙ ЗАПАСНЫЙ 
ПОЛК. Входил в П ет роград ский  воен
н ы й  округ. Сформирован в нач. 1-й мир. 
войны 1914— 18. Готовил пулемётчиков 
для всех фронтов. До конца февр. 1917 
дислоцирован в О раниенбаум е. Крупней
шая боевая сила Петрогр. гарнизона: в 
февр. — 19,5 тыс. солдат, ок. 1,5 тыс. 
пулемётов, 5 тыс. винтовок. Инициатор 
О раниенбаум ского  восст ания  и похода 
восставших войск на Петроград 27— 
28 февр. (12—13 марта), к-рый способ
ствовал победе Февр. революции. В 
марте — нач. июля самый рев. полк в 
Петрограде. До сер. марта размещался в 
Н ародном  дом е  и дворце эмира Бухар
ского (Каменноостровский просп.,
д. 446). Первый в гарнизоне установил 
связь с Петерб. к-том РСДРП(б). С сер. 
марта 1-й, 2-й, 4-й батальоны размеща
лись на Б. Сампсониевском просп. (Вы
боргский район, около з-да Лесснер),
3-й батальон и вспомогат. команды вер
нулись в Ораниенбаум. В марте — нач. 
апр. в полку созд. ячейка РСДРП(б), в 
к-рую вошли солдаты А. И. Жилин 
(рук.), И. Н. Ильинский, И. Ф. Казаков, 
И. А. Романов, Е. И. Спец, прапорщики 
С. Марисов (первый пред. полк, к-та),
А. Я. Семашко (фактически командовал 
полком с мая) и др. Активную агитацию 
в полку вели анархисты-коммунисты с 
Дачи Дурново. Влияние большевиков в 
полку преобладало, поэтому Врем, пр-во 
пыталось отправить большую часть 
полка на фронт. На демонстрацию в ходе 
И ю н ьско го  кризиса  полк вышел с боль
шевист. лозунгами. Он стал застрельщи
ком событий в И ю льски е  дни; 3(16) июля 
петрогр. батальоны начали вооруж. 
демонстрацию за передачу всей власти 
Советам, заняли Петропавловскую кре
пость, охраняли о со б няк  К ш есинской. 
Выступлением руководил избранный 
ВРК, большинство в к-ром составляли 
большевики. 4(17) июля присоединилась 
прибывшая из Ораниенбаума часть пол
ка. 8(21) июля полк был разоружён на 
Дворцовой площади, 45 чел. арестованы. 
Врем, пр-во расформировало петрогр. 
батальоны и выслало на фронт и в про
винцию, 3-й батальон был расформиро
ван частично. В дни к о р н и ло вщ и н ы  пуле
мётчики охраняли Зимний дворец. В окт. 
в полку оставалось ок. 1 тыс. чел. В ночь 
на 25 окт. (7 нояб.) пулемётчики вышли 
из Ораниенбаума в Петроград. Во время 
Окт. восстания охраняли Смольный



[с 1(14) нояб. комиссар Петроградского 
ВРК Романов]. В февр. 1918 солда
ты 1-го Пулемётного социалистического 
полка охраняли поезд, перевозивший из 
Петрограда в Москву золотой запас Гос
банка
ПЕРВЫЙ СИБИРСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК. Входил в Турке
станский военный о к р у г . Образован в
1916. Дислоцировался в Ташкенте. Числ. 
на 1(14) янв. 1917 св. 1600 чел. Полк уча
ствовал в Февр. революции. 2(15) марта 
были избраны солд. к-ты и представи
тели в гарнизонный Совет солд. деп., по 
требованию к-рого были арестованы и 
высланы из Туркестана реакц. генералы. 
Рев. работу в полку вели большевики
В. Д. Дунаев, С. Д. Жевакин, А. А. Каза
ков, М. П. Карницева-Сорокина, В. С. 
Ляпин, И. О. Тоболин, В. Н. Финкель- 
штейн, Н. В. Шумилов, левые эсеры 
И. П. Белов, Ц. Л. Перфильев и др. К 
июню в объединённой с.-д. орг-ции 
полка было 60 чл. Мн. солдаты были 
корреспондентами «Нашей газеты» (ред. 
— солдат-большевик Г. М. Цвиллинг). 
Солдаты выступали против продолжения 
войны; св. 25% отправляемых на фронт 
дезертировали. По требованию солдат
1-го и 2-го Сиб. полков в авг. был переиз
бран соглашат. исполком Ташкентского 
Совета. Полк участвовал в разгроме ко р 
ниловщины  и потребовал передачи всей 
полноты власти Советам; был одним из 
инициаторов сент ябрьских собы т ий в 
Ташкенте. 12(25) сент. солдаты полка 
проголосовали за резолюцию большеви
ков, выдвинули во Врем, ревком Тур- 
кест. края поручика Перфильева и сол
дата Жевакина, комендантом Ташкента 
прапорщика Л. И. Гриневича. Попытки 
карат, экспедиции ген. П. А. Корови- 
ченко расформировать и разоружить 
полк были безуспешны. Полк активно 
участвовал в Окт. вооруж. восстании в 
Ташкенте. Первым рев. командиром 
полка стал унтер-офицер Белов. В марте 
1918 полк был демобилизован. Солдаты 
влились в Красную Гвардию и Красную 
Армию.
ПЕРЕДЕЛ ЗЕМЛИ, начавшееся повсе
местно весной 1918 перераспределение 
зем. фонда по Д екрет у о земле и «Основ
ному закону о социализации земли» 
[утверждён ВЦИК 27 янв. (9 февр.) 
1918]. Сов. власть стремилась использо
вать передел конфисков. помещ., мона
стырских, церк., удельных и кабинетских 
земель в интересах крест, бедноты. В 
нек-рых местах перераспределялась вся 
земля, в т. ч. и крест, надельная, т. н. 
«чёрный передел», т. е. отрезалась часть 
кулацких земель в пользу малоземель
ных. П. з. осуществлялся на уравнит. 
началах в пределах селения, волости, а 
иногда и уезда. Уравнит. землепользова
ние явилось необходимым этапом в агр. 
преобразованиях Сов. власти, оно отве
чало мелкобурж. идеологии крест, масс, 
с к-рой должны были считаться больше
вики, чтобы укрепить союз рабочего 
класса с крестьянством. В результате 
П. з., продолжавшегося и осенью 1918, 
землю получили неск. млн. беззем. кре
стьян. По неполным данным, в 32 губ. 
РСФСР из 24 258 438 дес. земли с.-х. зна
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чения, к-рой до Окт. революции владели 
крупные землевладельцы, к 21 нояб. 1918 
передано в пользование трудовому кре
стьянству 16 413 886 дес. (к дек. 1919 — 
ок. 20 млн. дес.). Из общей площади 
нетрудового фонда 86% земли перешло 
крестьянам, ок. 11% — гос-ву (в осн. сов
хозам) и ок. 3% — коллективным х-вам. 
Частновладельч. земля была распреде
лена среди крестьян. Равенство в обеспе
чении землёй крест, х-в было достигнуто 
лишь в пределах селения, реже — воло
сти. П. з. не мог решить агр. вопроса в 
целом.
ПЁРМСКАЯ ГУБЁРНИЯ и П е р м ь  
(П. г. и П.). Уезды: Верхотурский, Ека
теринбургский, Ирбитский, Камышлов- 
ский, Шадринский, Пермский, Осинский, 
Оханский, Соликамский, Чердынский, 
Кунгурский, Красноуфимский. Пл. 
290,1 тыс. кв. вёрст. Нас. св. 3 млн. чел. 
В П. г. развита горная, металлургии., 
металлообр. пром-сть, добыча цв. и дра
гоценных металлов. На предприятиях
265,9 тыс. рабочих (80% — с числом 
рабочих св. 500), из них значит, часть 
проживала в заводских посёлках, имела 
небольшие подсобные х-ва (огороды, 
покосы, скот), т. к. не могла существо
вать на крайне низкую зарплату. В годы 
войны св. 30% квалифицированных 
рабочих призваны в армию, на их место 
привлекались женщины и подростки (в 
1917 до 13% рабочих), военнопленные и 
арестанты (до 30%), а также китайцы, 
персы и др. (ок. 4%). Крупнейшие пром. 
центры П. г. — Екатеринбург, Мотови
лиха (пригород П.) (см. также Урал). 
С. х-во развито в юж. уездах, обеспечи
вало 40% потребности населения в про
довольствии.

П. г. входила в Казан. ВО, на её терр. 
дислоцировались Екат еринбургский гар
низон, Управление 17-й пех. запасной 
бригады, 107-й, 123-й, 162-й (П.), 139-й 
(Шадринск), 153-й (Кунгур), 168-й (Ир
бит) запасные пех. полки, Управление, 
1-е и 2-е отделения Пермского конского 
запаса (П.), Шадринское отделение кон
ского запаса и др. части.

В 1916—17 в П. г. проходили массовые 
стихийные выступления против войны, 
крест, движение охватило 5 уездов (осо
бенно Оханский, Кунгурский и Ирбит
ский). Власти пытались 
скрыть известие о по
беде Февр. революции 
в Петрограде, но в нач. 
марта рабочие и солда
ты повсеместно разору
жили полицию и жан
дармерию, освободили 
политич. заключённых, 
создали народную ми
лицию. 4(17) марта 
образованы Советы ра
бочих депутатов в П.,
Мотовилихе (см. М о
т овилихинский за во д),
Лысьве (см. Л ы съвен- 
ский завод), Невьянске 
и др. Окружной Совет 
в П., несмотря на 
ограниченность пред
ставительства с мест, 
объявил себя Ураль

ским Советом рабочих и солд. деп. 
(в исполкоме 18 чел., в т. ч. 6 большеви
ков). 8(21) марта создан Совет солд. деп. 
в Екатеринбурге (пред, большевик П. М. 
Быков), 19 марта (1 апр.) — Совет рабо
чих деп., 23 марта (5 апр.) они объедини
лись (пред, объединённого Совета 
Быков). Большевики Екатеринбурга 
участвовали в создании Советов в Верх. 
Уфалее, Сысерти, Каслях, Полевском, 
Нижнесергинском, Михайловском и др. 
заводских посёлках, весной 1917 они воз
главляли V4 всех Советов П. г., однако 
первоначально в большинстве Советов 
руководство захватили меньшевики и 
эсеры. Советам противостояли создан
ные в нач. марта губ. и уездные «К-ты 
обществ, безопасности» (кадеты, эсеры, 
меньшевики), в П. г. назначены губ. и 
уездные комиссары Врем, пр-ва, в губер
нии, как и по всей стране, установилось 
двоевласт ие.

В марте больше вист, орг-ции П. г. 
вышли из подполья, екатеринбургская 
(рук. И. М. Малышев) фактически стала 
парт, центром Урала. 8(21) марта создан 
Мотовилихинский к-т большевиков 
(пред. А. Н. Клыков), 12(25) марта в П. 
по инициативе Н. Н. К рест инского  обра
зован организац. к-т по восстановлению 
Уральской обл. орг-ции партии. 28 марта 
(10 апр.) избран Пермский губ. к-т боль
шевиков (пред. П. А. Галанин), в 
марте—мае созданы гор. и районные 
к-ты большевиков в П. и Екатеринбурге, 
орг-ции и группы в Кунгуре, Верх. Туре, 
Алапаевске, Невьянске, Ревде, Ниж. 
Сергах, Камышлове, Сысерти, Кышты- 
ме, на ряде з-дов и копей. В нек-рых 
городах и заводских посёлках больше
вики входили в объединённые орг-ции 
РСДРП (в Гор. р-не П., Чермозе, Ниж. 
Туре, Ниж. Тагиле, Кушве, Надеждинске 
и др.). Для укрепления местных орг-ций в 
апр. создано У ральское бю ро  ЦК 
РСДРП(б), ЦК направил в апр. в П. г. 
А. П. Спундэ, к-рый возглавил Пермский 
горком партии. Под рук. Я. М. С верд
лова  14(27)—15(28) апр. в Екатеринбурге 
прошла 1-я Уральская конференция 
РСДРП(б), избравшая Уральский  
област ной комит ет  РСДРП(б). От 
Урала в работе 7-й (Апр.) Всерос. конфе
ренции РСДРП(б) участвовали Свердлов,



Н. Г. Толмачёв, А. Г. Белобородов, 
Н. П. Брюханов, П. Я. Бычков, Н. Е. 
Ляхин, С. В. Мрачковский, А. Г. Прав- 
дин, Т. И. Сысков, А. И. Свидерский. 
Решения конференции помогли больше
викам П. г. преодолеть объединенч. тен
денции, создать и укрепить самостоят. 
орг-ции: в мае 1917 порвали с меньшеви
ками большевики Лысьвы, Гор. р-на П., 
Надеждинска, Чусовой, в июне — Ниж. 
Тагила, в авг. — Нижней Туры, в сент. — 
Чермоза.

Советы П. г. явочным порядком вво
дили 8-час. рабочий день, политич. сво
боды, устанавливали твёрдые цены на 
продовольствие. В марте—апреле соз
даны профсоюзы в Екатеринбурге, Мо
товилихе, Лысьве, на Чусовском и др.
з-дах, в апр. — ф абрично-заводские  
ком ит ет ы . В апр. при Екатеринбург
ском к-те РСДРП(б) образована юноше
ская орг-ция (с авг. — Соц. союз рабочей 
молодёжи, к кон. окт. — ок. 500 чел.; 
первый на Урале). После Февр. револю
ции усилилось рабочее движение (требо
вания повышения зарплаты, введения 
рабочего контроля и др.), заводчики 
пытались спровоцировать стачки и затем 
прибегнуть к локауту, однако рабочие 
сорвали их попытки.

Весной 1917 усилилось крест, движе
ние, участились случаи захвата поме
щичьих, казённых и др. земель, погромов 
усадеб, избиений и изгнаний управля
ющих и представителей властей. Пользо
вавшиеся большим влиянием среди кре
стьян эсеры призывали воздерживаться 
от выступлений и ждать законодат. 
решения агр. вопроса. В противовес эсе
рам большевики вели агитацию за ско
рейшее прекращение войны и немедлен
ное решение агр. вопроса в пользу кре
стьян.

На 1-м Уральском обл. съезде Советов 
[8(21)—14(27) мая] большевики добились 
перевода обл. Совета из П., где были 
сильны меньшевики и эсеры, в пролетар
ский Екатеринбург.

После И ю льских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков. 
29 июля (11 авг.) офицеры при 
поддержке соглашателей устроили анти- 
большевист. погром в Кунгуре. Мн. 
руководители большевиков были аресто
ваны, воен. власти издали распоряжение 
об отправке на фронт членов исполкомов 
воен. секций Советов. Соглашат. испол
ком Пермского окружного Совета запре
тил агитацию против Врем, пр-ва на 
митингах и собраниях. Вопреки запретам 
на мн. предприятиях П. г. прошли 
митинги в поддержку большевиков, 
политич. авторитет соглашателей стал 
резко падать.

14— 18(27—31) июля в Екатеринбурге 
прошла 2-я Уральская обл. конференция 
РСДРП(б), её решения способствовали 
укреплению большевист. орг-ций, акти
визации работы в массах. На 6-й съезд 
РСДРП(б) от Урала избраны 22 дел. (от 
Екатеринбурга — В. И. Ленин). Руковод
ствуясь решениями съезда, большевики 
сосредоточили все усилия на подготовке 
соц. революции. В июле—авг. на боль
шевист. позиции перешли Советы в
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Мотовилихе, Надеждинске, Кунгуре, 
ряде заводских посёлков. На 2-м Ураль
ском обл. съезде Советов [17(30) авг.— 
21 авг. (3 сент.), Екатеринбург] из 
154 дел. 86 — большевики. По решению 
съезда 1(14) сент. проведена общеураль
ская политич. забастовка (110 тыс. рабо
чих), ставшая смотром рев. сил. Стачка 
совпала по времени с корниловским 
мятежом (см. К орниловщ ина). Ураль
ский обл. Совет призвал трудящихся к 
борьбе с контрреволюцией: в 6 городах 
П. г. были созданы К-ты по борьбе с 
контрреволюцией. Попытки контррев. 
офицеров в П. и Екатеринбурге поддер
жать мятеж потерпели провал. В сент.— 
окт. фабзавкомы П. г. взяли под свой 
контроль мн. пром. предприятия.

В авг. крест, движение охватило 6 уез
дов. Крест, к-ты объявляли о переходе 
под их контроль захваченных земель и 
лесов. Осенью 1917 крест, движение рас
пространилось на 8 уездов губернии. 
Крестьяне оказывали сопротивление 
проведению закона о хлебной монопо
лии, в ряде мест выступления перерас
тали в восстания. Врем, пр-во бросило 
против крестьян войска (в окт. 30 случаев 
подавления крест, выступлений воен. 
силой), на местах создавались контррев. 
К-ты по борьбе с анархией, однако сол
даты в большинстве случаев переходили 
на сторону крестьян. В окт. Врем, пр-во 
планировало перебросить в П. г. кав. 
части с фронта для борьбы с крест, дви
жением.

В условиях нарастания рев. кризиса 
усилился процесс большевизации Сове
тов. К окт. большевики возглавляли 
Уральский областной и Екатеринбург
ские гор. и окружной Советы, завоевали 
большинство в 70 из 97 Советов П. г. 
9(22)—12(25) окт. состоялась 1-я Перм
ская окружная конференция РСДРП(б): 
26 дел. представляли 11 орг-ций (6670 
членов). Орг-ции мелкобурж. партий, 
напротив, переживали кризис: сокра
щался их численный состав, выделялись 
«левые» группы. Меньшевики и эсеры 
почти не получили голосов рабочих на 
выборах в гор. думы. Летом 1917 вступил 
в партию большевиков быв. лидер ураль
ских меньшевиков П. Л. В ойков. Боль
шевики П. г. вели большую работу в 
войсках: ещё в мае в Екатеринбурге соз
дана гор. воен. орг-ция РСДРП(б) (рук. 
С. А. Анучин). К осени гарнизон Екате
ринбурга был на стороне большевиков. 
В П. Бюро Воен. орг-ции РСДРП(б) (соз
дана летом 1917) направило в части гар
низона агитаторов Толмачёва, В. И. 
Решетникова, А. А. Анишева и др. Одно
временно формировались отряды Кр. 
Гвардии (к окт. 3,5 тыс. бойцов).

Известие о победе Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде пришло в Екатерин
бург 25 окт. (7 нояб.), на следующий день 
гор. Совет взял власть в городе, 27 окт. 
(9 нояб.) исполком Уральского обл. 
Совета призвал все местные Советы 
брать власть на местах. 27 окт. Сов. 
власть провозглашена в Алапаевске, 
Надеждинске, 28 окт. (10 нояб.) — в Кун
гуре, Лысьве, Верх. Туре, Ревде, Верх. 
Уфалее и др. В П. при перевыборах гор. 
Совета 1(14) нояб. большевики получили

А. Я. Першин.

ок. 50% мандатов, пред, стал большевик 
Решетников. 23 нояб. (6 дек.) больше
вики добились слияния Пермского гор. 
Совета с Советами Мотовилихи и Бала- 
шовского з-да и получили в объединён
ном Совете большинство мест (пред. 
А. Л. Борчанинов). Совет принял резо
люцию о полном доверии СНК.

16(29) дек. в П. прошёл губ. съезд 
Советов (из 139 дел. 108 — большевики, 
27 — лев. эсеры), к-рый признал ВЦИК и 
СНК единств, законной властью. В 
состав губисполкома избраны 11 больше
виков и 4 лев. эсера (пред, большевик 
М. Н. Лукоянов), решением исполкома 
были распущены контррев. «Совет по 
управлению губернией» (создан в кон. 
окт. 1917), окружной Совет и городская 
дума.
ПЕРШИН Александр Яковлевич (1874—
1919), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Туркестане. Чл. РСДРП с 1903, чл. 
РСДРП(б) с окт.
1917 (с зачётом 
партстажа с 1903).
После Февраль
ской революции 
1917 чл. Ташкент
ского врем, рев
кома и исполкома 
Совета. Дел. 1-го 
Всерос. съезда Со
ветов, был избран 
чл. ВЦИК. В окт.
1917 чл. Ташкент
ского ВРК. В дни 
Окт. боёв рук. ра
бочими Ср.-Азиат, ж.-д. мастерских. С 
нояб. 1917 зам. пред, исполкома Совета и 
продкомиссар. С марта 1918 врем, комис
сар продовольствия Туркест. края, Тур- 
кест. сов. республики. Один из организа
торов Кр. Гвардии и Кр. Армии Турке
стана. Расстрелян мятежниками в Таш
кенте в числе 14 туркестанских комисса
ров.
ПЕСТКбВСКИЙ Станислав Станиславо
вич (1882—1937), участник Окт. револю
ции в Петрограде. Чл. Ком. партии с 
1902. Участник Революции 1905—07. В 
1917 чл. Петрогр. центр, совета профсо
юзов, затем работал в Секретариате ЦК 
РСДРП(б). Дел. 2-го Всерос. съезда 
Советов. В Окт. дни комиссар Гл. теле
графа в Петрограде. В 1917—19 чл. кол
легии (затем зам. наркома) Наркомнаца; 
уполномоченный СНК на Зап. фронте по 
созданию Литов.-Белорус. ССР. В 1919— 
20 пред. Кирг. ревкома, Кирг. бюро 
РКП(б). С 1921 на партийной и диплома
тической работе.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЁТ 
Р С Д Р П(б) (ПК), руководящий орган 
петрогр. большевиков, сыгравший важ
ную роль в рев. движении в России, в 
свержении царизма и победе Великой 
Окт. соц. революции. За годы подполь
ной работы ПК многократно подвер
гался полицейским разгромам, но вновь 
возрождался. (Петерб. к-т, после пере- 
им. Петербурга в Петроград в авг. 1914, 
сохранял своё прежнее назв. до апреля 
1921.) В ночь на 26 февр. (11 марта) 1917 
почти весь состав ПК был арестован. 
26 февр. по указанию Русского бю ро Ц К  
Р С Д Р П  функции ПК временно взял на
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себя Выборгский 
райком большеви
ков, мобилизовав
ший рабочих и 
солдат на решит, 
штурм самодержа
вия.

К Февр. револю
ции в Петрограде 
действовали Вы
боргский, Василе- 
островский, Нарв- 
ский, Невский, 1-й 
и 2-й Городские,
Петрогр. подпольные райкомы, объеди
нявшие ок. 2 тыс. большевиков. 2(15) 
марта собрание представителей Петрогр. 
орг-ции РСДРП(б) избрало врем. ПК. 
Его руководящее ядро составили члены 
прежнего подпольного ПК — Н. К. 
Антипов, В. Н. Залежский, М. И. Кали
нин, Н. П. Комаров, Н. И. Подвойский, 
П. И. Стучка, Н. Г. Толмачёв, К. И. 
Шутко и др. Переход к легальной работе 
потребовал от ПК изменения организац. 
структуры Петрогр. орг-ции и самого 
ПК. На первом заседании ПК были созд. 
секретариат, лит., библиотечная и 
трансп. комиссии, позднее — воен. 
комиссия, центр, и районные агитатор
ские коллегии, введён институт ответств. 
организаторов р-нов. 6(19) марта при
нято пост, образовать дополнительно 
новые парт, р-ны, 15(28) марта — бюро 
работниц. В марте Рус. бюро ЦК утвер
дило 23 легальных райкома и подрайкома 
Петрограда, руководивших работой 
парт, орг-ций терр. р-нов, национальных  
районов (секций) Ж.-д. р-на и Воен. 
орг-ции, находившейся на положении 
парт, р-на (подробнее о парт, и адм. рай
онировании см. в ст. П ет роград  и в 
соответств. статьях о р-нах). 7(20) марта

в Рус. бюро ЦК были введены представи
тели ПК Залежский, Калинин, Шутко, 
М. И. Хахарев. В первые дни после 
Февр. революции ПК находился в здании 
Центр, биржи труда в Кронверкском 
проезде, д. 49, с середины марта вместе с 
ЦК РСДРП(б) разместился в особняке 
Кшесинской, с ноября — в Смольном.

Члены ПК участвовали в создании 
Петросовета, в составе его большевист. 
фракции вели борьбу с меньшевиками и 
эсерами. Членами исполкома Петросо
вета в 1917 были В. М. Молотов, П. А. 
Залуцкий, Шутко и др. чл. ПК. В слож
ной обстановке свершившейся бурж.- 
демократич. революции твёрдая поли- 
тич. линия ПК оформилась не сразу. На 
первых порах в ПК победила точка зре
ния о непротиводействии власти Врем, 
пр-ва «...постольку, поскольку действия 
его соответствуют интересам пролета
риата и широких демократических масс 
народа...» («Первый легальный Петер
бургский комитет большевиков в 
1917 г.», 1927, с. 19). Выступая против 
войны, ПК придерживался нек-рое время 
ошибочной политики давления Советов 
на Врем, пр-во с целью заставить его 
заключить демократии, мир. 8(21) апр. 
1917 в ПК обсуждались А прельские  
т езисы В. И. Л енина , но из-за возникших 
разногласий было решено вынести их 
обсуждение на заводские парт, собрания 
и в районные парт, орг-ции. На 1-й 
Петрогр. общегор. конференции [14— 
22 апр. (27 апр.—5 мая)] ленинский курс 
на соц. революцию был одобрен подавля
ющим большинством делегатов. Был 
принят новый устав Петрогр. орг-ции 
РСДРП(б), на основе к-рого 3(16) мая 
был созд. постоянный ПК путём выбора 
его членов районными парт, собраниями. 
В Исполнит, комиссию ПК в разное

время входили Г. И. Бокий, С. Я. Баг- 
датьев, Залежский, Калинин, С. В. 
Косиор, М. И. Лацис, Молотов, Л. М. 
Михайлов, В. И. Невский, Подвойский, 
И. А. Рахья, М. П. Томский, В. В. Шмидт 
и др.

ПК под рук. ЦК партии и лично 
Ленина развернул огромную работу по 
политич. воспитанию рабочих и солдат, 
созданию Кр. Гвардии, участию в кампа
нии по выборам в районные думы, прове
дению досрочных перевыборов Петрогр. 
и районных Советов. На заседаниях ПК 
неоднократно выступал Ленин. 2-я 
Петрогр. общегор. конференция [1— 
3(14—16) июля и 16—20 июля (29 июля — 
2 авг.)] представляла св. 32 тыс. чл. 
партии. К 6-му съезду РСДРП(б) (кон. 
июля 1917) Петрогр. орг-ция насчиты
вала св. 36 тыс. чл. Принятый на съезде 
курс на вооруж. восстание был активно 
поддержан петрогр. большевиками.

24 сент. (7 окт.) ПК рассмотрел вопрос 
о Кр. Гвардии, 5(18) окт. обсудил напи
санное Лениным «Письмо в Ц К, М К , П К  
и членам С овет ов П ит ера и М осквы  
больш евикам» о немедленной подготовке 
вооруж. восстания; почти все выступав
шие одобрили установку на восстание. 
На открывшейся 7(20) окт. 3-й Петрогр. 
общегор. конференции большевиков 
(представляла ок. 50 тыс. чл. партии) 
принята ленинская резолюция о восста
нии, 15(28) окт. на закрытом заседании 
ПК была оглашена резолюция ЦК от 
10(23) окт. о восстании, поддержанная 
большинством членов ПК; утверждены 
практич. меры по дальнейшей подго
товке восстания, разработанные Испол
нит. комиссией ПК. Под рук. Ленина ПК 
активно участвовал в организации 
вооруж. восстания, в создании Петрогр. 
и районных ВРК. Утром 24 окт. (6 нояб.) 
после экстренного заседания ЦК партии 
состоялось расширенное заседание ПК, 
на к-ром было принято решение о немед
ленном свержении Врем, пр-ва. Петрогр. 
орг-ции большевиков и её ПК принадле
жит крупнейшая роль в подготовке и 
проведении вооруж. восстания. 
ПЕТЕРГбФ, город и ж.-д. станция в 29 км 
от Петрограда. В 1917 в П. находился 
гарнизон, состоявший в осн. из воен. учи
лищ (1-я, 2-я и 3-я Петергофские школы 
прапорщиков) и нескольких др. воинских 
частей. После И ю льских дней  юнкера 1-й 
и 2-й школ несли внутр. наряды в Зимнем 
дворце и по охране Врем, пр-ва. 24 окт. 
(6 нояб.) ко дворцу была вызвана и 3-я 
школа. В результате мер, принятых 
ВРК, эта школа не выступила в Петро
град для защиты Врем, пр-ва. В тот же 
день вечером П. был занят рев. солдата
ми, затем 25 окт. (7 нояб.) по просьбе 
местного Совета в П. было оставлено 
50 моряков из 7-го Кронштадтского отря
да, установивших контроль в городе. 
ПЕТЕРГбФСКИЙ РАЙОН П е т р о
г р а д а ,  адм. и сов. р-н на терр. Нарв- 
ской заставы. Большевики П. р. — соз
датели Нарвско-Петергофского (Нарв- 
ского) р-на РСДРП(б), входили в его 
состав и играли в нём ведущую роль. Гра
ница П. р. проходила по р. Таракановке, 
линии Балт. ж. д., землям дер. Лигово, 
по берегу Финского зал. Нас. р-на ок.

П ЕТР О ГРАД С К АЯ  ОР ГА НИЗАЦ ИЯ РСДРП(б) К НАЧАЛУ 1918 г.

Печать Петербургского 
комитета РСДРП(б) 

1917.
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Почтовая агитационная открытка. Художник Л. Петухов. Петроград. Весна 1917. (Из собрания В. В. Шлеева.)

100 тыс. В П. р. 6 пром. предприятий (с 
числом рабочих на каждом св. 500), 
в т. ч. Путиловский з-д, Путиловская 
верфь, Тентелевский химия, з-д и др. 
(всего рабочих св. 36 тыс.). В Думе П. р. 
с авг. большинство гласных составляли 
большевики и лев. эсеры (в окт. пред. 
Б. О. Флеккель, эсер, тов. пред. В. И. 
Невский, секр. В. П. Алексеев, пред. 
Управы Д. Ф. Митрохин — большевики); 
в Управе работали большевики П. И. 
Лебедев (Полянский) и Д. 3. Мануиль- 
ский.

Совет П. р. образован 27 февр. 
(12 марта) 1917. До апр. наз. Нарвским, 
пытался объединить деятельность рабо
чих П. р. и Нарвского р-на, но т. к. в 
последнем возникли свои Советы, он 
стал именоваться Петергофским (пред. 
А. П. Кузьмин, меньшевик, с июля И. Г. 
Егоров, большевик, с нояб. С. М. Корча
гин, большевик, секр. А. К. Цветков- 
Просвещенский, большевик). Гл. роль в 
Совете П. р. играло общее собрание 
рабочих (а не исполком, как в большин
стве районных Советов); подавляющее 
большинство их составляли путиловцы, 
поэтому Совет часто решал вопросы 
деятельности Путиловского з-да. П. р. 
был вторым в столице (после Выборг
ского), где была образована Кр. Гвардия. 
В нач. мая её организацию возглавил 
Нарвско-Петергофский (Нарвский) рай
ком РСДРП(б). На 2(15) авг. в ней насчи
тывалось 700 чел. 28 авг. (10 сент.) для 
разгрома корниловщины созд. коменда
тура Кр. Гвардии р-на (комендант Корча
гин). Для подготовки к Окт. восстанию 
Конференция красногвардейцев р-на 
избрала Совет Кр. Гвардии П. р. из пред
ставителей предприятий, под началом 
к-рого было ок. 5 тыс. красногвардейцев. 
25 окт. (7 нояб.) комендантом охраны 
П. р. назначен И. Е. Егоров, большевик. 
В ходе Окт. восстания рабочие П. р. 
охраняли юго-зап. подступы к столице, 
заняли комиссариаты милиции и почто
вые отделения р-на, штурмовали Зимний 
дворец. В разгроме мятежа Керен
ского—Краснова участвовало до 4 тыс.

красногвардейцев Путиловского з-да. 
Абс. большинство голосов в П. р. на 
выборах в Учредит, собрание в нояб. 
1917 получили большевики. Рабочие 
П. р. входили в состав 2-го Сводного 
отряда Кр. Гвардии, отправленного в 
дек. 1917 на Юж. фронт.
ПЁТЕРС Яков Христофорович (1886—
1938), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1904. Участник 
Революции 1905—
1907. В 1917 член 
ЦК С.-д-тии Ла
тыш. края, один из 
ред. газ. «Циня»
(«Борьба»). В Окт. 
дни чл. Петрогр.
ВРК, дел. 2-го 
Всероссийского 
съезда Советов, 
чл. ВЦИК. С дек.
1917 чл. коллегии 
и зам. пред. ВЧК, 
пред. Ревтрибуна
ла. Один из рук. 
ликвидации л евоэсеровского  мятежа в 
Москве (1918). Участник Гражд. войны. 
С 1920 чл. Туркест. бюро ЦК РКП(б), 
полномочный представитель ВЧК в Тур
кестане, в органах ОГПУ, на парт, рабо
те. В 1923—34 чл. ЦКК ВКП(б). Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
ПЕТЕРСбН Карл Андреевич (1877—- 
1926), участник Окт. революции в Петро
граде и борьбы за Сов. власть в Латвии. 
Чл. Ком. партии с 1898. Участник Рево
люции 1905—07.
В 1917 чл. И ско- 
ласт рела, в Окт. 
дни член Петрогр.
ВРК, делегат и 
представитель ла
тыш. стрелков на
2-м Всерос. съез
де Советов. В дек,
1917 — апр. 1918 
чл. коллегии ВЧК.
С апр. 1918 воен
ком Латышской
стрел К. ДИВИЗИИ, К. А. Петерсон.

один из рук. подавления левоэсеровского 
мятежа в Москве. С 1919 нарком по воен. 
и мор. делам Сов. Латвии, затем на др. 
военно-политич. и гос. работе. Чл. Пре
зидиума ВЦИК.
ПЕТЛЮРА Симон Васильевич (1879—
1926), один из главарей контррев. бурж.- 
националистич. движения на Украине 
(см. П ет лю ровщ ина). Был в числе лиде
ров мелкобурж. Укр. с.-д. рабочей 
партии. В мае 1917 вошёл во Всеукр. 
войсковой к-т Ц ент ральной ра ды  (Ки
ев), был его пред.; затем секр. (министр) 
Ген. секретариата рады по воен. делам. 
Во время гетманщины  пред. Киевского 
губ. земства и Всеукр. союза земств. С 
нояб. 1918 чл. Укр. директории, был гл. 
атаманом националистич. войск «Укр. 
нар. республики». С февр. 1919 пред, 
директории, после окончательного раз
грома войск к-рой Кр. Армией (кон. 
1919) заключил союз с бурж.-помещ. 
Польшей. Во главе остатков национали
стич. формирований участвовал в сов.- 
польск. войне 1920 на стороне Польши. С 
1924 жил в Париже.
ПЕТЛЮРОВЩИНА, контррев. бурж.- 
националистич. движение на Украине в 
1918—20, одним из главарей к-рого был 
С. В. П ет лю ра. Осн. социальная база 
П. — кулачество и националистически 
настроенная мелкобурж. интеллигенция; 
политич. выразители и идейные вдохно
вители — мелкобурж. националистич. 
партии (Укр. с.-д. рабочая партия, Укр. 
партия социалистов-революционеров, 
Укр. партия социалистов-федералистов, 
«социалисты-самостийники» и др.). Своё 
воплощение П. нашла в политич. режи
мах Ц ент ральной рады  и Укр. директо
рии. Во время гетманщины  петлюровцы 
сотрудничали и с австро-герм. оккупан
тами и с их ставленником ген. П. П. Ско- 
ропадским. С крахом австро-герм. окку
пантов главари П. выступили против 
Скоропадского. В дек. 1918 директория 
возродила «Украинскую  народную  
респ убли ку». В нояб. 1920 остатки пет
люровских банд были разгромлены Кр. 
Армией.
ПЕТРбВ Александр Карпович (1875—
1935), один из рук. установления Сов. 
власти в Архангельске. Чл. Ком. партии 
с 1898. В 1917 чл. Архангельского к-та 
РСДРП(б) и Совета. После оккупации 
интервентами города (авг. 1918) на 
подпольной работе. В апр. 1919 аресто
ван, из тюрьмы вывезен во Францию с 
группой заложников. В 1920 вернулся в 
Сов. Россию; работал в Северолесе. 
ПЕТРбВ Фёдор Николаевич (1876— 
1973), участник борьбы за Сов. власть в 
Сибири и на Д.
Востоке, дважды 
Герой Соц. Труда 
(1961, 1971). Чл.
Ком. партии с 
1896. Участник 
восстания сапёров 
1905 в Киеве. С 
1907 на каторге 
(Шл иссел ьбургская 
крепость), с 1914 
в сиб. ссылке. В 
1917 деп. город
ской думы Иркут-

Я. X. Петерс.

Ф. Н. Петров.



ска, пред. Знаменской районной больше- 
вист. орг-ции в Иркутске, в дек. участник 
подавления ю нкерского мятежа. С  1918 
один из организаторов мед.-сан. службы 
в сиб. Кр. Армии. Участник партиз. дви
жения в Сибири и на Д. Востоке. В
1921—22 зам. пред. Сов. Мин. Даль- 
невост. республики и министр здраво
охранения. С 1923 на гос. и науч. работе. 
Один из рук. изд-ва «Сов. энциклопе
дия» . ^
ПЕТРбВСКИЙ Григорий Иванович 
(1878—1958), участник Окт. революции в 
Петрограде и на Украине, гос. и парт, 
деятель. Чл. Ком. партии с 1897. В Рево
люцию 1905—07
один из руководи
телей Екатерино- 
славского Совета.
В 1912—14 деп.
4-й Гор. думы, в 
1912 кооптирован 
в ЦК РСДРП.
С 1914 в ссылке в 
Сибири. Во вре
мя Февр. револю
ции 1917 обл. ко
миссар в Якутске.
В июне 1917 вер
нулся в Петро
град, направлен ЦК РСДРП(б) на Украи
ну; член Екатеринославского к-та 
РСДРП(б), один из организаторов уста
новления Сов. власти в Донбассе; дел.
2-го Всерос. съезда Советов, избран чл. 
ВЦИК. В нояб. 1917 — 19 нарком внутр. 
дел РСФСР. На 7-м съезде РКП(б) 
избран канд. в чл. ЦК. В февр. 1918 чл. 
сов. делегации на переговорах с Германи
ей, участвовал в подписании Брест ского  
мира 1918; принимал участие в разра
ботке организац. структуры органов 
Сов. власти и Конст ит уции РСФ СР  
1918. В 1919—38 пред. ВУЦИК; один из 
пред. ЦИК СССР, зам. пред. Президиума 
Верх. Совета СССР. Чл. ЦК ВКП(б) в
1921—39, канд. в чл. Политбюро ЦК в
1926—39. С 1940 зам. директора Музея 
Революции СССР.
ПЕТРбВСКИЙ Леонид Григорьевич 
(1902—1941), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1916. Сын 
Г. И. П ет ровского. В 1917 красногварде
ец. В Окт. дни участник штурма Зимнего 
дворца. Со времени Гражд. войны на 
командных должностях в Кр. Армии. Во 
время Великой Отечеств, войны коман
дир стрелк. корпуса (ген.-лейтенант), 
погиб в бою.
ПЕТРбВСКИЙ Пётр Григорьевич 
(1899—1941), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1916. Сын 
Г. И. П ет ровского. В Окт. дни участник 
штурма Зимнего дворца. В 1918 один из 
рук. Соц. союза рабочей молодёжи в 
Петрограде. Участник Гражд. войны. С 
1920 на парт.-комсомольской и хоз. рабо
те.
ПЕТРбВСКИЙ ЗАВбД (Н о в о п е т -
р о в с к и й), чугуноплавильный и желе- 
зоделат. з-д Русско-Бельгийского метал
лургии. об-ва в пос. Енакиево Бахмут- 
ского у. Екатеринослав. губ. (ныне Ена- 
киевский металлургии, з-д). Осн. в 1895. 
В 1917 — 8 тыс. рабочих. На первом 
легальном собрании большевиков 4(17)

марта 1917 присутствовало 20 чел., в кон. 
апр. в орг-ции РСДРП(б) — 240 чл., в 
нач. окт. после превращения её в район
ную — 2844. Рук. Я. 3. Друян, В. Доро
нин, М. Мальванов, С. Салтыков. В 
июне влилась в Макеевско-Юзовско- 
Петровскую орг-цию РСДРП(б). В проф
союз входило 6000 рабочих з-да; из проф
союзов горняков крупнейшие на Софийс
ком руднике — 2700 чл. и на Веров- 
ском — 2000. В нач. сент. в результате 
перевыборов Енакиевского Совета боль
шевики получили 31 место (ранее 15), 
эсеры — 6, меньшевики — 3. Дел. на 
2-й Всерос. съезд Советов избраны 
Друян и И. И. Мозговой. 4(17) нояб. Ена- 
киевский и Веровский Советы приняли 
резолюции о переходе всей власти к 
Советам. В трёх красногвард. отрядах р- 
на к сер. сент. было 2000 бойцов, в янв. 
1918 — ок. 3000 (командиры Лавров и 
Кобзев). Красногвардейцы участвовали в 
бою с войсками Каледина около Ясинов- 
ского рудника. По постановлению СНК 
от 15(28) дек. 1917 предприятия Рус.- 
бельг. об-ва национализированы; правле
ние возглавили Друян и И. П. Бардин (в 
будущем один из организаторов сов. чёр
ной металлургии).
ПЕТРОГРАД ( до  авг. 1914 С а н к т -  
П е т е р б у р г ,  с 26 янв. 1924 
Л е н и н г р а д ) .  Осн. 16(27) мая 1703. С 
1712 по 10 марта 1918 столица России, её 
гл. политич., экономич., науч. и культур
ный центр. До Февр. бурж.-демократии. 
революции 1917 резиденция имп. дома, со 
2(15) марта — бурж. Врем, пр-ва, с 
26 окт. (8 нояб.) — первого Сов. пр-ва. 
П. — город, где начались все три рус. 
революции. Здесь проходили: восстание 
в февр. 1917, выступления и демонстра
ции против Врем, пр-ва (см. А прельский  
кризису И юньский кризис, И ю льские  
дни), Окт. вооруж. восстание, 7-я (Апр.) 
Всерос. конференция и 6-й съезд 
РСДРП(б), 1-й, 2-й, 3-й Всерос. съезды 
Советов рабочих и солд. деп., 1-й, 2-й, 3-й 
Всерос. съезды Советов крест, деп. и др. 
важнейшие события периода подготовки 
и проведения Окт. соц. революции. «Пе
тербург — географический, политиче
ский, революционный центр всей России. 
За жизнью Петербурга следит вся Рос
сия. Всякий шаг Петербурга является 
руководящим примером для всей России» 
( Л е н и н  В. И., ПСС, т. 32, с. 225).

К 1917 П. — крупнейший город Рос. 
империи. В февр. было 2,5 млн., в дек.
1,9 млн. жит. Общая числ. пром. рабочих 
в П. в нач. 1917 составляла ок. 417 тыс. 
чел. (11,9% фаб.-зав. пролетариата стра
ны), к июню увеличилась на 10—12%, но 
из-за нехватки сырья, топлива, продо
вольствия и эвакуации нек-рых пред
приятий к нач. 1918 сократилась до 
339,6 тыс. чел. 66% нас. П. было грамот
но. В 1917 пром-сть П. (св. 1 тыс. пред
приятий) выпускала 24,2% пром. продук
ции страны. П. занимал 1-е место по 
снабжению армии боеприпасами 
(ок. 60%). Пром-сть П. отличалась чрез
вычайно высокой концентрацией рабо
чих: 90% их были заняты на 79 пред
приятиях с числом св. 1 тыс. чел. (в т. ч. 
на 20 — от 5 до 30 тыс.). Это, вместе с 
преобладанием отраслей тяжёлой пром-

Г. И. Петровский.

сти, требовавшей высококвалифицир., 
кадровых рабочих, способствовало пре
вращению петрогр. рабочих в «...один из 
лучших, передовых, наиболее сознатель
ных, наиболее революционных, наибо
лее твёрдых, наименее податливых на 
пустую фразу, на бесхарактерное отча
яние, на запугивание буржуазией отрядов 
рабочего класса и всех трудящихся Рос
сии» (там же, т. 36, с. 361). Мощным 
союзником рабочих П. в рев. выступле
ниях были солдаты П ет роградского  гар
низона (к кон. окт. св. 150 тыс. чел.) и 
матросы Б алт ийского ф лот а , особенно 
К ронш т адт а.

В П. находились АН, Академия худо
жеств, Ун-т, 50 ин-тов, 10 высш. курсов, 
123 гимназии и др. науч. и уч. заведения, 
28 театров, 187 кинематографов, 2 цирка 
и др. учреждения культуры; редакции и 
типографии св. 150 газет и св. 400 журна
лов, книгоиздательства. В П. располага
лись органы гос. и губ. управления, Гос. 
совет, штаб П ет роградского  военного  
ок р уга , ок. 30 гос. и частных банков, кре
дитные об-ва, штаб-квартиры монопо
лий, предпринимат. орг-ции, к-рые

ПЕТРОГРАД 389

ПЕТРОГРАД.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ 

к октябрю 1917 г.

ПЕТРОГРАД
СОВЕТСКИЕ РАЙОНЫ к октябрю 1917 г.



390 ПЕТРОГРАД

Июльские дни 1917 в Петрограде.

имели отделения по всей стране. Тор
говлю в П. вели 14 тыс. заведений, в т. ч. 
7 бирж, 26 рынков, 138 ресторанов. В П. 
действовало 462 молитвенных здания 
(401 православное и 61 др. девяти испове
даний). Высшее чиновничество, аристо
кратия, генералитет, офицерство, бур
жуа, духовенство составляли значит, 
часть жителей. Т. к. П. был гл. центром 
гос-ва, финанс. капитала, кредитной 
системы и частного предприниматель
ства, он стал организующим центром 
контрреволюции в общерос. масштабе, 
средоточием борьбы за влияние на нар. 
массы, за власть в стране.

В П. находилось руководство всех осн. 
политич. партий и редакции их центр, 
органов: Русское бю ро Ц К  Р С Д Р П , с 
апр. Ц ент ральны й Комит ет

Р С Д Р Щ б )-Р К П (б ) , редакция газ. 
«П равда», Оргкомитет РСДРП (меньше
виков), редакция «Рабочей газеты», ЦК 
партии эсеров, редакция газ. «Дело наро
да», ЦК партии кадетов, редакция газ. 
«Речь» и др. С 27 февр. (12 марта) 1917 
действовал П ет роградский Совет  р а б о 
чих и солдат ских депут ат ов  — обще
рос. центр рев. демократии. К окт. в П. 
было ок. 40 профсоюзов, объединявших 
ок. V2 млн. рабочих и служащих столицы; 
наиболее многочисл. профсоюз металли
стов. Им противостояло Петрогр. об-во 
заводчиков и фабрикантов.

Большевиками П. руководил П ет ер
бургский комит ет  Р С Д Р П  (б), к-рый 
объединял в дни Февр. революции ок. 
2000, к 26 апр. (9 мая) 14 595, к 1(14) 
июля 32 281, к 7(20) окт. 49 478 чл.

партии. Помощником ПК был Петрогр. 
соц. союз рабочей молодёжи, объединяв
ший к сер. авг. ок. 13 тыс. чел. Больше
вики играли ведущую роль в Центр, 
совете ф абрично-заводских комит ет ов  
П., в Центр, бюро зем лячест в, к-рое 
осуществляло связь рабочих и солдат П. с 
12 губерниями. К большевикам П. при
мыкали «межрайонцы» (к авг. ок. 4 тыс. 
чел.), к-рые на 6-м съезде РСДРП(б) 
были приняты в партию большевиков. В 
к-те Петрогр. орг-ции меньшевиков 
преобладали меньш евики-инт ернациона
лист ы. В мае в П. было 7,2 тыс., в авг.
8,6 тыс. меньшевиков. В нач. апр. в П. 
было 5 тыс. эсеров , к сер. сент. 45,3 тыс., 
в нач. окт. 44,5 тыс., в их Петрогр. к-те к 
осени большинство составляли левы е эсе
ры . Петрогр. орг-ция кадетов объеди
няла до 10 тыс. чел. К правому крылу 
эсеров и меньшевиков примыкали мало- 
числ. группы и партии: с.-д. «Единство», 
Польск. соц. партии, «Поалей Цион», 
Б унд, Укр. с.-д. и эсеров, Латыш, социа
листов и др. К кадетам примыкала Тру
довая нар.-соц. партия. Малочисл. были 
и орг-ции максималист ов и анархист ов 
(Федерация анархистов-коммунистов, 
Союз анархо-синдикалист, пропаганды).

В адм. отношении П. делился в янв.— 
февр. 1917 на 12 гор. полицейских 
частей: Адмиралтейская, Александро- 
Невская, Васильевская, Выборгская, 
Казанская, Коломенская, Литейная, 
Московская, Нарвская, Петергофская, 
Рождественская, Спасская и 7 полицейс
ких участков: 3 городских — Лесной, 
Ново деревенский, Охтинский и 4 приго
родных — Александровский, Петергоф
ский, Полюстровский, Шлиссельбург- 
ский. В ходе Февр. революции полиция 
была упразднена и вместо полицейских 
частей и участков в марте—апр. само
чинно возникли бурж.-демократич. 
органы самоуправления — врем, район
ные думы. Гласные районных дум 
избрали Центр, гор. думу (пред. А. А. 
Исаев, меньшевик, гор. голова Г. И.

Баррикады из дров перед Зимним дворцом. Петроград. Октябрь 1917. Петроград 1917.
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«На Знаменской площади в февральские дни 1917 г.». «Долой орла!». Картина художника И. А. Владимирова. 1917—18.
Картина художника Р. Р. Френда. 20-е годы. Музей Революции. Ленинград. Музей Революции. Ленинград.

Шрейдер, эсер; с 30 нояб. (13 дек.) пред.
А. Н. Винокуров, большевик, гор. 
голова М. И. Калинин, большевик), 
муниципальные выборы проводились 
дважды: 27 мая — 5 июня (9—18 июня) 
избирались районные думы, 20 авг. 
(2 сент.) — гор. дума. Большинство в 
думах имели блок эсеров и меньшевиков 
или кадеты, но результаты муниципаль
ных выборов показали рост влияния 
большевиков. После Окт. революции 
большинство районных и гор. дума 
выступили против Сов. власти и были 
распущены. Терр. быв. полицейских 
частей и участков, находившаяся в веде
нии районных дум, составляла адм. р-ны 
П., к-рых к окт. было 18: Адмиралтей
ский, Александро-Невский, Василе- 
островский (Васильевский), Выборг
ский, Казанский, Коломенский, Леснов- 
ско-Удельнинский, Литейный, Москов
ский, Нарвский, Невский, Новодеревен
ский, Охтинский, Петергофский, Петро
градский, Полюстрово-Пороховский, 
Рождественский, Спасский.

Районные Советы, образованные 
наряду с думами после Февр. революции, 
первоначально были эсеро-меньшевист
скими, к окт. большинство большевизи- 
ровалось, осуществляли гл. обр. поли- 
тич. функции, после ликвидации дум — 
также хозяйственные. Терр., к-рой 
ведали районные Советы, составляли 
сов. р-ны. Половина сов. р-нов террито
риально не совпадала с адм. р-нами. К 
окт. в П. было 14 сов. р-нов: Адмирал
тейский, Василеостровский, Выборг
ский, Первый городской, Второй город
ской, Нарвский, Невский, Обуховский, 
Охтинский, Петергофский, Петроград
ский, Пороховский, Рождественский, 
Спасский. Переплетение сов. и думского 
районирования П. было своеобразным 
проявлением двоевластия.

Гор. орг-ция каждой партии террито
риально подразделялась и соответ

ственно делила П. на парт, р-ны, гра
ницы к-рых обычно совпадали с грани
цами адм. или сов. р-нов, а также вклю
чали р-ны, образованные за гор. чертой. 
Петерб. орг-ция РСДРП(б) состояла к 
окт. из 23 р-нов: 16 терр. — Василе
островский, Выборгский, Первый город
ской, Второй городской, Литейный, Мос
ковский (Московско-Заставский), Нарв
ский (Нарвско-Петергофский), Невский, 
Охтинский, Петроградский, Порохов
ский, Рождественский в черте города и 
Колпинский (г. Колпино в 26 км от П.), 
Лиговский (пос. Лигово), Сестрорецкий 
(г. Сестрорецк в 35 км от П.), Шлиссель
бургский (г. Шлиссельбург и Рабочий 
пос. в 62 км от П.), а также Железнодо
рожный, к-рый объединял рабочих и слу
жащих Петрогр. ж.-д. узла, 5 националь
ных — Латышский, Литовский, Поль
ский, Финский, Эстонский; на правах 
р-на была Воен. орг-ция при ЦК 
РСДРП(б).

О кт ябрьское вооруж ённое восст ание  
в П ет рограде  24—25 окт. (6—7 нояб.) 
1917 привело к свержению бурж. Врем, 
пр-ва, к победе соц. революции и яви
лось началом триумфального шествия 
Сов. власти. Рабочие, солдаты и матросы 
П. участвовали в разгроме К еренского—  
Краснова мятежа и ю нкерского мятежа 
в П., в вооруж. борьбе за установление 
Сов. власти в Москве, в разгроме кале- 
динщины, в боях против войск укр. 
Ц ент ральной р а д ы , в ликвидации кон- 
тррев. Ставки, в подавлении Д ут ова  
мятежа, в Гражд. войне на всех фронтах. 
ПЕТРОГРАДСКАЯ ГУБЁРНИЯ (П. г ). 
Уезды: Гдовский, Лужский, Новоладож
ский, Петергофский, Петроградский, 
Царскосельский, Шлиссельбургский, 
Ямбургский. Пл. 39,2 тыс. кв. вёрст. Нас. 
964 тыс. чел. (без П ет рограда). 80% 
нас. •— русские (кроме того, св. 100 тыс. 
финнов, ок. 50 тыс. эстонцев, св. 
10 тыс. — ижора). Ц арское Село, П ет ер

гоф , Павловск, Гатчина до февр. 1917 не 
имели органов самоуправления и находи
лись в ведении Мин-ва имп. двора. 
Пром-сть сосредоточена гл. обр. в Цар
скосельском, Петроградском и Шлиссель- 
бургском уу. (крупнейшие предприятия — 
Иж орский завод, С ест рорецкий оруж ей
ный завод, Шлиссельбургский пороховой
3- д, Красногорская бум. ф-ка и др.), до 
100 тыс. промышленных рабочих (без 
Петрограда).

В П. г. помещики владели 1,5 млн. дес. 
земли, крестьяне — 1,6 млн. (испыты
вали острое малоземелье), 11,2% крест, 
х-в — безземельные, 24% — беспосев
ные, 34% не имели рабочего скота. 
Широко распространены отходничество 
и аренда помещичьих земель. В ближай
ших к столице уездах осн. занятие кре
стьян — огородничество и молочное 
животноводство.

П. г. входила в Петрогр. ВО, на её 
терр. дислоцировались: П ет роградский  
гарнизон, в Новом Петергофе — управ
ление 19-й запасной пех. бригады и 3-й 
запасный пех. полк, в Царском Селе — 
запасные батальоны лейб-гвард. 1-го и
4- го стрелк. полков, 2-й ж.-д. батальон и 
343-я Новгородская пешая дружина, в 
Старом Петергофе — батальон лейб- 
гвард. 2-го стрелк. полка, в Красном 
Селе — 176-й запасный пех. полк и 1-й 
конно-арт. дивизион, в Ораниенбауме и 
Стрельне — 1-й и 2-й запасные пулемёт
ные полки, в Петергофе — запасный 
гвард. арт. дивизион, в Павловске — 
запасная батарея лейб-гвард. конной 
артиллерии, в Луге — 1-й запасный арт. 
дивизион, в Царском Селе — управление 
и 1-й дивизион, в Гатчине — 2-й дивизион 
1-й запасной тяжёлой арт. бригады и др. 
части. К ронш т адт  — гл. уч. база Б ал
т ийского ф лот а .

Рабочие Сестрорецка и Колпино, сол
даты Ораниенбаума и Стрельны участво
вали в Февр. революции в Петрограде
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(см. Ораниенбаум ское восст ание). Сразу 
после свержения самодержавия в городах 
П. г. начали создаваться Советы рабочих 
и солд. деп.: в Луге — 1(14) — 3(16) мар
та, в Гатчине — 12(25) марта, в Царском 
Селе — 11(24) марта гарнизонный к-т, в 
мае — Совет рабочих и солд. деп., в Гдо- 
ве, Ямбурге, Новой Ладоге — в марте, в 
Ш лиссельбурге — в марте ревком, 
в апр. — уездный ревком. Большинство в 
Советах почти повсеместно было у эсе
ров и меньшевиков (исключение —

Почтовая агитационная открытка. В дни Февральской 
революции. Художник Н. Самокиш. Петроград. 

Весна 1917. (Из собрания В В. Шлеева.)

Шлиссельбург, где ревком возглавил 
большевик Н. М. Чекалов). 14(27) апр. 
образован губ. Совет крест, деп., 21 апр. 
(4 мая) — его исполком (переизбран на 
1-м губ. съезде крест, деп. в мае, боль
шинство — эсеры). Советы крест, деп. 
возникли также в уездах П. г.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: объединённые к-ты, врем, к-ты, 
«к-ты обществ, безопасности», возник
шие в первые дни после Февр. револю
ции. Бурж. элементы группировались 
также вокруг гор. дум и земств. В уезды 
П. г. назначены комиссары Врем, пр-ва, 
в губернии, как и по всей стране, устано
вилось двоевластие.

К нач. 1917 большевист. орг-ции дей
ствовали в Колпине, Сестрорецке, 
Петергофе, Шлиссельбурге. 3(16) марта 
избран Колпинский к-т партии: Т. Н. 
Панов (пред.), А. Н. Пронин, Б. Н. Ним- 
вицкий, Д. А. Алексеев и др. В Сестро
рецке большевист. орг-цию возглавила 
Исполнит, комиссия (пред. Ф. П. 
Петров). Большевики Петергофского 
гарнизона создали в кон. марта Орг. 
бюро (К. С. Жарновецкий, А. С. Крус- 
сер, Е. А. Моникайнен и др.). Больше
вист. орг-цию Шлиссельбурга в марте

возглавил Н. М. Чекалов. В Ямбургском
у. к марту 1917 большевист. орг-ция име
лась только в Нарве (рук. Я. Я. 
Л нвельт ), после И ю льских дней возни
кла орг-ция РСДРП(б) и в Ямбурге. В 
мае оформилась группа РСДРП(б) в Луге 
(Я. Мауре, Е. Тарасов, П. Зиновьев, А. 
Павловский и др.). В Гдове и уезде боль
шевист. пропаганду вели агитаторы из 
Петрограда. В Новоладожском у. боль
шевист. орг-ция (ок. 15 чл.) в марте име
лась лишь на ст. Званка. В кон. марта 
создана большевист. орг-ция в Царско
сельском гарнизоне (рук. Н. И. Татарин
цев). В Гатчине до нач. июля больше
вики входили в объединённую орг-цию 
РСДРП. В Красном Селе наряду с боль
шевист. группой действовала орг-ция 
«межрайонцев» (рук. М. С. Урицкий и 
И. 3. Левинсон), к-рая после 6-го съезда 
РСДРП(б) вошла в большевист. партию. 
В большинстве городов и уездов П. г. с 
весны 1917 действовали сильные орг-ции 
эсеров, в ряде гарнизонов — орг-ции 
меньшевиков-оборонцев и меньшевиков- 
интернационалистов. В городах быв. 
дворцового ведомства, а также в Луге 
были сильны кадеты.

Рабочие пром. уездов П. г. и солдаты 
ближайших к столице гарнизонов уча
ствовали под рук. большевиков в А п рел ь
ской демонстрации и демонстрации 
18 июня (1 июля) в Петрограде (см. 
И юньский кризис). После Июльских 
дней бурж. власти при поддержке согла
шателей развернули травлю большеви
ков. 25 июля (7 авг.) в Луге прошёл съезд 
Советов городов П. г., к-рый под давле
нием соглашателей принял резолюцию о 
доверии Врем, пр-ву. Большевики (деп. 
Нарвы и Шлиссельбурга) в знак протеста 
покинули съезд.

Летом—осенью 1917 в П. г. прошли 
выборы в гор. думы (в городах быв. 
дворцового ведомства проводились впер
вые), победу на них одержал блок согла- 
шат. партий, однако большевики сумели 
значительно укрепить свои фракции в 
думах: в Нарве они получили 47% голо
сов, в Шлиссельбурге — 32,2%. В Гат
чине большевики провели в думу 3 чел., а 
блокировавшиеся с ними меньшевики- 
интернационалисты — 5 чел., в Петер
гофе большевики получили 5 мест из 25, 
в Ямбурге — 5 из 32.

В период корниловщ ины  большевики 
П. г. возглавили мобилизацию местных 
рев. сил на борьбу с контрреволюцией. 
Завком Сестрорецкого з-да передал неск. 
тыс. винтовок для вооружения Кр. Гвар
дии и рабочей милиции Петрограда. В 
Колпино было образовано Воен.-рев. 
бюро из представителей Совета и соц. 
партий, на Икорском з-де по предложе
нию большевиков сформирована Кр. 
Гвардия, были выставлены заслоны на 
подступах к Колпино и на ст. Николаев
ской ж. д. В ряде мест ж.-д. рабочие 
разобрали пути. Рабочие Шлиссельбурга 
под рук. большевиков и анархистов при
гнали в Петроград баржу с 248 ящиками 
взрывчатки и 30 тыс. капсюлей (пере
даны рабочим з-дов Выборгской сторо
ны). Разгром корниловщины способство
вал росту политич. авторитета больше
виков, укреплению их влияния в Советах.

В нач. окт. 1917 в Петрограде прошла 
1-я окружная конференция РСДРП(б), 
делегаты к-рой представляли 8,4 тыс. чл. 
партии (в городах П. г. к этому времени 
16 орг-ций). В Окружком РСДРП(б) 
избраны Б. А. Бреславу Л. Н. С т аль,
А. В. Шотман, Н. А. К убяк, Н. Н. Кузь
мин, К. С. Жарновецкий, М. М. Харито
нов, Б. П. Позерн и др.

Летом—осенью 1917 в П. г. разверну
лось массовое крест, движение: кре
стьяне захватывали помещичьи земли и 
угодья, громили усадьбы, осуществляли 
передел земли. 2-й губ. съезд крест, деп. 
(проходил в нач. авг. в Петрограде) 
вопреки сопротивлению эсеров принял 
резолюцию с требованием передачи всей 
земли в собственность народа без выку
па. Попытки эсеров склонить крестьян к 
отказу от захватов земли до решения агр. 
вопроса Учредит, собранием терпели 
провал, авторитет эсеров в крест, среде 
падал.

Представители Советов П. г. сыграли 
большую роль на съезде Советов Сев. 
обл. [Петроград, 11(24)—14(27) окт.], 
к-рый мобилизовал Советы губернии на 
подготовку вооруж. восстания показание 
помощи столичным рабочим и солдатам 
в борьбе за власть Советов.

23 окт. (5 нояб.) Петерб. к-т РСДРП(б) 
направил в Лугу С. П. В оскова} по его 
предложению был создан ВРК (пред. 
И. Я. Златкин). 24 окт. (6 нояб.) взял 
власть в свои руки Совет Гатчины, 25 окт. 
(7 нояб.) — Советы Царского Села и 
Ямбурга (в последнем 26 окт. создан 
ВРК). Красногвардейцы Колпина, 
Сестрорецка и Шлиссельбурга, матросы 
Кронштадта, солдаты мн. частей из горо
дов П. г. участвовали в Окт. вооруж. вос
стании в Петрограде.

На терр. Гатчинского, Царскосель
ского и Лужского уу. развернулись осн. 
события К еренского  —  Краснова  мятежа. 
30 окт. (12 нояб.) отряды Кр. Гвардии, 
рев. солдат и матросов нанесли мятежни
кам поражение под Красным Селом, в 
тот же день сов. власть восстановлена в 
Царском Селе, а 1(14) нояб. — в Гатчине. 
Разгром мятежа ускорил процесс станов
ления Сов. власти в П. г., к-рый повсе
местно протекал мирным путём (более 
быстрыми темпами в ближайших к сто
лице уездах, значительно медленнее в 
окраинных). 27 окт. (9 нояб.) взял власть 
Совет Шлиссельбурга, 29 окт. (11 нояб.) 
создан ВРК в Гдове. 31 окт. (13 нояб.) 
после перевыборов большевики полу
чили большинство в исполкоме Луж
ского Совета. В Колпине после перевы
боров 7(20) дек. в исполкоме — 12 боль
шевиков, 5 эсеров и 3 анархиста. 12(25) 
дек. избран большевист. исполком в Ора
ниенбауме, в сер. дек. в Петергофе. В 
Красном Селе большевики завоевали 
большинство в Совете 4(17) янв. 1918, в 
Павловске — в нач. янв. 1918. В дек. 1917 
в П. г. начался процесс слияния уездных 
Советов крест, деп. с Советами рабочих 
и солд. деп. [первыми 4(17) дек. объеди
нились Советы Шлиссельбурга и уезда]. 
В отдалённом Новоладожском у. Совет 
формально взял власть 21 дек. 1917 (3 
янв. 1918), фактич. власть осталась в



ПЕТРОГРАДСКИЙ 393
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руках уездной земской управы до авг. 
1918.

24 февр. 1918 контррев. элементы, вос
пользовавшись началом интервенции 
герм, войск, захватили власть в Гдове, 
однако уже 27 февр. отряды Кр. Гвардии 
(ком. Я. Ф. Фабрициус) заняли город, в 
кон. апр. уездный съезд Советов избрал 
новый исполком, однако положение в 
уезде, к-рый после Брестского мира стал 
пограничным, оставалось напряжённым.

С марта 1918 работой парт, орг-ций 
П. г. руководил .С еверны й област ной  
комит ет  РКП(б). В апр. 1918 П. г. 
вошла в состав Северной област и. Даль
нейший процесс соц. преобразований 
осуществлялся уже в обстановке Гражд. 
войны и воен. интервенции. 
ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА, сев. 
самая старая часть Петрограда, между 
рр. Б. и М. Нева, Б. и М. Невка, на о-вах 
Петроградском (самый крупный), Апте
карском, Петровском, Вагном и Заячьем 
(на к-ром Петропавловская крепость). В 
1917 осн. терр. Петрогр. р-на.
ПЕТРОГРАДСКИЙ в о ё н н о -р е в о л ю -
ЦИбННЫЙ КОМИТЁТ (ПВРК), орган 
Петросовета по практич. руководству 
вооруж. восстанием, действовавший в 
период подготовки и проведения Окт.

революции; после победы Окт. револю
ции до дек. 1917 чрезвычайный орган гос. 
власти. Помещался в Смольном. Руко
водство деятельностью ПВРК осущест
влял ЦК РСДРП(б) во главе с В. И. 
Лениным, являвшимся чл. ПВРК. Необ
ходимость создания боевого штаба для 
успешной подготовки и проведения 
вооруж. восстания была обоснована 
Лениным в сент. 1917 в письме «М арк
сизм и восстание», направленном в ЦК 
партии.

Для противодействия попытке Врем, 
пр-ва вывести под предлогом защиты 
города рев. войска Петрогр. гарнизона 
на фронт, а также ввиду готовящейся 
предат. сдачи столицы герм, войскам 
большевики предложили Петросовету 
создать Рев. к-т обороны, к-рый должен 
был организовать защиту столицы от 
внеш. врага и обеспечить отпор контрре
волюции.

10(23) окт. ЦК РСДРП(б) принял исто
рии. резолюцию о вооруж. восстании, 
предложив парт, орг-циям решать все 
практич. вопросы с точки зрения его 
подготовки. На основе решения ЦК 
партии и следуя указаниям Ленина, нача
лось формирование при Петросовете 
Рев. к-та обороны как легального штаба

вооруж. восстания. 11(24) окт. деталь
ный проект постановления о Рев. к-те 
обороны Петрограда составила коллегия 
воен. отдела исполкома Петросовета. 
12(25) окт. исполком утвердил это поло
жение с небольшими изменениями, на
звав новый орган ВРК. Положение, воз
ложив на ПВРК разработку плана обо
роны Петрограда, давало ему широкие 
легальные полномочия — учёт личного 
состава гарнизона, снаряжения, продо
вольствия; контроль за распоряжениями 
воен. командования, над складами ору
жия и боеприпасов; вооружение Кр. 
Гвардии. Для содействия ПВРК при нём 
было создано Гарнизонное совещание. 
Гл, задача ПВРК определялась решени
ями ЦК РСДРП(б) и состояла в том, 
чтобы проводить мобилизацию рев. сил 
на вооруж. восстание, обеспечить его 
воен.-технич. подготовку, объединить в 
оперативном отношении Кр. Гвардию, 
солдат гарнизона, матросов Балт. флота. 
Съезд Советов Северной обл. [Петро
град, 11—14 (24—27) окт.], солд. секция 
[13(26) окт.] и пленум Петросовета 
[16(29) окт.] одобрили создание ПВРК. 
16 окт. на заседании ЦК РСДРП(б) для 
руководства восстанием был избран 
воен.-рев. П арт ийны й центр (А. С. Буб-
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нов, Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов, 
И. В. Сталин, М. С. Урицкий), к-рый 
вошёл в состав ПВРК как его руководя
щее ядро. ПВРК был образован из пред
ставителей ПК и Воен. орг-ции 
РСДРП(б), Петросовета (президиумов 
пленума и солд. секции), фабзавкомов, 
профсоюзов, Центр, штаба Кр. Гвардии, 
Воен. орг-ции левых эсеров, Центробал- 
та, Обл. к-та армии, флота и рабочих 
Финляндии и др. рев. орг-ций.

Общего списка членов ПВРК, состав
ленного в период его деятельности, не 
сохранилось. Впоследствии сами чл. 
ПВРК, исследователи неоднократно 
пытались восстановить его персональ
ный состав. В историч. лит-ре фигури
руют неск. списков чл. ПВРК, в к-рых

называются от 30 
до 104 фамилий. Со
хранившиеся источ
ники не всегда поз
воляют провести 
чёткую грань меж
ду членами ПВРК и 
его активом.

Нижеследующий 
список не претенду
ет на абсолютную 
полноту и точность.

В состав ПВРК за 
весь период его де
ятельности входи
ли: от большеви
ков — Ленин, Буб
нов, Дзержинский, 
Свердлов, Сталин, 
Урицкий, В. А. Ава
несов, В. А. Анто
нов-Овсеенко, Н. М. 
Анцелович, Г. И. 
Бокий, П. М. 
Быков, Г. Д. Вайн- 
берг, А. В. Галкин, 
Ф. Я. Гжелыцак, 
Ф. И. Голощёкин, 
С. И. Гусев, П. В. 
Дашкевич, П. Е. 
Дыбенко, Д. Г. Ев

сеев, К. С. Еремеев, М. П. Ефремов, 
М. Н. Животов, П. А. Залуцкий, А. А. 
Иоффе, Л. М. Карахан, Ю. М. Коцюбин
ский, Н. В. Крыленко, М. И. Лацис, 
М. М. Лашевич, Л. П. Малиновский, К. А. 
Мехоношин, В. С. Мицкявичюс-Капсу- 
кас, В. М. Молотов, В. И. Невский, В. Н. 
Павлов, И. П. Павлуновский, Я. X. 
Петерс, К. А. Петерсон, Н. И. Подвой
ский, М. В. Пригоровский, А. Д. Садов
ский, Э. М. Склянский, Н. А. Скрыпник,
В. А. Трифонов, Л. Д. Троцкий, И. С. 
Уншлихт, Г. Ф. Фёдоров, И. П. Флеров- 
ский, В. В. Фомин, Г. И. Чудновский, 
А. Г. Шляпников, В. В. Шмидт, К. К. 
Юренев; от левых эсеров — В. А. Алга- 
сов, И. В. Балашов, Э. И. Бурштейн, 
И. Ф. Быдзан, Ф. П. Другое, Э. К. Дре-

зен, Г. Д. Закс, А. А. Зверин, И. И. 
Ильин, С. Д. Кудинский, Я. М. Кузнецов, 
П. Е. Лазимир, М. А. Левин, В. А. 
Орлов, И. М. Прохоров, К. Ф. Сандуров, 
Г. Н. Сухарьков, А. М. Устинов, Я. М. 
Фишман, П. В. Чумаченко, В. М. Юдзен- 
тович; меньшевик-интернационалист 
Г. М. Крамаров; анархо-синдикалист
В. С. Шатов; независимый анархист 
Г. Богацкий; анархисты-коммунисты — 
И. С. Блейхман, X. 3. Ярчук; парт, при
надлежность И. И. Головкина, П. Ф. 
Сидорова, А. И. Хуппонена, Самойлова, 
Гвоздина (возможно, максималист Звез- 
дин) не установлена.

С 20 окт. (2 нояб.) ПВРК приступил к 
активной деятельности. 21 окт. (3 нояб.) 
было избрано бюро ПВРК: большеви
ки — Подвойский, Антонов-Овсеенко, 
Садовский; левые эсеры — Лазимир, 
Сухарьков. ПВРК учредил институт пол
номочных комиссаров, к-рые сыграли 
огромную роль в обеспечении победы 
Окт. вооружённого восстания. Комис
сары были направлены в воинские части, 
на склады оружия и боеприпасов, в 
Петропавловскую крепость и её арсенал. 
Вечером 21 окт. (3 нояб.) ПВРК напра
вил в штаб Петрогр. ВО 8 комиссаров во 
главе с чл. ПВРК Мехоношиным, Лази- 
миром и Садовским. В ответ на отказ 
командующего признать их полномочия 
22 окт. (4 нояб.) ПВРК призвал гарнизон 
не исполнять приказов командования без 
его санкции. Созванное в тот же день 
гарнизонное совещание одобрило дей
ствия ПВРК. К 24 окт. (6 нояб.) комис
сары ПВРК были назначены в 51 часть 
гарнизона. Комиссары ПВРК были 
направлены на пром. предприятия, жел. 
дороги, в учреждения. Без их разрешения 
не выполнялось ни одно распоряжение. 
Этим была парализована деятельность 
Врем, пр-ва, штаба Петрогр. ВО и др. 
реакционных сил. Действуя в тесной 
связи с районными Советами и ВРК, 
солд. комитетами воинских частей, 
ПВРК усилил охрану Смольного, устано
вил постоянное дежурство связных от 
полков, принял меры к недопущению в 
Петроград верных Временному прави
тельству войск.

Утром 24 окт. рев. силы под оператив
ным руководством ПВРК начали 
вооруж. восстание. Днём развернулась 
борьба за мосты. Обстановка требовала 
от ПВРК решит, действий, но под вли
янием Троцкого, предлагавшего пере
дать решение вопроса о власти 2-му Все- 
рос. съезду Советов, он проявлял медли
тельность. Вечером 24 окт. в Смольный 
пришёл Ленин, под его рук. вооруж. 
силы ПВРК в ночь на 25 окт. (7 нояб.) 
перешли в решит, наступление. Были 
заняты вокзалы, учреждения связи, Гос
банк, почтовые отделения, нек-рые 
типографии, мосты. К утру 25 окт. сто
лица фактически находилась в руках 
ПВРК (см. Октябрьское вооружённое 
восстание в Петрограде).

Утром 25 окт. ПВРК обратился с воз
званием «К гражданам России», к-рое 
было написано Лениным. В воззвании 
говорилось, что Врем, пр-во низложено и 
гос. власть перешла в руки ПВРК — 
органа Петросовета. В тот же деньПатруль Петроградского ВРК. Октябрь 1917.
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ПВРК обратился с воззванием «К тылу и 
фронту» о немедленном взятии власти на 
местах Советами. Первоочередной зада
чей ПВРК стало обеспечение условий 
работы 2-го Всерос. съезда Советов. 
Был создан полевой штаб ПВРК, к-рый в 
ночь на 26 окт. (8 нояб.) осуществил 
воен. операцию по взятию Зимнего 
дворца и аресту Врем, пр-ва, 7 чл. ПВРК 
вошли в состав первого Советского пра
вительства.

Обеспечив победу восстания в столице, 
ПВРК содействовал установлению и 
упрочению Сов. власти в стране, и пре
жде всего в Москве. 29 окт. (11 нояб.) 
В Ц И К  С овет ов (РСФ СР) выделил 
13 своих представителей в состав ПВРК, 
что подтверждало всерос. значение 
ПВРК и официальное преобразование 
его в орган ВЦИК. Комиссары, эмис
сары и агитаторы ПВРК, посланные в 
окт. — дек. 1917 на места, мобилизовы
вали массы на борьбу за установление 
Сов. власти, создавали местные ВРК, 
разъясняли декреты Сов. пр-ва и поста
новления ПВРК, боролись за демократи
зацию армии. ПВРК стал одним из важ
нейших оперативных органов Сов. вла
сти по слому старой гос. машины и созда
нию нового сов. гос. аппарата, особое 
внимание уделяя борьбе с контрреволю
цией. ПВРК активно участвовал в ликви
дации ю нкерского мятежа в Петрограде, 
в организации разгрома К еренского  —  
Краснова мятежа. В этот опасный 
момент, как и во время вооруж. восста
ния, Ленин лично руководил действиями 
ПВРК. Проводя в жизнь декрет о печати, 
ПВРК вёл борьбу с контррев. прессой, 
передавал типографии закрытых бурж. 
газет рев. орг-циям. Он раскрыл ряд 
антисов. заговоров, арестовал членов 
«К-та спасения родины и революции» и 
руководителей др. контррев. орг-ций, 
распустил отказавшуюся подчиниться 
Сов. пр-ву Петрогр. гор. думу, закрыл 
Сенат. Огромную роль сыграл ПВРК и 
его комиссары в борьбе с саботажем 
чиновников. 1(14) нояб. ПВРК постано
вил прекратить выдачу зарплаты служа
щим гос. учреждений, не приступившим 
к работе, 24 нояб. (7 дек.) объявил злост
ных саботажников врагами народа, в 
ночь на 29 нояб. (12 дек.) арестовал орга
низаторов саботажа. ПВРК взял на себя 
функции охраны революционного 
порядка в столице, борьбу с грабежами и 
пьяными погромами.

Под особый контроль была взята 
охрана музеев, исторических памятни
ков, Публичной библиотеки. ПВРК зани
мался налаживанием прод. дела, боролся 
со спекуляцией, организовал снабжение 
армий Сев. фронта, следил за работой 
пром. предприятий, предотвращая их 
закрытие капиталистами, вёл учёт и рас
пределение топлива, сырья, электро
энергии, помогал рабочим организациям 
в налаживании контроля над производ
ством.

Структура аппарата ПВРК неодно
кратно изменялась, ПВРК имел штаб, 
бюро комиссаров, отделы, образованные 
в разное время: печати и информации, 
вооружения, снабжения и продоволь
ствия, агитаторский, приёма донесений.

автомобильный, реквизиций, след- 
ственно-юридич., медико-санитарный,
справочный стол и отдел внутр. и внеш. 
связи. Т. к. Совет  Н ародны х Комисса
р о в  только организовывался, а нар. 
комиссариаты лишь начинали формиро
ваться, ПВРК выполнял функции центр, 
гос. органа; его деятельность распро
странялась почти на все стороны жизни 
молодой Сов. республики. За время 
существования ПВРК назначил ок. 1 тыс. 
комиссаров и эмиссаров, неск. сот агита
торов. По мере организации аппарата 
наркоматов и ВЦИК ПВРК сокращал 
свои функции, 25 нояб. (8 дек.) Ленин на 
заседании СНК внёс предложение «о раз
грузке Военно-революционного комите
та». 5(18) дек. 1917 ПВРК опубл. сообще
ние о выполнении им своих задач и пре
кращении деятельности, о передаче 
комиссаров, аппарата отделов, дело
производства в ведение соответствующих 
наркоматов, отделов ВЦИК, Петрогр. и 
районным Советам.
п е т р о г р а д с к и й  в о ё н н ы й  Ок р у г
(ПВО). Образован в 1864. В 1917 вклю
чал Петрогр., Новгородскую, Олонец
кую, Архангельскую, Вологодскую губ., 
Финляндию и нек-рые уезды Ярослав
ской и Тверской губ. Штаб округа нахо
дился в Петрограде. Осн. войска ПВО 
дислоцированы в Петрограде и его пред
местьях, а также Кронштадте, Ораниен
бауме, Петергофе, Стрельне, Царском 
Селе, Павловске, Гатчине, Красном 
Селе. Незначит. часть войск размеща
лась в др. губ. Числ. войск ПВО на 1(14) 
февр. составляла ок. 715 тыс. чел., на 
1(14) сент. — 640 тыс. (540 тыс. соб
ственно войск и 100 тыс. в орг-циях). 
Главнокоманд. с 5(18) по 28 февр. 
(13 марта) 1917 ген. С. С. Хабалов, затем 
ген. Л. Г. Корнилов, ген. П. А. Полов
цев, ген. О. П. Васильковский, полк. 
Г. П. Полковников. Рев. движение в 
ПВО шло под влиянием орг-ций 
РСДРП(б), находившихся в столице, 
петрогр. рабочих и матросов Балт. фло
та; ведущую роль играл П ет роградский

гарнизон  — активнейший участник всех 
рев. событий 1917 в Петрограде. В целях 
борьбы с рев. движением в войсках после 
И ю льских дней контррев. командование 
ПВО расформировало и выслало на 
фронт большую часть солдат наиболее 
рев. полков. Войска ПВО — одна из осн. 
сил революции в О кт ябрьском  во о р у
жённом восст ании в П ет рограде. В ночь 
на 22 окт. (4 нояб.) штаб ПВО отклонил 
требование Петрогр. ВРК о его призна
нии и ведении работы совместно с солд. 
секцией Петросовета, однако командова
ние уже не имело опоры в войсках. Пол
ковников не смог организовать сопротив
ление восстанию и был 25 окт. (7 нояб.) 
Врем, пр-вом заменён ген. Я. Г. Баграту- 
ни, к-рый в тот же день вышел в отставку 
после занятия восставшими штаба ПВО. 
С 27 окт. (9 нояб.) во главе ПВО был 
штаб в составе: В. А. Антонов-Овсеенко, 
штабс-капитан И. Л. Дзевялтовский 
(Дзевялтовский-Гинтовт), рядовой Г. И. 
Чудновский (все большевики) и полк. 
В. В. Бойе. 2(15) нояб. команд. ПВО был 
назначен М. А. Муравьёв, к-рый заменён 
9(22) нояб. Антоновым-Овсеенко. В дек. 
1917 в командование ПВО вступил К. С. 
Еремеев. ПВО стал первой и одной из 
гл. баз формирования Кр. Армии. К 27 
февр. 1918 её числ. в Петрограде соста
вила почти 13 тыс. чел. Демобилизация и 
расформирование частей старой армии 
ПВО в основном завершились в марте. 
Старый ПВО был упразднён 19 марта, 
ПВО Красной Армии создан 20 марта 
1918.
ПЕТРОГРАДСКИЙ ГАРНИЗОН в 1 9 1 7,
воинские части, воен. училища, 

команды воинских складов и учрежде
ний. Располагались в Петрограде и его 
ближайших окрестностях. К Февр. рево
люции числ. солдат и офицеров П. г., по 
данным интендантского управления, 
достигла 460 тыс. чел., в т. ч. собственно 
в столице ок. 200 тыс. Большую часть 
гарнизона составляли солдаты запасных 
батальонов гвард. полков (развёрнутых 
летом 1917 в резервные полки) и запас-

митинг солдат в гренадерских казармах. Выступает матрос Балт. флота. Петроград. Апрель 1917.
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Братание солдат частей «Дикой дивизии» с революционными солдатами Петрограда 
во время ликвидации корниловщины. Август 1917.

ных пех. полков, артиллерии, броневых 
автомобилей, а также запасных технич. 
частей, электротехнич. и химич. подраз
делений. Конница включала 9-й запас
ный кав. полк и 3 казачьих полка. Про
лет. прослойка в частях П. г. была нам
ного выше, чем в армии в целом. Так, в 
технич. частях она достигала 65%, в 
пехоте 47%, в гвард. частях 24%. П. г. 
сыграл видную роль во всех рев. собы
тиях 1917. Переход войск на сторону вос
ставших рабочих определил успех Февр. 
восстания против царизма. 26 февр. (11 
марта) 1917 состоялось выступление 4-й 
роты запасного батальона Павловского 
полка (см. П авловский резервны й полк), 
к-рое было подавлено, а 19 его участни
ков заключены в Петропавловскую кре
пость. 27 февр. (12 марта) на сторону 
народа перешёл запасный батальон

Волынского полка (см. В олы нский  
резервны й полк), а затем солдаты Прео
браженского (см. Преображ енский  
резервны й полк) и Литовского (см. 
Л ит овский резервны й полк) полков, 6-го 
запасного сапёрного батальона. Восстав
шие присоединились к рабочим Петро
града и вместе участвовали во всех собы
тиях Февр. революции. К утру 1(14) 
марта все солдаты гарнизона перешли на 
сторону народа. Врем, к-т Гос. думы 
пытался сдержать солдат, разоружить их 
и восстановить власть офицеров, но П ри
каз №  1 П ет роградского  Совет а сорвал 
эти попытки. В П. г. широко разверну
лась политич. деятельность, борьба 
партий. Важное значение приобрели 
выборные солд. к-ты. Представители 
солдат вошли вместе с рабочими делега
тами в состав Петросовета. Первона

чально симпатии мн. солдат, в большин
стве выходцев из крестьян, были на сто
роне эсеров и меньшевиков. Солдаты 
верили, что после свержения царизма 
война приобрела справедливый, рев. 
характер. Большевики активно занима
лись разоблачением «рев. оборонче
ства». Уже в марте 1917 возникают пер
вые ячейки Воен. орг-ции большевиков в 
частях П. г., к концу июня она объеди
няла 1500 чел. Для гарнизона издавалась 
большевист. газ. «Солдатская правда», в 
особняке Кшесинской — помещении ЦК 
и Петерб. к-та РСДРП(б) — создан солд. 
клуб «Правда». После приезда в Петро
град В. И. Ленина, к-рого встречал ряд 
частей П. г., работа большевиков среди 
солдат усилилась. Дважды перед ними 
выступал Ленин: на митинге в Измайлов
ском гвард. полку с участием солдат 2-й 
гвард. арт. бригады, Петрогр. резерв
ного полка и группы матросов из Гель
сингфорса 10(23) апр. и в Михайловском 
манеже на митинге солдат автобронеди- 
визиона 15(28) апр. Кроме того, Ленин 
участвовал в заседании солд. секции 
Петросовета 17(30) апреля.

Большую роль в политич. воспитании 
солдат П. г. сыграл Апрельский кризис, 
начавшийся выступлением 20 апр. (3 мая) 
солдат Ф инляндского резервн ого  полка, 
затем В т орого  Балт ийского ф лот ского  
экипажа. В мае—июне большевизация 
П. г. происходила быстрым темпом. Осо
бенно велико было влияние большевиков 
в П ервом  пулемёт ном запасном полку, 
Ст о восьмидесят ом пехот ном запасном  
полку, 1-м и 3-м, Финляндском, Павлов
ском полках и М осковском  резервном  
полку. Они несли большевист. лозунги 
на демонстрации 18 июня (1 июля). 
Среди солдат росло с каждым днём воз
мущение антинар. политикой Врем, пр- 
ва. Оно стихийно вырвалось наружу в 
И ю льские дни. По офиц. (преуменьшен
ным) данным, 3(16) июля в движении 
участвовало 15 тыс. солдат, а 4(17) ию
ля — 25 тыс. Совр. исследователи опре
деляют число солдат — участников 
Июльской демонстрации в 40—60 тыс. 
чел. После Июльских дней Врем, пр-во 
начало репрессии. 6 полков подлежали 
расформированию, остальные должны 
были выставить усиленные маршевые 
роты для отправки на фронт. За период с 
10(23) июля по 22 авг. (4 сент.) из П. г. 
было отправлено на фронт св. 50,8 тыс. 
чел. Мн. активные члены Воен. орг-ции 
РСДРП(б) были арестованы. Однако 
влияние большевиков и силы «Военки» 
росли. К 7(20) сент. она объединяла 5400 
чл. Заслуженным авторитетом пользова
лась новая газ. Воен. орг-ции «Солдат». 
Сильные ячейки были созданы в Кекс- 
голъм ском резервном  полку, Волынском, 
Литовском и др. Воен. орг-ция по суще
ству возглавила борьбу солдат П. г. про
тив корниловщ ины . Часть войск П. г. 
была выведена на боевые позиции на 
подступах к Петрограду. К Окт. дням в 
городе было св. 150 тыс. солдат и офице
ров, с пригородами — ок. 240 тыс. Сол
даты П. г. сплотились вокруг лозунгов 
большевиков и открыто заявили о своей 
поддержке большевист. Петросовета. 
Контроль над П. г. стал осуществлятьРеволюционные солдаты на Литейном проспекте в дни Февральской революции. Петроград. 1917.
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Петрогр. ВРК. На совещании представи
телей П. г. [открылось 18(31) окт.] было 
заявлено о полной поддержке ВРК и 
готовности выполнять любой его приказ. 
В полки и команды были назначены 
комиссары ВРК. 24 окт. (6 нояб.) по при
казу ВРК весь П. г. был приведён в бое
вую готовность, приказы штаба округа 
не исполнялись. Последнему удалось 
собрать для защиты Врем, пр-ва только 
ок. 1000 юнкеров школы прапорщиков 
инженерных войск и школы прапорщи
ков Сев. фронта, 2-ю роту 1-го Петрогр. 
жен. батальона и 3 сотни казаков. Боль
шинство казаков 3 казачьих полков отка
зались выступать «без пехоты» и заявили 
о своём нейтралитете. Вместе с назна
ченными ранее юнкерскими караулами 
силы контрреволюции в Зимнем дворце 
составили св. 2,7 тыс. чел. Большинство 
воинских частей ВРК находилось в резер
ве, а 8—10 тыс. солдат заняли гос. и 
обществ, здания. Солдаты Павловского, 
Кексгольмского, Волынского и Петрогр. 
резервных гвард. полков (всего ок. 
11 рот) вместе с рев. матросами и рабо- 
чими-красногвардейцами участвовали в 
осаде и взятии Зимнего дворца. П. г. 
выделил неск. своих частей в помощь Кр. 
Гвардии при отражении наступления 
войск Керенского — Краснова на Петро
град. В дек. 1917 — февр. 1918 П. г. был 
демобилизован. Мн. из бывших солдат, 
унтер-офицеров и младших офицеров 
вошли инструкторами в Кр. Гвардию и 
Кр. Армию, а отд. воинские части пере
шли в Кр. Армию целиком (напр., Финл. 
резервный полк).
ПЕТРОГРАДСКИЙ ОКРУЖНОЙ к о м и 
т е т  Р С Д Р П (б). Подготовка к соц. 
революции требовала объединения орг- 
ций РСДРП(б) Петрогр. губ. На совеща
нии представителей большевиков 
Кронштадта, Петергофа, Сестрорецка и 
Гатчины [Сестрорецк, 24 сент. (7 окт.) 
1917], затем на совещании представите
лей орг-ций РСДРП(б) Петрогр. губ. (св. 
6 тыс. чл. партии), проведённом ЦК и 
Петерб. к-том РСДРП(б) 27 сент. (10 
окт.), решено созвать учредит, окруж
ную парт, конференцию. 1(14) окт. 1917 
в Петрограде 1-я Окружная конференция 
РСДРП(б) (представители от 16 орг-ций 
— 8400 чл. партии) созд. окружную (губ.) 
парт, орг-цию, избрала окружком из 
11 чел. (Б. А. Бреслав, К. С. Жарновец- 
кий, Н. А. Кубяк, Н. Н. Кузьмин, И. 3. 
Левенсон, М. Ф. Огурцов, Б. П. Позерн, 
Л. Н. Сталь, М. С. Степанов, М. М. 
Харитонов, А. В. Шотман), выдвинула 
В. И. Ленина канд. в Учредит, собрание 
по Петрогр. губ. Представителем от 
Петерб. к-та РСДРП(б) в окружной к-т 
введён Я. Г. Фенигштейн. Окружком 
руководил работой в Петрогр. губ. и в 
прилегающих уездах Новгородской и 
Псковской губ. Сыграл значит, роль в 
организации большевиков губернии в 
Окт. вооруж. восстании, при подавлении 
Керенского—Краснова мятежа, при обо
роне Петрограда во время герм, насту
пления (февр. 1918). В нояб. 1918 окруж
ная орг-ция переим. в губернскую, 
избран губком РКП(б). 
ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН П е т  р о 
г р а д а ,  адм., сов., парт., пром. р-н,

бу рж. -аристократия., 
место распо
ложения войск,
один из центров по- 
литич. жизни сто
лицы. Адм. П. р. 
охватывал Петрогр. 
сторону и о. Кре
стовский. Нас. р-на 
ок. 240 тыс. чел., в
т. ч. св. 40 тыс. ра
бочих. В П. р. бы
ло 19 пром.предпри
ятий с числом рабо
чих на каждом св.
500; крупнейшие из 
них: з-ды — Воен.- 
врачебных заготов
лений, «Лангензип- 
пен», авиационный
С. С. Щетинина,
«Вулкан», Монет
ный двор; ф-ки —
«В. П. Керстен»,
«Отто Кирхнер», 
бумагопрядильная 
Дж. Бэка; 1-я Гос. 
типография — луч
шая в городе; трам
вайный парк; мно
го мелких полуре
месленных предпри
ятий. Численность 
войск в П. р. до
стигала 20 тыс.; гар
низон Петропавлов
ской крепости, гвар
дейский Гренадерский полк, 16-я 
Ярославская пех. дружина, огнемётно- 
химич. батальон, Владимирское и Пав
ловское пех. уч-ща, арт. склад и др. В П.
р. находились особняк Кшесинской, 
общегор. клуб Воен. орг-ции РСДРП(б) 
«Правда», Нар. дом, цирк «Модерн» — 
места многотысячных митингов и собра
ний.

После Февр. революции в р-не поме
щались до 6(19) июля ЦК, Воен. орг-ция 
и Петерб. к-т РСДРП(б); проходили 7-я 
(Апр.) Всерос. конференция РСДРП(б), 
1-й Всерос. съезд крест, деп. С 4(17) апр. 
по 6(19) июля в П. р. жил В. И. Ленин. В 
ходе Февр. революции рабочие П. р. соз
дали нар. милицию [к 7(20) марта ок. 2,6 
тыс. чел.], к-рая действовала наряду с

Отряд Красной Гвардии. Петроград. 1917.



буржуазной милицией. В Думе П. р. св. 
1/2 мест занимал блок соглашательских 
партий, ок. V4 — большевики (в окт. 
пред. В. М. Шах, меньшевик, тов. пред. 
Я. М. Свердлов, большевик, пред. Упра
вы М. Я. Шептовицкий; гласные от боль
шевиков — С. Я. Багдатьев, Я. К. Бер
зин, К. А. Мехоношин, Ф. А. Мясников, 
И. А. Рахья, А. К. Скороходов, И. В. 
Сталин и др.).

Совет П. р. созд. в нам. марта, в апр. в 
него вошли депутаты от солдат (пред. 
Д. В. Никитин, рабочий, эсер, с июля — 
Скороходов); с июля влияние большеви
ков в Совете преобладало, с сер. окт. они 
составляли большинство. В конце марта 
в р-не было 119 большевиков, к 1 (14) 
июля — 2500, к 7 (20) окт. — 3168. В 
Петерб. к-те РСДРП(б) р-н представляли 
Багдатьев, Ф. А. Демидов, А. Е. Мин
кин, В. И. Невский, А. М. Плужников,
С. П. Прохоров, П. В. Пятницкий, 
Я. И. Ровинский, Г. И. Сафаров, Н. В. 
Смирнов. Активистами р-на были Н. М. 
Анцелович, И. И. Лепсе (апр. — июнь 
пред, райкома) и др. В кон. апр. при рай
коме была созд. школа агитаторов р-на. 
9(22) июля, после И ю льских дней , 
юнкера разгромили помещение райкома, 
к-рый перешёл в помещение Совета 
П. р. Весной 1917 молодые большевики 
П. И. Смородин и Т. И. Граф созд. 
Союз рабочей молодёжи П. р. Заметным 
влиянием в р-не пользовались «межрай- 
онцы»  (в авг. 1 тыс. чел.). Летом в П. р. 
было ок. 2 тыс. эсеров (с сер. авг. преоб
ладали лев. эсеры) и 1,7 тыс. меньшеви
ков. Орг-ция кадетов П. р. с июля до дек. 
увеличилась с 0,8 до 1,6 тыс. чел. Крас
ногвардейцев в П. р. в авг. было ок. 1,1 
тыс., в окт. ок. 3 тыс. (комендант
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Я. И. Крамер, меньшевик-интернацио
налист). До Окт. восстания они охраняли 
р-н. В рев. штаб р-на по подготовке Окт. 
восстания входили К. Н. Болхин, Лепсе, 
М. Н. Моисеев, Прохоров, Скороходов, 
М. К. Тер-Арутюнянц и др. большеви
ки. Рабочие и солдаты П. р. участвовали 
в разоружении Павловского и нейтрали
зации Владимирского уч-щ, в охране 
Троицкого моста, штурме Зимнего двор
ца. Наибольшее число голосов в П. р. 
при выборах в Учредит, собрание в нояб. 
1917 получили большевики. 
ПЕТРОГРАДСКИЙ РЕЗЁРВНЫЙ ПОЛК 
( г в а р д е й с к и й )  Петрогр. ВО. Раз
вёрнут летом 1917 из запасного баталь
она Петрогр. полка (находился на Юго- 
Зап. фронте, сформирован в 1790). Дис
лоцирован в Петрограде в Нарвском 
р-не. Числ. в февр. 1917 —■ 6,8 тыс., в 
окт. — 3,3 тыс. чел. На демонстрацию во 
время И ю ньского кризиса П. р. п. 
вышел с большевист. лозунгами, но в 
И ю льские дни был на стороне Врем, 
пр-ва, участвовал во взятии особняка 
Кшесинской. К осени влияние эсеров и 
меньшевиков в полку падает. П. р. п. 
выступал на подавление корниловщ ины. 
16(29) сент. общее собрание солдат 
потребовало немедленной передачи вла
сти рабочим, солдатам и беднейшему 
крестьянству, освобождения арестован
ных в Июльские дни. В ходе Окт. восста
ния [комиссар Петрогр. ВРК с 21 окт. 
(3 нояб.) большевик Л. Д. Ёлкин] сол
даты полка охраняли юж. подступы к 
городу, блокировали Константиновское 
арт. училище, сняли караул Врем, пр-ва в 
Госбанке, штурмовали Зимний дворец. К 
концу нояб. в ячейке РСДРП(б) П. р. п. 
ок. 250 чел.

ПЕТРОГРАДСКИЙ с о в ё т  к р е с т ь я н 
с к и х  ДЕПУТАТОВ (д о  мая 1917 — 
С о в е т  к р е с т ,  де п .  П е т р о г р .  
г а р н и з о н а ) .  Создан 14(27) апр. 1917 
рев. солдатами из крестьян. Своеобраз
ная форма С овет ов крест ьянских депу
т ат ов  обусловлена тем, что значит, 
часть крестьянства находилась в армии. 
В П. с. к. д. было избрано 280 деп. от 
солдат, расквартированных в Петрограде 
и его окрестностях. Совет возглавляла 
Исполнит, комиссия из 32 чел. С самого 
начала в нём преобладали представители 
большевиков и деп. левоэсеровского 
направления. Совет требовал бесплат
ного перехода земли в пользование 
народа по трудовой норме, предоставле
ния гражд. прав и свобод, широкого 
местного самоуправления, созыва Учре
дит. собрания и т. д. Совет издавал воз
звания, снабжал деревню лит-рой. За 
1917 (с апр. до 1 янв. 1918) он отправил в 
деревню ок. 3 тыс. агитаторов, к-рые 
вели работу в 65 губ. и обл. Финансиро
вался Совет за счёт спец, отчислений от 
заработка рабочих Петрограда (за 1917 
он получил 64 тыс. руб.). В его заседа
ниях принимали участие и делегаты — 
рабочие, с к-рыми Совет был тесно свя
зан в своей деятельности. Внутри Совета 
шла борьба за руководство между боль
шевиками и эсерами. В ходе борьбы с 
корниловщ иной  ускорилась большевиза
ция Совета, в к-ром после перевыборов в 
сентябре большевики стали иметь боль
шее влияние, чем лев. эсеры. Солдаты, 
командированные в деревню, выступали 
осенью 1917 с позиций большевиков и 
сыграли немалую роль в борьбе за разви
тие агр. революции. После победы Окт. 
революции в условиях повсеместного 
слияния Советов рабочих, солд. и крест, 
деп. и демобилизации старой армии 
Совет 26 февр. 1918 прекратил свою 
деятельность.
ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЁТ РАБОЧИХ И 
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ. Образо
вался 27 февр. (12 марта) 1917. В Таври
ческом дворце открылось первое заседа
ние П. с. Большинство в исполкоме 
Совета первоначально принадлежало 
меньшевикам и эсерам. Пред, исполкома 
был избран лидер меньшевист. фракции 
Гос. думы Н. С. Чхеидзе, товарищами 
(зам. пред.) — эсер А. Ф. Керенский и 
меньшевик М. И. Скобелев. В исполком 
из 15 чел. вошли только 2 большевика —
А. Г. Шляпников и П. А. Залуцкий. 
Исполком пополнялся представителями 
от большевист. и др. политич. партий; 28 
февраля (13 марта) в него вошли от боль
шевиков В. М. Молотов и К. И. Шутко. 
По инициативе большевиков начались 
выборы солд. деп. 1 марта в исполком 
П. с. были избраны 10 представителей 
от солдат и матросов, в т. ч. 2 больше
вика — А. Н. Падерин и А. Д. Садов
ский. Образовался единый Совет рабо
чих и солд. деп., что организационно 
закрепило союз пролетариата и кре
стьян, сложившийся в ходе Февр. рево
люции.

Эсеро-меньшевист. лидеры оттягивали 
рассмотрение П. с. вопроса о власти и 
вели закулисные переговоры с Времен
ным комит ет ом Государст венной
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дум ы , чл. к-рого были Чхеидзе и Керен
ский. Лишь 1 марта на исполкоме обсу
ждался вопрос о формировании пр-ва. 
Большевики требовали создать его 
только из представителей партий, входя
щих в П. с. Исполком постановил предо
ставить формирование пр-ва к-ту Гос. 
думы. 2(15) марта П. с., поддавшись лжи
вым фразам соглашателей, одобрил 
предложение исполкома о передаче гос 
власти буржуазии.

Под действием широких нар. масс П. с. 
начал действовать как рев. власть, как 
орган рев.-демократии, диктатуры про
летариата и крестьянства. Его первые 
решения отвечали интересам восстав
шего народа. Во все районы города были 
направлены комиссары П. с. для органи

зации на местах органов нар. власти. По 
предложению большевиков П. с. принял 
меры по вооружению рабочих, дал указа
ние организовать на предприятиях 
отряды рабочей милиции. По настоянию 
солд. масс П. с. принял пост, о невыводе 
из Петрограда рев. гарнизона, издал 
П риказ №  1 П ет роградского  С овет а, к- 
рый вводил в армии и на флоте выбор
ные солд. к-ты и в политич. отношении 
подчинил гарнизон П. с. Были запре
щены черносотенные газеты, а с 28 
февр. (13 марта) начала выходить газ. 
«Известия» — орган П. с. 10 (23) марта 
между П. с. и Петрогр. обществом 
фабрикантов и заводчиков состоялось 
соглашение о введении 8-час. рабочего 
дня, об организации фабзавкомов. 17 (30)

апр. для ведения текущих дел было соз
дано Бюро исполкома, в к-рое вошли 
только представители эсеров и меньше
виков.

Мелкобурж. влияние резко ограни
чило рев. возможности П. с. Это объяс
нялось, во-первых, существенными изме
нениями в составе р а б о ч его  класса за 
время войны, усилением его социальной 
неоднородности, уменьшением кадро
вого пролет, ядра, во-вторых, поднятой 
Февр. революцией мелкобурж. волной, 
к-рая захлестнула всё, подавила созна
тельный пролетариат не только своей 
численностью, но и идейно, т. е. зарази
ла, захватила очень широкие круги рабо
чих мелкобурж. взглядами на политику. 
Влияние мелкобурж. партий закрепила и 
сама система выборов в П. с., при к-рой в 
более выгодном положении оказались 
солдаты, гл. обр. вчерашние крестьяне. 
Несмотря на то, что численность проле
тариата и П ет роградского  гарнизона  с 
пригородами была почти одинаковой, на 
18 (31) марта 2000 деп. являлись предста
вителями солдат и только 800 — послан
цами рабочих (в дальнейшем число деп. 
сократилось и доли обеих секций уравня
лись). Под влиянием меньшевиков и эсе
ров, бывших в большинстве в исполкоме, 
П. с., игравший роль Всерос. центра, в 
ночь на 2 (15) марта добровольно передал 
гос. власть бурж. Врем, пр-ву, стал 
подкреплять его своим авторитетом, шаг 
за шагом сдавать свои позиции буржуа
зии. 9(22) марта организационно офор
милась болыпевист. фракция П. с. (ок. 
40 чел.). Большевики настойчиво добива
лись превращения П. с. в полновластный 
орган, преодоления эсеро-меныпевист. 
линии на соглашение с буржуазией. Учи
тывая засилье мелкобурж. партий в руко
водстве П. с., наличие в нём случайных 
людей, ЦК РСДРП(б) призвал парт, орг- 
ции Петрограда добиться досрочных 
перевыборов депутатов. 7 (20) мая в 
«Правде» был опубл. «Проект наказа при 
выборах делегатов в Совет рабочих и 
солдатских депутатов», направленный 
против соглашат. политики меньшевиков 
и эсеров. На мн. предприятиях рабочие 
поддержали болыпевист. наказ и отзы
вали эсеро-меньшевист. депутатов. Даже 
частичные перевыборы изменили соот
ношение сил в П. с. К лету ок. V2 манда
тов рабочей секции и ок. V. солдатской 
перешли к большевикам. За 4 месяца 
болыпевист. фракция выросла в 10 раз и 
к началу июля насчитывала ок. 400 чел.

Но коренной перелом в политике П. с. 
произошёл лишь после ликвидации к о р 
ниловщ ины . 31 авг. (13 сент.) пленарное 
заседание впервые одобрило политич. 
резолюцию («О власти»), внесённую 
большевиками. Пытаясь помешать боль
шевизации П. с., его Президиум — Чхе
идзе, Анисимов, А. Р. Гоц, Ф. И. Дан, 
Скобелев, И. Г. Церетели и В. М. Чер
нов — подал в отставку. 9 (22) сент. 
состоялось новое собрание, решавшее 
вопрос о судьбе Президиума. В голосова
нии приняли участие 1000 деп. 519 из них 
голосовали за предложение большеви
ков, 412 — против и 67 — воздержались. 
Пред. П. с. был избран Л. Д. Троцкий. 
5 (18) сент. большевистскую резо
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люцию принял Моссовет. «Получив 
большинство в обоих столичных Со
ветах рабочих и солдатских депута
тов, большевики, — указывал В. И. Ле
нин в середине сент., — могут и д о л 
ж н ы  взять государственную власть 
в свои руки» (ПСС, т. 34, с. 239). 
25 сент. (8 окт.) состоялись перевыборы 
исполкома П. с. По рабочей секции за 
большевиков голосовало 230 деп., за эсе
ров и меньшевиков — 156.

По указанию ЦК РСДРП(б) при П. с. 
был создан ВРК, к-рый превратился в 
легальный штаб восстания. П. с. 
являлся опорой большевиков в борьбе за 
соц. революцию. 16 (29) окт. исполком 
П. с. одобрил создание ПВРК и заявил, 
что всё дело организации рабочей Кр. 
Гвардии П. с. берёт в свои руки. 22 окт. 
(4 нояб.) был проведён «День Петрогр. 
Совета», к-рый стал своеобразным смот
ром боевых сил накануне Окт. восста
ния. 25 окт. (7 нояб.) в 2 ч 35 мин в 
Смольном открылось экстренное заседа
ние П. с., на нём выступил Ленин, к-рый 
произнёс историч. слова, возвестившие 
рождение нового мира: «Товарищи! 
Рабочая и крестьянская революция, о 
необходимости которой все время гово
рили большевики, совершилась» (там 
же, т. 35, с. 2). 27 нояб. (10 дек.) на пле
нуме П. с. был утвержден новый состав 
исполкома, в к-рый вошли 34 больше
вика и 10 лев. эсеров. В дальнейшем 
П. с. стал наз. Петроградским советом 
рабочих, крестьянских и красноармей
ских деп.
ПЕТРОГРАДСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЙ СОЮЗ РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ
(ПССРМ), первый из созданных в 1917 
с о ц и а ли ст и чески х  со ю зо в  р а б о ч е й  м о л о 
дёжи. После Февр. революции развёрты
вается м олодёж ное п р о лет а р ско е  движ е
ние. Созд. коллективы молодёжи под 
рук. большевиков на Орудийном з-де, на 
з-де «Русский Рено», на Путиловском з-де 
и др. В апр. созд. орг-ция фаб.-зав. уче
ников Выборгского р-на при содействии 
райкома РСДРП(б); Нарвско-Петергоф- 
ский СРМ (пред. Алексеев, секр. И. Ско- 
ринко), Петрогр. районный СРМ (рук. 
П. И. Смородин). Вскоре СРМ, назвав
шие себя социалистическими, были обра
зованы и в др. р-нах Петрограда. Работу 
по организации СРМ вели большевики 
В. К. Слуцкая, Е. Егорова, С. В. Ко
сиор, И. А. Рахья, Г. Н. Пылаев, Л. Р. 
Менжинская, В. Н. Залежский и др. К 
маю 1917 в районных ССРМ — неск. 
тысяч молодых рабочих. Петерб. к-т 
РСДРП(б) в июне созд. Комиссию по 
работе среди молодёжи (пред. Н. К. 
Крупская), к-рая возглавила орг-цию 
ССРМ на предприятиях и в р-нах города. 
22 июня (5 июля) на собрании представи
телей ССРМ созд. Межрайонный ССРМ 
(ок. 400 чл.), к-рый провёл большую 
работу по организации общегор. ССРМ.
1-я общегор. конференция ССРМ 18—20 
авг. (31 авг. — 2 сент.) (179 дел. от 13 
тыс. чл. ССРМ) образовала ПССРМ, 
приняла его Программу и Устав, избрала 
горком ПССРМ (Э. Леске, В. П. Алек
сеев, Е. Н. Пылаева, М. Глебов, О. Л. 
Р ы б к и н , П. И. Смородин и др.). В резо
люции конференция указала: «Социали

стический союз рабочей молодежи есть 
классовая организация пролетарского 
юношества, имеющая главной целью 
развитие классового самосознания 
подрастающего поколения рабочего 
класса, поднятие уровня его культурного 
развития как необходимое условие подго
товки к сознательной и решительной 
борьбе за освобождение всех угнетенных 
и эксплуатируемых от ига капитала — 
борьбе за социализм» [«Рабочий и сол
дат», 1917, 11(24) сент.]. Петерб. к-т 
ПССРМ установил связи с ССРМ 
Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, 
Киева, Харькова, Орла, Новгорода, Н. 
Новгорода и др., стремясь подготовить 
объединение пролет, молодёжи во все- 
рос. масштабе. В кон. окт. 1917 в 
ПССРМ — ок. 20 тыс. чл. По примеру 
Петрограда в ряде городов организации 
пролетарской молодёжи принимали назв. 
ССРМ.

В Окт. дни большинство чл. ПССРМ 
вступили в Кр. Гвардию и участвовали в 
вооруж. восстании. Только 25 окт. 
(7 нояб.) райкомы ПССРМ сформиро
вали 10 молодёжных отрядов (ок. 800 
чел.). После победы Окт. революции 
ПССРМ помогал парт, орг-ции в соц. 
преобразованиях, установлении рев. 
порядка в городе и губернии, вооруж. 
защите Сов. власти. В февр. 1918, в 
период наступления герм, войск, Петерб. 
к-т ПССРМ организовал призывные пун
кты по приёму добровольцев в Кр. Ар
мию; на фронт ушло ок. 12 тыс. чл. 
ПССРМ. В боях с немцами участвовал 
Особый партиз. отряд ПССРМ (120 чел.). 
К окт. 1918 на Воет, фронт и в продотря
ды ушло ок. 10 тыс. чл. ПССРМ.

Представители ПССРМ М. Глебов и 
Е. И. Драбкина вошли в июле 1918 в 
состав Оргбюро по подготовке 1-го Все- 
рос. съезда союзов рабочей и крест, 
молодёжи, на к-ром в окт. 1918 был обра
зован РКСМ; чл. ПССРМ Е. М. Герр, 
В. А. Петропавловский, Рывкин избраны 
чл. ЦК РКСМ, а Рывкин — пред. Прези
диума (Бюро) ЦК. ПССРМ преобразован 
в Петрогр. орг-цию РКСМ. 
ПЕТРОГРАДСКОЕ БЮРб Ц К Р К П(б). 
Созд. в N1.1,не 1918 в связи с переездом 
ЦК партии и СНК в Москву; руководило 
оставшимися в Петрограде центр, учре
ждениями, а с апр. 1918 — парт, орг- 
циями Сев. обл. (Архангельская, Воло
годская, Новгородская, Олонецкая, 
Петроградская, Псковская, позднее — 
Сев.-Двинская и Череповецкая губ.); 
занималось также распределением парт, 
кадров между Петроградом и Москвой, 
обеспечивало все парт, орг-ции необхо
димой лит-рой (изд-во ЦК партии «При
бой» оставалось в Петрограде). Состав: 
5 чл. ЦК — Г. Е. Зиновьев, Н. Н. Кре- 
стинский, М. М. Лашевич, И. Т. Смил- 
га, Е. Д. Стасова (секр.) и канд. в чл. 
ЦК — А. А. Иоффе. Совместно с П. б. 
действовал Сев. обл. к-т РКП(б). П. б. 
работало под рук. ЦК партии и лично 
В. И. Ленина, пресекавшего местнич. 
настроения части членов П. б. и руково
дителей Сев. обл. Упразднено по реше
нию ЦК в марте 1919. 
«ПЕТРОПАВЛОВСК», линкор Б а л т и й с 
ко го  ф ло т а . Вступил в строй в 1914.

Водоизмещение 23000 т. Скорость хода 
23 узла. Команда 1126 чел. Вооружение: 
12 — 305-мм, 16— 120-мм, 4 — 47-мм ору
дия и 4 торпедных аппарата. Базировался 
на Гельсингфорс. После Февр. револю
ции 1917 на линкоре избран судовой к-т 
(пред, большевики И. И. Дючков, затем 
Н. М. Разин). Орг-ция РСДРП(б) в апр. 
1917 имела 160 чл. (рук. матрос А. Ми- 
ронцев). Матросы Е. С. Блохин, В. Н. 
Кисляков и Разин — чл. Ц ент робалт а . 
6 (19) мая команда выступила против 
«Займ а С вободы », 12 (25) мая вынесла 
резолюцию о передаче власти Советам. 
В июне—июле судовой к-т возглавлял 
матрос Иванов, на «П.» вёл пропаганду 
В. А. А нт о н о в-О всеенко . 5 (18) июня 
команда солидаризировалась с Кронш
тадтским Советом, не признававшим 
Врем, пр-ва. 19 июня (2 июля) команда 
предъявила Врем, пр-ву ультиматум: в 24 
часа убрать из его состава 10 министров- 
капиталистов, в случае отказа угрожала 
бомбардировкой Петрограда. 4 (17) и 
5 (18) июля собрание матросов потребо
вало от ВЦИК взять власть. 29 авг. (11 
сент.) судовой к-т (пред. Дючков) заявил 
о готовности оказать Петросовету 
вооруж. помощь в борьбе с к о р н и ло вщ и 
ной. 31 авг. (13 сент.) по решению 
команды расстреляны 4 офицера, отказа
вшиеся осудить мятеж; Ц ен т р о ф ло т  
потребовал наказать виновных в расстре
ле, но Центробалт поддержал матросов. 
8 (21) сент. по призыву «П.» корабли 
базы подняли красные флаги. 25 окт. (7 
нояб.) десант с «П.» участвовал в восста
нии в Петрограде. Матрос-большевик 
И. А. Ассар был делегатом 2-го Всерос
сийского съезда Советов. 5 (18) нояб. 
ВРК назначил Дючкова комиссаром по 
снабжению Петрогр. ВО. 
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЁПОСТЬ. Рас
положена в центре Петрограда на 
Заячьем о., близ прав, берега Невы. 
Заложена по чертежу Петра 1 16 (27) мая 
1703. Этот день считается днём основа
ния Петербурга (Ленинграда). П. к. 
использовалась царским пр-вом как 
тюрьма для политич. заключённых. Во 
время Февр. революции 1917 восставшие 
рабочие и солдаты овладели П. к. и 
поместили в ней арестованных ими цар
ских министров и сановников. В 1917 в 
крепости находился гарнизон, состояв
ший из отд. арт. роты, обслуживавшей 
11 салютационных шестидюймовых ору
дий, расположенных на Нарышкинском 
бастионе (одно из орудий давало ежед
невный полуденный выстрел), петрогр. 
местной команды, а также ряда частей, 
специально введённых в П. к. Временным 
правительством. В И ю льские дни  П. к. 
была занята кронштадтскими мат
росами. По предложению ЦК РСДРП(б) 
и Военной организации большевиков, 
призывавших к прекращению демонстра
ции и стремившихся сохранить кадры 
революции, матросы без боя оставили 
П. к.

П. к. сыграла важную роль в Окт. 
вооруж. восстании. ВРК назначил её 
комиссаром Г. И. Благонравова и 
комиссаром Кронверкского арсенала 
крепости М. К. Тер-Арутюнянца. На 
митингах 23—24 окт. (5—6 нояб.) 1917
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представители гарнизона П. к., в т. ч. 
самокатного батальона и батальона пуле
мётов «Кольта», введённых туда после 
Июльских событий, заявили о поддержке 
ВРК. Утром 24 окт. (6 нояб.) ЦК 
РСДРП(б) решил организовать в П. к. 
запасной штаб на случай нападения пра
вительств. войск на Смольный. 25 окт. 
(7 нояб.) в П. к. переместился полевой 
штаб ВРК, руководивший взятием Зим
него дворца. Из П. к. ок. 9 ч вечера наме
чалось подать сигнал пушечным выстре
лом и красным фонарём крейсеру «Авро
ра», к-рый должен был холостым 
выстрелом из орудия подать осаждавшим 
Зимний дворец сигнал к началу штурма. 
Ввиду плохого состояния крепостных 
орудий комиссар приказал выкатить 
неск. трёхдюймовых пушек на приплёсок 
Невы за Алексеевским равелином, но и 
они не были исправными. Тогда привели 
в порядок 4 орудия Нарышкинского 
бастиона, обращённые прямо на Зимний 
дворец. В 10-м ч из сигнального орудия 
был произведён холостой выстрел, после 
чего выстрелила и «Аврора». Затем ок. 
11ч вечера по Зимнему дворцу с Нарыш
кинского бастиона было сделано 2 бое
вых и неск. холостых выстрелов; один 
снаряд бомбовой картечи перелетел дво
рец и упал, не разорвавшись, в районе 
Сенной площади, а другой влетел в окно 
приёмной Александра III на 3-м этаже. 
Трёхдюймовые пушки стреляли шрапне
лью: один снаряд тоже попал в приёмную 
Александра III, др. повредил карниз 
дворца. Обстрел Зимнего дворца из ору
дий П. к. был рассчитан на моральный 
эффект, поскольку ВРК не желал нано
сить ущерб уникальному памятнику, а 
также подвергать опасности жизнь сотен 
раненых и больных солдат, лежавших в 
госпитале дворца. После ареста Врем, 
пр-ва его чл. были заключены в П. к. В 
1924 П. к. превращена в историко-рев. 
музей — филиал Музея истории Ленин
града.
ПЕЧАТНИКОВ ПРОФСОЮЗЫ, созданы 
в 1905; развернули работу вновь после 
Февр. революции 1917. В руководстве 
большинства П. п. преобладали меньше
вики. Чл. П. п., вопреки воле меньше-

вист. руководства, участвовали в эконо
мии. стачках: крупнейшие из них — в 
Екатеринбурге (2,5 месяца, её поддер
жали рабочие уральских з-дов и печат
ники Петрограда), в Харькове (3 месяца) 
и др. Большевики постепенно расширяли 
свои позиции в П. п.: летом в новое прав
ление союза в Киеве избраны 4 больше
вика, в Москве — 10 (из 25). 2/3 моек, 
печатников участвовали по призыву 
большевиков в забастовке протеста про
тив Государственного Московского 
совещания. Мн. печатники в Окт. дни 
1917 вступили в отряды Кр. Гвардии и 
боролись за Сов. власть. В Петрограде 
был создан большевист. центр печатни
ков (возглавили Н. И. Дербышев и 
Н. С. Григорьев); 25 окт. (7 нояб.) издал 
бюллетень «Рев. печатник». Однако 
после Окт. революции рук. Петрогр. 
союза выступили против закрытия бурж. 
и соглашат. газет. На 2-й Всерос. конфе
ренции печатников (Москва, дек. 1917) 
представлены 57 орг-ций с 81 тыс. чл.; 55 
дел. — меньшевики, 20 — большевики и 
примыкавшие к ним. Центр. Совет Все
рос. союза П. п., избранный на конфе
ренции, организовывал антисов. заба
стовки. В 1918 в Петрограде, Москве и 
др. городах создавались союзы «красных 
печатников». В мае 1919 они созвали 1-й 
Всерос. съезд союзов рабочих полигра
фии. произ-ва (84 дел. от 36 крупнейших 
профсоюзов, объединявших 56 тыс. 
рабочих); съезд осудил «нейтрализм» и 
избрал вместо Центр, совета Центр, к-т 
П. п. В авг. того же года состоялся 2-й 
Всерос. Чрезвычайный съезд, провозгла
сивший единство П. п. на платформе 
поддержки Сов. власти.
ПЕНЕ Ян Яковлевич (наст. фам. и имя 
П и е ч е Яон Якубович) (1881—1942), 
один из рук. борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1903. Участ
ник Революции 1905—07. После Февр. 
революции 1917 чл. Моек. к-та 
РСДРП(б), один из организаторов Кр. 
Гвардии, чл. её Центр, штаба; в Окт. дни 
участник боёв с юнкерами. С нояб. 1917 
чл. штаба Моек. ВО. В 1918 первый 
военком Москвы. Участник Гражд. вой
ны. С 1921 на парт, работе.
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ПЕШЕХОНОВ Алексей Васильевич 
(1867—1933), контррев. деятель, публи
цист, статистик. Один из лидеров партии 
нар. социалистов. После Февр. револю
ции 1917 Чл. исполкома Петрогр. Совета, 
чл. Совета Гл. зем. к-та. В июне 1917, 
после слияния нар. социалистов с трудо
виками, чл. ЦК Трудовой народно-соц. 
партии. Во 2-м и 3-м составах Врем, пр-ва 
мин. продовольствия; товарищ пред. 
Предпарламента. После Окт. револю
ции боролся против Сов. власти, чл. «Со
юза возрождения России», его представи
тель в белогвард. Добровольч. армии. В 
1922 за контррев. деятельность выслан за 
границу.
п и л Ац к а я  Ольга Владимировна 
(1884— 1937), участница борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1904. 
Участница Дек. вооруж. восстания 1905 в 
Москве. В 1917 чл. райкома РСДРП(б) и 
парт, организатор Гор. р-на Москвы, чл. 
районного и Моек. Советов. В Окт. дни 
чл. ВРК р-на. В 1918—22 чл. Моек, губ- 
чека, секр. агитпропотдела ЦК РКП(б). 
С 1922 на парт, и гос. работе. Чл. ЦИК 
СССР.
«ПИСЬМА ИЗ ДАЛЕКА», пять писем
В. И. Ленина, написанных в Швейцарии с 
7(20) марта по 26 марта (8 апр.) 1917 для 
газ. «Правда». Письмо первое с сокраще
ниями опубл. 21 и 22 марта (3 и 4 апр.) в 
газ. «Правда» в №№ 14 и 15. Четыре 
последующие — в 1924 (см. ПСС, т. 31, с.
9—59). Получив первые сведения о 
победе Февральской буржуазно-демокра
тической революции 1917 в России, 
Ленин в первом письме «Первый этап 
первой революции» анализировал движу
щие силы и причины быстрой победы 
рус. революции, своеобразие и перспек
тивы её дальнейшего развития. Февр. 
революция, буржуазная по своему 
обществ.-экономии, содержанию, явля
ется лишь первым этапом рус. револю
ции. Россия переживает своеобразный 
истории, момент перехода к следующе
му, соц. этапу революции. Врем, пр-во — 
это пр-во империал истин, буржуазии и 
обуржуазившихся помещиков, заинтере
сованное в продолжении грабит, войны, 
сохранении старой армии и старого 
бюрократии, аппарата гос-ва; оно не 
может дать трудящимся ни мира, ни хле
ба, ни свободы. Тот, кто советует рабо
чим поддерживать такое пр-во, — измен
ник делу пролетариата, делу мира и сво
боды. Единств, гарантией развития рево
люции является укрепление и развитие 
роли Советов, вооружение пролетариа
та. Обращаясь к рабочим, Ленин писал: 
«...вы проявили чудеса пролетарского, 
народного героизма в гражданской войне 
против царизма, вы должны проявить 
чудеса пролетарской и общенародной 
организации, чтобы подготовить свою 
победу во втором этапе революции» (там 
же, с. 21). Союзниками пролетариата на 
2-м этапе революции станут масса полу
пролет. и частью мелкокрест. населения 
России и международный пролетариат. С 
ними российский пролетариат пойдёт на 
борьбу за социализм, к-рый один даст 
измученным войной народам мир, хлеб и 
свободу.



402 ПИСЬМА
Во 2-м письме «Новое правительство и 

пролетариат», написанном 8—9 (21—22) 
марта, Ленин разоблачал предательство 
меньшевиков и эсеров, к-рые заняли 
позицию поддержки бурж. Врем, пр-ва, 
добровольной передачи ему власти; 
подчёркивал, что гегемоном революции 
является рабочий класс, что необходима 
орг-ция пролет, милиции. В 3-м письме 
«О пролетарской милиции», написанном
10— 11 (23—24) марта, Ленин определял 
отношение партии большевиков к гос-ву. 
Нам нужна, заявил он, рев. власть, нам 
нужно на известный историч. период 
гос-во. Но пролетариату и беднейшему 
крестьянству нужно гос-во нового типа, в 
принципе отличное от бурж.-помещ. 
гос-ва. Пролетариат, идя по пути, указан
ному опытом Парижской Коммуны 1871 
и первой рус. Революции 1905—07, дол
жен разбить старую бурж. гос. машину и 
заменить её новым, подлинно нар. про
лет. гос-вом. В 4-м письме «Как добиться 
мира?», написанном 12(25) марта, Ленин 
обосновывал программу борьбы партии 
за демократич. мир. Выйти из империа- 
листич. войны, обеспечить прочный 
демократич. мир может только пр-во 
рабочих и беднейших крестьян. Письмо
5-е «Задачи революционного пролетар
ского государственного устройства» 
Ленин писал 26 марта (8 апр.) 1917, но в 
связи с подготовкой к отъезду в Россию 
он его не закончил. Мысли, изложенные 
в недописанном 5-м письме, нашли разви
тие в работах «Письма о тактике» и «За
дачи пролетариата в нашей революции». 
Идеи, сформулированные в «Письмах из 
далека», были развиты в А п р е л ь с к и х  
т езисах В. И . Л ен и на  и затем в его труде 
«Государст во  и р ево лю ц и я » .
ПИСЬМА ПИТЕРСКИМ РАБЙЧИМ. 
Написаны В. И. Лениным в 1918 на 
новом этапе развития соц. революции в 
деревне: во время создания ком бедов, 
организации массового похода рабочего 
класса в деревню для борьбы против 
кулачества, за хлеб, за социализм. 
Вышли после «Обращения к питерским 
рабочим об организации продовольствен
ных отрядов» (20 мая 1918). Письмо «О 
голоде» (Письмо к питерским рабочим), 
написанное 22 мая 1918, опубл. 24 мая 
1918 в газ. «Правда», № 101; письмо «К 
питерским рабочим» от 12 июля 1918 
доставлено В. Н. Каюровым, обсуждено 
во всех р-нах и на мн. предприятиях 
Петрограда, впервые опубл. в 1924 в 
журн. «Пролетарская революция», № 3 
(26) (см. ПСС, т. 36, с. 357—64 и 521—
22). Ленин писал: «Голод не оттого, что 
хлеба нет в России, а оттого, что буржуа
зия и все богатые дают последний, реши
тельный бой господству трудящихся, 
государству рабочих, Советской власти 
на самом важном и остром вопросе, на 
вопросе о хлебе» (там же, с. 357).

Ленин призвал рабочих Петрограда 
возглавить организацию п р о д о т р я д о в  
для проведения в жизнь п р о д о во ль ст вен 
н о й  д и кт а т ур ы . Положение революции 
критическое, писал он. Надо организо
вать «крестовый поход» против спеку
лянтов хлебом, кулаков, мироедов, поход 
против нарушителей строжайшего гос. 
порядка. Десятки тысяч передовых, соз-

нат. рабочих, преданных социализму, 
сведённые в отряды, должны быть дви
нуты на Урал, на Волгу, на Юг. Буржуа
зия и все богатеи хотят задушить власть 
рабочих голодом. Кулаки ненавидят Сов. 
власть и свергнут её, если рабочие не 
напрягут все силы, не просветят мил
лионы бедняков, не объединят их, чтобы 
предупредить поход кулаков против 
Советов. Питерский рабочий должен 
стать организатором деревенской бедно
ты, её руководителем и вождём. Либо 
сознат. рабочие победят, объединив 
вокруг себя массу бедноты, установив 
железный порядок, заставят кулака 
подчиниться, либо буржуазия при 
помощи кулаков, при поддержке анархи
стов и эсеров сбросит Сов. власть — 
середины нет, — писал Ленин.
«ПИСЬМб В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИ- 
ТЁТ РСДРП(б)». Написано В. И. Лени
ным 19 окт. (1 нояб.) 1917, впервые 
опубл. 1 нояб. 1927 в газ. «Правда», 
№ 250 (см. ПСС, т. 34, с. 423—27). В этом 
письме В. И. Ленин даёт оценку преда
тельского поведения Г. Е. Зиновьева и 
Л. Б. Каменева, выдавших Врем, пр-ву 
секретное решение ЦК РСДРП(б) о 
подготовке вооруж. восстания, поместив 
в газете меньшевист. направления «Н о
ва я  ж изнь» заметку Каменева. Ленин 
подчёркивает особую вредность этого 
выступления, т. к. партия не могла его 
опровергнуть открыто, не вредя ещё 
больше делу. Ленин требовал немедлен
ного исключения Зиновьева и Каменева 
из партии, указывая, что партия, к-рая 
терпит в своей среде штрейкбрехеров, 
существовать не может. Письмо Ленина 
обсуждалось на заседании ЦК РСДРП(б) 
20 окт. (2 нояб.) 1917, на к-ром Ленин не 
мог присутствовать. ЦК партии обязал 
Зиновьева и Каменева не делать никаких 
заявлений в печати против решений ЦК и 
намеченной им линии работы. Было 
также постановлено, чтобы ни один член 
ЦК партии не выступал против принятых 
решений.

«ПИСЬМО В ЦК, МК, ПК И ЧЛЁНАМ 
СОВЕТОВ ПИТЕРА И МОСКВЫ БОЛЬ
ШЕВИКАМ». Написано В. И. Лениным 
1(14) окт. 1917, впервые опубл. в 1921 в 
Собр. соч., т. 14, ч. 2 (см. ПСС, т. 34, с. 
340—41). Ленин писал, что промедление 
с захватом власти «...становится положи
тельно п р е с т у п л е н и е м »  (там 
же, с. 340). В стране растёт борьба кре
стьян за землю. Врем, пр-во усиливает 
репрессии. В армии растут симпатии к 
большевикам. В Германии появились 
признаки близкого начала революции. 
«С левыми эсерами, — отмечал Ленин, 
— мы я в н о е  большинство в с т р а 
н е» (там же). Перечислив важнейшие 
политич. события (В сероссийская же
лезнодорож ная забаст овка , отсрочка 
эсеро-меныпевист. ВЦИК 2-го съезда 
Советов и т. д.), Ленин утверждал: 
«Большевики не вправе ждать съезда 
Советов, они должны в з я т ь  
в л а с т ь  т о т ч а с . . .  При таких усло
виях „ждать" — преступление» (там же). 
Эту преступную линию настойчиво про
водил Л. Д. Троцкий, неоднократно 
выступая с заявлениями в Петросовете.

Ленин писал, что «ждать съезда Сове
тов — ребячья игра в формальность, 
позорная игра в формальность, преда
тельство революции» (там же). Инициа
тиву в борьбе за власть может взять на 
себя Моссовет и объйвить себя (вместе с 
Петросоветом) пр-вом. «Необязательно 
„начать" с Питера... Победа обеспечена, 
и на девять десятых шансы, что бескров
но» (там же, с. 341). Ленин предупре
ждал, что промедление с восстанием ста
вит под угрозу революцию. Письмо обсу
ждалось на заседании ПК РСДРП(б) 
5(18) окт. 1917, проходившем под предсе
дательством М. И. Калинина. В Москве 
обсуждалось и в МК РСДРП(б) и на 
собрании руководящих парт, работни
ков. Ленинская установка на вооруж. 
восстание, после всестороннего обсужде
ния, получила полную поддержку 
петрогр. и моек, большевиков. 
«ПИСЬМб К АМЕРИКАНСКИМ РАБО
ЧИМ», написано В. И. Лениным 20 авг., 
опубл. 22 авг. 1918 в «Правде» (см. ПСС, 
т. 37, с. 48—64). Обращаясь к рев. рабо
чим Америки, Ленин писал, что они 
могут сыграть важную роль в борьбе 
против амер. империализма, к-рый 
«...дал согласие на вооруженный поход 
англо-японских зверей с целью удушения 
первой социалистической республики» 
(там же, с. 48). Амер. империалисты, 
писал Ленин, будучи едва ли не самыми 
богатыми и находясь в безопасном гео
графии. положении, награбили сотни 
миллиардов долларов в годы 1-й мир. 
войны. Ленин разоблачил лживые 
измышления бурж. прессы, лицемерно 
оправдывавшей интервенцию против 
России стремлением «защитить» её от 
Германии, с к-рой большевики якобы 
вступили в сговор. На деле англо-франц.- 
амер. буржуазия отказалась вести пере
говоры о всеобщем справедливом мире, 
предложенном Сов. республикой в 1917, 
и тем самым развязала руки капитали
стам Германии, чтобы задушить пролет, 
революцию в России. Болыцевист. 
партия, стремясь сохранить и упрочить 
Сов. власть, применила тактику маневри
рования, лавирования, врем, отступле
ния, использовала противоречия в стане 
империалистич. хищников. Такая так
тика облегчила дело соц. революции. 
Также лицемерны, писал Ленин, обвине
ния большевиков в «хаосе» революции, 
разрушении и терроре. Пролетариат 
усваивает истину, что не может быть 
успешной революция без подавления 
сопротивления буржуазии. Буржуазия 
обвиняла рабочих и крестьян России в 
совершении ошибок. Не отрицая этого, 
Ленин писал, что безошибочно делать 
революцию не могут те трудящиеся мас
сы, к-рые веками угнетались, находясь в 
нищете и невежестве. Он рассказал амер. 
рабочим о рев. преобразованиях в Сов. 
стране и выразил уверенность в непобе
димости Сов. республики. Ленин выра
жал твёрдую надежду, что амер. рабочие 
не поддержат интервенционистскую 
политику пр-ва, что на помощь рус. рево
люции придут новые отряды междунар. 
соц. революции.

Ленинское письмо сыграло большую 
роль в ознакомлении междунар. пролета-
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риата с положением дел в Сов. России, в 
развитии рабочего и ком. движения в 
США и др. странах Запада. Письмо было 
доставлено в США (вместе с др. материа
лами, в т. ч. с первой Конституцией 
РСФСР) и опубл. в ряде амер. и зап.- 
европ. газет и журналов.

«ПИСЬМО К ТОВАРИЩАМ», п и с ь м о  
В. И. Ленина, в к-ром он подверг критике 
поведение Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каме
нева, выступивших в газете меньшевист. 
направления «Новая жизнь» против 
решения ЦК РСДРП(б) о вооруж. восста
нии. Написано В. И. Лениным 17(30) окт. 
1917, опубл. 19, 20 и 21 окт. (1, 2 и 3 
нояб.) 1917 в газ. «Рабочий путь», 
№№ 40, 41 и 42 (см. ПСС, т. 34, с. 398— 
418). Зиновьев и Каменев заявляли, что у 
партии якобы нет большинства в народе 
и поэтому восстание безнадёжно, предла
гали по существу отказаться от лозунга 
«Вся власть Советам!» и подождать, пока 
буржуазия созовёт Учредит, собрание. 
Ленин характеризовал эти взгляды как 
доводы людей, отрёкшихся от больше
визма. Он показал, что объективное раз
витие революции подвело массы к 
вооруж. восстанию, что за большеви
ками теперь большинство народа, что 
только победоносное вооруж. восстание 
и установление власти Советов спасёт 
страну от надвигающейся катастрофы, 
явится действенной помощью междунар. 
рев. движению, позволит решить вопрос 
о войне и т. д. Колебаться по вопросу о 
восстании, как о единств, средстве спасе
ния революции, значит ждать, пока бур
жуазия задушит её. Ленинское письмо — 
яркий образец бескомпромиссной 
борьбы Ленина против оппортунизма в 
период подготовки победы Октября.

«ПИСЬМО ПИТЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ. Д л я  п р о ч т е 
н и я  н а  з а к р ы т о м  з а с е д а 
нии».  Написано В. И. Лениным 7(20) 
окт. 1917, впервые опубл. в 1924 (см. 
ПСС, т. 34, с. 347—50). Письмо Ленина 
было оглашено в последний день работы 
3-й Петрогр. обще гор. конференции 
РСДРП(б), проходившей с 7(20) по 11(24) 
окт. 1917, и имело большое значение для 
подготовки вооруж. восстания. В нём 
обращалось внимание делегатов на 
исключит, серьёзность политич. по
ложения, на попытки сговора рус., англ, 
и франц. империалистов о сдаче Петро
града нем. войскам для удушения рево
люции. «Надо признать, — писал Ленин, 
— что революция погибла, если прави
тельство Керенского не будет свергнуто 
пролетариями и солдатами в ближайшем 
будущем» (там же, с. 347). Ленин считал 
необходимым напрячь все силы, чтобы 
организовать восстание, обратиться к 
моек, товарищам, чтобы они взяли на 
себя инициативу объявить пр-во Керен
ского низложенным, а Моек. Совет — 
Врем, пр-вом России. Считая ошибкой 
участие большевиков в Предпарламен
те, Ленин предлагал ускорить уход из 
него. Ленин предложил резолюцию, в 
к-рой, объясняя необходимость сверже
ния Врем, пр-ва, рекомендовал конфе
ренции принять меры для организации и

проведения вооруж, восстания. Обсудив 
письмо, конференция приняла резолю
цию, в к-рой говорилось о необходимо
сти свержения Врем, пр-ва и создания 
рабоче-крест. рев. пр-ва, ибо только оно 
способно передать землю крестьянам, 
вывести страну из разрухи и войны.
«ПИСЬМб ЧЛЁНАМ ЦК». Написано 
В. И. Лениным вечером 24 окт. (6 нояб.) 
1917, впервые опубл. в 1924 (см. ПСС, т. 
34, с. 435—36). Необходимость этого 
письма вызвана предательским высту
плением Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каме
нева против вооруж. восстания, проводи
мым Л. Д. Троцким курсом на оттягива
ние начала восстания, а также колебани
ями части чл. ЦК партии и чл. ВРК в 
вопросе о переходе в решит, наступление 
с целью немедленного взятия власти. 
Ленин в этом историч. док-те настаивает 
на том, чтобы уже 24 окт. арестовать 
Врем, пр-во, обезоружить юнкеров и 
т. д. Ни в коем случае не оставлять 
власть в руках А. Ф. Керенского до 25 
окт. (7 нояб.), до открытия 2-го Всерос. 
съезда Советов. «История, — писал 
Ленин, — не простит промедления рево
люционерам, которые могли победить 
сегодня (и наверняка победят сегодня), 
рискуя терять много завтра, рискуя поте
рять все... Правительство колеблется. 
Надо д о б и т ь  его во что бы то ни ста
ло! Промедление в выступлении смерти 
подобно» (там же, с. 436).
ПИЩЕВИКбВ ПРОФСОЮЗЫ, созданы в 
1905, возобновили деятельность после 
Февр. революции 1917. Наряду с цехо
выми профсоюзами в 1917 образовались 
8 П. п. по производств, принципу — 
Петрогр. союз, краевой союз Украины, 
Крыма и Сев. Кавказа и 6 обл. Профсо
юзы рабочих сах. з-дов объединились в 
мае—июне 1917 на съезде в Киеве во Все
рос. союз трудящихся сах. пром-сти; в 
ЦК союза преобладали соглашатели. 
Ведущую роль среди П. п. играл 
Петрогр. союз (пред, правления больше
вик Б. И. Иванов); с июля 1917 больше
вики преобладали в этом союзе. Союз 
добился установления рабочего контроля 
на предприятиях пищ. пром-сти, участво
вал в организации снабжения рабочих 
Петрограда, боролся с хищениями и спе
куляцией. В Июльские дни при разгроме 
типографии «Правды» был уничтожен 
№ 1 журн. «Зерно правды» — орган боль
шевистской фракции союза; вместо него 
стал издаваться журн. «Набат» (ред. 
большевик П. А. Будаев). Значит, ден. 
средства союз передал Петрогр. ВРК; 
участвовал в создании Кр. Гвардии. 
После Окт. революции при участии 
союза созданы органы управления пищ. 
пром-сти при ВСНХ. В поддержку власти 
Советов выступила Юж. краевая конфе
ренция П. п. (Екатеринослав, нояб. 
1917). Однако рук. союза сах. пром-сти 
Юга, вопреки воле рабочих, признали на 
Украине власть Центральной рады. 1-я 
Всерос. конференция П. п. [17—25 нояб. 
(30 нояб. — 8 дек.); 44 дел., в т. ч. 25 
большевиков, представляли 105 тыс. 
организов. рабочих (всего 134 тыс. чл.)] 
призвала рабочих объединиться вокруг 
Сов. пр-ва. Оформление единого союза

завершилось на 1-м Всероссийском съез
де рабочих пищевой промышленности 
(янв. 1919).
ПЛАТТЕН Фриц (1883—1942), деятель 
швейц. и междунар. рабочего движения. 
Чл. рабочего просветит, союза «Эйнт- 
рахт» («Согласие») и орг-ции «Интерна
циональные социа
листы» (с 1904).
Участник Револю
ции 1905—07 в 
Латвии. С 1911 чл.
С.-д. партии Швей
царии, в 1912—18 
секр. её правле
ния. После Фев
ральской револю
ции 1917 был ор
ганизатором пере
езда группы по
литических эми- „

Ф. Платтен.грантов во главе с
В. И. Лениным в Россию. Во время поку
шения на Ленина после митинга в Михай
ловском манеже 1(14) янв. 1918 прикрыл 
его собой и был ранен. Чл. Президиума 
1-го конгресса Коминтерна; чл. Бюро 
Коминтерна (1919). В 1921 один из орга
низаторов КП Швейцарии, в 1921—23 её 
секретарь. В июле 1923 приехал в Сов. 
Россию, последующие годы на препода- 
ват. работе.
ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович 
(1856—1918), деятель рос. и междунар. 
рабочего движения, теоретик и пропа
гандист марксизма, вместе с В. И. Лени
ным участвовал в подготовке 2-го съезда 
РСДРП, с 1903 — один из лидеров мень
шевизма. Рев. де
ятельность начал 
в народнической 
орг-ции «Земля и 
воля». В 1883 в 
Женеве создал 
первую орг-цию 
рус. марксистов — 
группу «Освобож
дение труда», по
ложившую нача
ло существованию 
рос. с.-д. Написал 
ряд выдающихся 
марксистских ра
бот. Входил в редакцию газеты «Искра» 
и журнала «Заря». После 2-го съезда 
РСДРП (1903) стал на позиции примирен
чества с оппортунизмом, затем открыто 
перешёл в лагерь меньшевиков, в годы 
Революции 1905—07 активно боролся 
против стратегии и тактики большеви
ков. В период 1-й мир. войны — социал- 
шовинист, оборонец. Вернувшись после 
Февр. революции 1917 в Россию, возглав
лял группу «Единство». Резко выступал 
против Ленина и стратегии, курса боль
шевиков, считая, что Россия не созрела 
для соц. революции. К Окт. революции 
отнёсся отрицательно, увидев в ней «на
рушение всех историч. законов», но 
активно в борьбе против Сов. власти не 
участвовал. Ленин высоко оценивал 
философские работы П., его роль в рас
пространении марксизма в России в 80— 
90-х гг. 19 в.; в то же время резко крити
ковал отступления П. от марксизма и его 
крупные ошибки в политич. деятельно-

Г. В, Плеханов.
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сти, переход на менъшевист. позиции, 
измену марксизму.
«ПОАЛЁИ ЦИбН» («Р а б о ч и е  С и о
н а», «Е в р. с. - д. р а б о ч а я  
п а р т и я»), мелкобурж. национали- 
стич. партия, пытавшаяся соединить сио
низм с марксизмом; осн. в Екатерино- 
славе в 1901 (идеолог—публицист Б. 
Ворохов). Числ.: весной 1917 — 2,5 тыс. 
чел., в авг. 1917 — 16 тыс. чел. ЦО — 
журн. «Евр. рабочая хроника» (1917—18, 
Петроград) и др.; лидер партии с 1918 — 
экономист Н. Бару. В 1917—18 по обще- 
политич. вопросам партия примыкала 
к менъшевикам-интер националистам; 
осуждала Окт. революцию, требовала 
перехода власти к Учредит, собранию, но 
отвергала насильств. методы борьбы 
против Сов. власти. На Украине предста
вители партии сотрудничали с бурж. 
националистами, входили в «пр-ва» 
Центр, рады и Укр. директории. В ходе 
Гражд. войны партия перешла на плат
форму примирения с Сов. властью, объ
явила мобилизацию своих чл. в Кр. 
Армию, но продолжала выражать несо
гласие по нек-рым вопросам внутр. поли
тики Сов. пр-ва (особенно — националь
ному). Летом 1928 партия прекратила 
существование.
ПОВОЛЖЬЕ. 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  (см. статьи об Астраханской, Каза
нской, Нижегородской, Самарской, 
Саратовской и Симбирской губ.). Про
живали, кроме русских, татары (1,5 
млн.), чуваши (ок. 800 тыс.), а также 
мордва, казахи, калмыки и др. народно
сти; неск. десятков тыс. немцев-колони- 
стов. Губернии П. были в осн. аграрны
ми. Пролет, центры — Казань, Н. Новго
род (Сормово, Канавино), Самара, Сара
тов, Царицын. В годы 1-й мир. войны в 
П. эвакуирован ряд пром. предприятий из 
Прибалтики и Петрограда. В П. к 1917 
св. 200 тыс. фаб.-зав. рабочих и рабочих 
жел. дорог и водного транспорта. На 
время уборки урожая, навигации и 
путины приезжали десятки тыс. сезон
ных рабочих из др. губерний. В городах, 
кроме пром. и финанс. буржуазии, — 
значит, слой купечества. Осн. занятия 
сел. населения — земледелие, рыбная 
ловля, кустарные промыслы, на юге 
кочевое скотоводство, добыча соли. Осн. 
поставщики товарного хлеба — помещи
ки, кулаки и немцы-колонисты. Госпо
дство помещ. землевладения, малозе
мелье крест, х-в, значит, число кулацких 
х-в и расслоение среди крестьянства 
были основой клас. борьбы в деревне. 5 
губ. П. входили в Казан. ВО, Нижегород
ская — в Моек. ВО. В запасных полках и 
др. подразделениях к 1917 ок. 800 тыс. 
солдат и офицеров; к осени 1917 — ок. 
150 тыс. (в т. ч. воинские контингенты 
Астраханского казачества).

Среди крестьян значит, влиянием поль
зовались эсеры. В пром. центрах дей
ствовали большевист. и меныневист. 
орг-ции. Единого большевист. парт, 
центра не было; к 1917 мн. орг-ции были 
ослаблены арестами. После Февр. рево
люции в марте 1917 во всех губ. и уез
дных городах П. образовались Советы 
рабочих и солд. деп., большинство в

к-рых захватили эсеры и меньшевики. В 
пром. центрах в Советах было значит, 
влияние большевиков. К лету 1917 
Советы образовались на селе, созданы 
губ. Советы крест, деп. Весной 1917 соз
даны также органы бурж. Врем, пр-ва, в 
губернии и уезды направлены его комис
сары. В П., как и во всей стране, устано
вилось двоевластие. 23 марта (5 апр.) 1-й 
съезд Советов П. создал областное объ
единение Советов с центром в Саратове. 
В Казани, Самаре, Саратове, в нек-рых 
пром. центрах действовали самостоят. 
большевист. орг-ции; в 3 др. губ. городах 
весной 1917 образовались объединённые 
организации РСДРП. Размежевание

большевиков с меньшевиками прои
зошло к осени 1917.

Весной 1917 оформились феод.-бурж. 
националистич. органы: в Астрахани — 
ЦИК по управлению калм. народом 
Астрахан. края, исполком Букеевской 
орды [киргизы (казахи)], в Казани — 
Мусульм. к-т. Мусульм. и ламаистское 
духовенство и националисты пытались 
внести рознь в рев. движение рабочих 
и крестьян разл. национальностей, ото
рвать их от общерос. рев. движения. 
Большевики и солдаты-отпускники, при
бывшие с фронта, вели разъяснит, 
работу среди трудящихся казахов, кал
мыков и др. народностей, пропагандируя



единство рев. движения трудящихся, 
разоблачая антинар. политику феод.- 
бурж. националистов и реакц. духовен
ства. Для работы среди трудящихся- 
мусульман в Казани был образован 
Мусульманский социалистический коми
тет, работавший в контакте с Казан, к- 
том РСДРП(б). В рев. борьбе укрепля
лось интернац. единство трудящихся П.

В апр.—мае 1917 началось образование 
фабзавкомов и профсоюзов, во мн. из 
них большевики имели значит, влияние, 
а в крупных пром. центрах стояли у руко
водства этими орг-циями. На пром. 
предприятиях, рыбных и соляных промы
слах вводился рабочий контроль, 8-час. 
рабочий день. К лету 1917 усилилось 
крест, движение (захват помещ. и кулац
ких земель, сенокосов, рыбных и лесных 
угодий, отказ от уплаты налогов и аренд
ной платы, организация крест, к-тов и т.
п.). Развивалось рев. движение среди сол
дат (отказ выступать на фронт, участво
вать в карат, экспедициях ит. п.). В июле 
произошло Нижегородское восстание 
солдат, подавленное правительств, войс
ками, но оказавшее революционизиру
ющее влияние на гарнизоны др. городов. 
Под влиянием агитации большевиков в 
пром. центрах была сорвана кампания 
подписки на «Заём Свободы».

После Июльских дней в Петрограде 
повсеместно начались травля и аресты 
большевиков, к-рые вынуждены были 
вести работу в полулегальных условиях. 
Однако неуклонно росло их влияние на 
массы, к-рые разочаровывались в поли
тике Врем, пр-ва и поддерживавших его 
мелкобурж. партий и националистич. 
орг-ций.

С нач. лета шёл процесс размежевания 
большевиков с меньшевиками в объеди
нённых орг-циях РСДРП и образования 
самостоят. большевист. орг-ций [в Цари
цыне — в мае, Н. Новгороде — в мае 
(июне), Астрахани — в августе, Симбир
ске — в сент.]. Быстро росли ряды боль
шевист. орг-ций — к осени 1917 в них св. 
20 тыс. чел. Выполняя решения 6-го 
съезда РСДРП(б), парт, орг-ции на
чали подготовку масс к вооруж. восста
нию за власть Советов. Постоянную 
помощь большевикам П. оказывали ЦК 
РСДРП(б), Моек. обл. бюро и Уральский 
обл. к-т РСДРП(б). Огромную работу по 
подготовке масс к соц. революции вели в 
П. большевики В. П. Антонов-Саратов- 
ский, М. Л. Аристов, М. И. Васильев- 
Южин, Ф. И. Венцек, Я. 3. Воробьёв, 
С. С. Генералов, М. А. Гимов, Г. С. Гор
деев, К. Я. Грасис, С. И. Дерябина, Е. А. 
Дунаев, Я. 3. Ерман, С. К. Козлов, А. П. 
Комлев, М. Д. Крымов, В. В. Куйбышев, 
И. Е. Лемисов, А. А. Масленников, С. 
Мендешев, В. П. Милютин, С. К. 
Минин, С. Нуралиханов, Г. 111. Ольке- 
ницкий, И. Р. Романов, Г. Сайфутдинов, 
М. С. Сергушев, В. А. Тихомирнов,
А. Е. Трусов, Н. М. Шверник, Я. С. 
Шейнкман, К. Л. Якубов, X. Ямашев, 
сочувствующий большевикам пред. 
Мусульм. соц. к-та в Казани М. Вахитов 
и мн. др.

После разгрома корниловщины нача
лось полевение масс, отход их от согла- 
шат. партий, представители к-рых изго

нялись из Советов, развернулся процесс 
большевизации Советов в П. В губ. 
городах и др. пром. центрах создавались 
отряды Кр. Гвардии, боевые дружины 
рабочих на з-дах и ф-ках. Трудящиеся 
требовали на митингах и рабочих конфе
ренциях перехода власти в руки Советов. 
В сент.—окт. в пром. центрах прошли 
массовые политич. стачки рабочих. Уже 
в сент. 1917 в Советах Сормова, Кана- 
вина и др. полностью преобладали боль
шевики и лев. эсеры, Советы, по суще
ству, взяли власть в свои руки. В ряде 
волостей крест, выступления перерас
тали в вооруж. восстания.

Консолидировала свои силы и контрре
волюция. В сент. (окт.) по инициативе 
калм. ЦИК и по совету атамана Кале
дина калмыки были приняты в Астрахан. 
казачество и вступили в «Юго-Восточ
ный союз казачьих войск, горцев Кавказа 
и вольных народов степей». Исполком 
Букеевской орды также принял решение 
присоединиться к «Союзу», но встретил 
решит, отпор трудящихся киргизов (каза
хов). Формировали вооруж. отряды тат. 
националисты. Готовилось к борьбе 
«войсковое пр-во» Астрахан. казачества 
(формировало казачьи отряды, отзывало 
с фронта казачьи части).

Но неуклонно нарастало рев. движение 
трудящихся, к-рым руководили больше
вики. Повсеместно шли перевыборы 
Советов. 15(28) окт. в Саратове 3-й обл. 
съезд Советов П. принял резолюцию о 
подготовке вооруж. восстания и переходе 
всей власти к Советам. После получения 
известий о победе Окт. вооруж. восста
ния в Петрограде большевики П. повели 
борьбу за установление Сов. власти на 
местах и признание СНК. В окт. (нояб.)
1917 — февр. 1918 во всех губерниях П. 
установилась Сов. власть, в большинстве 
мест — мирным путём. Но в Казани, 
Астрахани, Саратове и нек-рых др. 
местах отрядам Кр. Гвардии и рев. 
частям пришлось вооруж. путём пода
вить сопротивление контрреволюции. 
Процесс соц. преобразований в П. в мае
1918 был прерван начавшейся Гражд. 
войной.
ПОДБЁЛЬСКИЙ (наст. фам. П а п п и- 
е в и ч) Вадим Николаевич (1887—
1920), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1905. В 1917 
чл. Моек, к-та РСДРП(б) и гласный 
Моек. гор. думы от большевиков, чл. 
редколлегии газ. «Социал-демократ», 
деп. Моссовета. Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б). Один из организаторов моек, 
гор. Союза рабочей молодёжи. С сент. 
пред. Пресненской районной думы. В 
Окт. дни чл. Бо
евого парт, цент
ра по руководству 
вооруж. восстани
ем, член Моек.
ВРК. С нояб. 1917 
комиссар почт й 
телеграфов Моск
вы и комиссар пе
чати. С апр. 1918 
нарком почт и те
леграфов РСФСР.
Участник Гражд.
ВОЙНЫ. В. Н. Подбельский.
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ПОДВбЙСКАЯ Нина (Антонина) Авгус
товна (1882—1953), участница Окт. рево
люции в Петрограде. Чл. Ком. партии с 
1902. Жена Н. И. Подвойского. Участ
ница Революции 1905—07. В 1917 пом. 
секр. Петерб. к-та РСДРП(б). В Окт. дни 
работала в Петрогр. ВРК. С 1918 в Нар- 
компросе, Политуправлении РККА, в 
аппарате ЦК РКП(б), в Ин-те В. И. 
Ленина.
п о д в б й с к и й  Николай Ильич (1880— 
1948), один из воен. рук. Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде, парт., гос. и 
воен. деятель. Чл. Ком. партии с 1901. 
Участник созда
ния Иваново-Воз
несенского Сове
та 1905, газ. «Звез
да» и «Правда».
После Февр. ре
волюции 1917 чл.
Петерб. комитета 
РСДРП(б), деп.
Петросовета; воз
главлял Военную 
орг-цию при Пе
тербургском к-те 
РСДРП(б), редак
тор газет «Сол
датская правда», «Солдат», «Рабочий и 
солдат», пред. Всерос. бюро Воен. орг- 
ций при ЦК РСДРП(б). Проводил боль
шую работу по созданию Кр. Гвардии. 
Дел. 7-й (Апр.) Всерос. конференции и
6-го съезда РСДРП(б). В Окт. дни чл. бю
ро Петрогр. ВРК, один из рук. штурма 
Зимнего дворца. В нояб. 1917 — марте 
1918 нарком по воен. делам, пред. Все
рос. коллегии по формированию Кр. 
Армии. В 1918—19 возглавлял Высшую 
воен. инспекцию, был чл. РВС ряда 
армий и РВС Республики. С 1919 нач. 
Всевобуча, затем на историко-парт. 
работе. Чл. ЦКК партии в 1924—30. Чл. 
ВЦИК.
ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЁРНИЯ и К а м е 
н е ц - П о д о л ь с к  (П. г. и К.-П.). 
Уезды: Балтский, Брацлавский, Винниц
кий, Гайсинский, Каменец-Подольский, 
Летичевский, Литинский, Могилёвский, 
Ольгопольский, Проскуровский, Ново- 
ушицкий, Ямпольский. Пл. св. 36,9 тыс.
кв. вёрст. Нас. 4127,6 тыс. чел. П. г. — 
агр. р-н, св. 30% земли — собственность 
помещиков, 76% крест, х-в — бедняцкие. 
Пром-сть развита слабо. Самыми круп
ными были сах. заводы (в среднем на 
каждом из 52 з-дов в нач. 1917 работало 
567 чел.). Среди др. предприятий по 
количеству рабочих выделялись чугуно
литейный и механич. з-д «Молот» в Вин
нице (131 чел.) и механич. мастерские в 
Проскурове (119 чел.). Осн. масса пред
приятий — кустарные и полукустарные 
(гл. обр. по переработке с.-х. сырья). В 
пром-сти и ремесл. произ-ве занято 128,8 
тыс. чел. К 1917 50% трудоспособных 
мужчин в сел. местности мобилизованы в 
армию. П. г. — ближайший тыл Юго
Западного фронта, в воен. отношении 
входила в Киевский ВО, крупные гарни
зоны дислоцировались в К.-П., Моги
лёве-Подольском, Проскурове и др. 
городах. Наиболее многочисл. гарнизон 
в Виннице (весной 1917 — 20 тыс. солдат 
и офицеров частей 7 армии: 15-го запас
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ного Крымского полка, 530-й Вятской 
пех. дружины, 2-й возд. эскадры и др.).

В нач. марта 1917 в П. г. стало 
известно о свержении самодержавия, в 
городах прошли многолюдные демон
страции рабочих и рев. солдат. В связи с 
тем, что в губ. центре К.-П. пром-сти 
почти не было и осн. массу населения 
составляли мелкобурж. элементы, рев. 
центром П. г. стала Винница, где 7(20) 
марта избран Совет рабочих деп. (в его 
составе 3 большевика), куда вскоре 
вошли деп. от солдат гарнизона. 10(23) 
марта созд. Совет в Проскурове, 12(25) 
марта — в К.-П., 14(27) марта — в Моги
лёве-Подольском. К лету 1917 Советы 
были в 14 городах П. г., руководство в 
них захватили меньшевики и эсеры.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: «к-ты (советы) обществ, орг- 
ций» (образованы в марте — апр. в К.-П. 
и др. городах), весной 1917 укр. национа
листы создали в Виннице укр. губ. раду 
(местный орган Центральной рады). В 
П. г. и уезды назначены комиссары 
Врем, пр-ва, в губернии, как и по всей 
стране, установилось двоевластие.

К нач. 1917 на терр. П. г. вели рев. 
работу неск. десятков большевиков, к- 
рые не имели единой орг-ции и связей с 
центр, органами партии. 25 апр. (8 мая) 
создана орг-ция РСДРП(б) в Виннице 
(рук. Н. П. Тарногродский), весной 1917 
большевист. орг-ции и группы оформи
лись в 15 городах и местечках. В Летиче- 
ве, Новой Ушице, Проскурове образова
ны объединённые организации РСДРП.

Весной 1917 на предприятиях П. г. соз
давались профсоюзы и фабзавкомы. 
Было избрано Центр, бюро профсоюзов 
в Виннице, в ряде уездов образованы рай
онные к-ты профсоюзов рабочих сахар
ных з-дов, а также профсоюзы с.-х. рабо
чих. Гл. центрами рабочего движения в 
П. г. стали Проскуров и Винница, где 
весной прошли забастовки и демонстра
ции. Под давлением профсоюзов и фаб- 
завкомов Советы явочным порядком вво 
дили 8-час. рабочий день.

В П. г. развернулось массовое крест, 
движение (весной—летом 1917 — св. 670 
выступлений): крестьяне захватывали 
землю, угодья, инвентарь, хлеб, корма, 
применяли стачки и др. формы борьбы. 
Боевыми органами рев. крест, масс стали 
волостные и сел. исполкомы и зем. к-ты. 
К лету 1917 в П. г. действовали 8 Советов 
крест, деп. Росту агр. движения препят
ствовали эсеры, к-рые призывали кре
стьян ждать решения зем. вопроса Учре
дит. собранием, однако в большинстве 
случаев их агитация не имела успеха. В 
период Июньского кризиса большевики 
Проскурова организовали массовую 
демонстрацию рабочих и рев. солдат под 
лозунгами: «Никакой поддержки Врем, 
пр-ву!», «Вся помещичья земля — кре
стьянам!», «Долой войну!», «За мир во 
всем мире!». Росту рев. настроений сол
дат способствовал провал Июньского 
наступления.

После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков, 
к-рым пришлось продолжать рев. работ) 
в полулегальных условиях. Несмотря на

преследования и клевету соглашателей, 
влияние большевиков в массах росло: в 
авг. 1917 на выборах в гор. думу в Вин
нице большевики получили 12 мест из 45 
(блок «укр. социалистов» — 7), в Совет 
Винницы избраны 25 большевиков (5 ста
ли членами исполкома). Летом 1917 
оформились орг-ции РСДРП (б) в Дунаев- 
цах, Ямполе, Жмеринке, порвали с со
глашателями большевики Проскурова. 
К-ты РСДРП(б) Винницы, Могилёва- 
Подольского, Ольгополя и др. устано
вили связи с ЦК РСДРП(б).

Большевики П. г. возглавили борьбу 
против корниловщины: по их инициативе 
в городах П. г. созданы К-ты охраны 
революции, к-рые фактически стали 
органами власти, в Могилёве-Подоль
ском был создан Коалиц. совет, объеди
нявший представителей войсковых и 
обществ, орг-ций. Рев. солдаты устано
вили контроль за штабом 8-й армии, аре
стовали контррев. офицеров (большую 
роль в мобилизации рев. сил сыграли 
большевики П. И. Баранов, И. Т. Дуна
ев, Б. И. Солерс, В. П. Девятый, И. Ф. 
Кучмин и др.). Разгром корниловщины 
способствовал росту политич. автори
тета большевиков. 3(16) сент. Винницкий 
Совет 53 голосами против 3 поддержал 
резолюцию «О власти», принятую 31 авг. 
(13 сент.) Петрогр. Советом рабочих и 
солд. деп., 15(28) сент. исполком Совета 
вынес резолюцию с требованием пере
дачи власти Советам. Дел. на 2-й Всерос. 
съезд Советов от Винницы избран боль
шевик А. И. Яковлев. В кон. окт. 1917 
орг-ция РСДРП(б) Винницы объединяла 
ок. 1 тыс. чел. (гл. обр. солдат). Орг-ции 
соглашат. партий, напротив, переживали 
кризис: сокращалась их числ., возникали 
«левые» группы.

Осенью 1917 крест, движение в П. г. 
переросло в открытое восстание: число 
выступлений возросло с 292 (июль— 
август) до 509 (сент.—окт.), было раз
громлено ок. 120 усадеб и принадлежав
ших помещикам з-дов. В выступлениях 
активно участвовали солдаты. По мас
штабу крест, движения П. г. занимала 
одно из первых мест в стране. В кон. окт. 
1917 большевики Винницы приступили к 
подготовке вооруж. восстания: 20 окт. 
(2 нояб.) исполком Совета принял ре
шение о создании Кр. Гвардии, 23 окт. 
(5 нояб.) образован ревком [Н. П. Тарно
гродский (пред.), П. Н. Жуков, С. Г. 
Кудряшов, П. И. Прохорцев и др.], 
к-рый воспрепятствовал выводу из 
города рев. 15-го запасного пех. полка, 
вооружил рабочие отряды, усилил 
караулы на ж.-д. станции. 25—26 окт. 
(7—8 нояб.) в П. г. стало известно о 
вооруж. восстании в Петрограде. Во мн. 
городах прошли митинги в его поддерж
ку. Стремясь предотвратить рев. высту
пления, командование Юго-3 ап. фронта 
направило в Винницу сильный карат, 
отряд. Видя неизбежность вооруж. 
столкновения, ревком направил Е. Б. 
Бош за помощью к солдатам 2-го гвард. 
корпуса (дислоцировался в р-не Жмерин
ки). 28 окт. (10 нояб.) юнкера и казаки 
атаковали здание Совета в Виннице, до 
30 окт. (13 нояб.) рабочие и рев. солдаты 
вели бои с хорошо вооруж. противником,

однако ввиду нехватки сил вынуждены 
были отступить из города. 2(15) нояб. к 
Виннице подошли рев. части 2-го гвард. 
корпуса и примкнувшие к ним красно
гвардейцы, 3(16) нояб. в городе была 
установлена Сов. власть (см. Винницкое 
вооружённое восстание).

1(14) нояб. с помощью рев. солдат Сов. 
власть установлена в К.-П. и Баре, 3(16) 
нояб. в Жмеринке, 20 нояб. (3 дек.) в 
Проскурове, 21 нояб. (4 дек.) в Моги
лёве-Подольском. Однако после передис
локации рев. частей войска Центр, рады 
разгромили Советы в большинстве горо
дов П. г. Гл. базой рев. борьбы в крае 
стал Проскуров, активно шло формиро
вание Кр. Гвардии: в дек. 1917 на ст. Гре- 
чаны — св. 700 бойцов, в Жмеринке и 
Виннице — по 300—400, в К.-П. — св. 
300. Орг-ция РСДРП(б) П. г. в дек. 1917 
объединяла 1950 чл. Опорой большеви
ков в крае являлось также беднейшее 
крестьянство, продолжавшее борьбу за 
землю (в нояб. 1917 — янв. 1918 в П. г. 
ок. 510 агр. выступлений) и выступавшее 
против агр. политики Центр, рады.

Делегаты П. г. участвовали в работе 
Первого Всеукраинского съезда Советов 
в Харькове, к-рый провозгласил образо
вание Украинской социалистической 
советской республики. В дек. 1917 — 
янв. 1918 после упорных боёв красно
гвардейцы П. г. при поддержке Кр. Гвар
дии и рев. солдат из др. р-нов страны 
изгнали гайдамаков и установили Сов. 
власть на всей терр. П. г. Начавшийся 
процесс соц. преобразований был пре
рван в февр. 1918 интервенцией германо- 
австр. войск, к-рые оккупировали П. г. 
ПОДРАНЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Р С Д Р П  (б) — Р К П  (б). Возникли 
накануне Революции 1905—07 на основе 
терр. близости предприятий или по проф. 
признаку. Возглавлялись подрайонными 
к-тами (группами), с осени 1905 — общим 
собранием членов партии подрайона и 
выборным подрайкомом. Иногда права 
подрайкома получал к-т партячейки 
крупнейшего пром. предприятия р-на. 
Входили в состав районных организаций 
РСДРП(б) — РКП(б); существовали до
2-й пол. 20-х гг.
ПОДТЁЛКОВ Фёдор Григорьевич 
(1886—1918), участник борьбы за уста
новление Сов. власти на Дону. Участво
вал в 1-й мир. войне, подхорунжий. 10 
(23) янв. 1918 на съезде казаков-фронто- 
виков в станице Каменской избран пред. 
Донского казачьего ВРК. В апр. на 1-м 
съезде Советов Донской области избран 
пред. СНК Донской сов. республики; чл. 
Президиума ЦИК и Чрезвычайного 
штаба обороны 
Донской сов. рес
публики. В мае 
1918 возглавил эк
спедицию в сев. 
округа Дона для 
проведения моби
лизации в Крас
ную Армию, за
хвачен в плен 
белоказаками и 
вместе с М. В.
Кривошлыковым
повешен (11 мая). ф. Г. Подтёлков.



ПОЖАРОВ Нико
лай Арсеньевич 
(1895—1925), один 
из рук. борьбы за 
Сов. власть в 
Крыму. Чл. Ком. 
партии с марта
1917. С 1915 мат
рос Балтфлота.
После Февр. рево
люции чл. испол
кома Кронштадт
ского Совета, с 
июня чл. Центро- 
флота\ чл. Кронштадтского к-та
РСДРП(б). Во время корниловщины 
комиссар гаваней Кронштадта. В сент. 
1917 секр. Севастопольского к-та
РСДРП(б). В дек. пред. Совета, чл. ВРК 
и комиссар по охране крепости и города. 
В марте—апр. 1918 чл. ЦИКТаврич. сов. 
соц. республики и уполномоченный СНК 
в Верх, воен.-рев. штабе Республики. В 
июле 1918 участник подавления Ярослав
ского мятежа, в авг.— дек. пред. Яро
славского губисполкома, чл. губиспол- 
кома и губкома РКП(б). Во время Гражд. 
войны на политической работе в Красной 
Армии. Затем в органах ВЧК, ГПУ, на 
партийной, военной и хозяйственной 
работе.
ПйЖЕЛА Каролис Юозович (1896— 
1926), участник борьбы за Сов. власть в 
Литве. Чл. Ком. партии с 1916. Участник 
Февр. и Окт. революций в Литве, созда
ния КП Литвы. Весной 1918 организовал 
одну из первых ячеек КПЛ на оккупиров. 
герм, войсками терр. Дел. подпольного 
1-го съезда КП Литвы (окт. 1918). После 
падения Сов. власти в Литве (авг. 1919) в 
парт, подполье; с 1921 чл., с 1923 секр. 
ЦК КПЛ. Расстрелян после фаш. перево
рота в Литве.
ПбЗЕРН Борис Павлович (1882—1939), 
один из рук. борьбы за Сов. власть в 
Пскове. Чл. Ком. партии с 1902. Участ
ник Революции 1905—07. В 1917 1-й пред. 
Минского Совета, 
дел. 1-го Всерос. 
съезда Советов, 
избран чл. ВЦИК.
С июля 1917 чл.
Петерб. комитета 
РСДРП(б), деле
гат 6-го съезда 
партии. В Окт. 
дни чл. Псковско
го ВРК, затем ко
миссар Сев. фрон
та. В 1918 комис
сар Петрогр. ВО.
Участник Гражд. 
войны. С 1921 на парт, и сов. работе. В
1923—30 чл. ЦКК, с 1930 канд. в чл. ЦК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ПОКРбВСКАЯ МАНУФАКТУРА в
Яхроме Моек. губ. (ныне Яхромская пря
дильно-ткацкая ф-ка в Москов. обл.). 
Осн. в 1841. В 1913 — 6 тыс. рабочих. 
Орг-ция РСДРП(б) оформилась в июне 
1917 (св. 100 чл., рук. Н. Г. Маршанов, 
В. В. Трофимов, И. И. Алёшин). 15 
(28) марта 1917 избраны завком и Совет 
рабочих деп. (пред. С. Н. Воронин, 
после перевыборов в июле — большевик

Б. П. Позерн.

И. А. Клятов). 1 (14) апр. введён 8-час. 
рабочий день. В нач. авг. созд. отряд Кр. 
Гвардии (50 бойцов, командиры В. И. 
Ногин, Маршанов, К. М. Машечников). 
28 авг. (10 сент.) общее собрание рабочих 
(4500 чел.) высказалось за переход вла
сти к Советам. В Окт. дни на ф-ке разме
щался ВРК Дмитровского у., он поддер
живал связь с Москов. ВРК. 3 (16) нояб. 
красногвардейцы П. м. вместе с отрядом 
Кр. Гвардии Бутырского р-на Москвы 
установили Сов. власть в Яхроме, 4(17) 
нояб. в Дмитрове.
ПОКРбВСКИЙ Михаил Николаевич 
(1868—1932), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве, парт, и гос. деятель, 
историк, акад. АН СССР (1929). Чл. 
Ком. партии с 1905. Участник Революции 
1905—07. В авг. 1917 вернулся из эмигра
ции в Москвуч деп. Моссовета. В дни 
Октябрьских боёв член Замоскворец
кого штаба Красной Гвардии, участво
вал в выпуске бюллетеней — «Изве-
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стия ВРК». С 
нояб. 1917 по 
июнь 1918 пред.
Моссовета. В дек.
1917 чл. сов. де
легации на пере
говорах с Герма
нией в Брест-Ли- 
товске; стоял на 
позициях «левых 
коммунистов», но 
вскоре отошёл от 
них. С мая 1918 
зам. наркома про
свещения РСФСР. Один из инициаторов 
создания и руководитель Соц. академии 
(1918), мн. др. науч. учреждений. С 1930 
чл. ЦКК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР
ПОЛЕВСКбЙ ЖЕЛЕЗОДЁЛАТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД акц. об-ва «Сысерт компани 
лимитед» в Пермской губ. (ныне маш.- 
строит. з-д в г. Полевской Свердловской

М. Н. Покровский.

Протокол собрания рабочих фабрики Т-ва Покровской мануфактуры.



обл.). Осн. в 1718. В 1919 — св. 1 тыс. 
рабочих. В орг-ции РСДРП(б) к авг. 1917 
— 200 чл. (пред. Ф. Я. Кикур, он же 
пред. Совета рабочих деп.). В апр. уста
новлен 8-час. рабочий день, сформиро
вана рабочая дружина. Созд. по инициа
тиве большевиков ячейка молодёжи (за
тем реорганизована в Союз соц. рабочей 
молодёжи) добилась для подростков 
6-час. рабочего дня. На выборах в 
волостное земство за большевиков про
голосовало 75% избирателей. В сент. 
рабочие участвовали во всеуральской 
политич. стачке. Образованный в июне 
завком выполнял функции контрольной 
комиссии (охрана труда, найм и увольне
ние с санкции рабочих орг-ций). Рабочие 
Сысертского горного округа вели борьбу 
против локаута, за полный контроль над 
произ-вом. Сов. власть установилась 
мирным путём в кон. окт. Созд. Кр. 
Гвардия (команд, большевик И. С. Хме- 
линин, чл. партии с 1912; нач. штаба 
И. Д. Шахмин). В окт. правление акц. 
об-ва объявило о закрытии з-дов с 1 янв.
1918. 1 (14) дек. 1917 управление з-дами 
округа перешло к рабочим орг-циям. 
Делегация рабочих округа (от П. ж. з. — 
Кикур) обратилась к В. И. Ленину с 
просьбой о национализации. 27 дек. 1917 
(9 янв. 1918) з-д национализирован. 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЁЙ в 
М о с к в е .  Построен в 1877—1907. В 
1917 — место собраний, конференций, 
митингов, пленумов Моссовета. 25 окт. 
(7 нояб.) в Большой аудитории П. м. сов
местное заседание Моек. Советов рабо
чих и солд. деп. по предложению больше
виков создало Моек. ВРК. В Окт. дни 
П. м. был захвачен юнкерами, перешёл к 
рев. войскам в ходе общего наступления 
всех районов 1 (14) нояб. 1917. 
ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РА- 
БбТА, ликвидация культурной отста
лости масс и формирование у них со
циалистического сознания; важнейшая 
составная часть к ул ьт урн ого  ст рои
т ельст ва. Осуществлялась под рук. 
Ком. партии. Первой задачей П.-п. р. 
было разъяснение трудящимся значения 
и содержания декретов Сов. власти, 
необходимости отпора контррев. высту
плениям и строительства основ соц. 
общества. Преодолевая враждебную 
антисов. агитацию меньшевиков и эсе
ров, П.-п. р. вели агитотделы ВРК, вне
школьный отдел Н аркомат а просвещ е
ния (зав. Н. К. Крупская), культотделы 
Советов, профсоюзов, Союза молодёжи, 
политуправление Кр. Армии, кооперати
вы, женские и др. орг-ции. Одно из реша
ющих условий успешного осуществления 
П. -п. р. партия видела в ликвидации мас
совой неграмотности населения. П.-п. р. 
велась б-ками, клубами, нар. ун-тами, 
школами для взрослых, музеями, круж
ками. Использовались журналы кинохро
ники, выступления проф. и самодеятель
ных творч. коллективов (спектакли, кон
церты, художеств, выставки). Важную 
роль в П.-п. р. играла печать. В 1917—18 
газеты выходили более чем на 20 яз.; 
большое значение имело издание произ
ведений К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И.Ленина, а также брошюр Круп
ской, А. В. Луначарского, И. И. Сквор
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цова-Степанова, Бм. Ярославского и др. 
Ленин отмечал огромные успехи, достиг
нутые во внешкольной работе, говорил о 
«...гигантской просветительной работе 
партии...» (ПСС, т. 38, с. 149). Для 
централизации руководства П.-п. р. СНК 
12 нояб. 1920 преобразовал Внешколь
ный отдел Наркомпроса в Гл. полит.- 
просвет, к-т Республики (Главполит
просвет).
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЁНИЕ (ч е-
ты  р е  т е з и с  а)», тезисы В. И. Лени
на, содержащие анализ политич. обста
новки в России после И ю льских дней и 
формулирующие тактику партии боль
шевиков в новых условиях. Написаны 10 
(23) июля 1917, напечатаны с нек-рыми 
изменениями в виде статьи 20 июля (2 
авг.) 1917 в газ. «Пролетарское дело» 
(органе Кронштадтского совета) № 6 под 
заглавием «Политическое настроение» 
(см. ПСС, т. 34, с. 1—5). В статье харак
теризуется политич. положение в России 
после И ю льских дней, коренным обра
зом изменивших обстановку и соотноше
ние клас. сил в стране. До этого власть по 
добровольному соглашению делили 
между собой Врем, пр-во и Советы, 
существовало двоевласт ие. После 
Июльских дней вся полнота власти сосре
доточилась в руках контррев. Врем, пр- 
ва, перешедшего к расстрелу рев. солдат 
на фронте, к разоружению рев. войск и 
рабочих, к бешеной травле и арестам 
большевиков, разгрому их типографий. 
Ленин указывал, что вожди партий мень
шевиков и эсеров окончательно предали 
дело революции, превратив Советы в 
прикрытие контррев. Врем. пр-ва. 
Период двоевластия закончился. Ника
ких иллюзий, предупреждал Ленин, о 
возможности мирного перехода власти к 
пролетариату теперь быть не может. 
Вопрос стоял так: либо победа воен. дик
татуры до конца, либо победа вооруж. 
восстания рабочих и беднейших кре
стьян. Однако к немедл. вооруж. высту
плению Ленин не призывал. Вооруж. 
восстание возможно лишь при новом рев. 
массовом подъёме народа, при наличии 
общенац. кризиса. Ленин отмечал, что 
лозунг «Вся власть Советам!», являв
шийся до Июльских событий лозунгом 
мирного развития революции, теперь 
неверен и его необходимо временно 
снять. В целях сохранения боеспособно
сти своих рядов, писал Ленин, больше
вики должны соединить легальную 
работу с нелегальной, как в 1912—14. 
Немедленно и повсюду следует создавать 
нелегальные орг-ции партии, проявлять 
выдержку, стойкость и собирать силы 
для подготовки к вооруж. восстанию. 
Тезисы Ленина, впервые давшие обосно
вание новой тактики партии после ликви
дации двоевластия, вместе с др. ленин
скими работами, развивавшими их гл. 
положения, легли в основу решений 
Ш естого съезда Р С Д Р П (6). 
ПОЛКбВНИКОВ Георгий Петрович 
(1883—1918), контррев. деятель, полков
ник. С июля 1917 командир 1-го Амур
ского казачьего полка 3-го конного кор
пуса ген. А. М. К ры м ова. Во время ко р 
ниловщ ины  перешёл на сторону Врем, 
пр-ва. С сент. главнокоманд. войсками, с

16 (29) сент. гл. начальник Петрогр. ВО. 
25 окт. (7 нояб.) отстранён Врем, пр-вом 
от должности за «нерешительность». 
Разработал план ю нкерского мятежа 
1917 в Петрограде, после разгрома 
к-рого бежал на Дон. В марте 1918 аре
стован органами Сов. власти и казнён по 
приговору Ревтрибунала, 
п о л о в ц б в  Пётр Александрович 
(1874—?), контррев. деятель, ген.-лейте
нант (1917). После Февр. революции 
начальник штаба К авказской т уземной  
конной дивизии. Весной—летом 1917 
главнокоманд. войсками Петрогр. ВО, 
руководил разгромом демонстрации 4(17) 
июля (см. И ю льские дни). После пере
дислокации на Сев. Кавказ Кавк. тузем
ного корпуса, команд, к-рого он был, П. 
в нояб. 1917 — янв. 1918 главком войс
ками Терско-Дагестанского края, затем 
белоэмигрант.
ПОЛОЖЕНИЕ ВЦИК О ЕДИНОЙ ТРУ- 
ДОВбЙ ШКОЛЕ РСФСР, законодат. акт 
Сов. гос-ва, положивший начало созда
нию соц. системы нар. образования. 
Положение подготовлено комиссией:
A. В. Луначарский, Н. К. Крупская, 
П. Н. Лепешинский, Д. И. Лещенко,
B. Р. Менжинская, Л. Р. Менжинская, 
В. М. Познер, В. П. Потёмкин. Ут
верждено ВЦИК 30 сент. 1918, опубл. 16 
окт. 1918 вместе с Декларацией об осн. 
принципах единой трудовой школы Гос. 
комиссии по просвещению. Положением 
устанавливалось бесплатное обучение, 
упразднялись гимназии, реальные, ком- 
мерч. уч-ща и др., вводилась единая тру
довая школа, к-рая имела две ступени. 
1-я для детей 8—13-летнего возраста 
(5-летний курс) и 2-я для детей 13-—17
летних (4-летний курс). Все уч. заведения 
передавались в ведение Наркомпроса. 
Обучение должно было носить обще
образоват. политехнич. характер, зна
чит. место в уч. программе предполага
лось отвести физич. и эстетич. воспита
нию, запрещалось преподавание любого 
вероучения и исполнение в школе куль
товых обрядов. Устанавливалось совм. 
обучение мальчиков и девочек. Подчёр
кивалось, что «основой школьной жизни 
должен служить производительный 
труд» (Декреты Сов. власти, т. 3, 1984, с. 
376). В районах, где школ хватало для 
обучения всех детей, предполагалось 
немедленно ввести обязательное посеще
ние занятий. Осн. органом управления 
единой трудовой школы являлся школь
ный совет, в к-рый входили преподавате
ли, представители трудящегося населе
ния и учащиеся старших классов. 
ПОЛЯНСКИЙ 
Владимир Ивано
вич (1893—1937), 
участник борьбы 
за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. 
партии с 1912.
После Февр. рево
люции 1917 секр.
Центр, правления 
Моек, союза метал
листов. В Окт. дни 
комиссар Москов
ского ВРК на 
Александровской В. И. Полонский.



ПОЛТАВСКИЕ 409
ж. д. Участник Гражд. войны. С 1920 на 
парт, и проф. работе. Канд. в чл. ЦК 
ВКП(б) с 1927.
ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ и П о л 
т а в а  (П. г. и П.). Уезды: Гадячский, 
Зеньковский, Золотоношский, Кобеляк- 
ский, Константиноградский, Кременчуг
ский, Лохвицкий, Дубенский, Миргород
ский, Переяславский, Пирятинский, 
Полтавский, Прилукский, Роменский, 
Хорольский. Пл. св. 43,8 тыс. кв. вёрст, 
нас. 3,9 млн. чел. П. г. — типично агр. 
губерния, ок. 35,5% земли — собствен
ность помещиков, крестьяне страдали от 
малоземелья (ср. размер крест, надела —
з, 5—3,8 дес.), 9,4% крест, х-в — кулац
кие, 49,3% — бедняцкие. Пром-сть раз
вита слабо (предприятия кустарные, 
полукустарные, гл. обр. по переработке
с.-х. сырья), в ней занято 30,8 тыс. рабо
чих (рабочий класс распылён), одно из 
крупнейших предприятий — П о лт а вски е  
паровозны е м аст ерские. В П. г. 17,1 
тыс. строит, рабочих и 14,9 тыс. реме
сленников. В годы 1-й мир. войны в П. г. 
эвакуирован ряд крупных предприятий из 
Польши и Литвы: в П. — чулочные ф-ки 
(ок. 2 тыс. рабочих), в Кременчуг — Вар
шавский маш.-строит, з-д (1,2 тыс. рабо
чих) и др. П. г. входила в Киевский ВО и 
являлась тыловым р-ном Ю го-Западного  
ф ронт а. На её терр. дислоцировались 
Полтавский гарнизон, а также гарни
зоны в Кременчуге, Лубнах, Миргороде 
и Хороле (всего до 30 тыс. солдат и офи
церов).

28 февр. (13 марта) в П. стало известно 
о начале Февр. революции в Петрограде. 
4 (17) — 5 (18) марта в П. прошли 
выборы в Совет рабочих деп., 10(23) 
марта — в Совет солд. деп., 12 (25) марта 
они объединились. В Кременчуге Совет 
рабочих деп. возник 4—6 (17—19) марта, 
Совет солд. деп. — 8 (21) марта [объеди
нились 17 (30) марта]. В марте Советы 
возникли во всех уездных городах. Руко
водство в них повсеместно захватили 
меньшевики и эсеры.

Советам противостояли органы бурж. 
власти — губ. и уездные «обществ, к-ты» 
(образованы в марте 1917) и местные 
органы Ц ент р а льн о й  рады . В П. г. и 
уезды были назначены комиссары Врем, 
пр-ва, в губернии, как и по всей стране, 
установилось двоевласт ие.

К нач. 1917 в П. г. не было самостоят. 
большевист. орг-ций; вышедшие в марте 
1917 из подполья большевики вошли в 
объединённы е организации  РСДРП. 
Большевики Кременчуга фактически 
вели самостоят. рев. работу, уже в апр. 
1917 они создали на з-дах города ряд 
парт, к-тов. В марте—апр. на предпри
ятиях П. г. возрождались старые и созда
вались новые профсоюзы. 4 (17) мая в 
П. избрано Центр, бюро профсоюзов 
(объединяло 22 отраслевых союза, св. 
8 тыс. рабочих), его работой руководили 
большевики Е. А. Силина (секр.), 
М. А. Алексеев, Л. И. Котляров,
П. И. Свистун и др. Советы явочным 
порядком вводили 8-час. рабочий день, 
развернули борьбу со спекулянтами про
довольствием. Весной 1917 в П. г. соз
даны уездные Советы крест, деп. 24 
июня (7 июля) на губ. крест, съезде обра

зован губ. Совет крест, деп. Росту крест, 
движения в П. г. препятствовали эсеры, 
к-рые призывали крестьян ждать реше
ния агр. вопроса Учредит, собранием. 
Укр. эсеры активно участвовали в созда
нии «селянских спилок» («союзов»), ру
ководящую роль в к-рых играли кулаки.

После И ю ль ски х  дней  в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков, 
к-рым пришлось продолжать рев. работу 
в полулегальных условиях. Несмотря на 
преследования, влияние большевиков в 
массах росло: летом 1917 оформились 
большевист. фракции в Советах Кремен
чуга, Лубен, Миргорода, исполком 
Совета П. возглавил большевик С. Л.Ко- 
зюра. В июле 1917 образован к-т 
РСДРП(б) на ст. Полтава-Южная (Козю- 
ра, П. Д. Маслик, Г. М. Покорный и 
др.). В июле 1917 в Кременчуге — 500 
большевиков. 20—21 июля (2—3 авг.) в 
П. прошёл 3-й губ. съезд Советов, на 
к-ром губ. Совет крест, деп. объединился 
с Советом рабочих и солд. деп.

В период ко р н и ло вщ и н ы  по инициа
тиве большевиков в П., Кременчуге, 
Золотоноше, Прилуках сформированы 
вооруж. отряды рабочих и солдат для 
борьбы с мятежниками. Советы взяли 
под контроль ж.-д. станции, телеграф и 
др., в городах прошли массовые митинги 
и демонстрации протеста. Разгром кор
ниловщины способствовал росту поли- 
тич. авторитета большевиков. Большую 
роль в сплочении местных рев. сил и 
изживании объединенч. иллюзий сыгра
ли решения 6-го съезда РСДРП(б). В 
сент. 1917 большевики П. порвали с 
соглашателями и создали 1 (14) окт. гор. 
орг-цию РСДРП(б) (рук. Г. Ю. Лосев, 
В. П. Луценко, А. И. Вагранская и др.), 
к-рая установила связь с ЦК РСДРП(б). 
По указанию ЦК партии 1 (14) окт. орг- 
ция РСДРП(б) ст. Полтава-Южная объ
единилась с гор. орг-цией, был избран 
общегор. к-т РСДРП(б) (секр. А. И. 
Вагранская). 19 окт. (2 нояб.) в П. вышел 
№ 1 большевист. газ. «Молот». 4 (17) 
окт. окончательно порвали с соглашате
лями и создали самостоят. орг-цию боль
шевики Кременчуга (рук. И. С. Гаев
ский, П. Д. Смирнов, А. А. Бутырин и 
др.). Аналогичные процессы проходили 
и в с.-д. орг-циях др. городов П. г. К кон. 
1917 в П. г. — 17 орг-ций РСДРП(б). 
Осенью 1917 резко активизировалось 
рабочее движение: в авг.—нояб. 1917 
только в П. произошло 19 стачек (боль
шинство кончилось победой рабочих). В 
июле—окт. 1917 в П. г. отмечено 94 
крест, выступления (гл. обр. организо
ванные захваты помещичьих земель). 
Однако политич. обстановка в П. г. оста
валась сложной: соглашатели имели 
сильные и многочисл. орг-ции (меньше
вики — 770 чл., эсеры — 1,5 тыс.), в 
союзе с ними действовали укр. бурж. 
националисты. На 2-й Всерос. съезд 
Советов от П. г. направлены 8 дел., в
т. ч. 3 большевика.

26 окт. (8 нояб.) в П. получено изве
стие об Окт. вооруж. восстании в Петро
граде; в тот же день исполком Совета П. 
приветствовал его победу. 27 окт. (9 
нояб.) большевики—гласные Гор. думы

П., не сумев разобраться в происходив
ших событиях, голосовали в поддержку 
Центр, рады. 28 окт. (10 нояб.) исполком 
Совета П. образовал Совет революции 
(большинство — соглашатели и укр. 
националисты), власть в П. г. перешла в 
руки местных органов Центр, рады, 
к-рые развернули репрессии против 
большевиков.

Большую роль в мобилизации масс на 
борьбу за власть Советов сыграло губ. 
совещание РСДРП(б), состоявшееся в 
кон. нояб. 1917 в П. (к этому моменту в 
П. г. — 17 парт, орг-ций, 2,7 тыс. чл., в 
т. ч. 600 в П. и 900 в Кременчуге). Было 
принято решение об ускоренном форми
ровании Кр. Гвардии. Росло влияние 
большевиков в массах: если на выборах 
во Всерос. Учредит, собрание больше
вики П. г. получили (нояб. 1917) лишь 
5,6% голосов, то на выборах в Укр. 
Учредит, собрание (дек. 1917) — 31,5%.

8 дел. П. г. участвовали в работе П ер
во го  В сеукраинского  съезда  С овет ов  в 
Харькове, к-рый провозгласил образова
ние У краинской  со ц иалист ической  
совет ской  р есп уб ли ки . 17(30) дек. ЦИК 
Советов Украины принял решение о 
начале наступления сов. войск на Киев 
через П. 6 (19) янв. 1918 отряды Черво
ного казачества (командир В. М. При
маков), моек., петрогр. и харьковских 
красногвардейцев выбили гайдамаков из 
П. 12 (25) янв. в П. создан ВРК: 5 боль
шевиков [М. А.Алексеев, А. И. Вагран
ская (пред.), С. Д. Сметанич, В. Яков
лев, П. Баскевич] и 2 лев. эсера (Е. Гане- 
нко и М. Латышев). В сер. янв. 1918 в 
результате перевыборов Совета П. боль
шевики получили 143 места из 210, Совет 
П. стал выполнять функции высшего 
губ. органа власти.

В течение янв. 1918 Сов. войска 
изгнали гайдамаков со всей терр. П. г., в 
кон. янв.—нач. февр. 1918 прошли уез
дные съезды Советов, закрепившие 
победу Сов. власти в губернии. 19—24 
февр. 1918 в П. состоялся 5-й губ. съезд 
Советов (из 800 деп. 235 большевиков, 
250 лев. эсеров, 300 укр. эсеров), к-рый 
принял большевист. резолюции о войне и 
мире, о власти, о земле, по прод. вопросу 
и др. В новый состав губисполкома 
вошло по 15 дел. от большевиков, лев. 
эсеров и укр. эсеров (пред. укр. эсер
А. Заливчий).

Процесс соц. преобразований в П. г. 
был прерван в марте 1918 интервенцией 
германо-австр. войск.
ПОЛТАВСКИЕ ПАРОВбЗНЫЕ МАС
ТЕРСКИЕ Х а р ь к о в о - Н и к о -  
л а е в с к о й  ж. д. (ныне Полтав. теп- 
ловозорем. з-д им. А. А. Жданова). Осн. 
в 1871. В 1917 — св. 1 тыс. рабочих. Боль
шевики входили в объединённую с.-д. 
орг-цию, в июле на ж.-д. узле образован 
к-т РСДРП(б). С марта на ст. Полтава- 
Южная действовали ревком, боевая дру
жина (до 400 чел.), организована мили
ция для охраны станций и грузов. Введен
8-час. рабочий день, рабочий контроль в 
мастерских и на ж.-д. узле. В июле сфор
мирована Кр. Гвардия всего ж.-д. узла 
(до 800 чел.), к-рая в дни к о р н и ло вщ и н ы  
разоружала контррев. казаков в эшело
нах, сорвала готовящийся в городе мятеж
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сторонников Корнилова, охраняла ж.-д. 
узел, здания Совета и парт, к-та, банки, 
почту, мосты. Рабочие П. п. м. участво
вали во всерос. забастовке железнодо
рожников (рук. стачечного к-та — боль
шевик С. Л. Козюра), в янв. 1918 — в 
боях с гайдамаками и юнкерами за уста
новление Сов. власти в Полтаве.
ПОЛТОРАЦКИЙ Павел Герасимович 
(1888—1918), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Туркестане. Чл. Ком. партии с 
1905 (по др. данным, с апр. 1917). В марте
1917 пред. Ново
бухарского (Каган- 
ского) Совета, 
рук. группы боль
шевиков в объеди
нённой организа
ции РСДРП, дел.
1-го Всерос. съез
да Советов. С но
ября нарком тру
да, в янв. — апр.
1918 чл. Президи
ума ЦИК Сове
тов Туркест. края.
С апр. 1918 пред.
СНХ и чл. ЦИК Туркест. сов. республи
ки. Основатель и редактор газ. «Сов. 
Туркестан» (июнь 1918). Расстрелян в 
Мерве белогвардейцами в ночь на 22 
июля.

П. Г. Полторацкий.

ПО/1УЯН Ян Васильевич (1891—1937), 
участник борьбы за Сов. власть на Сев. 
Кавказе. Чл. Ком. партии с 1912. Участ
ник Революции 
1905—07. В 1917 
пред. исполкома 
Совета и член ко
митета РСДРП(б) 
в Екатеринодаре.
В 1918 председа
тель Кубанского 
обл. ВРК и облис
полкома, Кубано- 
Черномор. ВРК, 
пред. СНК Куба- 
но-Черномор. Сов. 
республики. Уча
стник ГраЖД. ВОЙ- Я. В. Полуян.
ны. С 1920 на сов., парт, и гос. работе. 
Чл. ВЦИК и его Президиума, чл. ЦИК
СССР.
ПбЛЬСКИЕ с о ц и Ал -д е м о к р а т й -
ЧёСКИЕ ГРУППЫ в Р о с с и и ,  орг-ции
С.-д-тии Королевства Польского и 
Литвы (СДКП и Л), с 1906 входившей в 
РСДРП. Сложились в годы 1-й мир. 
войны из числа эвакуированных из П оль
ши ок. 1,5 млн. поляков. П. с.-д. г. вели 
рев. работу среди рабочих-отходников 
(ок. 300 тыс.), солдат (ок. 500 тыс.), 
пленных поляков из австро-венг. и герм, 
армий (ок. 100 тыс.). Первая П. с.-д. г. 
возникла в Петрограде в нояб. 1916 (ок. 
30 чел.), организатор 3. Фаберкевич (в 
польск. с.-д. движении с 1905). После 
Февр. революции представитель группы 
в Петросовете М. Ю. Козловский, при 
ЦК РСДРП(б) — Б. Весоловский (один 
из организаторов СДКПиЛ). 3(16) марта 
была созд. Моек, группа (первоначально 
ок. 50 чел.), её представители в Моек, 
к-те РСДРП(б) Ф. Дзержинский и С. Буд- 
зыньский. На 7-й (Апр.) Всерос. конфе

ренции РСДРП(б) делегаты Петрогр. 
группы Ю. Лещиньский и И. С. Унш- 
лихт, Московской — Будзыньский. П. с.-
д. г. сложились также в марте — в Крас
ноярске, руководители Ф. Врублевский 
(чл. СДКПиЛ с 1904), Я. Красовская- 
Пекаж (чл. СДКПиЛ с 1903); в апр. — в 
Омске (ок. 180 чел.), Туле (42 чел.), 
Ростове (89 чел.), Саратове (ок. 60 чел.), 
руководители Я. Долецкий, Б. Бортнов- 
ский (чл. СДКПиЛ с 1910, в дальнейшем 
чл. Политбюро ЦК КП Польши, канд. в 
чл. Президиума Исполкома Коминтер
на), в Троицке, Сартане, Феодосии; в 
июне — в Шлиссельбурге (50 чел.), 
Тифлисе (81 чел.), Харькове (ок. 50 
чел.), Киеве, Краматорске (ок. 200 чел.); 
к лету 1917 группы были в Екатериносла- 
ве, Н. Тагиле, Пскове, Курске, Челябин
ске, Царицыне, Чугуеве, Николаеве и др. 
Повсеместно они считали себя органич
ной частью РСДРП(б) и СДКПиЛ. Мн. 
поляки вступали непосредственно в 
РСДРП(б). При поддержке ЦК 
РСДРП(б) и газ. «Правда» с 27 мая (9 
июня) 1917 в Петрограде выходила 
газета П. с.-д. г. «Трибуна». В июне 1917 
создан Исполнит, к-т групп СДКПиЛ в 
России — Дзержинский, С. Бобиньский, 
Будзыньский, Долецкий, Лещиньский, 
Уншлихт, Э. Прухняк и 4 кандидата. 
П. с.-д. г. выступали против бурж. и мел- 
кобурж. националистов и соглашателей, 
вели борьбу с противниками рус.-польск. 
рев. союза, за вовлечение польск. трудя
щихся в соц. революцию в России, за 
социальное и нац. освобождение польск. 
народа. 1-й съезд Советов выделил одно 
место во ВЦИК польск. с.-д. (Козлов
ский). В И ю льские дни 1917 налёту 
подверглась редакция «Трыбуны», был 
арестован ряд деятелей П. с.-д. г. На 6-м 
съезде РСДРП(б) делегаты — чл. П. c.- 
д. г. (8 чел.) — поддержали курс на 
вооруж. восстание; Дзержинский был 
избран чл. ЦК РСДРП(б). П. с.-д. г. про
тиводействовали формированию П ол ь
ского  корпуса , вели рев. пропаганду в 
П ольском  запасном ст релковом  полку, 
боролись против корниловщ ины , доби
лись массового вступления польск. рабо
чих в Кр. Гвардию, содействовали боль
шевизации Советов и солд. к-тов. Созда
вались новые группы в Самаре, Вороне
же, Александровске, Каменском (350 
чел.), Луганске и др. Деятели П. с.-д. г. 
вошли в Петрогр. и Моек. ВРК, ВРК мн. 
др. городов, воинских частей, армий. Ко
миссарами Петрогр. ВРК были А. Гранас 
(Балт. вокзал), С. Пестковский (Гл. 
телеграф); командовал отрядом Кр. 
Гвардии з-да «Сименс — Шуккерт» быв. 
варшавский слесарь А. Кочаровский. 
Польск. с.-д. участвовали в установлении 
Сов. власти во мн. городах. На 2-м съезде 
Советов отпор меньшевикам и эсерам 
дал Ф. Гжельщак; о полной поддержке 
СДКПиЛ ленинского Декрета о мире 
заявил Дзержинский. По списку больше
виков во ВЦИК было избрано 7 польск. 
c.-д., от Исполкома П. с.-д. г. во ВЦИК 
вошёл Уншлихт. П. с.-д. г. участвовали в 
строительстве сов. гос. аппарата, в парт, 
и хоз. жизни страны, в борьбе с контрре
волюцией. 1-я конференция П. с.-д. г. 
[Петроград, 2—4 (15—17) янв. 1918] приз

вала польск. пролетариат к защите рево
люции. П. с.-д. г. содействовали созда
нию Польск. комиссариата Н аркомат а  
по делам национальностей и его отделе
ний на местах, подготовке к реэвакуации 
беженцев, помогали созданию Кр. 
Армии, в частности Р еволю ционного  
полка Красной Варш авы. Большинство 
делегатов 2-й конференции П. с.-д. г. 
(Москва, 12 мая 1918), встревоженное 
врем, упрочением позиций герм, импе
риализма в оккупированной Польше, 
заняли отрицат. позицию в отношении 
Б рест ского мира. Руководство направ
ляло часть актива П. с.-д. г. для работы в 
Польше, издавало на польск. яз. труды
В. И. Ленина, Р. Люксембург, Ю. Марх
левского, К. Либкнехта и др. 3-я конфе
ренция П. с.-д. г. (Москва, 11—12 нояб. 
1918) высказалась за расширение воен. 
работы, за преобразование групп в Рос
сии и Польше в Ком. партию Польши, 
приветствовала предложение об объеди
нении с перешедшей на рев. позиции 
Польск. соц. партией-левицей (ППС- 
левицей). В дек. 1918 СДКПиЛ и ППС- 
левица в Польше объединились и образо
вали компартию Польши (КПП); зимой 
1918—19 произошло объединение П. с.- 
д. г. в Сов. России и секций ППС-левицы 
в группы КПП в России, организационно 
принадлежавшие РКП(б) и КПП; орган 
Исполкома — газ. «Млот». После 8-го 
съезда РКП(б) (март 1919) группы КПП 
свёртывают свою деятельность. Для 
руководства работой поляков-коммуни- 
стов было создано Польск. бюро агита
ции и пропаганды при ЦК РКП(б); с авг. 
1921 — секция подотдела нац. мень
шинств в агитпропотделе ЦК РКП (б). 
ПОЛЬСКИЙ ЗАПАСНЫЙ СТРЕЛКб- 
ВЫЙ ПОЛК ( л е г и о н ) ,  наиболее рев. 
польск. нац. формирование в рус. армии 
в 1917. Создан в янв. 1917 в Белгороде 
(Курская губ.). Числ. — ок. 16 000 сол
дат. Благодаря сильному интернациона
листскому крылу (чл. СДКПиЛ, ППС- 
левицы) полк стал центром польск. демо
кратов. П. Боревич, Б. В. Гаврис, С. 
Дзяткевич, М. Левандовский, А. Цихон- 
ский и др. входили в Белгородскую орг- 
цию РСДРП (б). Девиз солдат полка: 
«Нам ближе российские и немецкие рабо
чие, чем польская буржуазия». На съезде 
воен. поляков в Петрограде делегаты 
полка выступили против националистич. 
планов создания особых польск. войск и 
покинули съезд. Попытки реакц. польск. 
командования, прежде всего ген. И. Р. 
Довбор-Мусницкого, отправить полк на 
фронт или хотя бы переместить, прив
лечь к суду лев. крыло полк, к-та, «очи
стить» полк от «неблагонадёжных» 
результатов не дали. Под давлением 
общественности в конце сент. полк был 
выведен из подчинения польск. командо
вания. Солдаты-поляки активно участво
вали в революции вместе с рус. солда
тами и рабочими. В дни корниловщ ины , 
напр., полк арестовал командира и ряд 
офицеров, избрав рев. командиром пору
чика М. Яцкевича, мобилизовал до 3 тыс. 
штыков, 3 дел. полка вошли в Белгород
ский ВРК. Полк приветствовал Окт. 
революцию. В конце ноября сражался 
против корниловских войск, шедших с
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фронта на Дон и рассчитывавших на 
нейтралитет полка. В дек. 1917 за рев. 
заслуги переведён в Москву. Полк стал 
основой для формирования Р ево лю ц и о н
ного  п о лк а  К расной  В арш авы . Мн. его 
солдаты сражались на фронтах Гражд. 
войны. _
ПбЛЬСКИЙ КЙРПУС. В годы 1-й мир. 
войны в царской армии насчитывалось 
ок. 500 тыс. поляков. В янв. 1917 на Юго- 
Зап. фронте была сформирована 1-я 
польск. стрелк. дивизия, пополнял её 
Польск. запасный стрелк. полк, дислоци
рованный в Белгороде. После Февр. 
революции польск. националистич. 
круги форсировали создание особой 
польск. армии. 23 июля (5 авг.) 1917 Л. Г. 
Корнилов назначил ген. И. Р. Довбор- 
Мусницкого командиром 1-го П. к., 
основой к-рого стала 1-я польск. стрелк. 
дивизия, очищенная от рев. элементов и 
переброшенная в Быхов (ок. Могилёва, 
где находилась Ставка). Часть П. к. 
активно участвовала в ко р н и ло вщ и н е. 
Комплектование П. к. (3 пех. дивизии, 
конница, тяжёлая артиллерия — ок. 25 
тыс. чел.) затянулось, значит, часть сол
дат под влиянием большевиков и п о л ь 
ских социал-дем ократ ических групп  в 
России отказывалась переходить из др. 
частей в П. к. Командование П. к. вра
ждебно встретило Окт. революцию, 
готовилось поддержать К еренского  — 
К раснова мятеж , но, оценив обстановку, 
показавшую неизбежность его пораже
ния, не выступило; выпустило из Быхов- 
ской тюрьмы Корнилова и др. арестован
ных генералов. Оно отказалось выпол
нить пост. Сов. власти о демократизации 
армии, развернуло шовинистич. пропа
ганду, было связано с командованием 
Ч ехословацкого  корпуса, с укр. Центр, 
радой, с белорус. Центр, войсковой 
радой, воен. миссиями Антанты, устано
вило контакт с герм, командованием. 
12(25) янв. начался Д о вб о р -М усни ц к о го  
мятеж . За отказ выполнить приказ Сов. 
командования о разоружении и расфор
мировании П. к. Довбор-Мусницкий 22 
янв. (4 февр.) 1918 был объявлен вне 
закона. Нек-рые части П. к. перешли на 
сторону Сов. власти, много солдат дезер
тировало. От полного разгрома П. к. 
спасли герм, войска, начавшие интервен
цию. В мае 1918 П. к. был расформиро
ван.
ПбЛЬША. К 1914 терр. П. была разде
лена между Россией, Германией и 
Австро-Венгрией. В ходе развития капи
тализма губернии, вошедшие в Рос. 
империю [Королевство (Царство) Поль
ское], превратились в наиб, развитую 
часть всей П. К 1914 в них проживало 
12,5 млн. чел.; рабочих св. 800 тыс., в 
т. ч. занятых в фаб.-зав. и горной пром
ети до 350 тыс. чел., из них св. 82 тыс. — 
на 42 крупнейших предприятиях. С нача
лом 1-й мир. войны ряд предприятий и 
ок. 1,5 млн. жит. эвакуировались в глубь 
России. В сер. 1915 Царство Польское 
было оккупировано герм, и австро-венг. 
войсками.

После Февр. революции 1917 бурж. 
Врем, пр-во 17(30) марта опубл. деклара
цию о своём согласии на создание в буду
щем «независимой» П. с включением

герм, и австро-венг. польск. земель, при 
условии, что она будет находиться в «сво
бодном военном союзе» с Россией. В. И. 
Ленин разоблачил лживость манифеста 
Врем, пр-ва о Польше (см. ПСС, т. 31, с. 
392). Не только пр-ва воевавших гос-в, 
но ни одна из польск. бурж. и мелко- 
бурж. партий не ставила вопрос о полном 
освобождении и объединении П. Боль
шевики неизменно выступали за свободу 
самоопределения и воссоединения всех 
частей П. 7-я (Апр.) Всерос. конферен
ция РСДРП(б) приняла резолюцию Лени
на, в к-рой выдвигалось требование сво
бодного выражения воли польск. народа 
с «...применением этой меры ко всей 
Польше (т. е. не только захваченной рус
скими, но и захваченной немцами и 
австрийцами)...» (там же, с. 374). В духе 
решения конференции большевики вне
сли проект резолюции на 1-м Всерос. 
съезде Советов (июнь 1917), но эсеро- 
меньшевист. большинство одобрило 
подготовлявшееся Врем, пр-вом И ю н ь
ское наст упление, одной из целей к-рого 
было отвоевание польск. земель.

Значит, часть проживавших в России 
польск. трудящихся включилась в борьбу 
за соц. революцию. Св. 40 возникших в 
пром. центрах п о ль ски х  социал-дем окра
т и ч ески х  групп, руководимых (с июня 
1917) Исполкомом (Ф. Э. Дзержинский, 
Ю. Лещиньский, С. Бобиньский, С. Буд- 
зыньский, Я. Долецкий, Э. Прухняк, 
И. С. Уншлихт и 4 кандидата), входили в 
РСДРП(б) и участвовали в борьбе за 
власть Советов. Бурж. польск. орг-ции в 
России выступили в союзе с рус. контрре
волюцией и иностранными империали
стами.

СДКПиЛ и ППС-левица заявили о 
поддержке Окт. революции. Польск. 
контрреволюция в России подготовила 
антисов. выступление П о л ьс к о го  к о р 
пуса  (см. Д о в б о р -М ус н и ц к о го  мят еж ). 
Сов. пр-во 27 нояб. (10 дек.) образовало 
при Н арком ат е по  делам  н а ц и о н а льн о 
ст ей  Польск. комиссариат (комиссар 
Лещиньский) для защиты интересов 
польск. народа, к-рый вёл работу при 
содействии сов. органов, большевист. 
орг-ций, польск. с.-д. групп в России. 
СНК принял декреты: 12(25) янв. 1918 об 
охране польск. памятников и предметов 
иск-ва; 23 янв. (5 февр.) о передаче в 
ведение Польск. комиссариата учрежде
ний, эвакуированных с терр. быв. Цар
ства Польского, и др. В янв. — февр. 
1918 в Кракове, Варшаве и др. центрах 
П. состоялись массовые выступления 
солидарности с мирной политикой Сов. 
пр-ва.

Во время переговоров в Бресте с Гер
манией и её союзниками Сов. пр-во доби
валось признания за народом П. права на 
самоопределение и воссоединение в еди
ном независимом гос-ве. От имени трудя
щихся П. 25 янв. (7 февр.) на переговорах 
выступил Бобиньский, включённый в 
сов. делегацию. Представители Центр, 
держав не стали обсуждать его деклара
цию и, заключив 27 янв. (9 февр.) дого
вор с укр. Ц ент р а льн о й  ра д о й , «уступи
ли» ей ряд польск. земель, осуществив, т.
о., новый раздел П. 29 авг. Сов. пр-во в 
условиях наметившегося краха центр.

держав и в завершение ранее принятых 
декретов приняло декрет об отказе от 
договоров и актов, заключённых быв. 
пр-вом Рос. империи о разделах П. Этот 
декрет создавал твёрдые юридич. и поли- 
тич. основы для восстановления незави
симости П. Окончание 1-й мир. войны 
положило конец оккупации б. ч. польск. 
земель. С нач. нояб. 1918 в П. по инициа
тиве СДКПиЛ и ППС-левицы возникло 
св. 100 Советов. Но большинство трудя
щихся и мелкой буржуазии с доверием 
относилось к лидерам ППС-«фракции», 
стоявшей на позициях бурж. демократии. 
СДКПиЛ и ППС-левица, образовавшие в 
дек. 1918 компартию П., не имели ещё 
большого влияния на трудящихся. Обес
печив с помощью ППС-«фракции» сохра
нение устоев бурж.-помещ. строя, силы 
реакции перешли в наступление. Советы 
подавлялись, Кр. Гвардия, возникшая в 
ряде мест, была разгромлена и разоруже
на. В П. восторжествовала контрреволю
ция.
ПОЛЮСТРОВО-ПОРОХОВСКЙЙ РАЙ
ОН П е т р о г р а д а ,  адм. (Порохов- 
ский сов. и парт.) р-н, сев.-воет, пром.- 
сел. предместье столицы, граничил с 
Выборгским и Охтинским р-нами. Нас. 
П.-П. р. св. 20 тыс. В р-не находились 
з-ды Охтинские взрывчатых веществ и 
пороховой, мелкие пром. предприятия, 
больница Петра Великого (Мечников- 
ская), источники минеральных вод. З-ды 
и пороховые склады охраняли 85-я и 87-я 
Вологодские пех. дружины и Охтинская 
местная команда, в окт. насчитывавшие
3,3 тыс. чел. Обособленность П.-П. р. от 
города обусловила консерватизм его 
населения. В Думе р-на большинство 
гласных составили правые эсеры; глас
ными от большевиков были В. В. Гусев, 
Д. А. Трилиссер, Б. 3 . Шумяцкий и др. 
Дума распущена 14(27) дек. в связи с 
забастовкой правых эсеров.

Терр. П.-П. р. была в ведении двух 
Советов. С. Полюстрово и дер. Писка- 
рёвка подчинялись Выборгскому райсо
вету, образуя Полюстровский подрайон; 
большевики их также входили в Выборг
ский р-н РСДРП(б). Сёла Пороховые, 
Ржевка, дер. Медвежий стан создали 28 
февр. (13 марта) 1917 Совет Порохов- 
ского р-на. До окт. этот Совет был мень
шевистским, активно участвовал в кам
пании против большевиков. При перевы
борах 21 окт. (3 нояб.) большинство мест 
в его исполкоме получили большевики 
[пред, с 24 окт. (6 нояб.) М. Е. Егоров, 
большевик]. Пороховский райком 
РСДРП(б) избран 9(22) апр.; большеви
ков в р-не в нач. марта было менее 70, на 
1(14) июля — 1035, к 7(20) окт. — 1200. В 
ПК РСДРП(б) Пороховский р-н пред
ставляли А. М. Бодров, А. П. Ефимов, 
В. Н. Павлов, М. П. Томский и др. Кр. 
Гвардия Полюстрова входила в состав 
Кр. Гвардии Выборгского р-на. Кр. Гвар
дия Пороховского р-на возникла в мае (в 
окт. ок. 200 чел.). Для подготовки Окт. 
восстания был организован штаб (рук. 
В. Н. Медведев, большевик). В ходе Окт. 
восстания рабочие и солдаты Порохов
ского р-на охраняли пороховые заводы и 
склады, заняли станцию Ржевка. При 
выборах в Учредит, собрание в П.-П. р. в
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нояб. 1917 большинство голосов полу
чили большевики.
ПОМЁСТНЫЙ СОБрР ( С в я щ е н н ы й  
с о б о р  р о с .  п р а в о с л а в н о й  
ц е р к в и )  [Москва, 15(28) авг. 1917 — 
1 сент. 1918] Участвовало 265 представи
телей духовенства и 153 — высш. чинов
ничества, крупного капитала, бурж. 
интеллигенции. Группу «мирян» возглав
лял М. В. Родзянко. Собор начал работу 
в день окончания Г осударст венного  
М осковского  совещ ания  1917, руковод
ство к-рого участвовало в соборе и 
направляло его контррев. деятельность. 
Бурж.-помещ. круги рассматривали П. с. 
как силу, к-рая сможет противодейство
вать рев. движению. Собор поддерживал 
все акции Врем, пр-ва, направленные 
против развивающейся революции; 
настаивал на продолжении империали- 
стич. войны; выступал против требова
ния народа ликвидировать помещ., церк. 
и монастырское землевладение; поддер
живал клеветнич. кампанию контррев. 
печати против партии большевиков и её 
вождя В. И. Ленина; послал ген. Л. Г. 
Корнилову (см. К орниловщ ина) своё 
благословение с иконой. Врем, пр-во 
ассигновало собору 2 млн. руб., всячески 
помогало ему и, по существу, сохраняло 
господствующее положение православ
ной церкви. Дебатировавшийся на соборе 
вопрос о восстановлении патриаршества 
(ликвидировано при Петре I) не был 
решён. После победы Окт. революции 
собор спешно восстановил патриарше
ство как центр борьбы с революцией. 
Выступая на соборе, «князья церкви» 
(церк. верхушка) объявляли войну Сов. 
власти, уподобляя при этом церковь 
воюющей армии, к-рая, как и всякое 
войско, нуждается в главнокоманду
ющем. 5(18) нояб. собор избрал патриар
хом монархиста моек, митрополита Тихо
на, к-рый возглавил все антисов. акции 
собора. Собор и Тихон обнародовали 
много посланий, призывающих веру
ющих к активному сопротивлению Сов. 
власти, вплоть до вооруж. восстаний, 
клеветнически обвиняя рабоче-крест. 
гос-во в гонениях на религию и церковь. 
С 10(23) дек. 1917 по 20 янв. (2 февр.) 
1918 П. с. был распущен на рождествен
ские каникулы. В действительности 
архиереи выехали на места, чтобы спло
тить вокруг контррев. лозунгов П. с. 
подчинённое им духовенство и паству. 31 
дек. 1917 (13 янв. 1918) был опубл. 
проект декрета о свободе совести, религ. 
об-вах и союзах, к-рый ещё не имел силы 
гос. правового акта [Декрет об отделе
нии церкви от гос-ва и школы от церкви 
принят СНК 20 янв. (2 февр.)]. Патриарх 
Тихон выступил 19 янв. (1 февр.) с посла
нием, в к-ром Сов. власть и все поддер
живающие её были преданы церк. про
клятию — анафеме, провозглашавшейся 
во всех церквах. 20 янв. (2 февр.) 
П. с. одобрил послание. 27 янв. 
(9 февр.) собор объявил декреты Сов. 
власти «сатанинским гонением» на цер
ковь. Несмотря на антисов. деятельность 
собора, Сов. пр-во его не закрыло, желая 
дать возможность трудящимся убедиться 
в его антинар. сущности. Большинство 
участников собора выехало из Москвы

для участия в различных антисов. высту
плениях. 1 сент. 1918 собор закрылся. 
ПОМЁЩИКИ, один из господствующих 
классов в Рос. империи. Являлись гл. 
опорой самодержавия, к-рое сохранило 
помещичье землевладение и после 
отмены крепостного права в 1861. В кон. 
19 — нач. 20 вв. шёл процесс уменьшения 
дворянского землевладения и обуржуази- 
вания П. Покупали земли и становились 
крупными землевладельцами чиновники, 
купцы, кулаки. В 1905 30 тыс. наиболее 
крупных П. владели 70 млн. дес. земли, в 
то же время у 10,5 млн. крест, дворов 
было 75 млн. дес. земли. В Европ. России 
всех частных зем. владений (св. 50 дес.) 
насчитывалось 134 тыс., общей пло
щадью в 79 млн. дес. Осн. масса частной 
земли принадлежала крупнейшим П. 
Так, в 13,6 тыс. имениях (св. 1000 дес.) 
имелось 52 млн. дес. земли. После Февр. 
революции 1917 бурж. Врем, пр-во сохра
нило в неприкосновенности помещ. зем
левладение. Недовольное крестьянство 
развернуло широкую борьбу за землю 
(см. К рест ьянские восст ания  1917). 
Окт. революция 1917 ликвидировала 
класс П. (см. Д екрет  о земле, Д во р я н 
ст во).
ПОРОХОВСКбЙ РАЙбН П е т р о
г р а д а ,  сов. и парт, р-н; см. П олю- 
ст рово-П ороховский район  Петрограда. 
ПОРТНЫХ ПРОФСОЮЗЫ, созданы в 
1905; после Февр. революции 1917 вос
становлены и в осн. перестроены по 
производств, принципу, но во мн. П. п. 
входили до 1918 портные, работавшие на 
дому. П. п. возглавили стачечную борьбу 
рабочих, особенно мастерских по изго
товлению воен. обмундирования. На 
большевист. позициях стояли П. п. в 
Москве (в июле 1917 — 32 тыс. чл., рук. 
В. В. Сахаров, А. А. Андреев и др.), 
Петрограде (16 тыс. чл.), Киеве (рук. 
И. Ф. Смирнов), Харькове (рук. Е. Д. 
Тиняков), Саратове и др. Эти П. п. уча
ствовали в создании Кр. Гвардии. Сове

щание представителей П. п. на 3-й Все- 
рос. конференции профсоюзов [июнь 
(июль) 1917] избрало орг. бюро, к-рое 
установило связь с 37 П. п. На совещании 
П. п. 9—12 (22—25) сент. 1917 (представ
лены почти все крупнейшие союзы, объ
единявшие 69,7 тыс. рабочих; из 18 дел. с 
решающим голосом 10 большевиков) 
избран врем. ЦК (пред, большевик П. Т. 
Пирожков, секр. Н. И. Ионов). Совеща
ние постановило создать единый союз, 
приняло большевист. резолюции. Его 
решения утвердил 1-й Всерос. съезд П. п. 
(Петроград, 27—31 янв. 1918); 58 дел., из 
них 41 большевик, 2 — лев. эсеры, 10 — 
меньшевики и примыкавшие к ним, пред
ставляли 34 союза с 81,2 тыс. чл.; пред. 
ЦК Сахаров, секр. Ионов. Съезд заявил 
о поддержке Сов. пр-ва.
«ПОСТАВЩИК», кожев. з-д в Замоскво
рецком р-не Москвы. Осн. в 1854. В янв. 
1917 — ок. 7 тыс. рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) созд. в мае 1917. В отряд Кр. 
Гвардии входили 50—80 бойцов, коман
дир — закройщик П. Леваков; организа
тор сан. отряда — Р. А. Сковно (больше
вичка с 1905). Был открыт лазарет. В 
Окт. дни один отряд красногвардейцев з- 
да сражался с юнкерами на Серпуховской 
пл. (ныне Добрынинская) и занял Ком- 
мерч. ин-т, у Малого каменного и 
Москворецкого мостов, другой отряд под 
команд. Ф. Г. Смирнова вёл бои на Осто
женке, штурмовал 
штаб Моек. ВО.
ПбСТЫШЕВ Па
вел Петрович 
(1887—1939), один 
из организаторов 
борьбы за Сов. 
власть в Сибири и 
на Д. Востоке,гос. 
и парт, деятель.
Член Ком. партии 
с 1904. В 1905 деп.
Иваново-Вознесен
ского Совета. С П. П. Постышев.

«В редакции газеты „Правда"». Акварель художника В. П. Селезнева. 1956. 
Центральный музей Революции СССР. Москва.
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1908 на каторге и вечном поселении в 
Сибири. После Февр. революции 1917 
член, с авг. зам. пред. Иркутского 
Совета и председатель Центр, бюро 
профсоюзов, с дек. 1917 чл. ВРК, органи
затор Кр. Гвардии, один из рук. подавле
ния юнкерского мятежа. В 1918 чл. Цен- 
тросибири, пред. Ревтрибунала. С осе
ни 1918 один из рук. партиз. движения в 
Сибири и на Д. Востоке. С 1923 на парт, 
работе. Чл. ЦК ВКП(б) с 1927 (канд. 
с 1925), секр. ЦК в 1930—33, канд. в чл. 
Политбюро ЦК ВКП(б) с 1934. Чл. Пре
зидиума ЦИК СССР, деп. Верх. Совета 
СССР.
потАпов Николай Михайлович (1871— 
1946), один из первых военачальников 
рус. армии, перешедших после Окт. 
революции на сторону Сов. власти, ген.-

лейт. (1917). После Февр. революции 
пред. Воен. комиссии при Врем, к-те Гос. 
думы. После Июльских дней, являясь 
ген.-квартирмейстером Гл. управления 
Генштаба, сотрудничал с Воен. орг-цией 
Петерб. к-та РСДРП(б). В нояб. 1917 — 
мае 1918 нач. Генштаба и одновременно 
пом. управляющего Воен. мин-вом, с 
дек. 1917 управляющий делами Нарком- 
воена. Во время Гражд. войны возгл. 
Военно-законодат. совет при РВС 
Республики. В последующие годы на пре- 
подават. и воен.-науч. работе. 
ПОТРЁСОВ (псевд. С т а р о в е р )  
Александр Николаевич (1869—1934), 
один из лидеров меньшевизма. Во время 
1-й мир. войны социал-шовинист. В 1917 
один из редакторов меньшевист. газ. 
«День». После Окт. революции эмигри

ровал, за границей сотрудничал в контр- 
рев. еженедельнике А. Ф. Керенского 
«Дни».
«ПРАВДА», ежедневная болыневист. 
газета, осн. В. И. Лениным. Первый 
номер вышел 22 апр. (5 мая) 1912 в 
Петербурге. В нач. июля 1914 была 
закрыта царским пр-вом. Издание возоб
новлено после Февр. революции по 
решению Рус. бюро ЦК РСДРП(б) от 
2(15) марта 1917; с 5(18) марта начала 
выходить ежедневно. Издавалась в 
Петрограде как орган ЦК и ПК 
РСДРП(б). Чл. редакции в разное время: 
К. С. Еремеев, М. И. Калинин, В. М. 
Молотов, М. К. Муранов, М. С. Ольмин
ский, И. В. Сталин и др., ответств. секр. 
М. И. Ульянова. Идейный рук. Ленин. С 
5(18) марта по 5(18) июля 1917 вышло 99



414 ПРАВДИН
номеров общим тиражом ок. 8 млн. экз. 
Ежедневный тираж составлял 85— 100 
тыс. экз. «П.» была подлинно нар. газе
той и существовала на средства самих 
рабочих. За март 1917 в её фонд собрано 
ок. 16 тыс. руб., на к-рые приобретена 
типография «Труд», где печаталась «П.».

5(18) июля 1917 по приказу Врем: пр-ва 
«П.» была разгромлена, но не прекра
тила существования. В обращении к 
читателям 5 июля говорилось: «Това
рищи рабочие, товарищи солдаты, това
рищи крестьяне — все, кто читал „Прав
ду “ и поддерживал ее, встретят ее как 
старого друга. И новые друзья пойдут к 
ней навстречу. Рабочая газета „Правда'1 
была органом революционного рабочего 
класса в тяжелых условиях самодержав
ного режима. Рабочая газета „Правда" 
будет служить рабочему классу и в дни 
революции и в дни свободы». Преследу
емая Врем, пр-вом в июле — окт. 1917, 
выходила под разными назв.: «Л ист ок  
„П равды "», «Р абочий  и  солдат », «П р о 
лет арий» , «Рабочий», «Р абочий  пут ь». 
С 27 окт. (9 нояб.) 1917 стала выходить 
под первонач. назв. «Правда».

«П.» сыграла огромную роль в укре
плении рядов партии и расширении её 
связи с нар. массами в период подготовки 
и проведения Окт. революции, в борьбе 
•за упрочение Сов. власти. Из номера в 
номер на её страницах печатались руко
водящие статьи Ленина. Публиковались 
решения и воззвания ЦК РСДРП(б), 
освещалась деятельность местных парт, 
орг-ций. Много места отводилось рабо
чему и нац.-освободит. движению, рев. 
борьбе крестьян и солдат. Системати
чески печатались резолюции митингов, 
письма трудящихся и воинов.
п р А в д и н  Александр Георгиевич 
(1879— 1938), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1899. 
Участник Революции 1905—07. После 
Февр. революции 1917 чл. Уфимского 
к-та РСДРП, дел. 7-й (Апр.) Всерос. кон
ференции РСДРП(б), избран канд. в чл. 
ЦК. После Окт. революции — зам. нар
кома внутр. дел. В 1919—20 уполномо
ченный СТО и ВЦИК на Зап. фронте и 
на Урале. Затем на парт, и гос. работе.
«ПРАВЫЙ ЦЕНТР» («М о с к.
ц е н т  р»), антисов. нелегальное объ
единение бурж.-помещ. партий и орг- 
ций; созд. в марте 1918 в Москве предста
вителями кадетов, монархии, групп, «С о
вет а  общ ест венн ы х  деят елей» , «Тор- 
гово-пром. к-та», «В сероссийского  сою за  
зем ельн ы х  со б ст венни к о в  и сельских  
хозяев» . Ставил задачу сплотить все 
реакц. силы для борьбы с Сов. властью с 
тем, чтобы после её свержения захватить 
руководство страной и не допустить к 
власти либеральные элементы. Во главе 
«П. ц.» стояли: проф. П. И. Новгородцев 
(кадет), быв. царский министр А. В. Кри- 
вошеин, быв. чл. Гос. совета Вл. И. Гур
ко, быв. тов. министра внутр. дел С. М. 
Леонтьев. Хотя «П.ц.» придерживался 
герм, ориентации, в то же время его 
члены надеялись в борьбе с Сов. властью 
и на помощь А н т а н т ы . Внутр. борьба 
вскоре привела «П. ц.» к распаду 
(осенью 1918); б. ч. его членов в мае—

июне 1918 вошла в контррев. «Н ацио
на льн ы й  цент р».
«ПРЕВРАЩЁНИЕ ВОЙНЫ ИМПЕРИА
ЛИСТИЧЕСКОЙ В ВОЙНУ ГРАЖДАН
СКУЮ», политич. лозунг партии больше
виков в 1-ю мир. войну. Выдвинут В. И. 
Лениным в авг. 1914, закреплён манифе
стом ЦК партии «Война и Российская 
социал-демократия». Этот лозунг проти
востоял лозунгам шовинистов, требовав
ших защищать отечество помещиков и 
капиталистов, и пацифистов, отказывав
шихся от всяких войн. Он призывал 
массы не только к борьбе против данной 
войны, но и к использованию кризиса, 
созданного войной, к свержению цариз
ма, к революции. Ленин доказывал, что 
народы могут обрести мир лишь тогда, 
когда власть завоюют трудящиеся, и при
зывал повернуть оружие против своих 
пр-в. Борьбу за это Ленин считал обяза
тельной для рабочих партий всех вою
ющих стран. «Русская революция фев
раля—марта 1917 г. была началом прев
ращения империалистической войны в 
войну гражданскую» (ПСС, т. 31, с. 161). 
Но в сложившихся после Февр. револю
ции условиях д во евла ст и я  большевики 
не были сторонниками Гражд. войны. 
Рабочий класс и трудовое крестьянство 
могли мирным путём прийти к власти, 
если бы Советы отказались от соглашат. 
политики меньшевиков и эсеров, поддер
живавших бурж. Врем, пр-во. Ленин 
разъяснял: «Оружие в руках народа, 
отсутствие насилия извне над народом — 
вот в чем была с у т ь  дела. Вот что отк
рывало и обеспечивало мирный путь раз
вития вперед всей революции» (там же, 
т. 34, с. 11). РСДРП(б) направляла свои 
усилия на разоблачение антинар. поли
тики Врем, пр-ва и соглашателей, стре
милась не допустить развязывания 
вооруж. борьбы. Однако контрреволю
ция в июле 1917 начала открытые высту
пления против рев. сил, Советы превра
тились в безвластный придаток Врем, пр- 
ва, фактически власть перешла в руки 
буржуазии. «Всякие надежды на мирное 
развитие русской революции исчезли 
окончательно», — писал в эти дни Ленин 
(там же, с. 2). 6-й съезд РСДРП(б) в 
июле—авг. 1917 определил курс на 
вооруж. восстание. С победой восстания 
25 окт. (7 нояб.) 1917, подчёркивал 
Ленин, превращение империалистич. 
войны в войну гражд. стало в России 
свершившимся фактом (см. там же, т. 36, 
с. 4). Самая справедливая, рев. война 
нар. масс против власти буржуазии увен
чалась триумфальной победой. Окт. 
революция 1917 была почти бескровной. 
Пришедшие к власти Советы, руководи
мые большевиками, стремились избе
жать Гражд. войны, но внутр. контррево
люция и междунар. империализм развя
зали против нар. масс и их власти пре
ступную, реакц. Гражд. войну и воен. 
интервенцию. Рабочий класс и трудовое 
крестьянство России отстояли в героич. 
борьбе против интервентов и белогвар
дейцев завоевания Окт. революции. 
ПРЕДПАРЛАМЕНТ ( В с е р о с .  д е м о 
к р а т и и .  С о в е т ;  офиц. назв. — 
В р е м ,  с о в е т  Р о с .  р е с п у б л и 
к и), совещат. орган при бурж. В рем ен

ном  правит ельст ве. Решение об образо
вании П. было принято 20 сент. (3 окт.) 
1917 на расширенном заседании президи
ума зашедшего в тупик Д ем о кр а т и чес 
ко го  совещ ания. Согласно решению 
совещания, П. (первонач. назв. — Все
рос. демократии, совет) был выделен из 
состава совещания для выполнения функ
ций «представительного органа», перед 
к-рым до созыва Учредит, собрания 
должно было- нести ответственность 
Врем, пр-во. Общее число чл. П. было 
намечено 313 чел. (из расчёта 15% от 
каждой фракции и группы Демократии, 
совещания). Список чл. П. был утверж
дён на заключит, заседании Демократии, 
совещания 22 сент. (5 окт.). 23 сент. (6 
окт.) состоялось первое и единств, засе
дание Демократии, совета, одобрившее 
соглашение эсеров и меньшевиков с 
кадетами о создании новой правительств, 
коалиции. Образованное 25 сент. (8 окт.) 
новое коалиц. Врем, пр-во резко ограни
чило права и функции П. и изменило его 
состав. 2(15) окт. пр-во утвердило поло
жение о П., получившем наименование 
Врем, совета Рос. республики. По поло
жению П. мог обсуждать только те 
вопросы и законопроекты, «по коим Вре
менное правительство признаёт необхо
димым иметь заключение совета». В 
состав П., наряду с членами Демократии. 
совета, включались представители т. н. 
цензовых, т. е. бурж.-помещ. орг-ций и 
учреждений (кадетской партии, торг.- 
пром. объединений, Совета обществ, 
деятелей, Союза зем. собственников и 
др.). Всего в П. было 555 чл. По непол
ным данным, — 135 эсеров, 92 меньшеви
ка, 30 нар. социалистов, 75 кадетов; боль
шевики получили 58 мандатов.

Разоблачая контррев. цели П., 
В. И. Ленин писал, что его единств, наз
начение — отвлечь рабочих и крестьян 
от растущей революции (см. ПСС, т. 34, 
с. 260). В обстановке рев. кризиса, ука
зывал Ленин, единственно правильной 
тактикой большевиков по отношению к 
П. являлся только бойкот: нужно идти в 
Советы, профсоюзы, звать массы на 
вооруж. восстание. Между тем Л. Б. 
Каменев, В. П. Ногин, А. И. Рыков и др. 
выступали за участие в П. На заседании 
ЦК РСДРП(б) 21 сент. (4 окт.) при обсу
ждении вопроса об отношении к П. 
голоса разделились (8 за участие больше
виков в П. , 9  против), окончат, решение 
вопроса было передано совещанию 
фракции РСДРП(б) Демократии, сове
щания. 24 сент. (7 окт.) парт, совещание 
приняло постановление об участии боль
шевиков в П. (за — 77 голосов, против — 
50). Считая постановление глубоко оши
бочным, Ленин развернул борьбу за его 
отмену. 5(18) окт. ЦК партии принял 
решение об уходе большевиков из П.

Заседания П. открылись 7(20) окт. в 
Мариинском дворце. Пред. П. был 
избран эсер Н. Д. А вксент ьев . Выступив 
с декларацией, в к-рой заявлялось, что 
большевики не имеют ничего общего с 
«пр-вом народной измены» и с «советом 
контрреволюционного попуститель
ства», фракция РСДРП(б) покинула П. 
Уход большевиков нанёс сокрушит, удар 
по «парламентской» стратегии буржуа-
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Рапорт начальника штаба Красной Гвардии Пресненского района М. И. Златоверова в Главный Штаб 
Красной Гвардии Москвы. 2(15) ноября 1917.

зии и соглашателей. Советы единодушно 
приветствовали уход большевиков из П. 
и солидаризировались с их декларацией. 
«Деловая» работа П. началась с обсужде
ния вопроса об обороне и боеспособно
сти армии, в ходе к-рого было открыто 
выдвинуто корниловское требование «оз
доровления тыла», т. е. разгрома рево
люции. П. одобрил предат. планы Врем, 
пр-ва об «эвакуации Петрограда». Обсу
ждение вопроса о внеш. политике све
лось к поискам путей продолжения импе- 
риалистич. войны. Ни по этому, ни по др. 
острейшим вопросам (напр., аграрному) 
П. не смог принять согласованных реше
ний. Это свидетельствовало о глубоком 
кризисе верхов.

24 окт. (6 нояб.) в П. с заявлением о 
«состоянии восстания» в Петрограде 
выступил А. Ф. Керенский. Стремясь 
расколоть рев. силы, меньшевики и 
эсеры провели резолюцию (за — 123 
голоса, против — 102, 26 воздержавших
ся), в к-рой наряду с требованием подав
ления восстания обращалось внимание 
пр-ва на необходимость немедленного 
издания декрета «о передаче земель в 
ведение земельных комитетов и реши
тельного выступления во внешней поли
тике с предложением союзникам провоз
гласить условия мира и начать мирные 
переговоры». Однако попытки соглаша
телей предотвратить соц. революцию 
были обречены на провал. Днём 25 окт. 
(7 нояб.) войска ВРК окружили Мариин
ский дворец и распустили П. 
ПРЕОБРАЖЁНСКИЙ РЕЗЁРВНЫЙ 
ПОЛК ( г в а р д е й с к и й ) .  Входил в 
П ет роградский военный о к р у г . Развёр
нут летом 1917 из запасного батальона 
Преображенского полка (находился на 
Юго-Зап. фронте; сформирован в 1687 
Петром I). Дислоцирован в Петрограде 
(Кирочная, 31—39, и Миллионная, 33, 
около Таврического и Зимнего дворцов). 
Числ. в февр. — 3,5 тыс., в окт. — 2,8 
тыс. чел. 27 февр. (12 марта) 1917 вос
стал вслед за Волынским запасным 
батальоном. 2(15) марта одним из первых 
избрал солд. к-т [пред, солдат А. Н. 
Падерин, чл. РСДРП(б) с 1912, чл. испол
кома Петрогр. Совета]. На демонстра
цию во время И ю ньского кризиса  
П. р. п. вышел с лозунгами доверия 
Врем, пр-ву, в ночь на 19 июня (2 июля) 3 
его роты участвовали в организованном 
пр-вом разгроме дани Д у р н о во . В И ю ль
ские дни полк был на стороне Врем, пр- 
ва, осаждал и разоружал рев. гарнизон 
Петропавловской крепости, сторожил 
арестованных солдат П ервого  пулемёт 
ного запасного полка . К концу лета 
эсеры и меньшевики утратили влияние в 
П. р. п. 28 и 31 авг. (10 и 13 сент.) 
П. р. п. потребовал образования рабоче- 
крест. пр-ва, ареста корниловцев, осво
бождения арестованных после Июльских 
событий. Полк участвовал в подавлении 
корниловщ ины . Осенью перешёл на сто
рону большевиков. В ходе Окт. восста
ния [комиссары Петрогр. ВРК с 21 окт. 
(3 нояб.) большевик Г. И. Чудновский, с 
30 окт. (12 нояб.) подпоручик А. П. 
Лисов, пред. полк, к-та штабс-капитан 
Путилов] П. р. п. охранял типографию, 
где печаталась газ. Петрогр. Совета «Ра

бочий и солдат», занял политуправление 
Воен. мин-ва, штурмовал Зимний дворец 
и охранял его до 11(24) нояб. 
ПРЁСНЕНСКИЙ РАЙбН М о с к в ы .  
Включал 3 Пресненских и Всехсвятский 
комиссариатские участки. Ок. 135 тыс. 
жит., 70 предприятий (ок. 25 тыс. рабо
чих), из них крупные — - «Трёхгорка», 
«Сиу», Брестские ж.-д. мастерские (ныне
з-д «Памяти революции 1905 года»), 
Даниловский сахарорафинадный з-д. 
Совет рабочих и солд. деп. создан в марте 
(пред. М. В. Рыкунов, большевик с 1903). 
Большевист, фракция Совета потребо
вала установления явочным порядком 8- 
час. рабочего дня и минимума заработ
ной платы. Меньшевики и эсеры начали 
кампанию против большевиков. Пред. 
Совета стал эсер Аносов, затем меньше
вик Гольдман. 9(22) окт. перевыборы 
исполкома покончили с засильем согла
шателей. Пред. Совета был избран боль
шевик И. Г. Слесарев (Кульман). В созд. 
в сер. марта райком РСДРП(б) вошли: 
М. М. Костеловская (парт, организатор), 
Н. Т. Меркулов, Ф. М. Шеногин, В. С. 
Попов (Дубовской), Г. Коган, Слесарев и 
др. К-т наладил тесную связь с з-дами, ф- 
ками и воинскими частями, в первую оче
редь с солдатами первой запасной арт ил
лерийской бригады  на Ходынке. Опорой 
большевиков в П. р. был з-д «Тильманс», 
ячейка РСДРП(б) к-рого в июне имела 
150 чл. В орг-ции РСДРП (б) П. р. к

июню было ок. 300, к окт. — ок. 700 чл. 
В избранную в сент. Думу П. р. входило 
19 большевиков из 40 гласных (пред. 
В. Н. Подбельский). Красногвардейцев в 
р-не насчитывалось ок. 500 (нач. штаба 
М. И. Златоверов). В созд. 26 окт. (8 
нояб.) ВРК П. р. вошли: Слесарев (ко
миссар р-на), Г. Я, Беленький [секр. рай
кома РСДРП(б)], М. С. Жаров, И. В. 
Зубков, Шеногин, позднее — Меркулов 
(пред. ВРК), Рыкунов и др. Красногвар
дейцы П. р. действовали во мн. пунктах, 
но гл. бои развернулись в р-не Кудрин
ской пл., Никитского и Новинского буль
варов, Горбатого моста. Их поддержи
вали солдаты 1-й запасной арт. бригады. 
К 1(14) нояб. сопротивление белогвар
дейцев, было сломлено.
ПРЕЧИСТЕНКА (ныне К р о п о т к и н 
с к а я ) ,  улица в Москве, в Окт. дни 
1917 — место ожесточённых боёв на 
подступах к Штабу М осковского  воен
ного  округа .
ПРИАМУРСКИЙ ВОЁННЫЙ 6КРУГ
(ПВО). Образован в 1884. Включал терр. 
Д. Востока — Амурскую, Приморскую, 
Камчатскую и Сахалинскую обл. Был 
пограничным, по границе с Китаем рас
полагались Амурское (см. А м урское  
казачест во) и Уссурийское (см. Уссурий
ское казачест во) казачьи войска. На 
терр. ПВО базировались А м урская  воен
ная ф лот илия  и Сибирская военная ф л о 
т илия. К нач. 1917 в ПВО было ок. 40
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тыс. военнослужащих, в т. ч. 20 тыс. во 
Владивостоке (4 крепостных арт. полка, 
саперная- бригада, минный батальон, 
военно-телеграфная рота и др., а также 
воен. моряки). Крупные гарнизоны были 
в Благовещенске (ок. 4 тыс. чел.), Хаба
ровске (ок. 3,5 тыс. чел.), Николаевске- 
на-Амуре, Никольске-Уссурийском, 
Шкотове. Как пограничный ПВО почти 
не посылал войск на фронт, за время 
войны в нём было создано 22 дружины и 
3 лёгкие арт. батареи гос. ополчения. 
Управление ПВО было в Хабаровске. 
Команд. ПВО ген. А. Н. Нищенков 
(врио, янв.—апр. 1917), полк. Н. Ф. 
Высоцкий (врио, апр.—июнь), ген. К. Н. 
Хагондоков (июнь—нояб.), ген. Г. А. 
Мандрыка (врио, нояб.), ген. И. Г. Пех- 
леванов (нояб. 1917 — янв. 1918), Манд
рыка (янв. — 27 мая 1918).

После Февр. революции в ПВО в 
марте 1917 во всех частях были образо
ваны солд. к-ты, а в гарнизонах Советы 
солд. деп., объединившиеся затем с Сове
тами рабочих деп. Но эти Советы оказа
лись под влиянием меньшевиков и эсе
ров. Под давлением трудящихся в марте 
бурж. «К-т обществ, безопасности» в 
Хабаровске арестовал команд. ПВО ген. 
Нищенкова. 12(25) марта во Владивосто
ке, Хабаровске и др. городах состоялись 
парады войск по случаю победы Февр. 
революции.

Работа большевиков среди солдат 
была затруднена пребыванием в объеди
нённых организациях РСДРП. Лишь во 
Владивостоке влияние большевиков 
было преобладающим. Владивостокский 
Совет рабочих и солд. деп. образовал 28 
марта Военную комиссию, к-рая стала 
контролировать деятельность команд. 
ПВО, решала вопросы размещения воин
ских частей в гарнизонах Приморья.

Быстро шла большевизация Владивос
ток. гарнизона, где в период борьбы про
тив корниловщины большевист. резолю
ции вслед за гор. Советами приняли 
собрания ряда кораблей Сиб. флотилии,
4-го арт. полка и др. частей. Солдаты 
крепостных полков и рабочие приняли 
резолюцию о готовности с оружием в 
руках поддержать Советы, арестовывали 
контррев. офицеров, взяли город под 
охрану вооруж. патрулей, назначенных 
Воен. комиссией Совета. Выход больше
виков из объединённых орг-ций в сент.— 
окт. 1917 и создание самостоят. орг-ций 
РСДРП(б) привели к активизации их 
работы среди солдат. В ноябре в ходе 
выборов в Учредительное собрание во 
Владивостоке за большевиков проголо
совало 50,1% избирателей, в т. ч. боль
шинство солдат и матросов гарнизона, в 
Благовещенске — 45,6% солдат, в Нико
лаевске-на-Амуре — 44,3%. Опираясь на 
поддержку рев. солдат и матросов, Сов. 
власть в нояб. утвердилась во Владивос
токе, в дек. в Хабаровске, в нач. 1918 
почти на всей терр. ПВО.

Деп. солд. Советов участвовали в 
работе 3-го краевого съезда Советов Д. 
Востока в Хабаровске 12—20 дек. (25 
дек. 1917 — 2 янв. 1918), провозгласив
шего Сов. власть на всём Д. Востоке. 
Съезд поручил Краевому к-ту Советов 
рабочих, солд. и крест, деп. и штабу

ПВО разработать план демобилизации 
армии, строительства и вооружения Кр. 
Гвардии. Краевой к-т Советов создал 
5(18) янв. 1918 воен. комиссариат (комис
сар Э. К. Кистер, члены Д. Л. Носок, С. 
Линнас) — высшую воен. власть в ПВО. 
В марте рев. солдаты и матросы ПВО 
участвовали в подавлении антисов. 
Гамова мятежа 1918.

Весной 1918 управление ПВО ликвиди
ровано. На терр. быв. ПВО по декрету 
СНК от 4 мая 1918 образован сов. Вост.- 
Сиб. ВО. С началом борьбы с белогвар
дейцами и восставшим Чехословацким 
корпусом войска и управление этого ВО 
были направлены на Гродековский, а 
затем Уссурийский фронты и округ, по 
существу, был упразднён.
ПРИБАЛТИКА. 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 адм. отношении терр. П. дели
лась на губернии: Виленскую, Ковен- 
скую, Курляндскую, Лифляндскую и 
Эстляндскую (см. статьи об этих губер
ниях). Адм.-терр. деление не соответ
ствовало этнич. границам и нуждам края. 
К 1917 сев.-воет, часть П. характеризова
лась сравнит, высоким уровнем развития 
капитализма как в городе, так и в дерев
не. Наряду с фаб.-зав. рабочим классом 
здесь был сел. пролетариат, составляв
ший значит, часть сел. населения. В П. 
насчитывалось до 170 тыс. фаб.-зав. 
рабочих; 52% латыш, пролетариата и 
72% эст. пролетариата работали на 
предприятиях с числом рабочих св. 500. 
Агр. р-ном П. была Литва; литов, кре
стьяне страдали от малоземелья и пере
житков феодализма в сел. х-ве. В Латвии 
и Эстонии крестьяне подвергались двой
ной эксплуатации: местных кулаков («се
рых баронов») и нем. помещиков («чёр
ных баронов»), в руках последних — луч
шие земли и леса. Помещики и кулаки — 
гл. поставщики товарной с.-х. продук
ции. Во время 1-й мир. войны на терр. П. 
образован Двинский ВО. В 1915 Вилен
ская, Ковенская и Курляндская губ. окку
пированы герм, войсками. В Лифлянд- 
ской губ. проведена эвакуация пром. 
предприятий и рабочих в воет, р-ны 
страны (числ. рабочего класса резко 
сократилась), на неоккупированной 
терр. П. скопились десятки тыс. бежен
цев из Литвы и Латвии. В П. дислоциро
вались войска Северного фронта, Ре
вель — одна из баз Балтийского флота 
(ок. 200 боевых и вспомогат. кораблей и 
судов). Активной рев. силой в П. были 
латышские стрелки, полки к-рых вхо
дили в Двенадцатую армию.

В кон. февр. в П. стало известно о рев. 
событиях в Петрограде. 3(16) марта соз
дан Совет рабочих деп. в Ревеле, 7(20) 
марта в Риге, в марте Советы возникли 
во всех уездных городах. В уездах созда
вались Советы беззем. деп., к-рые 
вскоре стали боевыми органами крест, 
движения. В войсках Сев. фронта возни
кали Советы солд. деп. 8—9 (21—22) 
марта избран Исполком Совета солд. 
деп. 12-й армии (Искосол), 27—29 марта 
(9—11 апр.) — Исполком объединённого 
Совета латыш, стрелк. полков (Искола- 
стрел). В Советах солд. деп. руководя
щую роль первонач. играли меньшевики.

Большевики уже с марта 1917 пользова
лись значит, влиянием в Советах Риги, 
Ревеля и ряда др. городов. Советам про
тивостояли органы бурж. власти: 8(21) 
марта в Риге образован Совет обществ, 
орг-ций, в губернии и уезды П. назна
чены комиссары Врем, пр-ва, в П., как и 
по всей стране, установилось двоевла
стие. Постановлением Врем, пр-ва 30 
марта (12 апр.) сев. часть Лифляндской 
губ., населённая гл. обр. эстонцами, 
передана в состав Эстляндской губ.

В нач. марта большевики П. вышли из 
подполья. В Лифляндской губ. оформи
лись орг-ции Социал-демократии 
Латышского края (СДЛК), к-рые к кон. 
марта объединяли св. 1 тыс. чл. В Эст
ляндской губ. руководящую роль играла 
большевист. орг-ция Ревеля. 18(31) 
марта в Ревеле возобновлено издание 
большевист. газ. «Кийр» (ред. Я. Я. 
Анвельт), редакция к-рой стала всеэст. 
рев. центром, с 17(30) мая выходила 
большевист. газ. «Утро правды» (ред. 
И. В. Рабчинский). 16—17 (29—30) апр.
1-я конференция сев.-балт. орг-ций 
РСДРП(б) в Ревеле избрала Северо-Бал
тийский областной комитет 
РСДРП(б). В нач. мая из Москвы в Ригу 
переехал ЦК СДЛК. Основой тактич. 
линии большевиков П. стали Апрельские 
тезисы В. И. Ленина и решения 7-й 
(Апр.) Всерос. конференции РСДРП(б).

В крае возрождались старые и создава
лись новые профсоюзы, на предприятиях 
рабочие избирали фабзавкомы и Советы 
старост (руководящую роль в них играли 
большевики), явочным порядком вво
дился 8-час. рабочий день. Для укрепле
ния влияния в массах большевики П. 
широко использовали потребит, коопе
рацию, рабочие культ.-просветит, об-ва 
и др. массовые орг-ции. 26 мая (8 июня) 
большевист. резолюции приняла 1-я кон
ференция профсоюзов в Риге, 19 июня (2 
июля) под рук. большевиков прошла 
конференция фабзавкомов в Ревеле. 
Росли рев. настроения среди солдат: 
17(30) мая 2-й съезд латыш, стрелков 
выразил недоверие Врем, пр-ву. В июле 
большевики одержали победу на выбо
рах Исполкома Совета рабочих, солд. и 
безземельных деп. Латвии (Исколот) и 
Всеэст. исполкома Советов (см. Испол
нительный комитет Советов Эстлян- 
дии). На выборах в уездные земские 
Советы большевики осенью 1917 полу
чили св. 70% голосов (в латыш, стрелк. 
полках св. 96%). После 6-го съезда 
РСДРП(б) большевики П. стали гото
вить массы к вооруж. восстанию.

Стремясь подавить рев. движение в 
крае, командование Сев. фронта 21 авг. 
(3 сент.) предательски сдало Ригу герм, 
войскам. В период корниловщины боль
шевики П. сорвали планы контрреволю
ционеров двинуть войска Сев. фронта на 
Петроград. Образованный в дни мятежа 
в Ревеле Объединённый исполком фак
тически выполнял функции ревкома. 
Поражение корниловщины способство
вало дальнейшему росту политич. авто
ритета большевиков. 5(18) сент. Ревель
ский Совет потребовал передачи всей 
власти Советам. Подобные резолюции 
приняли Советы Латвии и 2-й съезд Сове-
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Латышские стрелки, прибывшие в распоряжение Военно-революционного комитета 12-й армии. 
27 октября (9 ноября) 1917.

тов Эстляндии. В ходе Моонзундских 
островов обороны моряки Балт. флота и 
солдаты гарнизонов островов сорвали 
план германского командования уничто
жить русские Морские силы Рижского 
залива.

К окт. большая часть Советов Эстонии 
стала большевистской. 15-я конференция 
С.-д. Латвии в дек. поддержала решение 
ЦК РСДРП(б) о вооруж. восстании. 
18(31) окт. образован ВРК 12-й армии, 22 
окт. (4 нояб.) создан ВРК при исполкоме 
Советов Эстляндии. В дни Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде ВРК П. взяли 
под свой контроль все стратегически 
важные пункты и преградили путь контр- 
рев. частям, пытавшимся двигаться к 
Петрограду. 26 окт. (8 нояб.) ВРК 12-й 
армии (пред. С. М. Нахимсон) и ВРК 
Эстляндии (пред. Рабчинский, зам. пред. 
В. Э. Кингисепп) известили трудящихся 
П. о победе революции в Петрограде и 
призвали их к поддержке Сов. власти. 
Вслед за Ревелем Сов. власть установи
лась в Юрьеве, Нарве, Пернове. 7(20) 
нояб. латыш, стрелки заняли Валк. &—9 
(21—22) нояб. пленум Исколата провоз
гласил Сов. власть в Латвии и принял от 
ВРК 12-й армии гражд. власть. 16—18 
(29—31) дек. 2-й съезд Советов рабочих, 
стрелк. и беззем. деп. в Вольмаре избрал 
первое сов. пр-во Латвии (пред. Ф. А. 
Розинь). Сов. власть победила на всей 
неоккупированной терр. П. Попытки 
латыш, и эст. буржуазии организовать 
белогвард. отряды и поднять антисов. 
мятежи пресекались рев. силами. Начав
шиеся в П. соц. преобразования были 
прерваны наступлением герм, войск, 
к-рые в февр.—марте оккупировали 
край. На терр. П. образовано марионе
точное «Балтийское герцогство». Боль- 
шевист. орг-ции ушли в подполье [см. ст. 
Коммунистическая партия Латвии, 
Коммунистическая партия Литвы, 
Коммунистическая партия Эстонии]. В 
РСФСР в Наркомате по делам нацио
нальностей были созданы Комисса
риаты по латв. и эст. делам.

В Литве ещё в сент. 1917 бурж. нацио
налисты создали под контролем герм.

оккупантов Тарибу литовскую («Литов, 
совет»), к-рая проводила контррев. поли
тику. Рев. работу среди литовцев, эваку
ированных в ходе войны в воет, р-ны 
страны, а также на оккупированной 
терр. вели литов, большевики. Литов, 
рабочие участвовали в Окт. вооруж. вос
станиях в Петрограде, Москве, в установ
лении Сов. власти в др. городах. В дек.
1917 в Наркомнаце создан Комиссариат 
по литов, делам (рук. В. С. Мицкявичюс- 
Капсукас). В окт. 1918 в Вильно неле
гально собрался 1-й съезд КП Литвы; 
коммунисты края возглавили борьбу за 
изгнание герм, оккупантов и установле
ние Сов. власти. В нояб.—дек. 1918 в 
связи с развалом оккупац. режима в 
Литве начали создаваться органы Сов. 
власти. 8 дек. в Вильно образовано Врем, 
рабоче-крест. пр-во (пред. Мицкявичюс- 
Капсукас) Литов, соц. сов. республики. 
Власть Тарибы была низложена.

В кон. 1918 — нач. 1919, после изгна
ния герм, оккупантов, Сов. власть уста
новилась во всей П. Декретом от 7 дек.
1918 за подписью В. И. Ленина пр-во 
РСФСР признало независимость Эст- 
ляндской трудовой коммуны. 22 дек. 
СНК РСФСР издал декрет о признании 
независимости Сов. Латвии и Сов. 
Литвы. На терр. П. начались соц. пре
образования. Но силы контрреволюции, 
организованные пр-вами Антанты и Гер
мании, перешли в наступление и в июле
1919 захватили почти всю П. Сов. власть 
в Латвии, Литве, Эстонии временно пала, 
к власти пришла нац. буржуазия. Сов. 
власть в П. восстановлена в 1940. 
«ПРИБОЙ», газета, орган Гельсингфор- 
ского к-та РСДРП(б), 19 окт. (1 нояб.) — 
Финляндского обл. бюро и Гельсингфор- 
ского к-та РСДРП(б). Издавалась в Гель
сингфорсе вместо газ. «Волна» с 27 июля 
(9 авг.) 1917 по март 1918, до № 20 3 раза 
в неделю, затем ежедневно. В 1917 
вышло 102 номера. Тираж 5—12 тыс. экз. 
Ред. Б. А. Жемчужин. С июля по окт. 
1917 в газете напечатано 8 ст. и докладов 
В. И. Ленина.
«ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА», газета, 
орган Самарского к-та РСДРП, 25 марта

(7 апр.) — 14(27) мая, затем Самарского 
губкома РСДРП(б). Выходила в Самаре с 
17(30) марта 1917, до 16(29) мая 2 раза в 
неделю, позднее ежедневно. В 1917 
вышло 196 номеров. Тираж ок. 10 тыс. 
экз. Редакторы: С. М. Белов, В. В. Куй
бышев, А. X. Митрофанов, С. Я. 
Тиунов, А. М. Шестопал. Активно печа
тались А. П. Галактионов, С. И. Деряби
на, А. А. Масленников, В. П. Мяги, 
Н. М. Шверник. С марта по окт. 1917 в 
газете напечатано 14 ст. и док-тов В. И. 
Ленина. В дальнейшем меняла название. 
ПРИКАЗ № 1 ПЕТРОГРАДСКОГО
СОВЁТА, первый после победы Февр. 
революции 1917 рев. приказ по Петро
градскому гарнизону, принятый 1(14) 
марта на объединённом заседании рабо
чей и солд. секций Петросовета. Выра
ботку П. № 1 Петросовета осуществила 
выбранная Советом комиссия (пред. — 
чл. исполкома Н. Д. Соколов). П. № 1 
узаконил самочинно возникшие солдат
ские комитеты в армии. Он установил, 
что воинские части во всех политич. 
выступлениях подчиняются Совету рабо
чих и солд. деп. и выборным солд. к-там; 
приказы же воен. комиссии Гос. думы 
предписывалось выполнять только в тех 
случаях, когда они не противоречат при
казам и пост. Совета. Согласно приказу, 
оружие должно было находиться в распо
ряжении и под контролем ротных и 
батальонных к-тов и ни в коем случае не 
выдаваться офицерам. Тем самым были 
пресечены попытки Врем, к-та Гос. думы 
восстановить в частях неограниченную 
власть офицеров. Приказ наделил сол
дат гражд. правами, ставил их в равное 
положение с офицерами вне службы и 
строя, воспрещал грубое обращение с 
солдатами, отменял титулование.

Действие приказа распространилось 
далеко за пределы столичного гарнизо
на. Он способствовал демократизации 
армии и сыграл важную роль в её рево
люционизировании, в организации солд. 
масс в активную политич. силу. Однако 
П. № 1 не отразил гл. требования сол
дат — выборности командного состава в 
армии: это было проявлением соглашат. 
политики эсеров и меньшевиков. Но 
несмотря на отсутствие в приказе пункта 
о выборности, солдаты мн. частей сме
щали реакц. офицеров, избирали на 
командные посты сторонников револю
ции.
«ПРИКУБАНСКАЯ ПРАВДА», газета, 
орган Екатеринодарского к-та 
РСДРП(б). Выходила в Екатеринодаре с 
5(18) мая по июль 1917 вместо журнала 
«Прикубанские степи». Вышло 15 номе
ров. Ред. М. К. Седин. 16(29) июля раз
громлена контррев. кубан. войсковым 
пр-вом. Выходила в марте—авг. 1918.
п р и м о р с к а я  Об л а с т ь  и В л а д и 
в о с т о к  (П. о. и В.); второй адм. ц. 
Хабаровск, где находилась резиденция 
ген.-губернатора. Уезды: Иманский, 
Никольск-Уссурийский, Ольгинский, 
Хабаровский. Пл. 477259,6 кв. вёрст. 
Нас. 631,6 тыс. чел. (из них 34% город
ское). Гл. обр. вдоль границы с Китаем 
проживало Уссурийское казачество. Раз
витая горнодобывающая пром-сть, наи
более крупные Сучанские каменноуголь-
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ные копи, судостроение и судоремонт, 
заготовка и переработка леса. В деревне 
шло интенсивное развитие капитализма, 
сопровождавшееся клас. расслоением 
крестьянства. П. о. входила в состав 
Приамурского военного округа; во Влади
востоке, Хабаровске, Никол ьске-Уссу- 
рийском были воен. гарнизоны. Хаба
ровск — одна из гл. баз Амурской воен
ной флотилии, Владивосток — гл. база 
Сибирской военной флотилии.

Весть о победе в Петрограде Февр. 
революции пришла в П. о. 3(16) марта 
1917. В этот день во В. состоялось гор. 
собрание представителей большевиков, 
меньшевиков, эсеров и др. партий, к-рое 
высказалось за создание Совета рабочих 
и солд. деп., сформировало Межпарт. 
бюро. В Совет было избрано 750 деп., 
большинство из них находилось под вли
янием меньшевиков и эсеров, только ок. 
150 деп. поддерживали большевиков. 
Советы рабочих и солд. деп. были 
избраны также в др. городах П. о.

3(16) марта буржуазия, опираясь на 
биржевой и военно-пром. к-ты, при 
поддержке кадетов, эсеров и меньшеви
ков создала во В. «К-т обществ, безопас
ности» («КОБ»), объявив его верх, вла
стью в П. о. В «КОБ» вошли меныне- 
вист. деп. Совета, в т. ч. его пред. С. М. 
Гольдбрейх. В Хабаровске «КОБ» воз
главил большевик А. И. Малышев. Уча
стие большевиков в работе «КОБ» пре
пятствовало превращению Советов в 
полномочные органы власти, но оно 
одновременно сдерживало контррев. 
направленность политики «КОБ».

Составлявшие большинство в Совете 
В. меньшевики и эсеры стремились укре
плять «КОБ», рассматривая их как 
законные органы власти, а Советы — их 
придатками. По настоянию соглашате
лей Совет рабочих и солд. деп. В. был 
лишён права контроля гос. учреждений и 
охраны обществ, порядка в городе. 
Соглашат. линия меньшевиков и эсеров 
встретила протесты трудящихся П. о. 
Под нажимом масс исполком Совета В. 
решил «демократизировать» «КОБ» с 
помощью перевыборов. В новый состав 
«КОБ» вошли 25 представителей от 
профсоюзов, 25 — от Совета рабочих и 
солд. деп. и 10 — от Гор. думы. Исклю
чив из «КОБ» ставленников местной бур
жуазии, Совет в значит, мере ослабил его 
контррев. характер, но не отстранил от

власти. Руководимый большевиками 
«КОБ» в Хабаровске арестовал ген.- 
губернатора и команд, войсками ВО, 
отстранил от должности атамана каза
чьего войска и мн. чинов полиции и жан
дармерии, заменил старый чиновничий 
аппарат.

23 марта (5 апр.) созд. Воен. комиссия 
Совета В., к-рая сосредоточила в своих 
руках управление Владивостокской кре
постью, Сиб. воен. флотилией; её вли
яние распространялось на гарнизоны др. 
городов. Возглавляли комиссию в разное 
время большевики Г. С. Дрогошевский, 
Э. К. Кистер, сочувствующие большеви
кам А. П. Алютин, В. В. Сакович. Воен. 
комиссия опиралась на солд. к-ты; 
сыграла значит, роль в демократизации 
армии. Она контролировала деятель
ность командования Приамурским ВО и 
Сибирской военной флотилией, без её 
разрешения командиры частей не могли 
назначать и смещать команд, кадры, изда
вать приказы.

10(23) марта оформилась объединён
ная организация РСДРП В. (20 чел., в 
т. ч. 7 большевиков). Затем в неё вошли 
c.-д., прибывшие из ссылки, тюрем и из 
эмиграции. Большевики развернули 
активную агитацию на з-дах и ф-ках. 
Крупная группа большевиков сложилась 
в 4-м крепостном арт. полку. К нач. апр. 
1917 орг-ция РСДРП В. имела уже ок. 500 
чл. В апр. был избран горком РСДРП из 
11 чел. (пред, большевик А. Г. Антонов). 
В его составе преобладали большевики, 
они не размежевались с меньшевиками, 
полагая, что так будет легче привлечь на 
свою сторону идущих за меньшевиками 
рабочих. Оставаясь в объединённой орг- 
ции, большевики по коренным вопросам 
развития революции стояли на ленинских 
позициях. 18 апр. (1 мая) в В. вышел № 1 
болыневист. газ. «Красное знамя», к-рая 
сыграла большую роль в борьбе за мас
сы. Хабаровскую объединённую орг-цию 
РСДРП (ок. 300 чл.) возглавлял больше
вик Малышев. В марте—апр. 1917 сфор
мировались орг-ции РСДРП в Никольск- 
Уссурийске и Сучане.

17(30) мая Врем, пр-во ввело в П. о. 
земства. В июле 1917 в Совете рабочих и 
солд. деп. В. была создана болыневист. 
фракция. Большевики возглавили в 
Совете рабочую комиссию и воен. комис
сию. Под влиянием большевиков возро
ждались и создавались новые профсо

юзы, к-рые повели борьбу за заключение 
коллективных договоров с предпринима
телями, введение 8-час. рабочего дня, 
осуществление рабочего контроля над 
пр-вом и распределением. В мае 1917 в 
городах П. о. действовало 45 профсою
зов, объединявших 25 тыс. рабочих. 
Организованные профсоюзами заба
стовки принудили предпринимателей 
удовлетворить экономич. требования 
трудящихся.

1-й съезд крестьян и казаков П. о. 
[21—24 мая (3—6 июня)] под влиянием 
большевиков принял резолюцию, требо
вавшую отмены частной собственности 
на землю, предоставления всем гражда
нам равного права пользования землёй 
при условии её обработки личным тру
дом. Эсерам удалось провести решение, 
запрещавшее захват каких бы то ни было 
земель до решения зем. вопроса Учре
дит. собранием. Съезд избрал Совет 
крест, деп. П. о., исполнит, бюро к-рого 
возглавили эсеры.

После Июльских дней в Петрограде в 
П. о. ускорился процесс размежевания 
большевиков и меньшевиков. Хотя 1-я 
Дальневосточ. конференция РСДРП 
(объединённая) (июль 1917) не привела к 
созданию самостоят. орг-ций большеви
ков, она положила начало разрыву их с 
меньшевиками.

5(18) сент. в Никольск-Уссурийске 
состоялась 1-я Дальневосточ. конферен
ция РСДРП(б), к-рая образовала врем. 
Дальневосточное краевое бюро (пред. 
А. Я. Нейбут). 14(27) сент. о разрыве с 
меньшевиками заявили большевики В. и 
21 сент. (4 окт.) избрали свой гор. к-т. 
Окончат, разрыв с меньшевиками был 
закреплён на Дальневост. конференции 
РСДРП(б) 5—7 (18—20) окт. во В. Кон
ференция поддержала созыв 2-го Всерос. 
съезда Советов, утвердила избират. 
платформу и список кандидатов 
РСДРП(б) в Учредит, собрание.

После победы вооруж. восстания в 
Петрограде пленум Дальневост. крае
вого бюро РСДРП(б) 26 окт. (8 нояб.) 
заявил о поддержке СНК во главе с В. И. 
Лениным и призвал к установлению вла
сти Советов на Д. Востоке.

По инициативе большевиков во В. 
начинается создание Кр. Гвардии, её 
руководство возглавил большевик Н. К. 
Руденко. 29 нояб. (12 дек.) Совет В. при
знал В ЦИК и СНК РСФСР, взял власть в 
городе и П. о., распустил контррев. орг- 
ции. Ещё раньше 16(29) нояб. признал 
СНК Сучанский, затем Никольск-Уссу- 
рийский Советы.

27 окт. (9 нояб.) меньшевистско-эсе
ровский Дальневост. краевой к-т Сове
тов, находившийся в Хабаровске, решил 
не признавать власти СНК до созыва 
Учредит, собрания. Подобное решение 
принял и Хабаровский Совет. Однако 
они не отражали настроение масс. 6(19) 
дек. Хабаровский Совет по предложению 
большевиков принял решение о призна
нии власти СНК во главе с В. И. Лени
ным. Пред, исполкома Хабаровского 
Совета стал большевик Л. Е. Герасимов.

Открывшийся 12(25) дек. в Хабаровске 
3-й съезд Советов Д. Востока провозгла
сил переход власти к Советам, упразднил
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бурж. органы власти, одобрил решения
2-го Всерос. съезда Советов. Съезд соз
дал Дальневост. краевое объединение 
Советов.

В кон. дек. Чрезвычайное земское 
собрание П. о. под рук. меньшевиков и 
эсеров выступило против передачи вла
сти Советам, потребовало передать 
власть в стране Учредит, собранию.

3-й съезд крестьян и казаков П. о. 
[16—17 (29-—30) янв. 1918, Никольск- 
Уссурийский] выразил доверие СНК 
РСФСР, признал правильным роспуск 
Учредит, собрания, заявил о своей 
поддержке Советов рабочих, солд. и 
крест, деп., осудил антинар. политику 
земств и предоставил Советам право 
выступать с инициативой их переизбра
ния. 5 марта обл. земская управа предъ
явила претензии на право руководства 
областью. Краевой к-т Советов в мае 
распустил обл. земскую управу и Гор. 
думу В.

Воен. комиссия Совета В. сосредото
чила усилия на организации отрядов Кр. 
Гвардии, а затем Кр. Армии. По предло
жению комиссии был утверждён под рук. 
большевика В. А. Бородавкина штаб 
вооруж. формирований (в апр. 1918 во В. 
в них св. 12 тыс. чел.).

В марте—апр. 1918 в П. о. заверши
лось объединение Советов рабочих, 
солд., крест, и казачьих деп. в единые 
органы Сов. власти. В марте отряд 
белогвард. офицеров и казаков во главе с 
атаманом И. М. Калмыковым выступил 
против Сов. власти. 5 апр. во В. высади
лись япон., а затем англ, войска. 29 июня 
части Чехословацкого корпуса, с весны 
1918 сосредоточившиеся во В., произвели 
контррев. переворот. Сов. власть в П. о. 
временно пала. Начался период Гражд. 
войны и воен. интервенции. 
ПРОГРАММА РКП(б). П о д г о т о в к а  
и п р и н я т и е  2 - й  П р о г р а м 
м ы  п а р т и и .  Вопрос о необходи
мости пересмотра П., принятой 2-м 
съездом РСДРП в 1903, был поставлен в 
Апрельских тезисах В. И. Ленина. Надо 
было отразить в ней то новое, что возни
кло в результате развития клас. борьбы 
за прошедшие 14 лет. Ленин считал необ
ходимым осветить в ней след, вопросы: 
«1) об империализме и империалистичес
кой войне, 2) об отношении к государству 
и н а ш е требование „государства-ком
муны", 3) исправление отсталой про
граммы-минимум» (ПСС, т. 31, с. 116). 
«В аграрной программе перенесение 
центра тяжести на Советы батрацких 
депутатов. Конфискация всех поме
щичьих земель. Национализация в с е х  
земель в стране, распоряжение землею 
местными Советами батрацких и кре
стьянских депутатов» (там же, с. 115). К
7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) Ленин написал «Предвари
тельный проект изменений партийной 
программы РСДРП» (см. там же, т. 54, с. 
482—87), к-рый лёг в основу «Проекта 
изменений теоретической, политической 
и некоторых других частей программы» 
(там же, т. 32, с. 139—44). В проекте 
Ленин оставил П.-минимум, но снял 
характеристику царской России и требо
вание свержения самодержавия,

поскольку эта часть П. уже была выпол
нена, а вместо них дал анализ обстановки 
в стране после Февр. революции, уточ
нил формулировки требований демокра
тии. преобразований, к-рые при бурж. 
строе должны были обеспечить пролета
риату условия для привлечения на свою 
сторону всех трудящихся и их политич. 
просвещения, для постепенного мирного 
перехода к соц. революции. Вместо пун
кта П. о замене косвенных налогов про
грессивным налогом на доходы и наслед
ство Ленин включил требование нацио
нализации банков, синдикатов и трестов. 
Проект П. был представлен конферен
ции в газетных гранках, программная 
секция рассмотрела его. Ленин не считал 
необходимым перерабатывать всю тео- 
ретич. часть старой П., а предлагал лишь 
дополнить её характеристикой империа
лизма как высш. стадии капитализма 
(см. там же, с. 145—46). Часть членов 
секции высказывалась за переработку 
всей общей части П. Их разногласия с 
Лениным коренились в неправильном 
истолковании Н. И. Бухариным и др. 
империализма, в непонимании его связи с 
простым товарным произ-вом и домоно- 
полистич. капитализмом, откуда выте
кало игнорирование нац.-освободит. и 
всех общедемократич. движений в эпоху 
империализма. Подсекция по охране 
труда разработала проект изменений 
экономии. П.-минимум. Конференции не 
удалось завершить пересмотр П. По 
докладу Ленина о работе комиссии она 
приняла написанную им резолюцию, в 
к-рой были определены осн. направления 
переработки П.: дать оценку империа
лизма и эпохи империалистич. войн в 
связи с надвигавшейся соц. революцией; 
разоблачить извращения марксизма 
«оборонцами»; раскрыть вопрос о гос-ве, 
выдвинув требование республики не 
бурж.-парламентарной, а демократичес
кой, рабоче-крестьянской; исправить 
устаревшие части политич. и экономич. 
П.; привести агр. часть в соответствие с 
резолюцией конференции по агр. вопро
су; охарактеризовать осн. течения совр. 
социализма, чтобы подчеркнуть преем
ственную связь П. с «Манифестом Ком
мунистической партии» К. Маркса и 
Ф. Энгельса, и др. ЦК партии должен 
был за 2 месяца подготовить проект П. 
для представления его на утверждение 
парт, съезду. Все орг-ции и члены 
РСДРП(б) призывались «...к обсужде
нию проектов программы, к исправле
нию их и выработке контрпроектов» 
(там же, т. 31, с. 412). По поручению ЦК 
Ленин в июне 1917 опубл. брошюру «Ма
териалы по пересмотру партийной про
граммы» (см. там же, т. 32, с. 135—62), в 
основу к-рой легли проект изменений в 
П., замечания программной секции и её 
отд. членов на проект, соображения 
Ленина по поводу замечаний, проект 
подсекции по охране труда и проект 
изменения пунктов П., относящихся к 
нар. образованию, составленный Н. К. 
Крупской после конференции. Весь 
материал Ленин снабдил примечаниями. 
В конце брошюры были даны тексты 
старой и новой П., в них выделены части 
старой, подлежавшие исключению и

новые, к-рых раньше не было. Местные 
орг-ции партии перепечатывали про
граммные материалы в своих изданиях. 
Почти одновременно вышел сборник ста
тей «Материалы по пересмотру партий
ной программы» (изданный Обл. бюро 
Моек. пром. р-на РСДРП, Москва, 1917), 
излагавший взгляды, отличающиеся от 
тех, к-рые защищал Ленин. 6-й съезд 
РСДРП(б) (июль—авг. 1917) принял 
резолюцию, в к-рой признавалась невоз
можность выработки П. ввиду недоста
точности предварит, дискуссии и «...со
вершенно неблагоприятных условий 
работ съезда...», предусматривался 
созыв спец, съезда, поручалось ЦК 
«.. .организовать возможно широкую дис
куссию...» и выработать «для целей прак
тической партийной работы...» особую 
платформу на основе резолюций 6-го 
съезда и Апр. конференции (см. «КПСС 
в резолюциях...», 9 изд., т. 1, 1983, с. 
593). 10(23) авг. в журн. «Спартак» № 4 
появилась ст. Бухарина «К пересмотру 
партийной программы», 8(21) окт. в газ. 
«Рабочий путь» — ст. Ю. Ларина «Рабо
чие требования нашей программы». На 
эти статьи и на моек, сборник Ленин 
ответил в окт. статьёй «К пересмотру 
партийной программы» (журн. «Просве
щение», №№ 1—2). Он подверг критике 
проект Г. Я. Сокольникова, перерабо
тавшего всю общую часть П., и 
«...„очень радикальное", по внешно
сти...» предложение Бухарина и Смир
нова вовсе устранить П.-минимум (см. 
ПСС, т. 34, с. 372).

Специальный съезд, первоначально 
назначенный на 17(30) окт. 1917, был 
отложен согласно постановлению ЦК от 
5(18) окт. Тогда же ЦК избрал для подго
товки проекта П. комиссию во главе с 
В. И. Лениным [см. Протоколы ЦК 
РСДРП(б), авг. 1917 — февр. 1918, 1953, 
с. 76].

В условиях Окт. революции подготов
ка П. отодвинулась. 24 янв.(6 февр.) 1918 
ЦК поручил выработать проект П. новой 
комиссии под рук. Ленина (см. там 
же, с. 193). Вопрос о пересмотре П. 
вновь встал на 7-м съезде РКП(б). К 
съезду Ленин написал «Черновой набро
сок проекта программы» (см. ПСС, т. 36, 
с. 7&—76), дополняющий и несколько 
исправляющий проект 1917, к-рый был 
роздан делегатам. Так, летом 1917 в усло
виях бурж. строя Ленин считал прежде- 
врем. отказываться от П.-минимум, 
теперь же, после победы Окт. револю
ции, с установлением диктатуры проле
тариата, когда большевики приступили к 
соц. преобразованиям, Ленин счёл это 
возможным.

В докладе съезду Ленин ещё раз изло
жил свою точку зрения и обосновал её. 
Бухарин отстаивал пересмотр всей теоре- 
тич. части П., считал необходимым дать 
характеристику социализма (коммуниз
ма) и, исходя из неё, наметить систему 
переходных мероприятий. Ленин реши
тельно возражал: «...как будет выгля
деть законченный социализм, — мы 
этого не знаем», ибо для этого не было 
необходимых материалов. «Программа 
есть характеристика того, что мы начали 
делать, и следующие шаги, какие хотим
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сделать» (там же, с. 65, 66). Ленин пред
ложил выработать только осн. положе
ния пересмотра П., составление же окон
чат. проекта П. к следующему съезду 
поручить особой комиссии или ЦК. 
Съезд избрал комиссию. В основу её 
работы была положена резолюция Лени
на, формулировавшая гл. положения 
пересмотра П. Спорный вопрос о теоре- 
тич. части был оставлен открытым. Осн. 
части проекта были составлены Лени
ным, большинство его новых формули
ровок было принято комиссией без изме
нений, поправки носили характер уточне
ний. «Проект программы РКП(б)» был 
опубл. в №№ 43—45 «Правды» (25—27 
февр. 1919). В печати развернулась дис
куссия. Публиковались предложения, 
напр. «Проект изменений по охране тру
да», «Проект по народному образова
нию», «Программа РКП(б) в области 
охраны народного здоровья» и др. 
Несмотря на сложную обстановку 
Гражд. войны, губ. орг-ции партии про
водили конференции, на к-рых обсуж
дался проект П.

На 8-м съезде РКП(б) (18—23 марта 
1919) в избранной им программной 
комиссии вновь обнаружились разногла
сия. От большинства членов комиссии 
выступал с докладом Ленин, от меньшин
ства — Бухарин. Ленин отметил, что на 
него возложено комиссией выяснение 
ряда конкретных и наиболее спорных 
или интересующих партию вопросов и 
выделил следующие: об общей части П., 
нац. вопрос, о мелких собственниках и 
среднем крестьянстве, о кооперации, о 
бурж. специалистах, о бюрократизме и о 
вовлечении широких масс в сов. работу, 
о руководящей роли пролетариата и о 
лишении избират. прав буржуазии. Пре
ния (записалось 47 чел., выступило 12) 
развернулись по общетеоретич. части и 
по нац. вопросу.

Разногласия заключались в различном 
понимании сущности империализма, тео
рии социалистической революции, 
вопроса о союзниках пролетариата. 
Бухарин и Г. Л. Пятаков возражали про
тив включения в П. пункта о праве наций 
на самоопределение, мотивируя это тем, 
что нация — не только пролетариат, но и 
буржуазия. Бухарин выдвинул ошибоч
ный лозунг «Право трудящихся на само
определение». Ленин, опровергая его, 
показал, что совместная рев. борьба тру
дящихся разных национальностей воз
можна лишь при проведении принципа 
равноправия всех народов, признавая за 
всеми, в т. ч. за колон, и неравноправны
ми, нациями права на гос. отделение, что 
самоопределение наций будет способ
ствовать самоопределению трудящихся. 
«...Мы должны сказать другим нациям, 
что мы до конца интернационалисты и 
стремимся к добровольному союзу рабо
чих и крестьян всех наций» (ПСС, т. 38, с. 
184). Съезд принял ленинский проект за 
основу и передал его в комиссию для 
окончательного редактирования, пос
ле чего П. была единогласно принята 
съездом.

В П. была включена характеристика 
капитализма и простого товарного 
произ-ва; дан анализ империализма,

показаны условия его неизбежной гибе
ли, отмечалось, что важнейшим усло
вием победы над империализмом явля
ется братский союз и единство действий 
пролетариата всех стран. В общеполи- 
тич. части П. было охарактеризовано 
клас. содержание Сов. власти как нового 
типа гос-ва, в к-ром реальная власть при
надлежит рабочему классу и трудяще
муся крестьянству, составляющим подав
ляющее большинство народа России: 
показывалось принципиальное отличие 
соц. демократии от буржуазной. В воен. 
области П. ставила задачу создания клас. 
рабоче-крест. Кр. Армии для обеспече
ния мирных условий соц. строительства. 
П. определяла задачи партии в переход
ный от капитализма к социализму период 
в областях судебной, нар. просвещения, 
религ. отношений, экономии., с. х-ва, 
распределения, ден. и банковского дела, 
финансов, жилищного вопроса, охраны 
труда и социального обеспечения, 
охраны нар. здоровья.

П. констатировала: «Октябрьская ре
волюция 25 октября (7 ноября) 1917 г. в 
России осуществила диктатуру пролета
риата, начавшего при поддержке бедней
шего крестьянства или полупролета
риата созидать основы коммунистичес
кого общества» («КПСС в резолюци
ях...», 9 изд., т. 2, 1983, с. 71).

Сов. народ под рук. Ком. партии, пре
одолевая трудности и лишения, претво
рил в жизнь план строительства социа
лизма, разработанный В. И. Лениным.
2- я П. была выполнена. Социализм в 
стране стал реальностью. 22-й съезд 
КПСС (1961) принял 3-ю П. 27-й съезд 
КПСС (1986) утвердил новую редак
цию П.
«ПРОГРЕССИСТЫ», члены «Прогрес
сивной партии», партии крупных капита
листов и обуржуазившихся помещиков. 
Занимали промежуточное положение 
между партиями октябристов и каде
тов. Созд. в 1907 как группа депутатов
3- й Гос. думы. Лидеры: А. И. Коновалов, 
П. П. Рябушинский, С. Н. Третьяков, 
И. Н. Ефремов; ЦО — газ. «Утро Рос
сии». Во время 1-й мир. войны «П.» 
выступали за войну «до победного кон
ца». Были инициаторами создания 
военно-пром. к-тов и «рабочих групп» 
при них, пытались убедить буржуазию в 
необходимости нек-рых уступок рабочим 
для предотвращения революции. Во 
время Февр. революции представители 
«П.» входили во Врем, к-т Государствен
ной думы, а затем во Врем, пр-во. 
Однако партия фактически распалась: 
часть во гл. с Коноваловым перешла к 
кадетам, другие образовали радикально- 
демократич. партию (см. Радикальные 
демократы).
ПРОДАРМИЯ ( П р о д о в о л ь с т 
в е н н о - р е к в и з и ц и о н н а я  а р 
м и я  Н а р к о м п р о д а  Р С Ф С Р ) .  
Состояла из вооруж. продотрядов. Соз
дана в мае—июне 1918 в связи с введе
нием продовольственной диктатуры. 
Для руководства П. 20 мая 1918 при Нар
комате продовольствия РСФСР осно
вано Управление гл. комиссара и воен. 
руководителя всех продотрядов, реорга
низованное затем в Гл. управление П.

Декретом ВЦИК и СНК от 27 мая 1918 
отряды П. учреждались при местных 
органах Наркомпрода. Задачи П.: орга
низация сел. бедноты, реквизиция хлеба 
у кулаков, подавление мятежей, несение 
заградит, службы на ж.-д. и водном 
транспорте, проведение агит.-пропаган- 
дист. работы среди крестьянства. Заго
товленный П. хлеб поступал в распоря
жение государства. В 1921 прекратила 
существование в связи с переходом к 
нэпу.
ПРОДОВбЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА,
система чрезвычайных мер Сов. власти, 
разработанных в обстановке обострив
шегося продовольственного кризиса вес
ной и летом 1918. Подготовила переход к 
продразвёрстке, осуществлялась до 1921. 
Осн. положения П. д. установлены в 
декретах ВЦИК и СНК «О предоставле
нии народному комиссару продоволь
ствия чрезвычайных полномочий по 
борьбе с деревенской буржуазией, укры
вающей хлебные запасы и спекулиру
ющей ими» (13 мая 1918) и «О реоргани
зации Народного комиссариата продо
вольствия и местных продовольственных 
органов» (27 мая). Цель П. д.: централи
зация заготовок и распределения продо
вольствия, обеспечение хлебной монопо
лии, подавление сопротивления кулаче
ства, борьба с мешочничеством. Нар
компрод получил неограниченные пол
номочия для закупки хлеба по твёрдым 
гос. ценам, был обязан навести рев. поря
док в прод. органах, предавать суду долж
ностных лиц и служащих в случае дезор
ганизации ими прод. дела, применять 
вооруж. силу при противодействии кула
ков и др. враждебных элементов. Сов. 
власть объявила врагами народа всех, 
кто скрывал излишки хлеба, переводил 
его на самогон и спекулировал им. 
Виновные приговаривались к тюремному 
заключению, а их имущество конфиско
вывалось. Осуществляли П. д. Нарком
прод и его продовольственные комите
ты, продотряды, комбеды совместно с 
Советами. Контролировала продоволь
ственные органы Рабочая продоволь
ственная инспекция, созданная декретом 
СНК от 5 дек. 1918. С переходом к нэпу 
П. д. отменена.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ в
Р о с с и и ,  местные заготовительно- 
распределит. органы Общегос. прод. 
к-та Мин-ва продовольствия Врем, пр-ва; 
после Окт. революции — местные 
органы Наркомата продовольствия 
РСФСР (Наркомпрод). Врем, положение 
о местных прод. органах, утверждённое 
бурж. Врем, пр-вом 25 марта (7 апр.), 
предусматривало учреждение «для заве
дования продовольственным делом» на 
местах губ., уездных, гор. и волостных 
П. к. По закону от 25 марта (7 апр.) 1917 
о хлебной монополии на них возлагались 
учёт, заготовка и распределение хлеба и 
др. продовольствия. Во главе П. к. сто
яли избираемые им управы и пред, к-тов 
(пред. П. к. являлся и пред. прод. упра
вы). Пр-во стремилось предоставить 
большинство мест в П. к. (особенно губ.) 
буржуазии и помещикам. Но процесс 
демократизации П. к. летом и осенью 
1917 привёл к преобладанию в них демо-
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кратич. элементов, в осн. из рядов мел- 
кобурж. демократии. Под давлением 
масс мн. П. к. применяли или санкциони
ровали рев. меры: захват земли, изъятие 
прод. запасов у помещиков и т. п. 
Поэтому Врем, пр-во всячески ограничи
вало права П. к. Подменяя П. к., оно 
стало назначать на места особоуполно
моченных Мин-ва продовольствия.

После Окт. революции мн. П. к. (осо
бенно губ. и гор.) были использованы 
эсеро-меньшевистско-кадетскими сабо
тажниками для срыва прод. снабжения 
нас. Сов. власть, декретировав 26 окт. (8 
нояб.) 1917 создание Наркомпрода, при
ступила к организации собств. прод. 
аппарата. В качестве переходной меры и 
с целью использования всего рациональ
ного, что было в старом прод. аппарате, 
ВЦИК 24 дек. 1917 (6 янв. 1918) предло
жил подчинить все местные прод. органы 
создаваемым при Советах прод. комисси
ям. По декрету ВЦИК от 27 мая 1918 о 
реорганизации Наркомпрода и его мест
ных органов учреждались губ., обл., 
уездные и гор. П. к. в составе комисса
ров продовольствия, коллегий при них и 
представителей потребляющих губ. П. к. 
были подчинены Наркомпроду и дей
ствовали под контролем местных Сове
тов, избиравших комиссаров продоволь
ствия. Функции П. к.: заготовка хлеба и 
др. продуктов, распределение их, снаб
жение сел. населения пром. товарами. 
При П. к. создавались из рабочих прод
отряды. П. к. были осн. проводниками 
прод. политики Сов. власти на основе 
продразвёрстки в годы Гражд. войны 
1918—1920. С переходом к нэпу П. к. 
осенью 1921 преобразованы в прод. 
отделы местных Советов. 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС. 
Начался в 1915 в связи с общим расстрой
ством экономики (особенно транспорта) 
царской России, вызванным 1-й мир. вой
ной и неспособностью пр-ва управлять 
х-вом. Снизилось с.-х. произ-во, сократи
лось снабжение деревни пром. товарами, 
упала покупательная способность денег и 
деревня сократила продажу хлеба. Росла 
спекуляция продовольствием (см. 
Мешочничество). Планировалось заго
товить в 1916 св. 500 млн. пудов хлеба, 
было получено ок. 170 млн.: помещики и 
кулаки не желали продавать гос-ву хлеб 
по впервые установленным твёрдым 
ценам, надеясь на их повышение. 
Попытка пр-ва провести в нач. 1917 при
нудит. развёрстку в размере ок. 800 млн. 
пудов сорвалась из-за саботажа помещи
ков и буржуазии. Валовой сбор хлеба 
уменьшился с 4375 млн. пудов в 1913 до 
3318 млн. в 1916 (на 24,5%). В Сибири 
были запасы хлеба, но из-за разрухи на 
транспорте их невозможно было 
подвезти к пром. центрам. К кон. 1916 П. 
к. резко обострился. В Петрограде насе
ление получало 'L нужного ему хлеба, в 
янв. — февр. 1917 гражд. население Рос
сии получило менее 25% намеченного 
количества продовольствия. Армия недо
получила прод. грузов в окт. 1916 45%, в 
дек. — 67,1%, в февр. 1917 — 57,7%. 
Фронт в февр. 1917 располагал прод. 
запасами на 18—30 дней. Врем, пр-во 
пыталось преодолеть П. к. бюрократии.

методами. Были созданы Общегос. и 
местные продовольственные комитеты 
(март), Мин-во продовольствия (май), 25 
марта (7 апр.) введена хлебная монопо
лия и карточная система на прод. продук
ты. Обострявшийся П. к., поставивший 
страну перед экономии, катастрофой, 
был не только результатом войны, но и 
политики буржуазии, помещиков и кула
ков, саботировавших хлебную монопо
лию. На 2-м Всерос. торгово-пром. 
съезде [Москва, 3—5 (16—18) авг. 1917] 
П. П. Рябушинский призвал «людей тор
говли» задушить революцию «костлявой 
рукой голода и народной нищеты». 
Запасы хлеба у Мин-ва продовольствия в 
августе составили лишь 26 млн. пуд., 
к-рых хватило бы для снабжения населе
ния по полуголодной норме — 0,75 фунта 
в день — в течение 1 месяца [установлен
ная законом 25 марта (7 апр.) норма — 1 
фунт в день]. В Петрограде и Москве в 
кон. авг. хлебный паёк был сокращён до 
0,5 фунта в день. В то же время Врем, 
пр-во повысило твёрдые цены на хлеб 
вдвое. Прод. к-ты, местные Советы 
пытались решать прод. вопрос в местном 
масштабе, иногда прибегая к захвату 
помещ. хлеба и земли, но эти действия 
немедленно пресекались Врем, пр-вом. 
На 5(18) окт. запасов муки на фронтах 
оставалось: на Западном — на 11 дней, 
Северном — на 15 дней, Юго-Запад
ном — на 6 дней. К 14(27) окт. в Петро
граде хлеба оставалось на 7—8 дней. 
Острую нужду в хлебе испытывали сев. и 
центр, губернии, в р-нах Ср. Азии 
начался голод.

После Окт. революции Сов. власть 
начала решит, борьбу с П. к., принимала 
меры к налаживанию учёта и контроля за 
произ-вом и распределением продоволь
ствия. В кон. 1917 товарные излишки 
хлеба составляли св. 500 млн. пуд., но из- 
за саботажа кулаков (гл. держателей хле
ба) и чиновников продорганов, разрухи 
на транспорте эти запасы не были реали
зованы. 25 марта 1918 СНК разрешил 
Наркомпроду использовать на 1160 млн. 
руб. товаров для получения путём това
рообмена 120 млн. пуд. хлеба, но Нар
компрод не смог учесть все товары, пред
назначенные к обмену, не было налажен
ного распределит, аппарата у местных 
продорганов, не хватало транспорта. 
Неудача с товарообменом вынудила Сов. 
власть принять более решит, меры лик
видации П. к. Преодоление его стало не 
только экономия., но и политич. зада
чей. «Буржуазия срывает твердые цены, 
спекулирует хлебом... разрушает хлеб
ную монополию и правильное распреде
ление хлеба,... злостной поддержкой все
го, что губит власть рабочих, добива
ющуюся осуществить... коренное начало 
социализма: „кто не работает, тот да не 
ест“» ( Л е н и н  В. И., ПСС, т. 36, с. 
357). Партия объявила борьбу за хлеб — 
борьбой за социализм. В 1918 в стране 
имелись товарные излишки хлеба ок. 655 
млн. пуд., недостаток его в пром. р-нах 
составлял 180 млн. пуд. Были введены 
продовольственная диктатура, прод
развёрстка; в деревню посланы прод
отряды, для борьбы с кулачеством со
здавались комбеды. Клас, подход к заго

товке хлеба сопровождался клас. распре
делением его. В авг. — сент. 1918 в 
Петрограде и Москве, затем и в др. горо
дах был введён клас. паёк (нормирован
ное снабжение; продовольствие полу
чали только трудящиеся). Несмотря на 
крайне тяжёлую обстановку Гражд. вой
ны, Сов. гос-во сумело затормозить раз
витие П. к., обеспечить необходимый 
минимум хлеба для рабочего класса, Кр. 
Армии и крест, бедноты.
ПРОДОТРЯДЫ ( п р о д о в о л ь 
с т в е н н ы е  о т р я д  ы). Создава
лись в 1917—21 в условиях продоволь
ственного кризиса преим. из рабочих для 
заготовки хлеба и др. продовольствия в 
целях снабжения пром. центров и армии. 
Первые П. из рабочих, солдат и матросов 
посланы Петрогр. и Моек. ВРК в хлеб
ные губернии в нояб. 1917. Среди их 
организаторов были А. Г. Шлихтер,
А. Е. Бадаев, С. П. Середа, А. Д. Цюрупа. 
С нач. 1918 П. образованы во мн. пролет, 
центрах. К лету 1918 усилился кулацкий 
саботаж хлебозаготовок. Массовой 
посылке П. в деревню предшествовали: 
декреты ВЦИК и СНК о введении продо
вольственной диктатуры (май 1918) и 
учреждении П. при местных органах 
Наркомата продовольствия РСФСР, 
«Обращение к питерским рабочим об 
организации продовольственных отря
дов» за подписью В. И. Ленина и нарком
прода Цюрупы («Петроградская правда», 
4 июня), письмо Ленина к питерским 
рабочим «О голоде» («Правда», 24 мая), 
воззвание СНК об организации вооруж. 
П. и мобилизации рабочих на борьбу за 
хлеб («Известия ВЦИК», 31 мая), речь 
Ленина «О продовольственных отрядах» 
на рабочих собраниях Москвы 20 июня 
(«Беднота», 21 июня) и др. В П. зачисля
лись рабочие, вовлекалась сел. беднота. 
Одни П. составляли Продармию Нарком
прода, другими руководило Всероссийс
кое центрвоенпродбюро (Военпродбю- 
ро). Декретами СНК от 3—4 авг. «О 
привлечении к заготовке хлеба рабочих 
орг-ций», «Об уборочных и уборочно- 
реквизиц. отрядах» наряду с П. Нарком
прода давалось право организации П. 
крупным профсоюзам, фабзавкомам, 
уездным и гор. Советам. Заготовки раз
решались лишь по твёрдым ценам и 
путём реквизиции хлеба у кулаков-сабо- 
тажников. Одну половину хлеба полу
чала пославшая П. орг-ция, другую — 
Наркомпрод. Уборочные и уборочно- 
реквизиц. П. убирали урожай с полей 
быв. помещ. экономий, в прифронтовых 
местностях, помогали уборке хлеба 
вообще и ссыпке излишков в гос. склады. 
Для борьбы с мешочничеством по 
декрету СНК (опубл. 6 авг.) были соз
даны заградит, реквизиц. П., действовав
шие на ж.-д. и водных путях. С введением 
продразвёрстки на П. возложен контроль 
за её проведением. П. сыграли большую 
роль в политич. просвещении крест-ва, в 
организации и деятельности комбедов, 
пресечении кулацкого саботажа. С пере
ходом к нэпу упразднены.
ПРОКОПбВИЧ Сергей Николаевич 
(1871—1955), контррев. деятель, эконо
мист и публицист. Один из первых рус.



проповедников бернштейнианства. В 
1905 избран чл. ЦК партии кадетов, но 
вскоре вышел из него. После Февр. рево
люции чл. исполкома Комитета москов
ских общественных организаций. Был 
пред. Гл. экономии, к-та и зам. пред. 
Экономии, совета Врем, пр-ва. С 24 июля 
(6 авг.) мин. торговли и пром-сти. На 
Государственном Московском совеща
нии выступал за «решительные» меры 
борьбы с рев. движением. С 25 сент. (8 
окт.) мин. продовольствия. После Окт. 
революции чл. «Комитета спасения 
родины и революции», до 16(29) нояб. 
возглавлял подпольное Врем, пр-во. В 
1922 выслан из СССР за антисов. 
деятельность.
«ПРОЛЕТАРИЙ», газета, центр, орган 
РСДРП(б), одно из назв., под к-рым 
выходила с 13(26) авг. по 24 авг. (6 сент.) 
1917 ежедневно в Петрограде преследу
емая Врем, пр-вом «Правда». Вышло 10 
номеров. Тираж 50—60 тыс. экз. «П.» 
был закрыт Врем, пр-вом. С 25 авг. (7 
сент.) 1917 «Правда» начала выходить 
под новым названием — «Рабочий». 
«ПРОЛЕТАРИЙ», газета, орган Харьков
ского к-та РСДРП(б). Выходила ежедне
вно в Харькове с 10(23) марта по 21 сент. 
(4 окт.) 1917. Вышло 135 номеров. Тираж 
ок. 10 тыс. экз. Редакторы: А. В. Емель
янов (Сурик), В. И. Заборченко, П. Д. 
Рыжов, Д. И. Эрде. Активно сотрудни
чали Н. С. Данилевский, М. К. Муранов, 
М. С. Ольминский, Ф. А. Сергеев (Ар
тём), Е. Д. Тиняков. Опубл. Апрельские 
тезисы, а всего по сент. ок. 60 материа
лов В. И. Ленина. В № 61 напечатана 
биография В. И. Ленина. Со 2(15) нояб. 
1917 вместо «П.» выходила газ. «До
нецкий пролетарий».
«ПРОЛЕТАРСКАЯ ПРАВДА», газета, 
орган Тульского к-та РСДРП(б). Издава
лась в Туле с 23 июля (5 авг.) до 29 июля 
(11 авг.) 1917 ежедневно, с 5(18) авг. до 
4(17) окт. — два раза в неделю, с 7(20) 
окт. по 31 дек. 1917 (13 янв. 1918) — 
ежедневно. В 1917 вышло 94 номера. 
Тираж ок. 7 тыс. экз. Активное участие в 
газете принимали Г. Н. Каминский, А. 
И. Кауль и др. С июля по окт. опубл. 9 
статей и выступлений В. И. Ленина. Про
должала издаваться и в 1918.
«п р о л е тАр с к а я  р е в о л ю ц и я  и
РЕНЕГАТ КАУТСКИЙ», труд В. И. Лени
на, посвящённый защите и развитию 
марксистского учения о соц. революции 
и диктатуре пролетариата, разоблаче
нию оппортунистич. искажений этого 
учения К. Каутским и др. оппортуни
стами 2-го Интернационала. Написан в 
окт.—нояб. 1918, вышел отд. книгой в 
Москве в изд-ве «Коммунист» (см. ПСС, 
т. 37, с. 235—338). Ленин подробно разо
брал брошюру Каутского «Диктатура 
пролетариата», в к-рой «...в деле либе
рального искажения Маркса был побит 
всемирный рекорд» (там же, с. 250). 
Каутский приукрасил бурж. демократию 
под «чистую демократию», скрыл, что 
она является диктатурой эксплуатиру
ющего меньшинства над эксплуатиру
емым большинством населения страны, 
извратил историю революции 1917 в Рос
сии. Отношение Советов к Учредит, 
собранию и тактику большевиков Каут
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ский изобразил в лживом, карикатурном 
виде: большевики-де стали умалять зна
чение Учредит, собрания лишь после 
того, как остались в меньшинстве. На 
самом деле в Апрельских тезисах В. И. 
Ленина поставлен вопрос о республике 
Советов, как о более высоком типе гос- 
ва, чем парламентарная республика. 
Разоблачая Каутского, Ленин дал обо
снование стратегии и тактики больше
визма, к-рые могут служить образцом 
для всех стран. «Эта тактика была един
ственно интернационалистской, ибо про
водила максимум осуществимого в одной 
стране д л я  развития, поддержки, про
буждения революции в о  в с е х  с т р а 
н а х» (там же, с. 304).

Ленин подчеркнул всемирно-историч. 
значение Окт. революции, установившей 
власть Советов — диктатуру пролетариа
та, подлинно нар. власть, показал корен
ную противоположность бурж. и пролет, 
демократии, раскрыл сущность дикта
туры пролетариата как высшего типа 
демократии в клас. обществе. 
ПРОЛЕТАРСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНА
ЛИЗМ, солидарность рабочего класса, 
трудящихся разл. стран, а также трудя
щихся разл. национальностей и рас вну
три одной страны в их совместной борьбе 
против капиталистич. эксплуатации, за 
своё социальное и нац. освобождение, за 
интересы всех трудящихся, за социаль
ный прогресс и мир. П. и. — один из важ
нейших принципов марксизма-лениниз
ма, идеологии и политики рев. рабочего 
класса, а также взаимоотношений разл. 
отрядов междунар. рабочего и ком. дви
жения, включающий в себя как их рев. 
солидарность, так и признание полной 
самостоятельности и равноправия. П. и. 
противостоит бурж. национализму, вели
кодержавному шовинизму, всем проявле
ниям космополитизма и расизма.

Основу П. и. составляет общность 
интересов рабочего класса, всех трудя
щихся, проявляющаяся в ходе их освобо
дит. борьбы. Уже в первом программном 
док-те науч. коммунизма — «Манифесте 
Коммунистической партии» (1847), напи
санном К. Марксом и Ф. Энгельсом, 
содержался призыв к укреплению соли
дарности и сотрудничества рабочего 
класса разных стран: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Важной вехой в 
практич. реализации этого призыва 
стала деятельность созданного Марксом 
и Энгельсом 1-го Интернационала 
(1864—76). Дело интернац. сплочения 
мирового пролетариата было продол
жено 2-м Интернационалом до того вре
мени, как его лидеры скатились к оппор
тунизму, а в период 1-й мир. войны стали 
на путь социал-шовинизма.

П. и. получил развитие в создании и 
деятельности ленинской Российской 
социал-демократической рабочей пар
тии (большевиков), в борьбе руководи
мого ею рос. пролетариата против цариз
ма, капитализма и империализма. В 
период 1-й мир. войны большевики во 
главе с В. И. Лениным занимали последо
вательно интернационалистские пози
ции, боролись за их торжество в между
нар. рабочем движении. Ленин в новых 
историч. условиях развил марксистские

принципы П. и. как необходимого усло
вия победы соц. революции и строитель
ства социализма, обосновал положение о 
единстве нац. и интернац. задач пролета
риата. «Интернационализм на деле, — 
указывал Ленин, — один и только один: 
беззаветная работа над развитием рево
люционного движения и революционной 
борьбы в с в о е й  стране, поддержка... 
т а к о й  ж е  б о р ь б ы ,  такой же 
линии, и т о л ь к о  е е  о д н о й  во 
в с е х  без исключения странах» (ПСС, 
т. 31, с. 170). Идеи П. и. пронизывают 
ленинское учение по нац. вопросу, 
деятельность болыневист. партии, 
направленную на объединение борьбы 
трудящихся различных национальностей 
за уничтожение социального и нац. угне
тения, на обеспечение единства и взаимо
действия всех потоков, составляющих 
мировой рев. процесс. Болыневист. 
партия соединила в один могучий поток 
пролет, борьбу за социализм, крест, 
борьбу за землю, нац.-освободит. борьбу 
угнетённых народов России, общенар. 
движение против империалистич. войны, 
за мир и направила его на свержение 
бурж. строя. Вел. Окт. соц. революция, 
свершённая в многонац. России рабочим 
классом в союзе с беднейшим крестьян
ством под рук. большевист. партии, три
умфальное шествие Советской власти 
явились ярким проявлением П. и. в дей
ствии, убедительным подтверждением 
историч. правоты и жизненности его 
идей (см. статьи о регионах и губерниях). 
С победой Октября и образованием Сов. 
гос-ва принцип П. и. наполнился новым 
содержанием, включил в себя солидар
ность трудящихся Сов. России и др. стран 
в борьбе за прекращение империалистич. 
войны и достижение справедливого демо
кратии. мира, за сохранение и укрепле
ние завоеваний соц. революции, а также 
солидарность с нац.-освободит. движе
нием угнетённых народов колон, и зави
симых стран. Принцип П. и., наряду с 
принципом мирного сосуществования, 
стал одним из коренных устоев внешней 
политики Советского государства, 
закреплённых в ленинском Декрете о 
мире. Ярким проявлением П. и. явилось 
движение международной пролетарской 
солидарности с молодой Сов. Республи
кой, участие интернационалистов в 
защите завоеваний Октября. 
«ПРОЛЕТАРСКОЕ ДЁЛО», см. «Голос 
правды». _
ПРОЛЕТКУЛЬТ («П р о л е т а р-
с к а я  к у л ь т у р  а»), сеть пролет, 
культ.-просветит. орг-ций. Начал созда
ваться весной 1917, организационно 
оформился на 1-й Петрогр. конференции 
этих орг-ций 16—29 окт. (29 окт. — 1 
нояб.) 1917, его руководящий центр 
носил принятое в нояб. 1917 то же назва
ние. После Окт. революции вошёл в 
систему Наркомпроса на положении 
отдела.

Пролеткульт.-просветит. движение 
после Февр. революции развивалось 
бурно по всей стране. Большевики прида
вали ему большое значение, ставя целью 
выработку рабочим классом марксист
ского мировоззрения, воспитания поли- 
тич. сознания. Они использовали орг-ции
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П. для создания политич. армии соц. 
революции. Формы были самые различ
ные — библиотеки, читальни, школы и 
кружки грамоты, лит.-художеств, 
кружки и т. п. Уже в марте по решению 
ПК РСДРП(б) петрогр. райкомы партии 
стали создавать клубы, к-рые преврати
лись в осн. очаги работы большевиков с 
массами. Осенью 1917 в столице было ок. 
120 культ.-просветит, орг-ций, почти все 
они находились под влиянием большеви
ков и не подчинялись органам бурж. 
Врем, пр-ва. 1-я Петрогр. конференция 
П. призвала пропитать культ.-просветит, 
работу соц. духом, помочь пролетариату 
критически освоить культурные дости
жения прошлого. Избрала руководство 
П.: А. В. Луначарский, Ф. И. Калинин, 
Н. К. Крупская, П. И. Лебедев-Полян
ский, С. И. Шульга.

После Окт. революции в ходе куль
турного строительства движение при
обрело широкий размах, в 1918 зареги
стрировано 147 губ., районных и фаб.- 
зав. орг-ций П. Мн. орг-ции П. возникали 
стихийно. Партия способствовала обще
культурному развитию трудящихся, сов. 
гос-во оказывало П. материальную 
поддержку. 1-я Всерос. конференция П. 
(Москва, 15—20 сент. 1918) приняла 
устав, избрала ЦК П. (А. А. Богданов, 
Ф. И. Калинин, Лебедев-Полянский и 
др.), к-рый создал Всерос. совет и отде
лы: организац., лит., издат., театраль
ный, школьный, библиотечный, клуб
ный, музыкально-вокальный, научный, 
хозяйственный. В 1918 П. издавал 9 
журн., в т. ч. «Пролетарская культура», 
«Грядущее», «Горн».

Центр, тема творчества пролеткуль- 
товцев — труд, роль коллектива и тех
ники в обществе. В их работах реали- 
стич. стремления переплетались с фор- 
малистич. тенденциями, с увлечением 
символизмом; работы были, как прави
ло, примитивные, слабые в художеств, 
отношении. Непосредственно работав
шие с массами орг-ции П. развивали 
творческую активность пролет, молодё
жи. Хотя большинство из них находились 
под влиянием «левацких» течений, поло
жительным было то, что они вовлекали 
трудящихся в начавшуюся культурную 
революцию. В то время как ошибки 
рядовых пролеткультовцев были вызва
ны, как правило, отсутствием необходи
мых знаний, нек-рые руководители П. 
поддерживали антимарксистские взгляды
A. А. Богданова. При Врем, пр-ве П. 
закономерно противопоставлял себя 
органам бурж. гос-ва, но и после Октя
бря П. пытался отстаивать «независи
мость» от Сов. власти. Уже с весны 1918 
в работе П. стали играть отрицат. роль 
ошибочные «теории» создания «чисто 
пролетарской» культуры, нигилистич. 
отношения к культурному наследию.
B. И. Ленин подверг острой критике 
извращённые представления «теорети
ков» П. В 1920 ЦК РКП(б) принял поста
новление, к-рое способствовало устране
нию отрицат. явлений в его работе. В 
1932 П. прекратил существование. 
«ПРОМЁТ», трубочный з-д акц. об-ва 
безопасной посуды и прожекторов в 
Выборгском р-не Петрограда. Осн. в

1911. В янв. 1917 — ок. 3 тыс. рабочих. В 
июле 1917 на з-де уже была ячейка 
РСДРП(б). Пред, завкома Г. Д. Вейнберг 
[чл. партии с 1906, дел. 6-го съезда 
РСДРП(б), чл. Петрогр. ВРК]. С апр. на
з-де создавалась рабочая милиция, затем 
отряд Кр. Гвардии, в окт. насчитывав
ший до 100 бойцов. В Окт. дни отряд 
охранял Литейный мост через Неву и 
переправы на Выборгскую сторону, вме
сте с солдатами Московского резервного 
полка участвовал в захвате Финл. вок
зала и штурме Зимнего дворца. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Р о с с и и ,  см. в 
ст. Экономика.
ПРОФСОЮЗЫ Р о с с и и  в 1 9 1 7 ,  
массовые орг-ции, объединяющие трудя
щихся как по производств., так и по 
проф. признаку. Впервые П. в России 
возникли в 1905. Разгромлены после 
поражения Революции 1905—07. Победа 
Февр. революции 1917 создала благопри
ятные условия для организации П. и их 
деятельности. Уже в марте—июне было 
ок. 2 тыс. П., или 3/, всех П., возникших 
в 1917.

П р о ф с о ю з ы  р а б о ч и х  объ
единяли рабочих различных городов 
страны, в т. ч. и в нац. р-нах. Св. 75% 
общей числ. П. приходилось на Центр., 
Петрогр. и Юж. пром. р-ны. В отличие 
от фабрично-заводских комитетов 
(ФЗК), объединявших всех рабочих 
одного предприятия, большинство П. 
строилось по проф.-цеховому признаку. 
На одних и тех же з-дах, например, 
металлисты, модельщики, сварщики, 
электрики имели свои П. Особой раз
дробленностью отличались П. деревооб
делочников, швейников, булочников, 
печатников, кожевников. В первые 
месяцы после Февр. революции у руко
водства большинства П. стояли меньше
вики и эсеры, к-рые стремились напра
вить профдвижение по линии «нейтраль
ности», отвлечь трудящихся от активного 
участия в политич. борьбе, помешать им 
встать под знамя большевиков. 
РСДРП(б) упорно боролась за освобо
ждение П. от эсеро-меньшевист. вли
яния, за их идейно-организац. укрепле
ние, за то, чтобы превратить П. в клас. и 
боевые орг-ции трудящихся, защища
ющие их политич. и экономич. интересы. 
При ЦК РСДРП(б) работала профсоюз
ная комиссия во гл. с Я. М. Свердловым. 
Орг-ции РСДРП(б) проводили совмест
ные районные и гор. собрания и конфе
ренции представителей Й. и ФЗК. Мн. 
большевики (напр., Н. И. Дербышев, 
Н. И. Лебедев — в Петрограде, А. Г. 
Герасимов — в Москве, Г. Д. Куру лов — 
в Самаре) вели одновременно большую 
политич. и организаторскую деятель
ность в ФЗК и П. Совместные конферен
ции представителей этих рабочих орг- 
ций, усилившийся процесс большевиза
ции П., рост стачечного движения рабо
чих помогали проводить единую рев. 
линию. Для координации деятельности 
П. в пределах городов проводилось объ
единение их в центр, бюро, переимено
ванные летом 1917 в Советы П. В июле 
1917 в разл. городах действовал 51 центр, 
совет Й., объединявший орг-ции, в к-рые 
входило ок. 70% всех чл. П. Почти все

центр, бюро имели своих представителей 
в Советах рабочих деп. Рост профдвиже
ния вызвал необходимость создать Все
рос. руководящий центр. 21—28 июня 
(4— 11 июля) состоялась 3-я Всерос. кон
ференция П. На неё в Петроград при
было 211 дел. (из них 73 большевика) с 
решающим голосом. Они представляли 
1475 тыс. чл., объединённых в 967 П. (в 
90 городах), из них в П. металлистов 
было 425 тыс. чл., текстильщиков — 240 
тыс., торгово-пром. служащих — 128 
тыс., печатников, портных — по 45тыс., 
транспортных рабочих — 24 тыс. чл. На 
заседании большевист. фракции высту
пил В. И. Ленин. Представителем ЦК 
РСДРП(б) на конференции был В. П. 
Милютин (доклад о контроле над произ- 
вом).

Конференция обсудила вопросы: 
задачи профдвижения, организац. вопро
сы, руководство экономич. борьбой, П. и 
рабочее законодательство, П. и женский 
труд, культ.-просветит. деятельность и 
др. Фракция большевиков разоблачала 
соглашателей, вносила свои проекты 
резолюций, ориентирующие на дальней
ший подъём рабочего движения и разви
тие революции. Под влиянием соглаша
телей конференция не призвала П. к уча
стию в рабочем контроле, а рекомендо
вала им помогать гос. контрольным орга
нам, к-рые создаст бурж. Врем, пр-во. 
Почти по всем вопросам были приняты, 
хотя и незначительным большинством, 
резолюции соглашат. блока. Они не 
нашли поддержки в местных проф. орг- 
циях и были отброшены ходом рев. 
борьбы пролетариата. Вместе с тем кон
ференция высказалась за производств, 
принцип построения П. Из 35 чл. избран
ного Врем, всерос. центр, совета П. 
(пред, меньшевик В. П. Гриневич, с сент. 
меньшевик-интернационалист В. Г. Чир
кин) 16 были большевики; в исполком 
ВЦСПС вошло из 9 чл. 4 большевика. К 
июлю 1917 большевики возглавили 
Центр, бюро П. Москвы, Петрограда, 
Иваново-Вознесенска. 6—7 (19—20)
июля собрание представителей П. 
Петрограда осудило нападки на больше
виков как «поход, направленный против 
всего рабочего класса и его орг-ций». 6-й 
съезд РСДРП(б) [26 июля (8 авг.) — 3(16) 
авг.] уделил П. большое внимание, он 
заслушал и обсудил доклады «О задачах 
профессионального движения» (Н. П. 
Глебов-Авилов), «Партия и профессио
нальное движение» (Н. А. Скрыпник) и 
подчеркнул в принятых резолюциях, что 
П. как боевые клас. орг-ции заинтересо
ваны в доведении революции до побед
ного конца, что осуществить стоящие 
перед ними задачи П. смогут лишь в том 
случае, если будут «...вести свою борьбу 
в тесном органическом сотрудничестве с 
политической классовой партией проле
тариата» («КПСС в резолюциях...», 9 
изд., т. 1, 1983, с. 587). Осн. производств. 
П. — металлистов, текстильщиков, 
кожевников, портных — были завоёваны 
большевиками, укрепилось их влияние в 
союзе деревообделочников и др. Вместе 
с усилением большевизации Советов, 
возрастанием роли ФЗК, рев. подъёмом 
быстро происходил процесс освобожде
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ния П. от влияния эсеров и меньшевиков. 
На Демократическом совещании подав
ляющее большинство дел. П. выступило 
против коалиции с буржуазией, за рабо
чий контроль. Дольше, чем в др. П., 
меньшевики сохраняли перевес в союзах 
печатников. П. стали активно выступать 
в защиту политич. и экономич. интересов 
пролетариата. Под их рук. развернулось 
мощное забастовочное движение, выну
дившее капиталистов пойти на нек-рые 
уступки. Мн. П. создали рабочие клубы 
(только в Петрограде ок. 60). Рев. 
деятельность П., насчитывавших в окт. 
1917 более 2 млн. чел., достигла наиболь
шего подъёма в дни подготовки Окт. 
вооруж. восстания. Представители П. 
входили во все органы по руководству 
восстанием. П. добывали оружие, орга
низовывали обучение красногвардейцев. 
В этот период петрогр. П. (как и П. мн. 
др. городов) почти целиком находился 
под влиянием большевиков. В сент. 1917 
из 23 чл. исполкома Петросовета П. 17 
были большевики. Большую работу 
здесь вели Н. М. Анцелович, К. Н. Бло
хин, Н. П. Богданов, Н. И. Лебедев, 
С. 3. Розовский, В. В. Шмидт и др.

Завоевав на свою сторону П. и сплотив 
их с ФЗК, болыыевист. партия обеспе
чила единство действий рос. пролета
риата — ведущей силы Окт. революции. 
П. участвовали в создании нового гос. 
аппарата, в осуществлении рабочего кон
троля и национализации пром-сти. К кон. 
1917 количество организов. в П. рабочих 
составило ок. 3 млн. 1-й Всерос. съезд П. 
[Петроград, 7—14 (20—27) янв. 1918] 
избрал ВЦСПС и принял его Устав.

П р о ф с о ю з ы  с л  у ж а щ и х .  
Объединяли служащих гос. и гор. учре
ждений, банков, транспорта и связи, 
пром. и торг, предприятий, в т. ч. значит, 
часть чиновничества и интеллигенции. 
Профдвижение служащих отличалось 
большей раздробленностью, чем проф
движение пром. пролетариата. Союзы 
строились лишь по цеховому признаку, 
мн. из них не входили во всерос. объеди
нения. Среди нек-рых категорий служа
щих были сильны кастовые предрассуд
ки, позволявшие их верхушке сохранять 
ведущее положение в руководстве 
союзами и изолировать массу служащих 
от пролетариата. Всерос. съезды П., как 
правило, ограничивались обсуждением 
узкопроф. вопросов.

Движение низших служащих развива
лось в 1917 под возраставшим воздей
ствием борьбы рабочего класса. Участ
ники нек-рых всерос. съездов (торг.- 
пром., почтово-телегр., казначейских, 
таможенных служащих) заявляли, что 
считают себя частью пролетариата и 
признают возможным применение про
лет. методов защиты своих экономич. и 
правовых интересов. Путём забастовок 
торг, служащие добились к сер. 1917 8- 
час. рабочего дня. Ряд союзов участвовал 
в забастовках протеста против Государ
ственного Московского совещания 1917 
и в разгроме корниловщины. Осенью 
1917 среди служащих усилилось стремле
ние к совместным действиям с рабочими, 
к централизации профдвижения; объеди
няющую роль стали играть нек-рые

печатные органы. Накануне Окт. рево
люции В. И. Ленин отмечал, что поли
тич. и экономич. жизнь почтово-телегр. 
и ж.-д. союзов характеризуется «...в ы- 
д е л е н и е м  пролетарских элементов 
массы от мелкобуржуазных и буржуаз
ных верхов...» (ПСС, т. 34, с. 409). Боль
шевики поддерживали служащих, уча
ствовавших в сент. 1917 во Всероссийс
кой железнодорожной забастовке, заба
стовках фармацевтов Петрограда, 
Москвы и ряда др. городов, проходивших 
осенью 1917.

К Окт. революции процесс дифферен
циации в большинстве союзов ещё не 
завершился. Антисов. позиция руководя
щих органов Всероссийского учитель
ского союза, Всероссийского почтово
телеграфного союза, Всерос. союза 
железнодорожников (Викжеля) и нек- 
рых др. союзов дезориентировала массу 
их чл., часть их удалось втянуть в контр- 
рев. саботаж. В то же время орг-ция слу
жащих Петрогр. почтамта активно 
содействовала установлению контроля 
ВРК над учреждениями связи; союз 
торг.-пром. служащих Петрограда (25 
тыс. чел.), во гл. к-рого стояли больше
вики, участвовал в борьбе с саботажем 
чиновничества. Представители орг-ций 
союзов, стоявших на платформе под
держки Сов. власти, были Включены в 
состав коллегий наркоматов. В 1918—19 
состоялись съезды, на к-рых оформились 
новые Всерос. союзы служащих. 
ПРОШЬЙН (П р о ш я н) Прош Перче- 
вич (1883—1918), участник Окт. револю
ции в Петрограде, один из организаторов 
партии левых эсеров, чл. её ЦК. Эсер с 
1905. После Февр. революции 1917 
выступал против оборонч. позиции эсе
ровского ЦК, за что был дважды исклю
чён из партии, в июле 1917 арестован 
Врем, пр-вом. Выступал за сотрудниче
ство с большевиками. На 2-м Всерос. 
съезде Советов избран чл. ВЦИК. С дек.
1917 нарком почт и телеграфов. Высту
пал против Брестского мира: в марте
1918 вместе с др. лев. эсерами вышел из 
состава СНК. Один из инициаторов убий
ства герм, посла В. Мирбаха и левоэсе
ровского мятежа в Москве, после подав
ления к-рого ушёл в подполье. Заочно 
приговорён сов. судом к 3 годам тюрем
ного заключения (нояб. 1918). Умер от 
тифа.

Характеристика П. дана В. И. Лени
ным в ст. «Памяти тов. Прошьяна» 
(ПСС, т. 37, с. 384—85).
ПРУХНЯК Эдвард (1888—1937), участник 
борьбы за Сов. власть в Москве, деятель 
польск. и междунар. рабочего движения. 
Чл. СДКПиЛ с 1903, с дек. 1918 — Ком. 
партии Польши. Участник Революции 
1905—07. В 1911—12 секр. Лодзинского 
к-та СДКПиЛ. После Февр. революции 
1917 один из организаторов Моек, 
группы СДКПиЛ, чл. Благуше-Лефор
товского райкома РСДРП(б). Чл. Испол
кома групп СДКПиЛ в России. В Окт. 
дни связной Моек. ВРК. В 1918—19 рабо
тал в Варшаве секр. воен. отдела ЦК 
Ком. партии Польши. В 1920 чл. ВРК 
Польши и Польск. бюро ЦК РКП(б). С 
1921 представитель Ком. партии Польши 
в ИККИ.

ПРЯМИКбВ Николай Николаевич 
(1888—1918), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1906. 
Участник Революции 1905—07. После 
Февр. революции 1917 чл. райкома 
РСДРП(б) и (с авг.) пред, исполкома 
Совета Рогожского р-на в Москве. С 26 
окт. (8 нояб.) 1917 пред. Рогожского ВРК 
и комиссар р-на, с февр. 1918 пред, рай
онной ЧК. Погиб в бою с бандой. 
ПСКОВСКАЯ ГУБЁРНИЯ и П с к о в  
(П. г. и П.). Уезды: Псковский, Остров
ский, Порховский, Опочецкий, Велико
лукский, Торопецкий, Холмский, Ново
ржевский. Пл. св. 37,9 тыс. кв. вёрст, 
нас. 1447 тыс. чел. Св. 11,6 тыс. рабочих 
(предприятия деревообр., лёгкой, пищ. 
пром-сти, гл. обр. мелкие), рабочий 
класс распылён (в П. из 34 тыс. жит. 
лишь 2 тыс. рабочих). В деревне 59,7% 
крест, х-в — бедняцкие, 11,9% — кулац
кие, 58% всех с.-х. угодий — собствен
ность помещиков, монастырей, церкви, 
купцов. Нехватка земли вела к развитию 
крест, промыслов, отходничества.

В годы 1-й мир. войны П. г. — тыловой 
р-н Северного фронта, в П. помещались 
его штаб и мн. управления. В нач. 1917 
Псковский гарнизон — ок. 30 тыс. солдат 
и офицеров, в Порхове — до 12 тыс., отд. 
части дислоцировались и в др. городах.

27 февр. (12 марта) в П. стало известно 
о революции в Петрограде. По инициа
тиве болыневист. группы в автороте 28 
февр. (13 марта) создан солд. к-т. По его 
решению в ночь на 1(14) марта вооруж. 
солдаты заняли мосты, выставили 
патрули в городе, направили агитаторов 
в др. части гарнизона. 1(14) — 2(15) 
марта в частях прошли митинги. 1 марта 
в П. прибыл царский поезд, не пропущен
ный к Петрограду ж.-д. рабочими ст. 
Дно. 2(15) марта в П. отрёкся от пре
стола Николай II. 3(16) и 4(17) марта в П. 
прошли демонстрации рев. солдат, были 
убиты наиболее ненавистные офицеры, к 
солдатам примкнули рабочие.

4 марта в П. начал работу Совет рабо
чих и солд. деп., 8(21) марта избран 
исполком (15 чел., в т. ч. большевики 
М. П. Ушарнов, А. А. Иванов, М. Е. 
Чувырин и А. В. Мальцев). В марте 
Советы созданы во всех уездных городах, 
руководство в них захватили меньшевики 
и эсеры. Советам противостоял создан
ный 5(18) марта бурж. Врем. «К-т 
обществ, порядка» [с 13(26) марта — «К-т 
обществ, безопасности»], в к-рый вошли 
кадеты, меньшевики, нар. социалисты и 
эсеры; Псковский Совет получил в к-те 
9 мест. Подобные к-ты в марте созданы и 
в уездных городах. В П. г. и уезды были 
назначены комиссары Врем, пр-ва, в 
П. г., как и по всей России, установилось 
двоевластие.

В первые дни марта рабочие и рев. сол
даты повсеместно разоружили полицию 
и жандармерию, создали нар. милицию, 
освободили политич. заключённых. 
Советы явочным порядком вводили
8-час. рабочий день, политич. свободы, 
устанавливали твёрдые цены на продо
вольствие. В марте—апр. создавались 
профсоюзы и фабзавкомы.

К марту 1917 в П. г. было всего неск. 
десятков большевиков. 15(28) марта в П.
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образована объединённая орг-ция 
РСДРП (ок. 200 чел., в т. ч. 75 большеви
ков), подобные орг-ции созданы и в др. 
городах П. г. Большевики П. г. развер
нули широкую рев. пропаганду среди 
рабочих и солдат, разъясняя им цели и 
задачи партии, используя при этом проф
союзы, фабзавкомы и солд. к-ты. В 
марте—июне на предприятиях П. и П. г. 
прошли мощные экономии. забастовки, 
большинство закончилось победой рабо
чих.

Весной развернулось крест, движение, 
охватившее Псковский, Опочецкий, 
Островский, Холмский и Порховский уу. 
Крестьяне создавали крест, к-ты, захва
тывали помещ. леса и земли, скот и 
инвентарь. На борьбу с крест, движением 
были брошены верные Врем, пр-ву войс
ка. Росту агр. движения препятствовали 
эсеры, призывавшие крестьян ждать 
решения агр. вопроса законодат. путём.

В июне в П. создана Воен. орг-ция 
РСДРП(б), её делегат участвовал в 
работе Всерос. конференции фронтовых 
и тыловых воен. орг-ций РСДРП(б).

После Июльских дней в Петрограде 
контррев. силы при поддержке соглаша
телей развернули травлю большевиков, 
к-рым пришлось работать в полулегаль
ных условиях. Большое значение для 
сплочения сил большевиков П. г. имели 
решения 6-го съезда РСДРП(б). 5(18) 
авг. на общем собрании гор. орг-ции 
РСДРП были приняты большевист. резо
люции, 50 меньшевиков покинули заседа
ние, оставшиеся 300 чел. избрали гор. к-т 
РСДРП(б) (пред. Ушарнов, секр. К. В. 
Гей). 8(21) авг. в П. состоялась конфе
ренция фабзавкомов, к-рая избрала 
Центр, бюро (большевики Чувырин, 
М. Г. Иванов, Г. В. Гей и др.).

По замыслу контрреволюционеров 
П. г. должна была стать базой корнилов
ского мятежа. 12(25) авг. в П. началось 
формирование полка георгиевских кава
леров, в авг. на терр. П. г. сосредото
чены Кавказская туземная конная диви
зия, в р-не П. — 1-я Донская дивизия. Для 
борьбы с контрреволюцией в П. создан 
Рев. к-т. Советы рабочих и крест, деп. 
призвали население П. г. к отпору корни
ловцам, в П. солдаты автороты привели 
в боевую готовность броневики, по при
зыву Воен. орг-ции РСДРП(б) было уста
новлено круглосуточное дежурство в

частях, солдаты провели обыски и разо
ружили контррев. офицеров. 28 авг. (10 
сент.) собрание рабочих ж.-д. мастерских 
и железнодорожников П. постановило не 
давать корниловцам паровозов и ваго
нов. На все станции по пути корнилов
ских эшелонов выехали большевики, 
благодаря их агитации солдаты Уссу
рийского и Приморского полков приняли 
в П. резолюцию, объявлявшую Корни
лова изменником, арестовали 18 офице
ров.

Разгром корниловщины способствовал 
росту авторитета большевиков. В авг.— 
окт. во всех уездных городах П. г. соз
даны самостоят. орг-ции РСДРП(б). 
Соглашат. партии переживали кризис, 
сокращалась их числ., возникали «ле
вые» группы. Однако в целом по П. г. в 
большинстве Советов соглашатели 
сохраняли руководящее положение до 
окт.

Осенью 1917 резко обострилась обста
новка в деревне, участились случаи орга
низованного захвата земель и лесов, во 
мн. волостях борьбой крестьян руково
дили большевистски настроенные сол
даты-фронтовики и посланцы рев. 
Петрограда (в Псковском уезде И. Н. 
Никитин, в Островском — И. И. Иванов 
и В. Н. Харлов, в Холмском — В. М. 
Иванов и С. Артемьев, в Великолук
ском — А. Т. Крошняков, в Новоржев
ском — Г. Я. Сорокин). Попытки вла
стей подавить крест, движение часто кон
чались переходом солдат на сторону кре
стьян, агр. движение перерастало в вос
стание. Усилилось рев. брожение среди 
солдат: в сент. большевист. резолюции 
были приняты на солд. митингах в 
Торопце, П., Вел. Луках, на ст. Дно, в 
Новоржеве и др.

Большевики П. единодушно поддер
жали резолюцию о вооруж. восстании, 
принятую 10(23) окт. на Заседании ЦК 
РСДРП(б). 16(29) окт. в П. прошла губ. 
конференция РСДРП(б), сплотившая 
уездные орг-ции. В сер. дек. 1917 Псков
ская губ. орг-ция РСДРП(б) насчитывала
1,5 тыс. чел. Для помощи местным боль
шевикам ЦК РСДРП(б) направил в П. 
К. А. Мехоношина, Б. П. Позерна, 
И. И. Рябкова, В. Л. Панюшкина и др. 
Во 2-й пол. окт. был создан подпольный 
ВРК (А. А. Иванов, М. Г. Иванов, 
Панюшкин, Позерн, Ушарнов и др.)» на

все предприятия и в воинские части наз
начены комиссары, шло формирование 
отряда Кр. Гвардии (начальник больше
вик В. И. Соловьёв). 24 окт. (6 нояб.) ЦК 
РСДРП(б) направил в П. группу рев. 
матросов.

В ночь на 25 окт. (7 нояб.) в П. стало 
известно о начале вооруж. восстания в 
Петрограде. Днём фракция большевиков 
предложила Совету список чл. ВРК, 
однако 26 окт. (8 нояб.) соглашат. боль
шинство исполкома объявило о роспуске 
ВРК. Большевики обратились за 
поддержкой к рабочим и солдатам, под 
их давлением 26 окт. соглашат. исполком 
сложил полномочия, соглашатели 
вышли из Совета, большинство перешло 
к большевикам. Вновь избранный испол
ком объявил в П. Сов. власть, утвердил 
состав ВРК, по распоряжению к-рого 
солдаты заняли почту, телеграф, воен. 
комиссариат, ж.-д. станцию и др. важные 
пункты. ВРК установил контакт с Новго
родским и Лужским ревкомами.

25 окт. в П. прибыл бежавший из 
Петрограда А. Ф. Керенский, но, узнав о 
полученной в П. телеграмме с приказом 
о его аресте, выехал в Остров под защиту
3-го конного корпуса ген. П. Н. Красно
ва. 26 окт. начался Керенского—Крас
нова мятеж. 27 окт. (9 нояб.) представи
тели буржуазии и соглашателей образо
вали в П. «К-т спасения родины и рево
люции» (в его создании участвовал В. М. 
Чернов), однако их не поддержали даже 
казаки и «К-т» прекратил существова
ние. К вечеру 27 окт. контрреволюцио
неры подтянули к П. неск. казачьих 
сотен и утром 28 окт. (10 нояб.) заняли 
вокзал, прилегающий р-н, начали аресты 
рабочих, большевиков и членов ВРК. По 
приказу оставшихся на свободе Позерна 
и Иванова солдаты автороты и 120-го 
запасного пех. полка освободили из 
Псковской тюрьмы 300 арестованных 
Врем, пр-вом солдат. 30 окт. (12 нояб.) 
рев. войска заняли станцию Псков, но 
под ударами превосходящих сил выну
ждены были оставить её. 31 окт. 
(13 нояб.) отряд рев. солдат во гл. с 
Панюшкиным занял часть вокзала, но 
был окружён, разоружён и арестован. 
Уличные бои продолжались весь день, 
рев. войскам удалось захватить арт. 
склад в пригороде П. Песках и обеспе
чить ВРК оружием и боеприпасами. 1(14) 
нояб. контрреволюционеры были раз
громлены, в городе утвердилась Сов. 
власть. Большую помощь большевикам 
П. оказали ЦК РСДРП(б) и Петрогр. 
ВРК, к-рые с 25 окт. по 25 нояб. (8 дек.) 
направили в П. г. 42 агитатора.

25 нояб. в П. прошёл 3-й губ. съезд 
Советов рабочих и солд. деп., одобрив
ший решения 2-го Всерос. съезда Сове
тов. Резолюцию в поддержку Сов. власти 
принял и 3-й губ. съезд Советов крест, 
деп. [П., 29 нояб. (12 дек.) — 1(14) дек.], 
к-рый постановил упразднить зем. к-ты 
Врем, пр-ва и передать их функции зем. 
отделам исполкомов губ. и уездных Сове
тов. Советы рабочих, солд. и крест, деп. 
объединились, 2(15) дек. был избран еди
ный губисполком (большевики К. В. Гей, 
Н. И. Жабин, М. Г. Иванов, С. Г. Сверд
лов, Ушарнов и др.).
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«Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода». Картина художника И. И. Бродского. 1929. Центральный музей В. И. Ленина. Москва.

28—30 окт. (10—12 нояб.) Сов. власть 
установлена в Торопце, в кон. окт. (нач. 
нояб.) созданы ВРК в Новоржеве, Вел. 
Луках, Порхове, в кон. дек. 1917 (нач. 
янв. 1918) — в Холме. В нач. янв. 1918 
Сов. власть установлена в Острове, 
14(27) янв. 1918 — в Опочке. В янв. 1918 
во всех уездных городах П. г. власть 
была в руках Советов рабочих, солд. и 
крест, деп., в волостях создание Советов 
продолжалось в янв. — марте (в отд. 
местах — до мая) 1918.

Процесс соц. преобразований в П. г. 
был прерван герм. интервенцией:

18 февр. герм, войска перешли в наступ
ление по всему рус.-герм, фронту.
19 февр. в П. организован Воен.-рев. 
штаб обороны (Позерн, К. В. Гей, Ушар- 
нов и др.), в П., Острове, Опочке и 
Новоржеве введено осадное положение, 
ускоренными темпами формировались 
рев. отряды. 23 февр. начались бои на 
подступах к П., однако ввиду численного 
превосходства противника 28 февр. сов. 
войска оставили город. Начался период 
Гражд. войны и иностр. интервенции. 
«ПСКОВСКИЙ НАБАТ», газета, орган 
Псковского к-та РСДРП(б). Издавалась в

Пскове с 27 окт. (9 нояб.) по 20 дек. 1917 
(2 янв. 1918), вышло 20 номеров. До 5(18) 
дек. — еженедельная, затем — ежеднев
ная. Тираж 3—5 тыс. экз. Редколлегия:
В. Суворов, М. Иванов, Я. Ларозе, 
К. Гей и др.
ПУЛКОВСКИЕ ВЫСОТЫ, гряда незна- 
чит. возвышенностей в 15 км к Ю. от 
Петрограда, самый близкий к городу 
естеств. оборонит, рубеж. В центре 
П. в. — с. Пулково и Пулковская астро
номии. обсерватория. Через П. в. прохо
дили шос. дороги, связывавшие Петро
град с его пригородами — Царским 
Селом, Красным Селом, Гатчиной. 
Недалеко от высот — ж.-д. ст. Александ
ровская. Все эти места стали ареной боёв 
между рев. силами и войсками Керен
ского—Краснова 29—30 окт. (11—12 
нояб.) 1917. Красногвардейцы и солдаты 
рев. Пулковского отряда войск ВРК раз
били казаков ген. Краснова у П. в. 
ПУТЙЛОВСКАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬ
НАЯ ВЕРФЬ акц. об-ва Путиловских 
з-дов в Петрограде (ныне судостроит. з-д 
им. А. А. Жданова). Осн. в 1910, дей
ствует с 1912. В янв. 1917 — ок. 4,2 тыс. 
рабочих. К 1917 на верфи была болыпе- 
вист. группа из 11 чл. во главе с П. А. 
Суворовым [чл. РСДРП(б) с 1905]. 12(25) 
мая перед рабочими верфи и Путилов
ского з-да с речью о текущем моменте и 
задачах пролетариата выступил В. И. 
Ленин. Рабочие верфи одними из первых 
[не ранее 7(20) июля] приняли на общем 
собрании проект протеста Исполнит, 
комиссии ПК РСДРП(б) против пост. 
Врем, пр-ва об аресте Ленина. 17(30) 
июля 1917 рабочие турбинной мастер
ской в резолюции по текущему моменту 
заявили: «большевизм диктуется самой 
жизнью...», «идею большевизма нельзя 
ни убить, ни заглушить». Рабочие одоб
рили принятую 1-й общегор. конферен-Красногвардейцы Путиловского завода у броневика им. лейтенанта Шмидта. Петроград. Октябрь 1917.
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цией фабзавкомов Петрограда «Резолю
цию об экономических мерах борьбы с 
разрухой» (написана Лениным). В сент. 
создана молодёжная орг-ция (400 чел.). 
Отряд Кр. Гвардии в окт. состоял из 
240 бойцов. 26 окт. (8 нояб.) на верфи 
было роздано 904 винтовки. Красногвар
дейцы з-да участвовали в захвате Балт. и 
Варшавского вокзалов, в охране р-на и 
штурме Зимнего дворца.
ПУТЙЛОВСКИЙ ЗАВбД, маш. -строит., 
котельный и сталелитейный з-д акц. 
об-ва Путиловских з-дов в Петергофском 
р-не Петрограда (в 1922—34 — «Красный 
путиловец», затем Ленингр. Кировский 
з-д, ныне — производств, объединение 
«Кировский з-д»). Осн. в 1801. В окт. 
1917 — св. 28 тыс. рабочих. Рабочие з-да 
участвовали в Революции 1905—07, были 
в авангарде выступления петрогр. проле
тариата в дни Февр. революции, в первых 
рядах борцов за Окт. соц. революцию. 
Орг-ция РСДРП(б) оформилась одной из 
первых среди заводских парт, орг-ций 
столицы. В нач. марта было 100 чл. 
Пред, завкома А. Е. Васильев (чл. 
партии с 1904, после Октября 1917 пер
вый сов. директор), секр. завкома С. Я. 
Багдатьев [чл. партии с 1903, чл. ПК 
РСДРП(б)]. Большевики з-да весной 1917 
выступили инициаторами создания проф
союза металлистов и союза молодёжи в 
р-не (организатор В. П. Алексеев), уча
ствовали в основании Петергофского 
райкома партии, к-рый был избран 2(15) 
марта на парт, собрании в цехе з-да. 
Одним из организаторов на з-де рабочей 
милиции был И. Г. Егоров (чл. партии с 
1913, пред, районного Совета). На з-де 
проводились постоянные сборы средств в 
пользу РСДРП(б).

3(16) апр. св. 2 тыс. путиловцев встре
чали В. И. Ленина на Финл. вокзале. 
12(25) мая на з-де Ленин сделал доклад о 
текущем моменте и задачах пролетариа
та. В дни борьбы с Керенского—Крас
нова мятежом он снова приезжал на з-д. 
Перед путиловцами выступали Г. К. Орд
жоникидзе, В. Володарский, В. А. Анто
нов-Овсеенко. Рабочие з-да участвовали 
в Апр., Июньской и Июльской демон
страциях под большевист. лозунгами. 
Представитель путиловцев открывал 1-ю 
конференцию фабзавкомов. Делегация 
з-да приветствовала 6-й съезд РСДРП(б). 
Рабочий з-да И. В. Смолин (чл. партии с
1914) был начальником охраны съезда.

В дни корниловщины путиловцы сфор
мировали более 10 боевых отрядов Кр. 
Гвардии, рабочий арт. дивизион, отряд 
санитарок, отремонтировали неск. бро
немашин, собрали св. 100 орудий. В окт. 
на з-де было св. 1250 красногвардейцев. 
Организаторами Кр. Гвардии были И. И. 
Газа, С. И. Краузе (чл. партии с 1907), 
В. Е. Мещерский (чл. партии с 1912), 
Т. В. Барановский (чл. партии с 1905, 
рук. районного штаба Кр. Гвардии). 
Заводской штаб возглавлял М. А. Войце- 
ховский. На з-де разработан устав Кр. 
Гвардии Петергофского р-на. 3—5 раз в 
неделю на з-де проводились воен. обуче
ния красногвардейцев. Кр. Гвардия з-да 
была разбита на сотни, имела команды: 
пулемётную, связи, сан. команду, пита
ния, а также автомобили с орудиями. Она

поддерживала связь с Кр. Гвардией дру
гих з-дов, солдатами гарнизона, с 1-м и 
2-м Балт. экипажами,

11(24) окт. митинг рабочих з-да принял 
резолюцию: «Мы, рабочие Путилов- 
ского з-да, собравшись на общий митинг 
11 октября с. г., заслушав доклады орато
ров разных течений, приняли резолюцию 
товарищей большевиков:

1) Мы, рабочие Путиловского завода, 
требуем передачи всей власти Совету 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

2) Требуем на всех фронтах перемирия.
3) Требуем предъявить всем воюющим 

державам мир на демократических нача
лах.

4) Требуем немедленно передачи
земель: помещичьих, кабинетских,
удельных и церковных земельным кре
стьянским комитетам.

5) Требуем немедленного контроля над 
производством.

6) Требуем немедленного съезда Все
российских Советов...».

В Окт. дни з-д стал оплотом и боевым 
резервом Петрогр. ВРК. Путиловские 
большевики руководили деятельностью 
районного ВРК. Красногвардейцы охра
няли з-д и подступы к городу со стороны 
Варшавской и Балт. ж. д., Петергоф
ского шоссе, вместе с красногвардейцами 
Моек, заставы патрулировали р-н Обвод
ного канала. Они нейтрализовали Нико
лаевское кав. уч-ще, штурмовали Зим
ний дворец, затем участвовали в подавле
нии юнкерского мятежа, захвате Влади
мирского и Павловского уч-щ, Инженер
ного замка и Михайловского арт. уч-ща, 
в разоружении казаков. Против войск 
Керенского — Краснова з-д направил 
вооруж. отряд рабочих, неск. арт. бата
рей и бронепоезд. На з-де созд. база для 
размещения воен. отрядов, направля
емых в р-н боевых действий под Пулково 
и Гатчину. Путиловцы участвовали в

образовании сов. гос. аппарата, в уста
новлении и упрочении Сов, власти на 
местах, в защите завоеваний Октября в 
годы Гражд. войны.
«ПУТЬ жизни», газета, орган Воро
нежского к-та РСДРП. Издавалась в 
Воронеже с 11(24) авг. по 4(17) дек. 1917 
вместо газ. «Воронежский рабочий», 
вышло 18 номеров. Тираж 3 тыс. экз. 
Редколлегия: Н. Н. Кардашёв, А. С. 
Моисеев, Н. Н. Рабичев.
ПЯТАКОВ Леонид Леонидович (1888— 
1918), участник борьбы за Сов. власть в 
Киеве. Чл. Ком. 
партии с 1915.
После Февр. рево
люции 1917 один 
из организаторов 
Кр. Гвардии в 
Киеве, пред. Воен. 
организации при 
Киевском комите
те РСДРП(б), чл. 
исполкома Совета.
Во время вооруж. 
восстания в Киеве 
в окт. 1917 пред, 
ревкома. После 
захвата власти укр, 
на подпольной работе. Убит гайдама
ками.
п й т а я  А р м и я  р ус .  ф р о н т а  i - й
мир .  в о й н ы .  В 1917 действовала на 
Северном фронте. В её состав в разное 
время входили 13-й, 14-й, 17-й, 19-й, 27-й,
28-й, 37-й и 45-й арм., 1-й кав. корпуса. 
Числ. на 1(14) марта св. 355 тыс. чел., на 
1(14) окт. 1917 св. 387 тыс. чел. Штаб — 
в Двинске. Командующие: А. М. Драго- 
миров [янв. — 27 апр. (10 мая)], Ю. Н. 
Данилов [29 апр. (12 мая) — 9(22) сент.], 
В. Г. Болдырев [9(22) сент. — 13(26) 
нояб.], В. В. Антипов [с 14(27) нояб. 
1917]. До нач. апр. 1917 армия занимала 
позиции в центре оперативного построе

Л. Л. Пятаков.

Центральной радой
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ния фронта, между 12-й и 1-й армиями, с 
апр. — на лев. фланге.

К нач. 1917 небольшие большевист. 
группы были в ряде частей 13-го, 14-го и
19-го корпусов. В кон. февр. 1917 коман
дование фронта попыталось использо
вать части П. а. для подавления револю
ции. В карат, отряд ген. Н. И. Иванова 
были выделены 2 пех. и 2 кав. полка; к 
1(14) марта эшелоны с ними дошли до 
Луги, Царского Села и ст. Александров
ской, где под влиянием местных солдат и 
рабочих отказались участвовать в карат, 
акциях; 3(16) марта полки были возвра
щены в Двинск. 5(18) марта в Двинске 
состоялась демонстрация солдат гарнизо
на, в ходе к-рой из тюрьмы были осво
бождены политич. заключённые и аре
стован ряд реакц. офицеров и генералов.
5—6 (18—19) марта в Двинске, Режице и 
др. городах тылового р-на армии воз
никли первые солд. к-ты, одновременно 
легализовались большевист. группы. 
Особенно активно работали большевики 
в 13-м и 19-м корпусах. В 19-м корпусе 
под их влиянием оказался сначала к-т 
149-го пех. полка (пред. Э. М. Склян- 
ский), а затем и Совет солд. деп. 38-й пех. 
дивизии (пред. Склянский, чл. штабс- 
капитан А. И. Седякин, вскоре также 
ставший большевиком). Однако единая 
большевист. орг-ция в П. а. еще не сло
жилась.

21—28 марта (3—10 апр.) в Двинске 
состоялся 1-й арм. съезд П. а. (ок.
1,5 тыс. чел.), принявший «Положение о 
комитетах» и избравший арм. исполком 
(Армиском-5 в составе 50 чел., пред, 
эсер) и 4 дел. на Всероссийское совеща
ние Советов рабочих и солдатских депу
татов. 25—30 мая (7—12 июня) состо
ялось совещание к-тов всех корпусов 
(2-й арм. съезд) с участием А. Ф. Керен
ского. Соглашатели навязали съезду 
свои резолюции о наступлении (см. 
Июньское наступление), об отношении к 
Врем, пр-ву и по агр. вопросу. Ряд частей 
принял по этим вопросам большевист. 
резолюции. Во мн. частях протест 
вылился в отказ выполнять боевые при
казы. Командование прибегло к массо
вым репрессиям. К 28 июня (11 июля) в
13-м корпусе арестовано св. 3 тыс., в 
28-м — ок. 3 тыс., в 1-м — ок. 1 тыс., а 
всего в армии — ок. 13 тыс. чел. Репрес
сии коснулись 64 полков из 88. 10,5 тыс. 
солдат и офицеров были переведены в 
др. части, 2,4 тыс. преданы воен. суду 
(см. «Двинцы»).

Июльские дни в Петрограде вызвали 
волну митингов протеста, особенно в 
28-м корпусе. Командование усилило 
репрессии (5 солдат были расстреляны, 
разоружён и расформирован 540-й пех. 
полк, а св. 2 тыс. его солдат арестованы). 
Большевики старались объединить все 
силы, настроенные против Врем, пр-ва 
(лев. эсеров, меньшевиков-интернацио- 
налистов, эсеров-максималистов и др.). 
Эта тактика особенно себя оправдала в 
период корниловщины, когда Армиском 
осудил мятеж. В ряде частей были соз
даны ВРК для контроля над командным 
составом. Осенью начались перевыборы 
солд. к-тов, к-рые во мн. случаях дали 
перевес большевикам. 22 сент. (5 окт.) на

собрании Двинской орг-ции РСДРП боль
шевики размежевались с меньшевиками, 
большая часть солдат примкнула к боль
шевикам. При гор. к-те РСДРП(б) обра
зован арм. большевист. центр (Склян
ский, Седякин, И. М. Кригер, Н. Д. 
Собакин и др.). К кон. сент. оформились 
самостоят. большевист. орг-ции в Режи
це, Креславле и др. насел, пунктах тыло
вого р-на. Усилились лев. эсеры и мень
шевики-интернационалисты. 8—9 (21— 
22) окт. в Двинске прошла 1-я конферен
ция воен. орг-ций большевиков П. а. [ок. 
2 тыс. чл. РСДРП(б)]. Конференция 
избрала Бюро из 11 чел. во главе со 
Склянским, выдвинула 9 канд. в чл. 
Учредит, собрания, в т. ч. 4 из армии 
(Склянский, Седякин, Собакин, М. Е. 
Сергеев). 16—20 окт. (29 окт. — 2 нояб.) 
в Двинске собрался 3-й съезд П. а. 
(392 дел.), к-рый принял большевист. 
резолюции по текущему моменту, по агр. 
вопросу и избрал Армиском из 60 чл. 
(28 большевиков, 23 эсера и др.) и 19 дел. 
на 2-й Всерос. съезд Советов (10 больше
виков, 7 эсеров и 2 меныневика-интерна- 
ционалиста).

25 окт. (7 нояб.) Армиском установил 
контроль над штабом армии и направил 
комиссаров в важнейшие пункты тыло
вого р-на. 26 окт. (8 нояб.) на объединён
ном заседании исполкома Двинского 
Совета и Армискома образованы два 
ВРК — один для Двинска и уезда, др. для 
армии. 29 окт. (11 нояб.) сформирован 
сводный отряд (12 батальонов с кавале
рией и артиллерией). Сопротивление 
соглашателей в ВРК помешало отпра
вить отряд в Петроград, однако его 
подразделения задержали 3 казачьих пол
ка, 16 броневиков и бронепоезд, направ
ленные командованием на помощь войс
кам Керенского — Краснова, установили 
контроль ж.-д. движения. 30 окт. 
(12 нояб.) из арм. ВРК были выведены 
соглашатели, установлен контроль над 
двинским телеграфом и арм. радиостан
цией. Комиссаром армии назначен Соба
кин. В 1-й пол. нояб. большинство гарни
зонов тылового р-на признали Сов. 
власть.

Учитывая наличие в армии сильной 
большевист. орг-ции, контролирующей 
положение на этом участке фронта, сов. 
Верх, главнокоманд. Н. В. Крыленко 
избрал его местом для начала перегово
ров с герм, командованием. 12(25) нояб. 
он прибыл в Двинск, после отказа подчи
ниться отстранил ген. Болдырева от обя
занностей командарма. Парламентёрами 
были назначены 2 чл. Армискома — 
большевик вольноопределяющийся Г. Я. 
Мерэн и меньшевик-интернационалист 
врач М. А. Сагалович, а также приехав
ший с Крыленко переводчик поручик 
В. К. Шнеур. 13(26) нояб. подписан про
токол о перемирии на участке П. а., на 
др. день герм. верх, командование согла
силось начать переговоры о перемирии 
по всему фронту 19 нояб. (2 дек.) в Брест- 
Литовске. Эти действия Сов. пр-ва полу
чили поддержку 14-го, 19-го, 27-го корпу
сов и Двинского гарнизона.

Победу Окт. революции в р-не П. а. 
закрепил 4-й Чрезвычайный арм. съезд 
[Двинск, 18—20 нояб. (1—3 дек.),

364 большевика, 60 эсеров, 10 меньшеви- 
ков-интернационал истов и др.]. По 
докладу В. Володарского съезд принял 
резолюцию, в к-рой указал, что «штыки
5-й армии всецело в распоряжении народ
ной власти». Новый Армиском (101 чл.) 
на 75% состоял из большевиков. На 
выборах в Учредит, собрание в армии 
66,6% голосов было отдано большеви
кам, 20,5% — эсерам, 9,5% — национа- 
листич. партиям, 1,9% — кадетам,
0,6% — меньшевикам-объединенцам,
0,5% — меньшевикам-интернационали- 
стам, 0,4% — нар. социалистам. В дек. в 
армии начались демобилизация и форми
рование Кр. Гвардии (к 25 янв. 1918 —
3,5 тыс. добровольцев). Мн. солдаты 
П. а. вступили в Кр. Армию. Рев. сол
даты приняли участие в отражении герм, 
наступления. В марте — 1-й пол. апр. 
1918 армия расформирована.
ПЯТАЯ УКРАЙНСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
А р м и я , п  созд. в сер. марта 1918 из 
войск, действовавших против австро- 
герм. интервентов в р-не Курск, хутор 
Михайловский, Новгород-Северский,
Бахмач, Конотоп, Ворожба (всего ок. 
3 тыс. чел., 13 орудий). Действовала на 
конотопском направлении, затем при
крывала Харьков с С., а после оставле
ния Харькова (8 апр. 1918) вела бои в 
р-не Купянска. 10 апр. 1918 переимено
вана во 2-ю Особую армию, в нач. мая её 
части влились в состав Воронеж, отряда. 
Командующий Р. Ф. Сивере.

2) Созд. в сер. апр. 1918 в Донбассе из 
отрядов группы К. Е. Ворошилова, отхо
дившей от Харькова на Луганск, в 
составе ок. 2 тыс. чел. Пост. СНК До
нецко-Криворожской республики от 
15 апр. 1918 команд. П. а. был назначен 
Ворошилов. Сначала действовала совм. 
со 2-й Особой армией на купянском 
направлении. В сер. апр. наступлением 
на Сватово задержала продвижение 
герм, войск на Чертково. К 20 апр. вме
сте с Донецкой армией (вошедшей в её 
состав в конце апр.) и частью 3-й армии 
сосредоточилась в р-не Луганск — Рода- 
ково. На совещании комсостава было 
решено оборонять Луганск и вручить 
общее командование Ворошилову. 25— 
26 апр. П. а. на участке Родаково—Мело
вая (в р-не Луганска) нанесла поражение 
двум герм. пех. дивизиям.
ПЯТНИЦКИЙ (наст. фам. Т а р ш и с) 
Иосиф (Осип) Аронович (1882—1938), 
участник борьбы за Сов. власть в 
Москве, парт, деятель. Чл. Ком. партии с 
1898. После Февр. революции 1917 чл. 
Моек, к-та РСДРП(б). Дел. 7-й (Апр.) 
Всерос. конференции и 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. 
дни член Боевого 
парт, центра, ру
ководившего во
оружённым вос
станием, член 
МВРК. В 1918—
1922 чл. испол
кома Моссовета и 
чл. ВЦИК. С 1921 
в Исполкоме Ком
интерна, в аппа
рате ЦК ВКП(б).
В 1924—27 Член о. А .  П я т н и ц к и й .



ЦКК партии, с 1927 чл. ЦК ВКП(б) 
(канд. в 1920—21). Чл. ЦИК СССР. 
ПЙТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЁТОВ р а б о ч и х ,  к р е с т . ,  
к р а с н о а р м .  и к а з а ч ь и х  де п .  
Открылся 4 июля 1918 в Москве в Боль
шом театре. Присутствовало 1164 дел. с 
решающим голосом, из них 773 больше
вика, 353 лев. эсера, 17 максималистов, 
4 анархиста, 4 меньшевика-интернацио- 
налиста, 3 чл. др. партий, 10 беспарт. 
Представители оккупиров. интервентами 
р-нов Украины, Латвии, Закавказья 
выступили с приветствиями и сообщени
ями о положении в этих р-нах. Съезд при
ветствовал представитель Британской 
соц. партии И. И. Файнберг, были полу
чены приветствия от трудящихся Герма
нии и Норвегии. Порядок дня: отчёты 
ВЦИК и СНК, прод. вопрос, организа
ция Кр. Армии, принятие Конституции 
РСФСР 1918, выборы ВЦИК. Съезд 
отверг требование лев. эсеров отклонить 
декреты о прод. диктатуре и организации 
к-тов бедноты.

С отчётом ВЦИК выступил Я. М. 
Свердлов, с отчётом СНК — В. И. 
Ленин. Съезд большинством голосов 
принял предложенную ком. фракцией 
резолюцию, в к-рой одобрил политику 
Сов. пр-ва. Резолюция лев. эсеров, пред
лагавших выразить недоверие Сов. 
пр-ву, расторгнуть Брестский мир, изме
нить внеш. и внутр. политику Сов. вла
сти, была отвергнута. Лев. эсеры, потер
пев поражение, подняли 6 июля контр- 
рев. мятеж в Москве (см. Левоэсеровские 
мятежи 1918). Съезд прервал работу и 
возобновил её 9 июля. Заслушав сообще
ние пр-ва о событиях 6—7 июля, съезд 
одобрил решит, действия по ликвидации 
мятежа и заявил: тем лев. эсерам, к-рые 
разделяют взгляды своего ЦК, «не 
может быть места в Советах рабочих и 
крестьянских депутатов».

В резолюции по докладу А. Д. 
Цюрупы о прод. вопросе съезд подтвер
дил незыблемость хлебной монополии, 
указал на необходимость подавления 
сопротивления кулачества и одобрил 
организацию комбедов. 10 июля съезд 
единогласно утвердил предложенную 
ком. фракцией резолюцию, в к-рой наме
чались меры по укреплению Кр. Армии 
на основе обязат. воинской повинности 
трудящихся; поручил СНК очистить Кр. 
Армию от провокаторов, пытавшихся 
вызвать войну с Германией. Съезд за
вершил свою работу 10 июля 1918, при
няв первую Конституцию РСФСР, закре
плявшую завоевания трудящихся.
пятый п у л е м ё т н ы й  з а п Ас н ы й
ПОЛК. Сформирован в июле 1917 вместо 
59-го запасного пех. полка. Дислоциро
вался в Воронеже. Числ. в сент. — 
6000 солдат; ок. 200 пулемётов. С прибы
тием в авг. на пополнение 2 тыс. сибиря
ков активизировалась Воен. орг-ция 
РСДРП(б) в Воронеже, усилилось боль- 
шевист. влияние в гарнизоне, ослаблен
ное высылкой на фронт 17 тыс. рев. сол
дат и арестом ряда большевиков. Полк 
делегировал в Совет только большеви
ков (Н. К. Шалаев, А. М. Драгачёв, Кур- 
чик и др.). Сорвав попытку разоружить 
полк, пулемётчики в конце авг. высту

пили против корниловщины. В дни Окт. 
восстания в полку был создан ревком 
(пред. Шалаев), к-рый стал инициатором 
вооруж. выступления. В ночь на 30 окт. 
(12 нояб.) в клубе полка ревком совм. с 
членами губкома РСДРП(б) и врем. ВРК 
выработал план выступления солдат и 
рабочей дружины. Разгром пулемётчи
ками (до 1,5 тыс.) 30 окт. (12 нояб.) в бою 
офицерского отряда обеспечил победу в 
Воронеже Сов. власти. Полк разоружал 
белогвардейцев и казачьи эшелоны.
п я т ы й  с а п ё р н ы й  з а п А с н ы й
ПОЛК. Развёрнут в 1917 из 5-го сапёр
ного запасного батальона. Дислоциро
вался в г. Старица (Тверская губ.). Числ. 
в авг. — ок. 3000 солдат. К сент. шёл за 
большевиками, неоднократно выступал 
против Врем, пр-ва, высказывался за 
Сов. власть. В окт. штаб Моек. ВО наз
начил следствие по делу о положении в 
полку. Полк помог Старицкому Совету 
взять власть и установить контроль на 
жел. дороге согласно спец, предписанию 
Петрогр. ВРК. 29 окт. (11 нояб.) напра
вил в Москву 350 сапёров во главе с 
выборным комполка прапорщиком Сте
пановым. Отряд сражался в Замоскво
речье, при взятии штаба округа и Крем
ля. На выборах в Учредит, собрание в 
нояб. 1917 80% солдат голосовало за 
большевиков. В дек. полк направил 
отряд на юг страны против войск ген. 
А. М. Каледина и Центр, рады. 
ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ ПЕХйТНЫЙ
з а п А с н ы й  п о л к , сформирован в
1914. Дислоцировался в Москве, в Замо
скворецком р-не (Александровские ка
зармы). Числ. в 1917 — 3000—3500 сол
дат. Перед Февр. революцией больше
вики Ф. О. Крюков (чл. партии с 1906) и 
С. О. Крюков (чл. партии с 1907) вели в 
полку пропагандист, работу. 1(14) марта 
полк перешёл на сторону революции. 3— 
4 (16—17) марта возникли солд. к-ты; 
полковой к-т возглавил С. Крюков. В 
апр. создана ячейка РСДРП(б), от к-рой 
на Всерос. конференции воен. орг-ций 
партии были Ф. Крюков и И. Н. Чинёное 
(чл. партии с 1917). Работу вели С. Я. 
Будзыньский (чл. партии с 1916), И. П. 
Антонов (чл. партии с 1904), Вас. М. 
Смирнов (чл. партии с 1903). В состав

Моек. Совета солд. деп. от полка вхо
дили большевики В. Алексеев, Будзынь
ский, Н. Г. Лаухин, И. Потокин, Чинё
ное. Полк был тесно связан с рабочими 
р-на, особенно с рабочими Михельсона 
завода. 22 апр. (5 мая) полк вместе с 
рабочими вышел на вооруж. демонстра
цию под лозунгом «Долой Временное 
правительство!» (см. Апрельский кризис 
1917). Полк участвовал в демонстрации 
18 июня (1 июля), в этот день солдаты 
отказались присягать Врем, пр-ву. В 
сент. на выборах в районные думы 80% 
солдат голосовало за большевиков. В 
окт. полковой к-т большевизировался. 
25 окт. (7 нояб.) был создан ревком 
полка (пред. В. С. Сокол), командиром 
стал Будзыньский, комиссаром — рабо
чий Н. В. Стрелков (чл. партии с 1916). В 
Окт. дни Будзыньский привёл до 1,5 тыс. 
солдат к зданию Совета, но Моек. ВРК, 
стремясь взять власть мирным путём, 
вернул большинство солдат в казармы. В 
ходе боёв солдаты полка штурмовали 
градоначальство, Коммерческий ин-т, 
штаб округа, 4-ю школу прапорщиков и 
др. объекты. Полк стал основой 4-го 
Моек. сов. пех. полка Кр. Армии. 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТбй ПЕХбТНЫЙ
з а п А с н ы й  п о л к , сформирован в
1914. Дислоцировался в Москве (часть 
рот — в Кремле, остальные — в Покров
ских казармах). Числ. в 1917 — 3500— 
4000 солдат. 28 февр. (13 марта) 1917 три 
роты отказались стрелять в восставший 
народ. 1(14) марта весь полк перешёл на 
сторону революции. В апр. созд. ячейка 
РСДРП(б), члены к-рой С. Шоричев, 
С. А. Лопашёв, М. Ф. Богоявленский 
(большевик с 1913) входили в Моек. 
Совет солд. деп. На выборах в районные 
думы в сент. 1917 90% солдат голосовало 
за большевиков; в окт. болыневизирова- 
лись ротные и полковой к-ты. Днём 25 
окт. (7 нояб.) 11-я и 13-я роты полка по 
указанию Моек, боевого парт, центра 
заняли Почтамт и Центр, телеграф. Сол
даты полка сражались в осн. в центре 
Москвы. Обманом захватив Кремль, 
юнкера расстреляли несколько сот сол
дат полка. В дек. 1917 полк направил 
отряд во главе с Шоричевым на юг 
страны для борьбы с контрреволюцией.



Нынешний социально-политический облик мира —  закономер
ный результат исторического процесса, начало которому поло
жил Октябрь.

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

Великой Октябрьской социалистической революции.

«РАБбТНИЦА», еженедельный журнал 
ЦК РСДРП(б). Осн. в 1914. Издавался в 
Петрограде с 10(23) мая 1917 по 26 янв. 
1918. Редакторы: В. М. Величкина, 
А. М. Коллонтай, П. Ф. Куделли, К. И. 
Николаева (гл. ред.), К. Н. Самой
лова, Л. Н. Сталь, А. И. Елизарова- 
Ульянова. В 1917 вышло 12 номеров. 
Тираж 30—45 тыс. экз. «Р.» сыграла 
большую роль в политич. просвещении 
женщин-работниц, в их сплочении под 
знаменем большевист. партии, в пропа
ганде идей соц. революции.
«РАБОЧАЯ ГАЗЁТА», газета, ЦО 
партии меньшевиков. Выходила в Петро
граде ежедневно с 7(20) марта по 30 нояб. 
(13 дек.) 1917. Занимала оборонч. пози
ции, поддерживала бурж. Врем, пр-во, 
боролась против большевист. партии. 
Окт. революцию встретила враждебно. 
Закрыта по пост. Петрогр. ВРК. Впо
следствии выходила нек-рое время под 
назв. «Заря», «Клич», «Пламя», «Фа
кел», «Новый луч» и др.
«РАБОЧАЯ МАРСЕЛЬЁЗА» («Р у с-
с к а я М а р с е л ь е з а » ,  « О т р е 
ч ё м с я  о т  с т а р о г о  м и р  а»), 
рев. песня на слова «Новой песни» народ
ника П. Л. Лаврова (опубл. в Лондоне 
1 июля 1875, газ. «Вперёд», № 12). 
Исполняется на мелодию рев. песни 
«Марсельеза», созданной в 1792 франц. 
композитором и поэтом К. Ж. Руже де 
Лилем (однако благодаря нек-рым инто
национным, ритмич. и структурным 
изменениям она стала по существу новой 
песней). Пели «Р. М.» во время стачек, 
сходок, демонстраций в ходе Революции 
1905—07. Получила широкое распро
странение после Февр. революции 1917. 
Бурж. Врем, пр-во пыталось сделать 
«Р. М.» гос. гимном. В ответ на это рев. 
поэты написали новые варианты текста 
«Р. М.», в т. ч. Д. Бедный — «Наша ком. 
Марсельеза».
РАБбЧАЯ МИЛИЦИЯ, вооруж. орг-ция 
из рабочих пром. предприятий. Образо
вана после Февр. революции в большин
стве городов и рабочих посёлков России 
для борьбы с контрреволюционерами и 
охраны порядка. Как правило, формиро
валась по инициативе Советов рабочих и 
солд. деп. Р. м. Петрограда создана по 
пост. Петросовета, принятому в ночь на 
28 февр. (13 марта) 1917. Эсеро-меньше- 
вист. руководство Советов в марте—апр. 
приняло ряд решений об объединении 
Р. м. с формируемой т. н. гражд. (нар.) 
милицией из бурж. и мелкобурж. элемен
тов [законодательно оформлена по пост, 
бурж. Врем, пр-ва 17(30) апр. 1917; 
подчинялась гор. управам и Гл. управле

нию милиции МВД]. В результате Р. м. 
как самостоят. орг-ция по охране 
порядка в городах почти повсеместно 
прекратила существование. Однако в 
Петрограде соглашателям не удалось 
ликвидировать Р. м., хотя её и слили 
формально с нар. милицией по пост, 
исполкома Петросовета от 7(20) марта. 
Числ. Р. м. сократилась с 10—12 тыс. в 
марте до 2,5—3 тыс. в июне. Рабочие- 
милиционеры несли службу в рабочее 
время поочерёдно с сохранением сред
него заработка по месту осн. работы. 
Р. м. Петрограда участвовала в Июль
ской антиправительств, демонстрации, за

что большинство рабочих-милиционеров 
было уволено из милиции, рабочие 
комиссариаты распущены, а Совет 
петрогр. нар. милиции разогнан. Сокра
щение Р. м. поставило перед большеви
ками задачу создания из рабочих вооруж. 
орг-ции, не связанной с необходимостью 
добиваться оплаты её капиталистами, — 
Красной Гвардии. Многие из рабочих- 
милиционеров перешли в красногвард. 
отряды и дружины. Разновидностью Р. м. 
была заводская милиция, охранявшая 
предприятия. После Июльских дней 1917 
отряды милиции в осн. слились с Кр. 
Гвардией.

Резолюция общего собрания рабочих завода братьев Бромлей с решением создать рабочую 
боевую дружину. Москва. 29 августа (11 сентября) 1917.
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«А. Блок в рабочем пикете». Картина художника 
А. Н. Самохвалова. 1964. Русский музей. Ленинград.

РАБбЧЕ-КРЕСТЬЙНСКАЯ МИЛИЦИЯ
(РКМ), созд. для охраны рев. обществ, 
порядка. Начала формироваться по пост. 
Наркомата внутренних дел РСФСР от 
28 окт. (10 нояб.) 1917 «О Рабочей мили
ции», находилась в ведении местных 
Советов. Строительство РКМ сопрово
ждалось сломом аппарата т. н. гражд. 
(нар.) милиции быв. Врем, пр-ва (в дек. 
1917 ликвидировано её Гл. управление 
и др.). 5 июня 1918 НКВД утвердил 
проект декрета «О Нар. Рабоче-Крест. 
охране (сов. милиции)». В июле Всерос. 
съезд пред. губ. Советов признал необхо
димость создания постоянной кадровой 
РКМ. СНК рассмотрел проект 21 авг. и 
поручил НКВД и НКЮ переработать его 
в инструкцию по организации РКМ. 
Согласно этой инструкции (от 12 окт. 
1918), была закреплена организац. струк
тура РКМ. В основу орг-ции РКМ, дей
ствовавшей под общим рук. НКВД и 
подчинявшейся местным Советам, был 
положен принцип демократия, центра
лизма. Осн. обязанностями РКМ явля
лись: охрана рев. порядка и гражд. без
опасности на основе строгого соблюде
ния соц. законности. Центр, органом 
РКМ было Гл. управление милиции (до 
7 окт. 1918 — Управление милиции) 
НКВД, к-рое возглавлялось чл. коллегии 
наркомата — зав. РКМ Республики. На 
местах действовали губ. и уездные управ
ления РКМ, входившие в состав 
соответств. Советов. РКМ работала в 
контакте с ВЧК, НКЮ; способствовала 
гос. органам в проведении продразвёрст
ки, пресечении частной торговли хлебом, 
осуществлении всеобщей трудовой 
повинности, борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией, мешочничеством, уголов
ной преступностью. Несколько тысяч 
сотрудников РКМ участвовало в боевых 
действиях на фронтах Гражд. войны. 
«РАБбЧИЙ», газета, центр, орган 
РСДРП(б); одно из назв., под к-рым 
выходила с 25 авг. (7 сент.) по 2 (15) сент. 
1917 ежедневно в Петрограде преследу

емая бурж. Врем, пр-вом «Правда». 
Вышло 12 номеров. 28, 29 авг. (10, 
11 сент.) и 1 (14) сент. — дважды (экс
тренные выпуски). Тираж 50 тыс. экз. 
2(15) сент. Врем, пр-во закрыло газету, 
но на следующий день, 3 (16) сент., 
«Правда» вышла под назв. «Рабочий 
путь».
«РАБбЧИЙ», газета. Осн. в 1905. В 1917 
орган Казан, к-та РСДРП(б). Издавалась 
с 31 марта (13 апр.) по 7 (20) авг. 1917 два 
раза в неделю. Вышло 39 номеров. 
Тираж — 3,5—4 тыс. экз. Редакторы: 
В. А. Тихомирнов, Г. Ш. Олькеницкий, 
И. Г. и С. Г. Моховы. В газете опубл. 
28 речей, статей и док-тов В. И. Ленина. 
Нек-рые материалы печатались на тат. 
яз. 9 (22) авг. газета закрыта Врем, 
пр-вом.
«РАБОЧИЙ И СОЛДАТ», газета. Выхо
дила ежедневно н Петрограде с 23 июля 
(5 авг.) по 10 (23) авг. 1917 вместо закры
тых Врем, пр-вом «Солдатской правды» 
и «Правды». Редакторы: А. Ф. Ильин- 
Женевский, А. С. Киселёв, В. И. Не
вский, Н. И. Подвойский, Б. 3. Шумяц- 
кий. До 4 (17) авг. орган Воен. орг-ции 
при ЦК РСДРП (б), затем ЦК и Петерб. 
к-та РСДРП(б) и Воен. орг-ции при ЦК. 
В редакцию были дополнительно вве
дены В. Володарский, В. П. Милютин, 
Г. Я. Сокольников, И. В. Сталин и пред
ставитель от Воен. орг-ции. Издавалась 
ежедневно. Вышло 15 номеров. Тираж 
50—70 тыс. экз. В газете опубл. статьи 
В. И. Ленина «Ответ», «Начало бона
партизма», «О конституционных иллюзи
ях», решения и материалы 6-го съезда 
партии и др. док-ты. Закрыта бурж. 
Временным правительством. С 13(26) 
авг. стали выходить газ. «Солдат» и 
«Пролетарий».
РАБбЧИЙ КЛАСС Р о с с и и  в 1917 .  
Р. к. — осн. производит, сила совр. обще
ства, гл. движущая сила в процессе пере
хода от капитализма к социализму и ком
мунизму. При капитализме Р. к. — класс 
наёмных работников, лишённых средств 
произ-ва, живущих продажей своей рабо
чей силы и подвергающихся капитали- 
стич. эксплуатации (пролетариат); при 
социализме — класс тружеников обще- 
нар. соц. предприятий, занимающий 
ведущее положение в обществе.

Общая числ. наёмных рабочих (вклю
чая непром.) составляла к 1917 ок. 
15 млн. чел. Их авангардом являлся 
пром. Р. к. — св. 3,5 млн. чел. Рабочие 
ж.-д. транспорта насчитывали св. 0,8 
млн. чел., рабочие, занятые в мелкой 
гор. и сел. пром-сти, — 2,8 млн. чел., в с. 
х-ве — 2,5 млн. чел. Доля всего Р. к. в 
общей массе населения составляла при
мерно 10% без чл. семей. Февр. револю
ция 1917 показала, насколько велика 
реальная политич. и социальная сила 
Р. к. страны. 1-я мир. война внесла зна
чит. изменения в социальный, профес- 
сион. и половой состав Р. к. Вследствие 
воен. мобилизации кадровых рабочих и 
наплыва на предприятия мелкобурж. и 
бурж. элементов доля кадровых рабочих 
сократилась примерно с 60% до войны до 
40% к 1917. Коренное пролет, ядро, зада
вавшее тон рабочему движению, сохра

нилось в осн. в крупных пром. центрах. 
На социальный состав пром. Р. к. влияли 
экономии, связи рабочих с деревней. В 
1917 почти V3 рабочих (или их семей) 
имела землю. Связь с деревней харак
терна была для моек, рабочих (до 40%), 
напротив, из рабочих Петрограда, в 
большинстве своём металлистов, имели 
землю всего 16,5%.

По мере развёртывания воен. пром-сти 
возрастало число рабочих-металл истов. 
Категория текст., строит, и др. рабочих 
уменьшилась. Увеличилась числ. жен- 
щин-работниц в пром-сти, подчинённой 
надзору фабричной инспекции: к 1(14) 
янв. 1917 они составляли 40% против 
30,7% перед войной. Особенно много 
женщин трудилось в текст., а также в 
металлообрабат., машиностроит. пром- 
сти. Война усилила свойственную рус. 
пром-сти высокую концентрацию рабо
чих на крупных предприятиях, особенно 
в Петрограде (с окрестностями), где на 
немногочисл. крупных (св. 1 тыс. рабо
чих) предприятиях было св. 2/3 пром. Р. к. 
столицы. Характерная особенность терр. 
размещения Р. к. заключалась в том, что 
он был сосредоточен гл. обр. в немногих 
пром. р-нах (Петроград, Прибалтика, 
Моек, р-н, Урал, Донбасс, Криворожье, 
Баку). К 1917 в Петрограде было св. 
400 тыс. фаб.-зав. рабочих, в Моек, 
пром. р-не — ок. 1 млн. Сосредоточе
нием осн. массы в ряде р-нов страны, 
прежде всего в политич. центрах, рос. 
Р. к. как бы компенсировал свою отно
сит. малочисленность.

Культурный уровень пром. Р. к. был 
выше, чем у др. слоёв трудящихся. Если 
доля грамотных по отношению ко всему 
населению составляла примерно 30% (на 
1913), то среди рабочих в среднем — 64% 
(на 1917). Грамотностью и общей культу
рой выделялись кадровые рабочие- 
металлисты. Р. к. был многонац. интер
националистски сплочённым классом. 
Рус. рабочие, составляя в нём большин
ство, являлись его костяком.

Обществ.-политич. облик рос. Р. к. 
характеризовался высоким уровнем рев. 
сознательности. В 1917 он приумножил 
свой богатый рев. опыт, проявил неви
данную творч. энергию, организаторские 
способности, стойкость в массовом ста
чечном движении и показал, что бн явля
ется революционнейшим в мире Р. к. 
При сохранении в осн. прежней общей 
числ. Р. к. возросла масса активно дей
ствующих рабочих за счёт разбуженных 
революцией ранее отсталых и стоявших в 
стороне от борьбы слоёв. Высокая рев. 
боеспособность Р. к. в немалой степени 
была результатом слабости в его рядах 
верхушечного слоя — рабочей аристо
кратии, отсутствия сословных узкоцехо
вых и тред юнионистских традиций. Гл. 
источником силы Р. к. было политич. 
руководство его авангарда — партии 
большевиков во гл. с В. И. Лениным. 
Воспользовавшись демократии, свобода
ми, Р. к. за короткое время превзошёл 
своего противника — буржуазию по сте
пени политич. консолидации и организо
ванности. Лучшие, наиболее сознат., 
стойкие и зрелые представители Р. к. 
вошли в партию /большевиков. К нач.
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1917 рабочие в РСДРП(б) составляли 
60,2%, к началу 1918 — 56,9%. В составе 
Петрогр. орг-ции большевиков к окт. 
1917 рабочие достигли 76,7%. В первые 
месяцы революции мн. оборончески 
настроенные или введённые в заблужде
ние рев. фразеологией меньшевиков и 
эсеров рабочие входили в эти партии. Но 
разочарование в политике соглашателей 
привело к массовому отходу от них рабо
чих летом и осенью 1917. На основе спло
чения большинства Р. к. вокруг больше
виков было достигнуто единство проле
тариата, превратившее его в силу, рав
ной к-рой не было в стране. Рев. творче
ством Р. к., обогащённого опытом Рево
люции 1905—07, были созданы Советы 
рабочих и солд. деп. За короткое время 
они возникли по всей стране. Будучи гл. 
наиболее массовой политич. орг-цией 
пролетариата и демократич. слоёв наро
да, Советы обеспечивали идейное вли
яние Р. к. на широкие нар. массы, явля
лись одной из важнейших форм его рев. 
союза с непролет. трудящимися массами 
города и деревни. Ярким проявлением 
организаторской энергии Р. к. было воз
никновение фабзавкомов (см. Фабрично
заводские комитеты), к-рые стали бое
выми руководителями и организаторами 
рабочих на предприятиях, преим. круп
ных и средних, прочной опорой 
РСДРП(б) в среде пром. пролетариата. 
Широкий размах получило профсоюзное 
движение (см. Профсоюзы). Числ. чл. 
профсоюзов (вместе с работниками ж.-д. 
связи и гос. учреждений) в октябре дости
гла более 2 млн. чел. Развивая традиции 
рабочих дружин Революции 1905—07, 
Р. к. создал свои вооруж. силы: Красную 
Гвардию, Рабочую милицию. Р. к. уча
ствовал в организации и деятельности 
местных органов по борьбе с хоз. разру
хой (к-ты снабжения, к-ты по топливу, 
продовольств. к-ты). Советы, профсою
зы, фабзавкомы в 1917 были ареной оже- 
сточ. идейной борьбы между большеви

ками и эсеро-меньшевистским соглашат. 
блоком. В этой борьбе большевизм одер
жал полную победу. Большевики возгла
вили гл. массовые орг-ции Р. к., их идей
ная победа была закреплена организа
ционно-политически .

После свержения самодержавия на 
первый план выступили социально-эко- 
номич. задачи рабочего движения. Если с 
политич. бесправием было покончено, то 
экономии. положение Р. к. требовало 
решит, улучшения. К Февр. революции 
жизненный уровень осн. массы Р. к. в 
целом по стране снизился почти на V3 по 
сравнению с довоен. уровнем. Р. к. начал 
наступление на капиталистов и бурж. 
Врем, пр-во, добиваясь улучшения эко
номии. положения и ликвидации поли
цейских порядков на произ-ве. Эконо
мим. борьба между трудом и капиталом в 
марте — окт. 1917 развёртывалась по 
3 осн. направлениям: 1) за установление 
8-час. рабочего дня, 2) за повышение 
зарплаты, 3) за демократизацию фаб.- 
зав. порядков. Новой формой клас. 
борьбы явилось движение за рабочий 
контроль, возникшее вскоре после 
Февр. революции в осн. пром. р-нах (Пе
троград, Москва, Урал, Донбасс и др.). 
Благодаря тому что экономим, борьба 
Р. к. носила боевой, массовый и насту
пав характер, переплетаясь с политич., 
она в первые месяцы после Февр. рево
люции увенчалась заметными успехами. 
Явочным порядком, путём декретирова
ния Советами или в результате соглаше
ния между местными Советами и пред
принимательскими орг-циями почти 
повсеместно был установлен 8-час. рабо
чий день. Опираясь на силу и авторитет 
Советов, рабочие во мн. случаях доби
лись повышения зарплаты, к-рое, одна
ко, сводилось на нет ростом дороговиз
ны. Р. к. утвердил новые, демократич. 
порядки на предприятиях, заставив капи
талистов считаться с рабочими орг- 
циями. Рабочий контроль стал оружием в

руках Р. к. в связи с саботажем предпри
нимателей и дезорганизацией произ-ва. В 
ходе клас. борьбы у рабочих масс исчезал 
оборонческий угар, падало доверие к 
эсеро-меныпевист. «примирителям», 
резко возросли анти капитал истин, 
настроения. По мере расширения фронта 
экономии, борьбы в неё включались, 
помимо пром. рабочих, рабочие неин- 
дустр. труда (маляры, прачки, повара, 
граверы и др.). Летом 1917 в связи с уси
лением сопротивления капиталистов 
удовлетворить справедливые экономии, 
требования рабочих (гл. обр. о повыше
нии зарплаты) возникли конфликты 
общерос. значения (в петрогр. и моек, 
металлургии, пром-сти, донецкий конф
ликт, конфликт в бакин. нефт. пром- 
сти). Р. к. стал переходить от выступле
ний против отдельных предпринимателей 
к борьбе против капиталистов целых 
отраслей пром-сти и р-нов. Руководимые 
профсоюзами, рабочие ставили целью 
заключение коллективных тарифных 
договоров. Несмотря на ожесточ. сопро
тивление капиталистов, рабочим удалось 
в ряде отраслей пром-сти забастовками 
или угрозами забастовок в июле — сент. 
добиться заключения коллективных 
тарифных договоров: в металлургии, 
пром-сти Петрограда и Москвы, в 
текст. — Петрограда и Костромы, в 
нефт. — Грозного и Баку ц др.

После Июльских дней 1917, когда 
контрреволюция перешла в наступление, 
а капиталисты попытались отнять рев. 
завоевания, Р. к. под рук. большевиков 
дал им организованный отпор. Характер 
рабочего движения приобрёл ярко выра
женную политич. направленность (см., 
напр., Всеобщая стачка рабочих 
Москвы). Экономия, борьба Р. к. не 
только переплелась с политич. борьбой, 
но и прямо перерастала в неё. Всерос. 
ж.-д. забастовка в сент. потрясла страну. 
Рабочие убедились, что никакие эконо
мия. улучшения невозможны при сохра
нении власти бурж. Врем, пр-ва. Стачеч
ная борьба сама по себе не могла решить 
вопроса о власти. Как отмечал Ленин, 
сознательными рабочими «...безнадеж
ность... отдельных стачек, демонстра
ций, давлений испытана и сознана впол
не» (ПСС, т. 34, с. 412). В порядок дня 
ставилось вооруж. восстание.

Подъём массового рабочего движения 
в сент. — окт. 1917 наиболее ярко про
явился в большевизации Советов рабо
чих и солд. деп. В ходе перевыборов в 
сент. — окт. Советы большинства горо
дов и пром. центров стали на болыне- 
вист. позиции. Рабочее движение, руко
водимое большевист. партией, было в 
марте — окт. 1917 гл. двигат. пружиной 
перерастания бурж.-демократич. рево
люции в социалистическую. Как гегемон 
революции Р. к. завоевал среди трудя
щихся высокий авторитет и признание в 
качестве вождя в борьбе за мир, хлеб, 
землю, социализм. Большевист. лозунг 
«Вся власть Советам!» находил всё 
большую поддержку в рабочих массах, 
стал гл. политич. требованием Р. к. 
Логикой клас. борьбы — экономия, и 
политич. — Р. к. в окт. 1917 подведён к 
необходимости нанести решающий удар
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по капиталистам, строю и взять власть в 
свои руки. В ходе перерастания бурж.- 
демократич. революции в социалистичес
кую происходила перегруппировка клас. 
сил: в февр. 1917 Р. к. выступал против 
царизма в союзе со всем крестьянством, в 
борьбе за свержение власти буржуазии 
его союзником стало беднейшее кре
стьянство.

В результате победы Окт. революции 
Р. к. из эксплуатируемого и угнетённого 
стал господствующим классом, гл. рук. 
силой общества. Его творч. энергия 
направилась на строительство нового, 
соц. гос-ва, на соц. преобразование пром
ети и транспорта, на защиту завоеваний 
пролет, революции. Десятки тысяч пере
довых рабочих в кон. 1917 — нам. 1918 
выдвинуты в сов. гос. аппарат (центр, и 
местный), влились в Кр. Армию, соста
вив ядро её первых полков, приняли уча
стие в походе за хлеб в продотрядах. 
На предприятиях рабочие вели борьбу за 
осуществление рабочего контроля и 
национализацию пром-сти, за налажива
ние произ-ва на основе новой, сознат. 
дисциплины труда. Свёртывание пром. 
произ-ва, массовый уход рабочих в дерев
ню, мобилизации в Кр. Армию и др. при
вели к сокращению числ. Р. к., особенно 
в Петрограде и Москве. Осенью 1918 
число пром. рабочих составляло ок.
2,5 млн. чел. Несмотря на трудности, 
вызванные хоз. разрухой, Сов. власть 
принимала меры к сохранению кадровых 
рабочих, поэтому возросла его концент
рация на крупных предприятиях. Р. к., 
возглавляемый Ком. партией, взял на 
свои плечи оси. тяжесть борьбы против 
белогвардейцев и интервентов, явившись 
цементирующей силой рабоче-крест. 
союза — основы прочности Сов. власти. 
РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ н а д  п р о и з 
в о д с т в о м  и р а с п р е д е л е н и 
ем,  в февр. — окт. 1917 осн. форма рев. 
вмешательства пролетариата России в 
капиталистич. экономику, объективно 
способствовавшая подготовке национа
лизации пром-сти и транспорта. После 
Окт. революции одно из гл. социально- 
экономич. мероприятий Сов. гос-ва.

Движение за Р. к. возникло на крупных 
предприятиях Петрограда, Москвы, Ура
ла, Донбасса и др. пром. центров, на 
казённых жел. дорогах. В. И. Ленин рас
сматривал Р. к. как одну из осн. переход
ных мер к социализму, к-рая, не ликвиди
руя сразу капиталистич. отношений, 
обеспечивала подрыв и ограничение 
господства капитала и тем создавала 
условия для постепенного преобразова
ния капиталистич. организации х-ва в 
социалистическую. Апр. конференция 
РСДРП(б) в 1917 выдвинула задачу 
борьбы за Р. к. Большевики ставили 
лозунг «Р. к.» рядом с лозунгом «дикта
туры пролетариата», вслед за ней (см. 
В. И. Ленин, ПСС, т. 34, с. 306). 3(16) 
июня 1917 1-я общегор. конференция 
фабзавкомов Петрограда приняла напи
санную Лениным и утверждённую ЦК 
партии «Резолюцию об экономии, мерах 
борьбы с разрухой», в к-рой вопрос о 
Р. к. поставлен в связи с организацией 
планомерного регулирования экономики 
в общегос. масштабе. Р. к. осущест

влялся явочным порядком, несмотря на 
яростное сопротивление предпринимате
лей. Органами Р. к. являлись фабрично
заводские комитеты (фабзавкомы), на 
крупных предприятиях действовали спец, 
контр, комиссии. Осн. формой Р. к. был 
контроль над производств.-технич., а 
нередко и коммерч.-финанс. деятельно
стью предприятий (за наймом и увольне
нием рабочих и служащих, за поступле
нием и использованием заказов и т. п.).

После Окт. революции содержание и 
значение Р. к. коренным образом изме
нились: он стал осуществляться гос. орга
низованным пролетариатом в целях соц. 
преобразования пром-сти. Задачи Р. к. 
при диктатуре пролетариата определил 
Ленин в кон. окт. 1917 в «Проекте поло
жения о рабочем контроле», к-рый лёг в 
основу декрета «Положение о рабочем 
контроле», принятого ВЦИК и СНК 
14 (27) нояб. 1917. Р. к. вводился как обя- 
зат. мера во всех отраслях х-ва, на пред
приятиях, имевших наёмных рабочих; 
распространялся на произ-во, куплю, 
продажу и хранение продуктов и сырья, а 
также на финанс. деятельность предпри
ятий. Контроль осуществляли рабочие 
данного предприятия через выборные 
орг-ции (фабзавкомы, советы старост 
и др.) при участии представителей от слу
жащих и технич. персонала. Коммерч. 
тайна отменялась. Решения органов Р. к. 
были обязательны для предпринимате
лей. По данным Всерос. пром. переписи 
1918, к сер. 1918 спец, контр, органы 
функционировали на 70,5% предприятий 
с числом рабочих св. 200. Р. к. служил 
школой хозяйствования для рабочих 
масс, выдвинул из их среды рук. произ- 
ва, подготовил условия для соц. обоб
ществления пром-сти. Ведущие предпри
нимательские орг-ции призвали своих чл. 
противодействовать осуществлению 
декрета. Это заставило Сов. гос-во уско
рить национализацию предприятий. 
Летом — осенью 1918 в условиях широ
кой национализации пром-сти Р. к. 
исчерпал свои задачи — «...от рабочего 
контроля... мы подошли к рабочему 
управлению промышленностью в обще
национальном масштабе» (там же, т. 37, 
с. 140). В нояб. 1918 Ленин, обобщая 
опыт Р. к ., говорил на 6-м Всерос. Чрез
вычайном съезде Советов, что «...пер
вым основным шагом, который обязате
лен для всякого социалистического, 
рабочего правительства, должен быть 
рабочий контроль» (там же, с. 139). 
«РАБОЧИЙ ПУТЬ», газета, центр, орган 
РСДРП (б); одно из назв., под к-рым 
выходила преследуемая бурж. Врем, 
пр-вом «Правда». Издавалась в Петро
граде с 3(16) сент. по 26 окт. (8 нояб.) 
1917. Вышло 46 номеров. Тираж св. 
100 тыс. экз. На рассвете 24 окт. (6 нояб.) 
1917 на типографию, где печаталась газе
та, отряд юнкеров совершил налёт, 
к-рый послужил началом выступления 
Врем, пр-ва против рев. сил. Собрав
шийся в это время ЦК РСДРП(б) вынес 
решение: «...Немедленно же отправить в 
типографию охрану и озаботиться свое
временным выпуском очередного 
№ газеты» [Протоколы ЦК РСДРП(б), 
авг. 1917 — февр. 1918, 1958, с. 119]. По

приказу ВРК красногвардейцы и рев. 
солдаты изгнали юнкеров, и типография 
возобновила работу. Номер «Р. п.» за 
24 окт. (6 нояб.) 1917 с призывом к свер
жению Врем, пр-ва вышел днём. Вече
ром новый отряд юнкеров прибыл к 
типографии, чтобы закрыть газету. 
Рабочие, красногвардейцы и солдаты 
разоружили юнкеров и отправили их в 
Петропавловскую крепость. В № 46 
«Р. п.» от 26 окт. (8 нояб.) опубл. напи
санное В. И. Лениным обращение «К 
гражданам России!» — о победе Окт. соц. 
революции. С 27 окт. (9 нояб.) газета 
стала выходить под первонач. назв. 
«Правда».
«РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯ
НАМ», воззвание 2-го Всерос. съезда 
Советов, извещавшее нар. массы о 
победе Окт. революции и переходе гос. 
власти в стране к Советам. Написано 
В. И. Лениным. После сообщения в 4-м 
часу утра 26 окт. (8 нояб.) 1917 о взятии 
Зимнего дворца и аресте бурж. Врем, 
пр-ва А. В. Луначарский от имени боль- 
шевист. фракции зачитал съезду проект 
обращения. Съезд утвердил его и принял 
предложение дел. Советов крест, деп. 
поставить под ним и их подписи. Опубл. в 
тот же день. В обращении говорилось: 
«Опираясь на волю громадного большин
ства рабочих, солдат и крестьян, опира
ясь на совершившееся в Петрограде 
победоносное восстание рабочих и гарни
зона, съезд берет власть в свои руки.

Временное правительство низложено».
В воззвании говорилось, что Сов. власть 

немедленно предложит демократии, мир 
всем народам и перемирие на фронтах. 
Она передаст помещ., удельные и мона
стырские земли в распоряжение крест, 
к-тов, обеспечит демократизацию армии, 
установит рабочий контроль над произ
водством, созовёт Учредит, собрание, обес
печит хлебом города и предметами первой 
необходимости деревни, предоставит 
всем нациям России право на самоопреде
ление. Власть на местах перейдёт к Сове
там рабочих, солдат, и крест, деп., 
к-рые обеспечат рев. порядок. Рев. 
армия защитит революцию от посяга
тельств империализма, пока СНК не 
добьётся демократия, мира.

Керенский, Каледин и др. делают 
попытки вести войска на Петроград. 
Несколько отрядов, обманным путем 
двинутых Керенским, перешли на сто
рону восставшего народа.

« С о л д а т ы ,  о к а ж и т е  а к 
т и в н о е  п р о т и в о д е й с т в и е  
к о р н и л о в ц у  К е р е н с к о м у !  
Б у д ь т е  н а с т о р о ж е !

Ж е л е з н о д о р о ж н и к и ,  о с т а 
н а в л и в а й т е  в с е  э ш е л о н ы ,  
п о с ы л а е м ы е  К е р е н с к и м  н а  
П е т р о г р а д !

С о л д а т ы ,  р а б о ч и е ,  с л у ж а 
щи е ,  — в в а ш и х  р у к а х  
с у д ь б а  р е в о л ю ц и и  и с у д ь 
б а  д е м о к р а т и ч е с к о г о  м и 
р а!

Д а  з д р а в с т в у е т  р е в о л ю 
ция!

Всероссийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов.

Делегаты от крестьянских Советов» 
( Л е н и н  В. И., ПСС, т. 35, с. 11 — 12).



РАБЧЙНСКИЙ Иван Васильевич (1879 — 
1950), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Эстонии. Чл. Ком. партии с 1905. В 
1905 деп. Петерб.
Совета. В 1917 чл.
Ревельского к-та 
РСДРП(б), ред. 
большевист. газ.
«Утро правды»; 
дел. 7-й (Апр.)
Всерос. конферен
ции и 6-го съез
да РСДРП(б); зам. 
пред. Сев.-Балт. 
областного к-та 
РСДРП(б); в Окт.
дни председа- и. в. Рабминский. 
тель Эстляндского
ВРК. В 1918—19 полномочный предста
витель Эстляндской Трудовой Коммуны 
при СНК РСФСР, затем комиссар по эст. 
делам при Наркомнаце РСФСР. С 1920 на 
сов. работе. Чл. ВЦИК.
РАДИКАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ, ч л . 
бурж.-либеральной Рос. радикально- 
демократич. партии, образовавшейся 
весной 1917 из части быв. «прогресси
стов». Оформилась партия накануне 
Июльских дней, после к-рых во Врем, 
пр-во вошли её лидеры И. Н. Ефремов, 
быв. кадет Н. В. Некрасов, М. В. Бер
нацкий и др. ЦО — газ. «Отечество». 
Р. д. пытались занять позицию «левее 
кадетов» и привлечь мелкобурж. слои. 
На деле это была, по словам В. И. Лени
на, «...явно тоже капиталистическая...» 
партия, «...нечто вроде переряженных 
кадетов» (ПСС, т. 32, с. 191). Р. д. при
знавали Советы лишь в качестве при
датка бурж. коалиц. пр-ва, отвергая «вся
кие попытки классовых организаций 
узурпировать какие бы то ни было функ
ции государственной власти». Решение 
рабочего, агр. и нац. вопросов Р. д. ото
двигали до Учредит, собрания, обещали 
переустройство России на автономно
федеративных началах. В области внеш. 
политики стояли за войну «до победного 
конца» и за самые тесные связи с «союз
никами». Клас, сущность Р. д. особенно 
ярко обнаружилась, когда они одобрили 
преследования большевиков и факти
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чески поддержали корниловщину, требуя 
от Врем, пр-ва ещё более решит, дей
ствий против рев. движения. Накануне 
Окт. революции 1917 партия распалась. 
«РАДИО ВСЕМ», обращение Сов. пр-ва 
9 (22) нояб. 1917, подписанное В. И. Ле
ниным и Н. В. Крыленко, ко всем арм. 
к-там, солдатам и матросам с призывом 
взять дело мира в свои руки. Передано 
радиостанцией «Новая Голландия» и 
напечатано в тот же день в газ. «Рабочий 
и солдат». В обращении излагался ход 
переговоров с главнокоманд. ген. 
Н. Н. Духониным, к-рый отказался 
выполнить указание СНК — вступить 
немедленно в переговоры с противником 
о перемирии, сообщалось о его увольне
нии и о назначении Верх, главнокоманд. 
прапорщика Крыленко. В обращении 
говорилось: «Солдаты! Дело мира в 
ваших руках. Вы не дадите контрреволю
ционным генералам сорвать великое 
дело мира, вы окружите их стражей... 
Вы сохраните строжайший революцион
ный и военный порядок. Пусть полки, 
стоящие на позициях, выбирают тотчас 
уполномоченных для формального 
вступления в переговоры о перемирии с 
неприятелем. Совет Народных Комисса
ров дает вам право на это» ( Л е н и н  
В. И., ПСС, т. 35, с. 82). Обращение было 
поддержано армией. На фронте стали 
заключаться с противостоящими частями 
противника «солд. миры», действовав
шие до заключения общего перемирия. 
РАЗЛЙВ, посёлок и станция Приморской 
ж. д., в 32 км от Петрограда, где прожи
вала часть рабочих Сестрорецкого ору
жейного з-да. В ночь на 10 (23) июля 1917 
в Р. к рабочему Н. А. Емельянову при
ехали из Петрограда В. И. Ленин и 
Г. Е. Зиновьев, перешедшие на нелегаль
ное положение. Неск. дней они провели 
на чердаке сарая, принадлежавшего 
Емельянову, а затем под видом финнов- 
косцов были переправлены в спе
циально сооружённый шалаш у сто
га сена на др. берегу озера Сестрорец- 
кий Разлив. Ленин жил в Р., напряжённо 
работая над тезисами «Политическое 
положение» и статьёй «К лозунгам», в 
к-рых он сделал вывод о необходимости

временного снятия лозунга «Вся власть 
Советам!» в связи с окончанием периода 
мирного развития революции. Там же 
Ленин написал статьи «О конституцион
ных иллюзиях», «Ответ», «Начало бона
партизма» и др., начал работу над кн. 
«Государство и революция». Ленин 
поддерживал связь с ЦК РСДРП(б) через
A. В. Шотмана, Г. К. Орджоникидзе,
B. И. Зофа и Э. Рахью. Дети Емель
янова на лодке регулярно доставляли 
купленные ими свежие петрогр. газеты. 
Отсюда Ленин руководил работой 6-го 
съезда РСДРП (б). В связи с наступив
шими холодами и угрозой обнаружения 
местонахождения по решению ЦК 
РСДРП(б) Ленин выехал из Р. в Финлян
дию не позднее 6(19) авг., а Зиновьев в 
Петроград. В 1927 на месте шалаша был 
сооружён гранитный шалаш-памятник, 
здесь же открыт мемориальный музей. 
РАЙбННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Р С Д Р П  (б) — Р К П  (б). Возникли в 
основанном В. И. Лениным Петерб. 
«Союзе борьбы за освобождение рабо
чего класса» в 1895. Складывались на 
основе терр. близости предприятий, а 
также по проф. и нац. признакам [ж.-д., 
воен. орг-ции, нац. районы, нац. секции 
РСДРП(б) — РКП(б)]. Возглавлялись 
районными к-тами (группами), с осени 
1905 — районными конференциями (со
браниями), избиравшими райком. Вхо
дили в гор., окр., губ. орг-ции 
РСДРП(б) — РКП(б) и делились на 
подрайонные организации РСДРП(б) — 
РКП(б).
РАСКОЛЬНИКОВ Фёдор Фёдорович 
(1892—1939), сов. гос. и воен. деятель, 
дипломат, журналист. Чл. Ком. партии с
1910. Сотрудничал в большевист. газ. 
«Звезда» и «Правда». С нач. 1-й мир. 
войны мобилизован на флот. После 
Февр. революции 1917 в Кронштадте — 
чл. к-та РСДРП(б), зам. пред. Совета, 
редактор газ. «Голос Правды». В Июль
ские дни арестован бурж. Врем, пр-вом, 
вскоре освобождён под давлением матро
сов и трудящихся. Участник Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, боёв 
под Пулковом в ходе подавления Керен
ского—Краснова мятежа. После Окт.

Разлив. Сарай Н. А. Емельянова, в котором несколько дней в июле 1917 жил В. И. Ленин (слева). Разлив. Шалаш-памятник (справа).



революции комиссар мор. Генштаба, 
зам. наркома по мор. делам, чл. РВС 
Воет, фронта, чл. РВС Республики, 
командующий Волжско-Касп. воен. фло
тилией, начальник мор. сил Балт. флота. 
В 1920—21 во время дискуссии о профсо
юзах сторонник платформы Троцкого. С 
1921 на дипл. и журналистской работе. 
РАСТОПЧЙН Николай Петрович (1884— 
1969), участник борьбы за Сов. власть в 
Костроме. Чл. Ком. партии с 1903. 
Участник Революции 1905—07. Во время 
Февр. революции 1917 чл. ревкома в 
Костроме, пред, к-та РСДРП(б), ред. 
губ. парт, органа — газ. «Сев. рабочий». 
Дел. 6-го съезда РСДРП(б). В 1917—19 
пред. Костромского Совета, горкома 
партии, затем на др. парт., сов. и воен. 
работе. В 1924—34 чл. ЦКК ВКП(б). 
Участник Вел. Отечеств. войны 
1941—45,
РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ЦК 
РСДРП(6). Состоялось 13—14 (26—27) 
июля 1917 в Петрограде нелегально. 
Созывалось для обсуждения проекта 
Программы партии, но в связи с Июль
скими событиями повестка дня была 
изменена. Присутствовали 6 чл. ЦК 
партии, а также представители Петерб. 
к-та, Воен. орг-ции при ЦК РСДРП(б), 
Моек. обл. бюро, Моек. гор. и окруж
ного к-тов. В. И. Ленин в связи с перехо
дом на нелегальное положение в совеща
нии не участвовал. Главным на Р. с. было 
обсуждение ленинских тезисов «Полити
ческое положение», в к-рых дана оценка 
обстановки, сложившейся в результате 
Июльских дней, и намечены задачи 
партии в революции. В решении была 
дана оценка роли большевист. партии в 
событиях 3—5 (16—18) июля, а также 
разоблачалось позорное поведение лиде
ров меньшевиков и эсеров. В резолюции 
указывалось, что задача партии заклю
чается в разоблачении всяких контррев.

мероприятий Врем, пр-ва, беспощадной 
критике реакц. политики мелкобурж. 
лидеров, укреплении позиции рев. проле
тариата и его партии, подготовке сил к 
решит, борьбе за осуществление про
граммы большевиков. Резолюция призы
вала использовать в новых условиях все 
организац. возможности, легальные и 
нелегальные формы работы для подго
товки и накопления сил. Однако в резо
люции имелись нечёткие формулировки 
и принципиальные упущения. В ней не 
указывалось, что после Июльских дней 
Советы стали безвластными, не нашло 
отражение ленинское предложение о сня
тии лозунга «Вся власть Советам!». При
зыв совещания добиться сосредоточения 
всей власти в руках рев. пролет, и крест. 
Советов не давал ответа на вопрос, как 
партия относится к эсеро-меньшевист. 
Советам, запятнавшим себя пособниче
ством контрреволюции. Анализ изменив
шейся обстановки и тактику партии в 
новых условиях изложил Ленин в статьях 
«К лозунгам», «О конституционных 
иллюзиях», «Начало бонапартизма», 
«Уроки революции» и др. работах. Сове
щание решило вопрос о созыве Шестого 
съезда РСДРП(6) и высказалось за недо
пустимость явки Ленина на суд Врем, 
пр-ва.
р Ат т э л ь  Николай Иосифович (1875— 
1938), один из первых военачальников 
рус. армии, перешедших после Окт. 
революции на сторону Сов. власти, ген.- 
майор (1916). В 1917 после Февр. револю
ции генерал-квартирмейстер штаба Юго- 
Зап. фронта. С нояб. 1917 нач. воен. 
сообщений в Ставке Верх, главно команд. 
Н. В. Крыленко. С марта 1918 нач. 
Управления воен. сообщений при Высш. 
воен. совете Республики, с июня 1918 
нач. штаба Высшего воен. совета, с сент. 
нач. Полевого штаба РВС Республики, в 
окт. 1918 — июне 1920 нач. Всерос. гл.

штаба. С 1921 на работе в промышленно
сти.
РАХЬЯ Иван (Юкка) Абрамович (1887—
1920), деятель рос. и финл. рев. движе
ния. Чл. Ком. партии с 1902. Участник 
Революции 1905—4)7. Вёл парт, работу в 
Кронштадте, Петербурге, Финляндии. 
После Февр. революции 1917 чл. Петерб. 
к-та РСДРП(б). Дел. 7-й (Апр.) Всерос. 
конференции РСДРП(б). Участник рас
ширенного заседания ЦК партии 16 (29) 
окт. 1917, подтвердившего решение о 
вооруж. восстании. После Окт. револю
ции направлен в Финляндию пом. комис
сара по финл. делам. Один из организа
торов Финской Кр. Гвардии. Вместе с 
братом Эйно участвовал в рабочей рево
люции в Финляндии. В 1918 один из осно
вателей КП Финляндии, чл. её ЦК. Убит 
в Петрограде фин. контрреволюционе
рами.
РАХЬЯ Э йно Абрамович (1885—1936), 
деятель рос. и финл. рев. движения. Чл. 
Ком. партии с 1903. Участник Революции 
1905—07. В 1911—17 вёл парт, работу в 
Петрограде. После Июльских дней при
нимал участие в охране В. И. Ленина и в 
обеспечении его конспиративного пере
езда в Финляндию и обратно, исполняя 
функции связного между ЦК РСДРП(б) и 
Лениным. Сопровождал Ленина с кон
спиративной квартиры 16 (29) окт. на
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И. А. Рахья. Э. А. Рахья.

заседание ЦК партии и вечером 24 окт. 
(6 нояб.) в Смольный. В 1918, во время 
рабочей революции в Финляндии, один 
из рук. Кр. Гвардии. Участник создания 
КП Финляндии, чл. её ЦК. До нач. 
30-х гг. на воен.-политич. работе в Кр. 
Армии.
РЕВЕЛЬСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ
ФАБРИКА акц. об-ва «Северных бум. и 
целлюлозной ф-к» в Ревеле (ныне Тал
линский целлюлозно-бум. комбинат им. 
В. Кингисеппа). Осн. в 1894 на базе бум. 
мануфактуры Л. Рух, построенной в 
1667. В 1917 — 920 рабочих. В орг-ции 
РСДРП(б) — 40 чл. (пред. X. Эйзен). В 
марте по инициативе большевиков 
избран Совет рабочих старост (фабком), 
организован профсоюз рабочих бум. 
пром-сти; введён 8-час. рабочий день. 
Клуб ф-ки («рабочий дом») стал центром 
парт, и проф. работы. Рабочие дважды 
добивались повышения зарплаты. В 
июле в гор. Совет рабочих деп. от 
Р. ц. ф. избраны большевики А. Коорт и 
Э. Бауминь. На Р. ц. ф. созд. Кр. Гвар
дия, введён рабочий контроль, страхова
ние рабочих. После оккупации Эстонии 
герм, войсками в февр. 1918 завоевания 
рабочих ликвидированы.
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РЁВЕЛЬСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРбЖНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ Б а л т. ж. д. в Ревеле 
(ныне Таллинский электротехнич. з-д 
им. М. И. Калинина). Осн. в-1870. После 
Февр. революции избран Совет старост 
(завком), образовано отделение проф
союза металлистов. 2(15) апр. 1917 рабо
чие Р. ж. м. участвовали в совместном 
митинге рабочих, солдат и моряков в 
порту, требуя возвращения крейсеру 
«Двина» назв. «Память Азова» (был 
переим. после восстания матросов в 1906; 
с 1917 — прежнее назв. «Память Азова»), 
Осенью ремонтники приняли по предло
жению большевика Фёдорова резолю
цию с требованием передачи власти 
Советам. В организации Кр. Гвардии в 
Ревеле активно участвовал рабочий 
Р. ж. м., чл. бюро Ревельской орг-ции 
РСДРП(б) Г. Топп. По призыву больше
виков рабочие провели 24—26 сент. 
(7—9 окт.) забастовку, требуя повыше
ния зарплаты. 31 окт. (13 нояб.) общее 
собрание рабочих Р. ж. м. выразило 
доверие Сов. пр-ву и отвергло призыв 
Викжеля к всеобщей забастовке. 
РЕВИЗИбННЫЕ КОМИССИИ о р г а 
н и з а ц и й  Р С Д Р  П(б). Возникли в 
период борьбы за создание партии (в 1900 
в Загран. союзе рус. c.-д.); существовали 
в ряде местных орг-ций в период Револю
ции 1905—07, повсеместно создавались с 
1917, когда положение о них вошло в 
Устав партии, принятый Шестым съез
дом РСДРП (б). Избирались высшей 
инстанцией данной парт, орг-ции (съез
дом, конференцией, общим собранием) 
для проверки кассы.
РЕВКбМЫ (Р е в о л ю ц и о н н ы е  
к о м и т е т  ы), органы рев. власти 
периода Окт. революции и Гражд. войны 
(см. Военно-революционные комите
ты).
РЕВОЛЮЦИбННО-ДЕМОКРАТЙЧЕСКАЯ 
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА И КРЕ
СТЬЯНСТВА, переходный тип гос. вла
сти, утверждающийся в результате 
победы демократии, революции, гегемо
ном к-рой выступает рабочий класс. 
Идея Р.-д. д. выдвинута и обоснована 
В. И. Лениным в 1905 на базе анализа 
особенностей развития бурж.-демокра
тии. революции в эпоху империализма. 
Ленин отмечал, что в новых истории, 
условиях, когда рабочий класс стано
вится ведущей силой революции, буржуа
зия утрачивает былую революционность, 
а острота агр. проблемы толкает крест, 
массы на демократии, переворот. «...По
беда может быть достигнута лишь при 
том условии, если пролетариату удастся 
повести за собой большую часть кре
стьянства. Победа современной револю
ции в России возможна только как рево
люционно-демократическая диктатура 
пролетариата и крестьянства» (ПСС, 
т. 15, с. 332).

Р.-д. д. является орудием закрепления 
завоеваний демократии, революции, 
доведения её до конца. Для решения этих 
задач необходимы глубокие социально- 
экономич. и политич. преобразования 
(национализация ведущих отраслей 
пром-сти, банков, радикальные агр. 
преобразования, демократизация разл. 
сторон обществ, жизни). Эти меры резко

ограничивают влияние и возможности 
крупного капитала, подготавливают 
почву для социалистической революции. 
Р.-д. д. выступает как рычаг перераста
ния демократии, революции в социали
стическую.

На основе решения Р.-д. д. общедемо- 
кратич. задач возможно единство проле
тариата со всем крестьянством, со сред
ними гор. слоями. Большинство трудя
щихся сплачивается вокруг пролетариата 
для осуществления соц. преобразований.

В 1917 Ленин продолжал разработку 
проблемы Р.-д. д. в работах «О двоевлас
тии», «Письма о тактике», «Задачи про
летариата в нашей революции». Советы, 
созданные во время Революции 1905—07, 
были зачатками политич. органов 
Р.-д. д. В результате Февр. революции 
идея Р.-д. д. получила практич. воплоще
ние: её осуществляли Советы, к-рые в 
силу сложного переплетения социально- 
экономич. и политич. условий, разделили 
власть с бурж. Врем, пр-вом (см. Двое
властие). «Существует рядом, вместе, в 
одно и то же время и господство буржуа
зии (правительство Львова и Гучкова) и 
революционно-демократическая дикта
тура пролетариата и крестьянства...» 
(там же, т. 31, с. 135). Выдвигая лозунг 
«Вся власть Советам!» в то время, когда 
большевики ещё не имели в них боль
шинство, Ленин исходил из того, что 
борьба с соглашателями (эсерами и мень
шевиками) будет проходить внутри Сове
тов, а это поможет массам изжить 
ошибки и заблуждения. Претворение в 
жизнь лозунга создало бы условия для 
мирного устранения власти буржуазии и 
торжества Р.-д. д. В Апр. тезисах Ленин 
нацелил партию и рабочий класс на 
постепенное превращение Р.-д. д. в дик
татуру пролетариата. 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОБОРОНЧЕСТВО, 
идейно-политич. течение, возникшее в 
России после победы Февр. революции 
1917, являлось формой мелкобурж. 
патриотизма. Предшественником Р. о. 
был рев. шовинизм 1915—17 мелкобурж. 
слоёв рос. общества, стихийно соединяв
ших идею бурж.-демократии, революции 
со стремлением довести 1-ю мир. войну 
«до победного конца», желавших «...по
беды над царизмом для победы над Гер
манией...» ( Л е н и н  В. И., ПСС, т. 27, 
с. 50). Р. о. охватило широкие мелко
бурж. массы города и деревни и полити
чески незрелые слои рабочего класса. 
Р. о., указывал В. И. Ленин, классово 
неоднородное явление. С одной стороны, 
это — плод обмана масс буржуазией, 
к-рая с помощью эсеров и меньшевиков, 
спекулируя на нац. чувствах народа, на 
его гордости завоеваниями революции, 
заставила поверить не искушённые в 
политике массы, что будто бы для России 
после свержения царизма война пере
стала быть империалистической, что 
теперь народ ведёт якобы рев., оборо
нит. войну. Это было добросовестное, по 
определению Ленина, Р. о. масс. Рабочие 
и беднейшие крестьяне не желали ан
нексий, не были заинтересованы в наси
лии над слабыми народами; они действи
тельно стремились к справедливому 
демократии, миру между всеми вою

ющими странами. Но они не понимали, 
что бурж. Врем, пр-во продолжает вести 
прежнюю, империалистич. политику, 
сохраняет верность договорам царской 
дипломатии.

Другой характер носило оборончество 
вождей мелкобурж. партий эсеров, мень
шевиков и др., отражавших великодер
жавные предрассудки мелкого хозяйчи
ка, тоже извлекавшего прибыли из 
войны и угнетения народов. Эти деятели 
обманывали массы, они понимали, что 
пр-во капиталистов никогда не пойдёт на 
заключение справедливого и демокра
тии. мира. Определяя позицию больше
виков, Ленин подчёркивал, что не допу
стимы ни малейшие уступки Р. о., ибо 
это означало бы измену социализму, 
отход от интернационализма. С оборон
ческими настроениями широких нар. 
масс — «добросовестных оборонцев» — 
необходимо было бороться путём терпе
ливого и настойчивого разъяснения 
неразрывной связи капитала с империа
листич. войной, доказывая, что окончить 
войну демократии, миром нельзя без 
свержения капитала, без перехода гос. 
власти к пролетариату. В то же время 
надо было беспощадно разоблачать со
знательных оборонцев — лидеров эсеров 
и меньшевиков, являвшихся проводни
ками бурж. влияния на массы. Терпели
вая работа большевиков в массах, отказ 
бурж. Врем, пр-ва расторгнуть с держа
вами Антанты тайные договоры цариз
ма, новое наступление на фронте летом
1917 и его провал, сдача герм, войскам 
Риги, планы сепаратного мира с Герма
нией раскрыли рабочим и крестьянам 
глаза на истинный характер войны, при
вели к изоляции соглашателей и сплоче
нию трудящихся под лозунгами больше- 
вист. партии. После победы Окт. рево
люции они встали на защиту своего соц. 
отечества. «Мы — оборонцы теперь, с 
25 октября 1917 г., мы — за защиту оте
чества с этого дня, — указывал Ленин. — 
Ибо мы доказали н а  д е л е  наш разрыв 
с империализмом... Мы свергли с в о ю  
буржуазию. Мы дали свободу угнетав
шимся н а м и  народам. Мы дали землю 
народу и рабочий контроль. Мы — за 
защиту Советской социалистической 
республики России» (там же, т. 35, 
с. 395).
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОММУНИСТЫ
(члены П а р т и и  р е в о л ю ц и о н 
н о г о  к о м м у н и з м а ) .  Образована 
группой лев. эсеров, вышедших из 
партии после левоэсеровских мятежей 
1918. 9 июля 1918 Саратовский к-т лев. 
эсеров разослал губ. орг-циям партии 
телеграмму, в к-рой осудил моек, собы
тия 6 июля и призвал к созыву в Саратове 
20 июля Всерос. конференции орг-ций 
лев. эсеров, признающих необходимость 
клас. борьбы единым фронтом с больше
виками (опубл. в его газ. «Знамя револю
ции»). Саратовцев поддержала группа 
работников центр, органов партии лев. 
эсеров (А. Л. Колегаев, М. А. Натансон,
А. П. Новицкий и др.). 14 сент. обе 
группы опубл. в газ. «Воля труда» (№ 1, 
Москва; с 25 сент. орган ЦК Р. к., с дек.
1918 преобразована в журн.) заявление о 
созыве съезда членов партии лев. эсеров,
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признающих недопустимость срыва 
Брестского мира 1918, борьбы с комму
нистами с целью захвата власти. 25 сент. 
1918 в Москве 1-й съезд сторонников 
«Воли труда» образовал партию Р. к. 
(лидеры А. М. Устинов, Г. Н. Максимов 
и др.) и заявил, что она будет проводить 
тактику сотрудничества с большевиками 
в целях упрочения Сов. власти. К кон. 
1918 Р. к. насчитывали 2,8 тыс. чл. и
1,5 тыс. сочувствующих; наиболее круп
ные орг-ции — в Поволжье и Центр. 
Чернозёмной обл. Их представители уча
ствовали в съездах Советов и входили во 
ВЦИК. С момента возникновения партии 
в ней боролись две тенденции: стремле
ние большей части её руководства к сов
местной работе с РКП(б) и попытки 
кулацких элементов использовать 
партию для борьбы против большевиков. 
Р. к. заявляли, что их политика в деревне 
заключается в выявлении клас. противо
речий и их обострении вплоть до развя
зывания Гражд. войны. Но в то же время 
они требовали ликвидации комбедов. В 
ходе Гражд. войны контррев. элементы 
вышли из партии. В программе, приня
той 4-м съездом Р. к. (окт. 1919), и в от
крытом письме ЦК РКП(б) вновь 
подчёркивалось, что Р. к. содействуют и 
будут содействовать укреплению Сов. 
власти и в интересах борьбы за социа
лизм отстаивать единый фронт с РКП(б). 
но сохраняют народнич. взгляды на агр. 
вопрос и роль личности в истории. 
Подчиняясь решению 2-го конгресса 
Коминтерна (1920) о недопустимости 
существования в одной стране двух ком
партий, 6-й съезд Р. к. (сент. 1920; пред
ставлял 1625 чл. партии и сочувству
ющих) заявил о слиянии с РКП(б). Чле
нов Р. к. принимали в РКП(б) в индиви
дуальном порядке.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КРЙЗИС, см.
Общенациональный кризис. 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОЛЕВОЙ ШТАБ,
военно-оперативный орган по борьбе 
с контрреволюцией. Созд. 27 нояб. 
(10 дек.) 1917 при Ставке Верх, 
главнокомандующего в Могилёве, 
оформлен приказом Н. В. Крыленко 
10(23) дек. 1917. Начальник штаба М. К. 
Тер-Арутюнянц. Сыграл важную роль в 
подавлении Довбор-Мусницкого мяте
жа; участвовал в формировании отряда 
Р. И. Берзина для борьбы с укр. Цент
ральной радой; руководил боевыми дей
ствиями Зап. рев. фронта. Во время 
герм, наступления (кон. февр. 1918) штаб 
переехал в Орёл. 12 марта 1918 расфор
мирован в связи с образованием Высшего 
воен. Совета.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОЛК КРАСНОЙ 
ВАРШАВЫ, сформирован на базе пере
дислоцированного в дек. 1917 из Белго
рода в Москву 1-го Польск. рев. полка 
(12 тыс. чел.; ранее Польский запасный 
стрелковый полк), часть к-рого была 
направлена на пополнение др. рев. войск 
(600 чел. во 2-й Моек. сов. полк, 120 чел. 
на Балт. флот и т. д.). В ночь с 11 на 
12 февр. отряд «варшавян» участвовал в 
ликвидации анархист, очагов в Москве; 
погибшие в боях А. В. Гадомский и Ф. К. 
Барасевич захоронены на Красной пло
щади. С 22 марта полк составляли: 6 рот,

пулемётный и миномётный взводы, взвод 
пешей и конной разведки, сапёрное 
подразделение; позднее Р. п. были при
даны кав. и арт. подразделения. 1 мая 
1918 полк участвовал в первом параде 
частей Кр. Армии. В июле 1918 он при
нял участие в разгроме левоэсеровских 
мятежей в Москве и др. 1 авг. по просьбе 
Ю. Мархлевского, комиссара полка С. 
Бобиньского и др. В. И. Ленин выступил 
с речью перед отправлявшимися на 
фронт (см. ПСС, т. 37, с. 24—26). Ком
полка С. Жбиковский сформировал на 
базе Р. п. Зап. стрелк. дивизию, к-рая с 
июля 1919 стала именоваться 52-й стрелк. 
дивизией, а Р. п. — 460-м стрелк. пол
ком.
РЕВТРИБУНАЛ п р и  В Ц И К .  Обра
зован 29 мая 1918 для рассмотрения важ
нейших дел, изымаемых из подсудности 
местных ревтрибуналов. Избирался 
ВЦИК в составе пред, и 6 чл. сроком на 
3 месяца. При Р. созд. Следств. комиссия 
из 3 чл., Центр, коллегия обвинителей из 
3 чл., Коллегия защитников. Сессии Р. 
созывались Президиумом ВЦИК. Приго
воры обжалованию не подлежали. В 
аппарате Р. в авг. 1918 — 38 чел. С 1919 
назывался Верх, ревтрибуналом при 
ВЦИК. Пред. — Н. В. Крыленко 
(1918—22).
РЕВТРИБУНАЛЫ ( р е в о л ю ц и о н 
н ы е  т р и б у н а л  ы), спец, суды 
периода Окт. революции и Гражд. вой
ны. Созд. согласно декрету СНК 
«О суде» от 22 нояб. (5 дек.) 1917. Р. 
состояли из пред, и 6 очередных заседате
лей, избиравшихся губ. и гор. Советами. 
Для борьбы с преступлениями против 
революции, совершёнными путём ис
пользования печати, на основе декрета 
СНК от 28 янв. (10 февр.) 1918 при 
Петрогр. и Моек. Р. были созд. трибу
налы печати (в Петрограде ещё в дек. 
1917). Обострение клас. борьбы потребо
вало перестройки системы Р. По декрету 
СНК от 4 мая 1918 общеуголовные дела 
передавались нар. судам. Р. разбирали 
дела по борьбе с контрреволюцией, сабо
тажем, погромами, мародёрством, взя
точничеством, спекуляцией, дезертир
ством и др. Для рассмотрения наиболее 
важных дел декретом ВЦИК и СНК от 
29 мая 1918 был учреждён Ревтрибунал 
при ВЦИК. В 1922 система Р. ликвидиро
вана.
РЕКАШЮС Владас Винцович (1893—
1920), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве и Литве. Чл. Ком. партии с 1914. 
После Февр. революции 1917 секр. Бого
родского подрайонного к-та РСДРП(б) в 
Москве. В 1918—19 пред. Вятского рай
онного совнархоза, затем пред. Купишк- 
ского уездного ревкома в Литве. В 1919— 
20 секр. Телыпяйского подпольного рай
кома КП Литвы. Перевёл на литов, яз. 
«Интернационал». Убит бурж. национа
листами.
«РЕСПУБЛИКА» (до Февр. революции 
« И м п е р а т о р  П а в е л  I»), линкор 
Балтийского флота. Вступил в строй в
1912. Водоизмещение 17400 т. Скорость 
хода 18 узлов. Команда 956 чел. Воору
жение: 4 — 305-мм, 14 — 203-мм, 12 — 
120-мм, 2 — 63.5-мм. 4 — 27-мм орудия,

8 пулемётов, 3 торпедных аппарата. 
Базировался на Гельсингфорс. В 1915 на 
линкоре произошло антивоен. выступле
ние. Большевист. орг-ция созд. в 1911, в 
нач. 1917 одна из крупных на базе (летом 
1917 имела 520 чл.). В неё входили 
матросы и унтер-офицеры В. Н. Алпатов 
(рук.), Ф. М. Дмитриев, В. Н. Захаров,
В. М. Марусев, Г. А. Светличный, В. Д. 
Трефолев, Н. А. Ховрин, Г. В. Чайков, 
И. Г. Чистяков и др. 3(16) марта по реше
нию совещания представителей флота и 
гарнизона базы «Р.» первая подняла 
красный флаг, призвав к восстанию др. 
корабли. На линкоре был избран судовой 
к-т (унтер-офицер Г. В. Корнев и др.). 
Большевики «Р.» участвовали в создании 
Свеаборгской матросской орг-ции (Ма
русев, Ховрин и П. Е. Дыбенко), в 
апр. — Гельсингфорсского к-та 
РСДРП(б) (Дмитриев, Марусев, Хов
рин). От «Р.» в Центробалт входили 
Дыбенко, Ховрин, инженер-механик 
М. И. Савич-Заблоцкий, Светличный; в 
Центрофлот — Марусев. 6(19) мая 
команда вынесла резолюцию против 
«Займа Свободы». 12(25) мая — о взятии 
власти Советами, 5(18) июля солидаризи
ровалась с Кронштадтским Советом, не 
признававшим Врем, пр-во. Дмитриев и 
Михайлин были дел. 6-го съезда 
РСДРП(б), 25 окт. (7 нояб.) 135 матросов 
«Р.» на эсминце «Самсон» прибыли в 
Петроград и участвовали в восстании. 
Матроса-большевика Ю. Л. Любицкого 
Петрогр. ВРК назначил комендантом 
Балтийского вокзала. Ховрин и Заха
ров были дел. 2-го Всероссийского 
съезда Советов. Моряки «Р.» участво
вали в разгроме Керенского —  Красно
ва мятежа.
«РЕСПУБЛИКА ГбРЦЕВ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА», марионеточное бурж,- 
националистич. «гос. образование» в 
Дагестане, провозглашённое в мае 1918 в 
Тифлисе «пр-вом» «Горской республики» 
в условиях герм.-тур. интервенции в 
Закавказье (см. в ст. Интервенции 
Четверного союза). Тогда же была объ
явлена «независимость республики» от 
Сов. России, заключён договор «о мире и 
дружбе» с герм.-тур. оккупантами. В 
июне—июле представители «пр-ва» уча
ствовали в Новочеркасске в разработке 
«Декларации» марионеточного «Доно- 
Кавказского союза». 25 сент. воен. мин. 
«пр-ва» полк. кн. Н. Тарковский заклю
чил в Петровск-Порте договор с Л. Ф. 
Бичераховым (см. Бичераховщина) о 
совм. борьбе против Сов. гос-ва. В мае 
1919 в условиях оккупации Дагестана 
войсками Деникина пр-во «республики» 
заявило о самороспуске.
РЁЧКИНА ЗАВбД, см. Вагонострои
тельный завод.
«РЕЧЬ», газета, ЦО партии кадетов. 
Издавалась в Петербурге ежедневно с 
23 февр. (8 марта) 1906 под ред. П. Н. 
Милюкова и И. В. Гессена. Выражала 
интересы империалистич. буржуазии 
России. Закрыта Петрогр. ВРК 26 окт. 
(8 нояб.) 1917. Через 3 недели возобно
вила издание и до авг. 1918 выходила под 
назв. «Наша речь», «Свободная речь», 
«Век», «Новая речь», «Наш век».
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РЕШЁТНИКОВ
Василий Ивано
вич (1891—1919), 
один из рук. борь
бы за Сов. власть 
в Перми и Мото
вилихе. Чл. Ком. 
партии с 1908.
После Февр. ре
волюции 1917 чл.
Пермского гор. и 
Мотовилихинско
го районного коми- в и Решетников. 
тетов РСДРП(б),
пред. Пермского Совета. Участник 
Гражд. войны.
РИД Джон (1887—1920), деятель амер. и 
междунар. рабочего движения, писатель 
и публицист. В авг. 1917 прибыл как жур
налист в Россию и принял участие в рев. 
событиях. Присутствовал на митингах 
рабочих, солдат и матросов, на демон
страциях, на заседаниях Петросовета, 
2-го Всерос. съезда Советов. При 
штурме Зимнего 
дворца и аресте 
Врем, пр-ва был 
вместе с красно
гвардейцами, рев. 
солдатами и мат
росами. Р. неодно
кратно встречался 
с В. И. Лениным 
и др. деятелями 
большевист. пар
тии и Сов. пр-ва.
В своих коррес
понденциях для 
соц. печати США 
восторженно описывал победу револю
ции, деятельность Сов. власти. С дек. 
1917 Р. вместе с А. Р. Вильямсом сотруд
ничал с отделом сов. пропаганды при 
ВЦИК, переводил сов. декреты на англ, 
яз. Возвратившись в США в 1918, Р. вёл 
борьбу в защиту Сов. Республики, опро
вергая ложь и клевету, направленные 
против неё. Окт. революции, её значе
нию Р. посвятил книгу «10 дней, которые 
потрясли мир» (1919), Ленин дал об этой 
книге положительный отзыв (см. ПСС, 
т. 40, с. 48). Р. — один из основателей 
компартии США, дел. 2-го конгресса 
Коминтерна, чл. ИККИ. Умер в Москве, 
похоронен на Красной пл. у Кремлёвской 
стены.
РЙЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, наступат. опе
рация герм, войск 19—24 авг. (1 — 
6 сент.) 1917 с целью разгрома 12-й рус. 
армии, овладения Ригой и создания воен. 
угрозы Петрограду. Рус. командование 
знало о готовившемся герм, наступле
нии, однако не только не приняло мер к 
его отражению, но, подготавливая кор
ниловщину, решило сдать противнику 
Ригу, чтобы затем, обвинив большевиков 
в предательстве, разгромить силы рево
люции и установить в стране воен. дикта
туру. 14(27) июля по приказу командова
ния Северного фронта рус. войска оста
вили Икскюльский плацдарм на лев. 
берегу Зап. Двины, что дало возмож
ность противнику навести переправу. В 
кон. июля — нач. авг. часть войск под 
предлогом усиления резервов и улучше
ния санитарно-гигиенич. условий была

отведена в тыл на 12—15 км. Одновре
менно втайне от солдат началась эвакуа
ция штаба 12-й армии из Риги. 19 авг. 
(1 сент.) герм, войска форсировали Зап. 
Двину и начали наступление. Два дня 
шли упорные бои. Героически дрались 
большевистски настроенные части, осо
бенно латышские стрелки; в ходе обо
ронит. сражения орг-ция РСДРП (б) 12-й 
армии потеряла ок. 2 тыс. чл. партии. 
Герм, войска несли тяжёлые потери, 
наступление постепенно выдыхалось. 
Однако рус. командование приказало 
отступать. В ночь на 21 авг. (3 сент.) сое
динения 12-й армии оставили Ригу и Усть- 
Двинск, 24 авг. (6 сент.) достигли Венден- 
ской позиции и остановились. 12-я армия 
потеряла 25 тыс. чел., но замысел герм, 
командования по её окружению и унич
тожению был сорван. Решающую роль 
сыграла стойкость латыш, и др. револю
ционно настроенных частей. В страте
гии. отношении Р. о. не оказала существ, 
влияния на ход войны, но она имела боль
шое политич. значение для России. 
Наступление герм, войск было использо
вано главковерхом ген. Л. Г. Корнило
вым для открытого выступления против 
революции.
РИЖСКИЙ МЕХАНЙЧЕСКИЙ ЗАВСД
«Наследниц Л. Ф. Пло» (ныне Костром
ской экскаваторный з-д «Рабочий метал
лист»). Осн. в 1891. Эвакуирован в 
Кострому в 1915. В 1917 — 1,3 тыс. рабо
чих. Ячейка РСДРП(б) входила в 
Заволжскую районную орг-цию, к-рую 
возглавил рабочий з-да Я. К. Кульпе 
(позднее чл. горкома, губ. ВРК, дел. 1-го 
и 2-го Всерос. съездов Советов). В рай
онной орг-ции РСДРП (к окт. 160 боль
шевиков) не было меньшевиков. На з-де 
осн. орг-ция молодёжи (в мае — св. 
100 чел.). Кр. Гвардия создавалась с 
июля (в авг. — ок. 300 чел.). Рабочие з-да 
ввели 8-час. рабочий день, что явилось 
примером для текстильщиков, составляв
ших большинство пролетариев города. 
Власть к Советам в Костроме перешла 
мирным путём, но в проведении всех рев. 
мероприятий Совет опирался на Кр. 
Гвардию.
РЙХАРДА ПйЛЕ ЧУГУНОЛИТЁЙНЫЙ 
И МАШИНОСТРОЙТЕЛЬНЫЙ ЗАВбД
акц. об-ва «Рихард Поле» в Воронеже 
(ныне Экскаваторный з-д им. Коминтер
на). Осн. в Риге в 1870. Эвакуирован в
1915. В нач,. 1917 — св. 1,3 тыс. рабочих. 
З-д был опорой большевиков города. 
Ячейка РСДРП оформилась в 1916 (к авг. 
1917 — св. 60 чл.); с апр. 1917 рук. — 
М. Д. Степанов. На з-де введён 8-час. ра
бочий день, созд. первая в городе боевая 
дружина (возгл. большевик В. Н. Губа
нов, в окт. чл. ВРК Воронежа). Дружин
ники з-да (100 чел.) вместе с 5-м пулемёт
ным полком участвовали в борьбе за 
установление Сов. власти в Воронеже. 
РбВИО Густав (1887—1938), деятель 
фин. и рус. рев. движения. Чл. С.-д. 
партии Финляндии с 1905. Рабочий. В 
1913—15 секр. ЦК Союза с.-д. молодёжи 
Финляндии. В апр. 1917 нач. милиции 
Гельсингфорса. В авг. — сент. 1917 у 
него на квартире жил В. И. Ленин, скры
вавшийся от преследований бурж. Врем, 
пр-ва. Участник революции 1918 в Фин

ляндии. Один из основателей КП Фин
ляндии (1918). В последующие годы на 
парт, работе.
РОГОВ Алексей Гаврилович (1886— 
1950), участник Окт. революции в Сиби
ри. Чл. Ком. партии с 1904. Рабочий- 
железнодорожник. Участник Революции 
1905—07 (Красноярск). С 1912 на катор
ге. С марта 1917 пред. К-та профсоюза 
железнодорожников и К-та контроля и 
охраны ж.-д. ст. Красноярск; чл. Сиб. 
районного бюро ЦК РСДРП(б), Средне- 
сиб. обл. бюро РСДРП(б). Дел. Чрезвы
чайного Всерос. ж.-д. съезда [янв.(февр.) 
1918], чл. Викжедора. В февр.—мае 1918 
нарком путей сообщения РСФСР. В 
1918—20 чл. ВЦИК. В 1918— 19 особо
уполномоченный ВЦИК на ж.-д. транс
порте. С 1922 на профсоюзной и гос. 
работе.
РбГОВ (наст. фам. И в а н о в )  Михаил 
Иванович (1880—1942), участник борьбы 
за Сов. власть в Москве. Чл. Ком. партии 
с 1907. Участник Дек. вооруж. восстания 
1905 в Москве. С марта 1917 чл. Моссо
вета и Центр, бюро профсоюзов. Дел.
6-го съезда РСДРП(б). В Окт. дни рабо
тал в Моек. ВРК. 4(17) нояб. назначен 
комиссаром МВРК по гражд. части 
(«Красный градоначальник»); один из 
организаторов и чл. Совета Рабоче- 
Крест. милиции. В 1917—28 чл. Президи
ума и зам. пред. Моссовета. С 1929 на др. 
гос. работе. Чл. Президиума ВЦИК и чл. 
ЦИК СССР.
РОГбЖСКИЙ РАЙОН М о с к в ы .  До 
июня 1917 входил в Рогожско-Басманный 
район. Включал 3 Рогожских и 2 Анд
роньевских комиссариатских участка. 
Ок. 162 тыс. жит. Ок. 90 предприятий 
(V3 по обработке металла), более 20 тыс. 
рабочих. В Р. р. находились з-д «Гужон», 
ф-ки «Марс», Алексеева-Шамшина, 
Золоторожский трамвайный парк, дис
лоцирован Восемьдесят пятый пехот
ный запасный полк. Совет рабочих и 
солд. деп. избран 2(15) марта (пред. Гра
новский, затем объединенец-интернацио- 
налист В. Я. Ясенев), преобладали согла
шатели. Одновременно были образо
ваны фабзавкомы, установлен рабочий 
контроль над произ-вом, начато основа
ние рабочей милиции. В созд. в нач. 
марта райком РСДРП(б) вошли Р. С. 
Землячка (парт, организатор), О. Ю. 
Калнин, Г. А. Пискарёв и др. В апр. орг- 
ция РСДРП(б) (вместе с Басманной) 
имела ок. 500 чел., в июне — 1450 чел. 
Большевист. фракция Совета Р. р. соз
дана в мае, её работа оживилась с июня, 
когда руководителем стала Землячка. 
10(23) авг. Совет высказался за Всеоб
щую станку рабочих Москвы, против 
проведения Гос. совещания. В нач. сент. 
Совет совместно с представителями 
рабочих р-на осудил соглашательство 
эсеров и меньшевиков, принял больше
вист. резолюцию. Для создания Кр. Гвар
дии в р-не большевики образовали 
комиссию во гл. с Калниным (к окт. 
было ок. 700 красногвардейцев). В кон. 
авг. в исполком Совета вошли 20 больше
виков (пред. Н. Н. Прямиков), 4 меньше
вика, 1 эсер. Большинство получили 
большевики и в Думе, в к-рую были 
избраны И. И. Скворцов-Степанов, Пис



карёв и др. В созд. 26 окт. (8 нояб.) ВРК 
района вошли Прямиков (комиссар рай
она), Землячка, С. И. Моисеев, Калнин, 
П. А. Афоничев, М. А. Мальков, М. Г. 
Свободин и др. Красногвардейцы Р. р., 
солдаты 85-го запасного пех. полка и 
рабочие Симоновского р-на захватили 
Крутицкие казармы, где находилась 6-я 
школа прапорщиков; по плану, вырабо
танному на объединённом заседании трёх 
ВРК — Р. р., Благуше-Лефортовского и 
Басманного, они участвовали в боях за 
Алексеевское воен. уч-ще, на Солянке, 
Варварской пл. (ныне пл. Ногина), во 
взятии Кремля. В апр. 1918 произошло 
слияние Рогожского и Симоновского 
р-нов в Рогожско-Симоновский.
РОГбЖСКО-БАСМАнНЫЙ РАЙбН
М о с к в ы .  Возник после Февр. рево
люции 1917. В апр. в р-не было ок. 
500 чл. РСДРП(б), в июне 1450 чл. 
(парторганизатор И. А. Зеленский). В 
июне Р.-Б. р. разделился на Рогожский 
район и Басманный район.
РОДЗЯНКО Михаил Владимирович 
(1859—1924), один из лидеров октябри
стов, крупный помещик. Деп. 3-й и 4-й 
Гос. дум, с марта 1911 пред. Думы. До 
1914 тесно связан с придворными круга
ми, активно поддерживал реакц. курс 
правительств, политики. Во время Февр. 
революции 1917, стремясь сохранить 
монархию, уговаривал царя ввести кон
ституцию. Возглавил Врем, к-т Гос. 
думы. Один из организаторов корнилов
щины. После Окт. революции бежал на 
юг к ген. Л. Г. Корнилову и А. И. Дени
кину. В 1920 эмигрировал.
РОДНИКбВСКАЯ ФАБРИКА Т-ва ману
фактур А. Красилыциковой с сыновьями 
в Юрьевецком у. Костромской губ. (ныне 
меланжевый комбинат «Большевик» в 
г. Родники Ивановской обл.). Осн. в 
1820. В 1917 — св. 9 тыс. рабочих. В орг- 
ции РСДРП(б) к окт. 250 чл. В дни Февр. 
революции действовал ревком (пред, 
большевик П. А. Месяцев), затем Совет 
рабочих деп. (пред, большевик М. Е. 
Волков), избранный в нач. марта. 
Позднее в Совет вошли представители 
солдат Коломенской автомастерской. 
Солдаты избрали свой к-т. В июне, по 
инициативе большевиков, образован 
профсоюз. Работала комиссия по конт
ролю за сырьём и топливом. Рабочие 
орг-ции, руководимые большевиками, 
предотвратили закрытие ф-ки. В авг. 
рабочие участвовали в стачке протеста 
против Моек, совещания. В сент. на 
выборах в Родниковское волостное зем
ство большевики получили 75% голосов, 
в Юрьевецкое уездное земство — 82%. В 
отряде Кр. Гвардии в дек. — 80 чел. В 
окт. 1917 во время всеобщей стачки тек
стильщиков Иваново-Кинешемского 
р-на на ф-ке введён рабочий контроль, 
установлена охрана зданий. Совет взял 
власть в свои руки. Рабочий Ф. Г. Зал кин 
был дел. 2-го Всерос. съезда Советов. 
РОЖДЁСТВЕНСКИЙ РАЙбН П е т р о 
г р а д а ,  адм., с кон. апр. сов. и парт, 
р-н; бурж. р-н, гл. центр политич. жизни 
столицы в 1917, центр Окт. восстания, с 
27 окт. (9 нояб.) 1917 по 10 марта 1918 в 
Р. р. резиденция первого Сов. пр-ва. Гра

ница Р. р. проходила по р. Неве, 
Невскому просп., Лиговской ул., Гречес
кому просп., ул. Кирочной, Потёмкин
ской, Шпалерной, Водопроводному пер. 
Нас. р-на св. 190 тыс. чел., в осн. непро
летарское. В Р. р. находились Таврич. 
дворец и Смольный — главные рев. цент
ры Петрограда, типография ЦК РСДРП (б) 
«Труд», Невская бумагопрядильная 
и Невская ниточная мануфактуры, 
табачная фабрика «А. Н. Богданов и 
К0» с общим числом рабочих св. 10 тыс., 
з-ды Оуфа, Шпигеля и др. с числом рабо
чих менее 500 в каждом, много мелких 
предприятий, Громовская лесная биржа, 
Гл. водопроводная станция, электростан
ция, трамвайный парк. В Р. р. располага
лись 9-й кав. полк и Николаевский воен. 
госпиталь. В Думе Р. р. большинство 
гласных составляли меньшевики и эсеры 
(гласными от большевиков были В. Д. 
Бонч-Бруевич, А. М. Коллонтай, Я. Н. 
Торгулов и др.).

Совет Р. р. созд. в нач. марта, до кон. 
апр. был на правах подрайонного в 
Совете 1-го Гор. р-на; меньшевистско
эсеровский. В мае в него вошли больше
вики, к нач. сент. стал большевистским. 
Легальный райком РСДРП(б) созд. в 
кон. марта (секр. И. Я. Златкин, в окт.
B. Н. Мещеряков), к 1(14) июля было 
358 большевиков, к 7(20) окт. — 460. В 
ПК РСДРП(б) р-н представляли А. Е. 
Аксельрод, А. П. Семёнов, И. Линде,
C. М. Флаксман; активисты — В. М. 
Бонч-Бруевич (Величкина), Н. А. и М. Н. 
Скрыпник, И. С. Кобозев и др. В окт. 
райком образовал рев. тройку по органи
зации восстания, в к-рую вошли Аксель
род, В. Д. Бонч-Бруевич, Е. С. Соловей. 
В Кр. Гвардии р-на в окт. было ок. 
800 чел. (комендант И. Н. Корнилов, 
рабочий трамвайного парка, больше
вик). В ходе Окт. восстания рабочие и 
солдаты Р. р. охраняли подступы к 
Смольному, участвовали в штурме Зим
него дворца, отправили отряд в Москву 
на помощь восставшим. В Р. р. большин
ство голосов на выборах в Учредит, 
собрание в нояб. 1917 получили кадеты. 
«РОЗЕНКРАНЦ», меднопрокатный з-д в 
Выборгском р-не Петрограда (ныне з-д 
«Красный выборжец»). Осн. в 1857. В 
янв. 1917 — св. 3,7 тыс. рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) насчитывала к июлю 1917 ок. 
120 чл. Возглавлял её С. С. Лобов. Рабо
чие з-да 3(16) апр. встречали В. И. 
Ленина на Финл. вокзале. В Петросовет 
были избраны от з-да только большеви
ки. Завком вёл борьбу с саботажем адми
нистрации. В окт. в отряде Кр. Гвардии 
было ок. 120 бойцов и 2 пулемёта; один 
из организаторов отряда — С. И. Аста
хов. В Окт. дни красногвардейцы заняли 
Финл. вокзал, штурмовали Зимний дво
рец, участвовали в подавлении юнкер
ского мятежа, в захвате Михайловского 
арт. уч-ща.
РбЗИНЬ ( Р о з и н  ь ш) (парт, псевд. 
А з и с) Фрицис Адамович (1870—1919), 
один из рук. борьбы за Сов. власть в 
Латвии. С 1904 чл. ЦК СДЛК [с 1919 — 
КП(б)Л]. Участник Революции 1905—07. 
В окт. 1917 вернулся из эмиграции в 
Латвию, с дек. пред, исполкома Совета 
рабочих, солд. и беззем. деп. Латвии (Ис-

колат), с дек. чл.
ЦК СДЛ. С марта 
1918 комиссар по 
латыш, делам, с 
апр. заместитель 
наркома по делам 
национальностей 
РСФСР. В апр. — 
дек. 1918 чл. Рос. 
бюро ЦК СДЛ, 
участвовал в раз
работке Консти
туции РСФСР 
1918. В 1919 член 
пр-ва Сов. Латвии, комиссар земледелия, 
с марта член ЦК Компартии Латвии. Чл. 
Президиума ВЦИК.
РОЗМИРбВИЧ Елена Фёдоровна (1886— 
1953), участница Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1904. 
Работала секретарём Рус. бюро ЦК 
РСДРП, чл. редакций газ. «Правда» и 
журн. «Работница». Во время Февр. 
революции 1917 
чл. Иркутского 
комитета партии.
С марта — в Пет
рограде: делегат
7-й (Апр.) Всерос
сийской конферен
ции РСДРП(б).
С июня чл. Все
рос. бюро Воен. 
орг-ции при ЦК 
РСДРП(б); вела 
агитработу среди 
солдат Петроград- Е ф Розмирович. 
ского гарнизо
на, сотрудник газ. «Солдатская правда», 
выполняла ответств. задания Петрогр. 
ВРК, чл. Петрогр. ревтрибунала. В 
1918—22 пред. Следств. комиссии Рев
трибунала при ВЦИК, одновременно 
пред. Главполитпути НКПС. С 1922 на 
отв. гос. и парт, работе. В 1924—30 чл. 
ЦКК ВКП(б). Чл. ВЦИК.
РОМАНОВ Иван Романович (1881—
1919), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Н. Новгороде. Чл. Ком. партии (в рев. 
движении с 1898).
В 1905 деп. Пе- 
терб. Совета. В 
1907 сормовскими 
рабочими избран 
деп. 2-й Гос. ду
мы. После Фев
ральской револю
ции 1917 вернулся 
из эмиграции,
ЦК РСДРП(б) на
правлен в Н. Нов
город, в Окт. дни 
пред. Нижегород
ского ВРК. После 
Окт. революции пред. Нижегородского 
губисполкома. В 1919 чл. Президиума 
Моссовета.
РОССИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 27 февр. 
(12 марта) 1917 большевики в манифесте 
РСДРП «Ко всем гражданам России» 
заявили, что революция, свергнув само
державие, утвердит демократии, респуб
лику. Бурж. Врем, пр-во даже в офиц. 
декларации 3(16) марта (в своей про
грамме действий) умолчало о форме прав
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ления. Эсеро-меныиевист. руководство 
Советов откладывало решение вопроса 
до Учредительного собрания. Рождённое 
бурж.-демократия. Февр. революцией 
гос-во не имело герба, фактически сохра
нялся старый гос. флаг, хотя в Советах 
вывешивали красные флаги, с ними 
рабочие и солдаты выходили на митинги 
и демонстрации; прежний гимн «Боже, 
царя храни» не исполнялся, но новый 
отсутствовал, и явочным порядком полу
чила распространение «Рабочая Марсель
еза». Капиталисты и помещики стреми
лись установить конституц. монархию. 
Эти планы рассеялись после провала кор
ниловщины. 1(14) сент. Врем, пр-во 
было вынуждено провозгласить Россий
скую республику и объявило об учрежде
нии «Директории» [«Вестник Врем, пр- 
ва», 3(16) сент. 1917]. В сент. на деньгах, 
выпущенных Врем, пр-вом, т.н. «дум
ских», появился новый герб в виде дву
главого орла с опущенными крыльями и 
изображением внизу Таврического двор
ца. 20 сент.(3 окт.) был образован Врем, 
совет республики (см. Предпарламент). 
Октябрьская революция нанесла удар 
по планам создания в России буржуазной 
парламентской республики и утверди
ла в стране новую форму государствен
ного устройства — Рос. Сов. Республику, 
с янв. 1918 — Российская Социалисти
ческая Федеративная Советская Рес
публика.
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРА- 
ТЙЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬ
ШЕВИКОВ), РСДРП(б), рев. авангард 
рос. рабочего класса, его политич. 
партия, обеспечившая победу Великой 
Окт. соц. революции. К 1917 РСДРП(б) 
во главе со своим создателем и вождём 
В. И. Лениным обладала громадным 
опытом политич. борьбы, марксистско
ленинской программой свержения цар
ского самодержавия, а затем капитали- 
стич. строя, программой соц. пере
устройства общества.

Начало с.-д. движению в России поло
жила деятельность группы «Освобожде
ние труда» (1883) под рук. Г. В. Плехано
ва. Зачатком марксистской партии 
явился созданный Лениным Петерб. 
«Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса» (1895). 1-й съезд РСДРП (Минск, 
1898) провозгласил создание партии, 
однако она продолжала состоять из раз
розненных орг-ций. Решающую роль в 
создании сплочённой марксистской 
партии в России, в выработке её Про
граммы и Устава сыграла ленинская газ. 
«Искра», осн. в 1900, теоретич. труды 
Ленина. На 2-м съезде РСДРП (1903) 
появились 2 течения внутри РСДРП — 
большевики, сплотившиеся вокруг Лени
на, и меньшевики — сторонники Л. Мар
това. Возникла последовательно рев. 
пролет, партия России — большевист. 
партия, партия нового типа. «Больше
визм существует, как течение политичес
кой мысли и как политическая партия, с 
1903 года» (Л е н и н В. И., ПСС, т. 41, 
с. 6).

В период Революции 1905—07 партия 
руководила борьбой рабочих и крестьян 
за свержение самодержавия, ликвидацию 
помещ. землевладения, установление
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рев.-демократии, власти. Несмотря на 
поражение, революция имела огромное 
значение для всей дальнейшей истории 
России. «Без „генеральной репетиции^ 
1905 года победа Октябрьской револю
ции 1917 года была бы невозможна» (там 
же, с. 9—10).

РСДРП(б) выросла и окрепла в борьбе 
против рос. («экономисты», меньшеви
ки, троцкисты) и междунар. оппортуниз
ма, против ревизионизма, реформизма и 
социал-шовинизма. На 6-й (Пражской) 
Всерос. парт, конференции РСДРП в 
1912 большевики порвали с меньшеви- 
ками-ликвидаторами; был избран ЦК во 
главе с Лениным; для руководства парт, 
работой в России создано Русское бюро 
ЦК РСДРП. В укреплении влияния 
партии на массы, в политич. воспитании 
рабочих большую роль сыграли газеты 
«Звезда» и особенно «Правда», деятель
ность большевист. фракции Гос. думы. ■Диаграмма составлена по данным «Всероссийской пере

писи членов РКП 1922 года», вып. 1, с. 37.

'Приведенные данные округлены.



РОССИЙСКАЯ 441
Во время Февральской буржуазно

демократической революции 1917 боль
шевики возглавили движение трудящихся 
масс за свержение царизма. Партия, 
работавшая до этого в подполье, полу
чила возможность широкой легальной 
деятельности. Несмотря на жестокие 
репрессии, к-рым подвергалась партия в 
годы 1-й мир. войны, она сохранила свой 
осн. костяк. В февр. большевиков насчи
тывалось ок. 24тыс. чел., Петрогр. парт, 
орг-ция имела 2000 чл., Московская — 
600, Екатеринославская — 400, Киев
ская — 200.

3(16) апр. 1917 Ленин возвратился из 
эмиграции в Петроград. В Апрельских 
тезисах В. И. Ленина обоснован курс на 
перерастание бурж.-демократия, рево
люции в соц. и определены движущие 
силы революции: союз рабочего класса с 
крест, беднотой. Ленин определил и 
форм) политич. организации общест
ва — республику Советов, выдвинул 
лозунг «Вся власть Советам!», обосновал 
возможность мирного решения вопроса о 
переходе власти к пролетариату.

Седьмая (Апрельская) Всероссийская 
конференция РСДРП (б) одобрила ленин
ские тезисы и выработала конкретную 
программу борьбы за соц. революцию. 
Партия, к-рая к кон. апр. насчитывала 
св. 100 тыс. чел., развернула активную 
политич. пропаганду, разоблачая согла- 
шат. линию меньшевиков и эсеров. 
Тысячи агитаторов и пропагандистов, 
направленных на з-ды, ф-ки, в воинские 
части, в деревню, на многочисл. митин
гах, собраниях, сходках, совещаниях 
разъясняли программу и политику 
партии. Лозунг «Вся власть Советам!» 
всё более овладевал массами.

После Апр. конференции прошли 
совещания и конференции большевист. 
орг-ций на местах. Партия уделяла боль
шое внимание партийному строитель
ствук Образовывались обл., губ., гор., 
районные и подрайонные к-ты 
РСДРП(б), заводские и воинские парт, 
орг-ции. Усилилось размежевание в объ
единённых организациях РСДРП. ЦК 
партии, избранный на Апр. конферен
ции, налаживал связи, устанавливал тес
ные контакты, переписку с парт, орг- 
циями на местах. С каждым днём возрас
тало влияние РСДРП(б) в Советах, сол
датских комитетах, профсоюзах, 
фабрично-заводских комитетах, культ.- 
просветит, об-вах. Свою политику боль
шевики активно отстаивали на всерос. и 
губ. съездах Советов рабочих и солд. 
деп., на арм. конференциях, конферен
циях профсоюзов, фабзавкомов и т. п. 
Из-под влияния мелкобуржуазных пар
тий освобождались всё новые и новые 
слои трудящихся города и деревни, сол
датские массы.

После Июльских дней контрреволю
ция начала наступление на рев. пролета
риат и его партию, а меньшевики и эсеры 
открыто перешли в лагерь буржуазии. 
Орг-ции РСДРП(б) подвергались репрес
сиям. Ленин вынужден был уйти в 
подполье. Июльские события создали 
новый, после Апр. и Июньского, поли
тич. кризис в стране, свидетельствовав
ший об обострении борьбы за власть.

Кризис временно разрешился в пользу 
контррев. буржуазии. Предат. политика 
меньшевиков и эсеров привела к тому, 
что Советы превратились в бесправный 
придаток Врем, пр-ва. Власть у буржуа
зии можно было теперь взять только 
путём вооруж. восстания. Ленин поэтому 
предложил временно снять лозунг «Вся 
власть Советам!». Несмотря на преследо
вания, РСДРП(б) сохранила боеспособ
ность, повысился её авторитет среди 
рабочих, солдат, крестьян, укрепилась 
вера в грядущую соц. революцию. В 
июле состоялось св. 20 обл., губ., окр. и 
гор. партийных конференций большеви
ков. На них были обсуждены актуальные 
вопросы: текущий момент и новая так
тика после Июльских событий, об отно
шении к Советам и др. Конференции 
заслушали отчёты парт, к-тов, избрали 
их новый состав и делегатов на 6-й съезд. 
В принятых резолюциях выражалась

твёрдая уверенность в наступлении 
новой, ещё более мощной рев. волны. 
Шестой съезд РСДРП (б) представлял 
240 тыс. чл. партии. Наиболее крупными 
парт, орг-циями были Петроградская — 
40 тыс., Московская и Центр, пром. 
области — 50 тыс., Уральская — 25 тыс., 
в Донбассе — 16 тыс., в Прибалтике — 
14 тыс. Съезд взял курс на подготовку 
вооруж. восстания, на завоевание власти 
пролетариатом и беднейшим крестьян
ством .

Благодаря руководящей роли 
РСДРП(б) в подавлении рев. рабочими, 
солдатами и матросами контррев. 
мятежа ген. Л. Г. Корнилова усилилось 
её влияние на массы. Соглашатели — 
меньшевики и эсеры — лишались 
поддержки трудящихся. Началась массо
вая большевизация Советов. Был вос
становлен лозунг «Вся власть Советам!», 
но теперь он приобрёл характер призыва

Листовка Павлоградского комитета РСДРП(б).
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«1 Мая». Плакат художника А. А. Аисита. 1919.

к вооруж. борьбе за власть. Революция 
шла на подъём. Накал клас. борьбы к 
осени достиг наивысшего напряжения. 
Проходили массовые антиправительств, 
выступления — демонстрации, митинги, 
стачки рабочих, крест, волнения. Созрел 
общенациональный кризис. Партия гото
вила трудящихся к решит, штурму капи
тализма. Накануне Окт. революции в 
РСДРП(б) насчитывалось ок. 350 тыс. 
чл. (348 районных, 334 гор., 24 губ. и 
12 обл. и краевых орг-ций). Парт, силы 
распределялись следующим образом: 
Москва и Центр, пром. р-н — 70 тыс. 
(20%), Петроград и губерния — 60 тыс. 
(17%), Украина, Молдавия, Юго-Зап. и 
Рум. фронты, Черномор, флот — 60 тыс. 
(17%), Урал — 35 тыс. (10%), Прибалти
ка, Сев. фронт и рус. войска в Финлян
дии — 30 тыс. (8,5%), Белоруссия и Зап. 
фронт — 30 тыс. (8,5%), Поволжье — 
20 тыс. (5,5%), Кавказ, Кавк. фронт и 
Донская обл. — 20 тыс. (5,5%), Сибирь и 
Д. Восток — 15 тыс. (4,5%), др. р-ны 
страны — 10 тыс. (3,5%). Издавалось св. 
75 болыпевист. газет и журналов. Ленин 
писал в эти дни: «За нами большинство 
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  наро
да... За нами в е р н а я  п о б е д а . . . »  
(ПСС, т. 34, с. 244). 10(23) окт. ЦК 
РСДРП(б) принял написанную Лениным 
резолюцию о вооружённом восстании 
(против голосовали Л. Б. Каменев и 
Г. Е. Зиновьев). Подготовка к восста

нию развернулась 
во мн. городах стра
ны, особенно в Пет
рограде и Москве. 
Формировались от
ряды Кр. Гвардии, 
числ. к-рой к окт. по 
стране достигла св. 
100 тыс. чел. 16(29) 
окт. ЦК провёл рас
ширенное заседание, 
на котором была 
принята ленинская 
резолюция (против 
вновь выступили Ка
менев и Зиновьев), 
подтверждавшая не
обходимость для 
всех орг-ций все
сторонней и усилен
ной подготовки во
оруж. восстания. Из 
членов ЦК был соз
дан военно-рев. 
Партийный центр 
(А. С. Бубнов, Ф. Э. 
Дзержинский, Я. М. 
Свердлов, И. В. Ста
лин, М. С. Уриц
кий), к-рый стал 
руководящим ядром 
образованного в эти 
дни Петроградско
го военно-револю
ционного комите
та. Ленин призы
вал партию: «Н а- 
с т у п а т ь  изо 
в с е х  с и л  и мы 
победим вполне в 

несколько дней!» (там же, с.434). Про
медление, подчёркивал Ленин, смерти 
подобно. Об этом он писал вечером 24 
окт. (6 нояб.) в «Письме членам ЦК». 
Вечером Ленин прибыл в Смольный, где 
находились ЦК партии и Петрогр. ВРК, 
чтобы лично руководить восстанием. 
25 окт. (7 нояб.) подготовленное и руко
водимое большевиками восстание побе
дило. Утром ВРК принял обращение 
«К гражданам России», написанное Лени
ным, в к-ром возвещалась победа соц. 
революции (см. Октябрьское вооружён
ное восстание в Петрограде). РСДРП(б) 
сумела объединить в один рев. поток 
общедемократич. движение за мир, 
крест, движение против помещиков, 
общедемократич. борьбу против хоз. 
разрухи, нац.-освободит. движение тру
дящихся нац. окраин и соц. движение 
рабочего класса за свержение буржуазии 
и установление диктатуры пролетариата. 
РСДРП(б) обеспечила победу соц. рево
люции.

Открывшийся 25 окт. в 10 ч 40 мин 
вечера в Смольном Второй Всероссий
ский съезд Советов рабочих и солдат
ских депутатов образовал из большеви
ков первое в мире пр-во рабочих и кре
стьян — Совет Народных Комиссаров во 
главе с Лениным. ЦК РСДРП(б), парт, 
орг-ции осуществляли руководство борь
бой за установление и упрочение Сов. 
власти на местах.

В результате Окт. революции рос. 
рабочий класс из угнетённого превра

тился в господствующий, а его аван
гард — РСДРП(б) стала правящей парти
ей, руководящей силой диктатуры проле
тариата, основанной на союзе рабочего 
класса и крест, бедноты. Партия напра
вила свои усилия на создание сов. гос. 
аппарата, на осуществление соц. пре
образований. Окт. революция явилась 
триумфом марксизма-ленинизма, образ
цом претворения в жизнь пролет, 
партией марксистско-ленинской теории. 
С Окт. революции начался новый этап в 
истории РСДРП(б). С 7-го съезда (1918) 
партия стала называться Рос. ком. 
партией (большевиков) — РКП(б), с 
1925 — ВКП(б), с 1952 — КПСС. 
Отстояв завоевания Окт. революции в 
годы Гражд. войны и воен. интервенции, 
партия возглавила соц. строительство. 
Под её рук. в Сов. стране создано реаль
ное соц. общество, ведётся работа по 
планомерному и всестороннему совер
шенствованию социализма и продвиже
нию сов. общества к коммунизму. 
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУ
БЛИКА (РСФСР), возникла в результате 
Окт. революции; до янв. 1918 наз. Рос. 
Сов. Республикой. Первонач. занимала 
терр. быв. Рос. империи, за исключением 
Польши и Финляндии. В Сов. Республике 
сохранялось старое адм.-терр. деление. 
Осн. адм.-терр. единицами были губер
нии и области, делившиеся на уезды, 
округа и отделы (в казачьих областях); 
уезды подразделялись на волости, а 
округа и отделы — на станицы, состояв
шие из хуторов и посёлков. Столицей 
Сов. Республики сначала был Петроград, 
с 12 марта 1918 — Москва.

В результате победы соц. революции в 
стране установлена диктатура пролета
риата, а его партия — Российская 
социал-демократическая рабочая пар
тия (большевиков) — стала правящей. 
Второй Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов про
возгласил переход власти к Советам, 
принял декреты о мире и земле, избрал 
ВЦИК Советов (РСФСР) и Совет 
Народных Комиссаров во главе с В. И. 
Лениным. Было положено начало строи
тельству гос-ва нового, соц. типа — Сов. 
Республики.

3(16) нояб. 1917 СНК опубл. Деклара
цию прав народов России, в к-рой излага
лись принципы нац. политики Сов. вла
сти. Следуя этим принципам, Сов. пр-во 
заявило в своём обращении от 20 нояб. 
(3 дек.) «Ко всем трудящимся мусульма
нам России и Востока» о неприкосновен
ности их нац. и религ. учреждений, веро
ваний, обычаев и их праве самостоя
тельно устраивать свою жизнь; признало 
18(31) дек. независимость Финляндии и 
29 дек. 1917 (11 янв. 1918) — право «Ту
рецкой Армении» на самоопределение. 
12(25) дек. 1917 возникло нац.-гос. обра
зование — Украинская социалистичес
кая советская республика.

Рус. рабочий класс, как по численно
сти, так и по политич. значению, истори
чески являлся осн. и ведущей силой про
летариата быв. Рос. империи. Рус. кре
стьянство составляло осн. массу солдат в 
армии и матросов на флоте. Рабочие
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Петрограда, Москвы, пром. городов 
Центр. России и Урала, солдаты и 
матросы оказывали братскую помощь 
трудящимся др. народов страны в уста
новлении и упрочении Сов. власти, в их 
борьбе против разл. контррев. бурж.- 
националистич. «пр-в» и белогвард. мяте
жей.

Нац. политика Сов. пр-ва была одоб
рена Третьим Всероссийским съездом 
Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов [10—18 (23—31) 
янв. 1918], к-рый имел огромное значе
ние для дальнейшего укрепления Сов. 
власти. Съезд принял написанную Лени
ным Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа и пост. 
«О федеральных учреждениях Россий
ской Республики». Этими актами провоз
глашалась РСФСР как свободный союз 
республик, определялись в общих чертах 
структура гос. власти, взаимоотношения 
между её центр, и местными органами.

После заключения Брестского мира 
[см. Седьмой съезд РКП(6) и Четвёр
тый чрезвычайный Всероссийский съезд 
Советов] трудящиеся Сов. Республики 
получили возможность приступить к осу
ществлению созидат. задач соц. револю
ции (см. Социализм). Проводились 
коренные преобразования в области эко
номики, разворачивалось культурное 
строительство.

В 1918 на терр. РСФСР возникли 
гос. образования {Донская совет
ская республика, Кубанская совет
ская республика, Терская советская 
республика и др.) не по нац., а по адм.- 
терр. признаку, и все они вскоре, кроме 
Туркестанской советской республики, 
прекратили своё существование. 18 июня 
1918 Сов. гос-во признало гос. независи
мость Тувыу 29 авг. — Польши. 10 июля 
Пятый Всероссийский съезд Советов 
принял Конституцию РСФСР, закрепив
шую завоевания Окт. революции, сло
жившуюся систему органов гос. власти.

С лета 1918 РСФСР оказалась в кольце 
фронтов Гражд. войны и воен. интервен
ции, но и в этот период не прекращалось 
Советское государственное строитель
ство и Советское национально-государ
ственное строительство. В результате 
героич. усилий большевист. партии, тру
дящегося народа и Кр. Армии планы 
внеш. и внутр. контрреволюции по унич
тожению Сов. Республики потерпели 
крах.
РОССИЙСКИЙ СОБОР п о м е с т н о й  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЁРКВИ, см.
Поместный собор.
РОСТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ, Г л. м а с т е р с к и е  
В л а д и к а в к. ж. д. (ныне Ростов
ский электровозорем. з-д им. В. И. Лени
на). Осн. в 1874. В 1916 — ок. 3,1 тыс. 
рабочих. В нач. марта 1917 восстанов
лена орг-ция РСДРП(б) Р. ж. м. (25 чл.), 
к к-рой присоединились большевики др. 
предприятий Темерницкого р-на. Пред. 
В. С. Рожанский, секр. Л. Л. Волошин. 
21 марта (3 апр.) рабочие мастерских 
ввели 8-час. рабочий день. По их инициа
тиве создан профсоюз работников Вла- 
дикавк. ж. д. В авг. организована боевая 
дружина, преобразованная затем в самый

крупный в Ростове-на-Дону отряд Кр. 
Гвардии, в к-рый влились чл. Союза про
лет. молодёжи. В Окт. дни из К-та внутр. 
распорядка Р. ж. м. изгнаны меньшеви
ки; пред, к-та избран большевик И. Зазу- 
лин. Темерницкий ВРК возгл. Рожан
ский. Рабочие Р. ж. м. участвовали 
26 окт. (8 нояб.) в установлении в 
Ростове Сов. власти. 3-й съезд профсо
юза, проходивший в Р. ж. м. под рук. 
И. И. Ставского, постановил признать 
власть Совнаркома и осудил политику 
Викжеля. Красногвард. отряд участвовал 
в вооруж. борьбе с калединщиной. 
РОШАЛЬ Семён Григорьевич (1896— 
1917), участник Окт. революции в Петро
граде и борьбе за Сов. власть в Молда
вии. Чл. Ком. партии с 1914. После 
Февр. революции 1917 зам. пред. Крон
штадтского гор
кома РСДРП(б) и 
член исполкома 
Совета. Дел. 7-й 
(Апр.) конферен
ции РСДРП(б).
В Окт. дни ко
миссар сводного 
отряда солдат и 
матросов при по
давлении Керен
ского — Краснова 
мятежа. В составе 
отряда Н. В.
Крыленко участ
вовал в ликвидации контррев. Ставки в 
Могилёве и аресте исполняющего долж
ность Верх, главнокоманд. ген. Н. Н. 
Духонина. В нояб. назначен СНК комис
саром Рум. фронта; один из организато
ров и чл. ВРК фронта. В дек. во время 
переговоров с пом. главнокоманд. арми
ями Рум. фронта ген. Д. Г. Щербачёвым 
в Яссах арестован и убит белогвардейца
ми.
РСДРП (ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ)
РСДРП(и), созд. членами «Организации 
объединённых социал-демократов-ин- 
тернационалистов» на Учредит, съезде
14—20 янв. (ст. ст.) 1918 в Петрограде 
(дел. представляли 15 местных орг-ций). 
Лидеры: В. Базаров (В. А. Руднев), В. П. 
Волгин, Р. П. Катанян, Г. Линдов (Г. Д. 
Лейтейзен), А. Лозовский (С. А. Дрид- 
зо), К. А. Попов, А. М. Стопани, 
О. Ю. Шмидт и др.; ЦО — газ. «Новая 
жизнь», с 1 июля 1918 — «Освобождение 
труда».

Осудив контрреволюцию, правых эсе
ров и меньшевиков, вооруж. борьбу про
тив большевист. партии, съезд в то же 
время отрицал соц. характер Окт. рево
люции. В РСДРП(и) не было единства: 
часть её членов склонялась к сотрудниче
ству с меньшевиками, другая — с боль
шевиками; большинство отстаивало 
самостоят. существование партии. Разно
гласия приводили к расколам, к выходу 
из неё отд. членов, а иногда и орг-ций. 
События осени 1918 — усиление иностр. 
интервенции, открытый переход мень
шевиков и эсеров на сторону белогвар
дейцев, революции в Германии и Австро- 
Венгрии, позволившие Сов. пр-ву разо
рвать грабительский Брестский мир 
1918, — вызвали постепенный поворот 
членов РСДРП(и) к союзу с большевика

ми, возглавившими оборону Сов. Респуб
лики. Нек-рые члены РСДРП(и) всту
пили в Кр. Армию и отправились на 
фронт, активно работали в сов. учрежде
ниях. В апр. 1919 партия насчитывала ок. 
1300 чл. В дек. 1919 4-й съезд РСДРП(и) 
(представлявший 7 орг-ций — 420 чел.) 
принял решение о слиянии с РКП(б). 
30 дек. 1919 ЦК РКП(б) рассмотрел заяв
ление съезда и решил принять членов 
РСДРП(и) в большевист. партию с сохра
нением, как правило, стажа их пребыва
ния в РСДРП.
РУДЗУТАК Ян Эрнестович (1887—1938), 
участник борьбы за Сов. власть в 
Москве, гос. и парт, деятель. Чл. Ком. 
партии с 1905. После Февр. революции 
1917 (освобождён от 10-летней каторги) 
инструктор Моссовета рабочих деп., чл. 
Президиума и сек
ретарь Моек. Со
вета Союза тек
стильщиков, член 
Президиума Моек, 
гор. совета проф
союзов. В 1917—
1920 пред. Моек.
СНХ, член Пре
зидиума ВСНХ, 
пред. Центротекс
тиля, чл. ВЦСПС.
С 1920 на другой 
проф., парт, и гос 
работе; с 1926 
зам. пред. СНК и СТО СССР. Чл. ЦК 
партии с 1920, чл. Политбюро ЦК в 
1926—32 (канд. в 1923—24 и с 1934). Чл. 
Президиума ВЦИК и ЦИК СССР. 
РУДНЕВ Николай Александрович 
(1894— 1918), участник борьбы за Сов. 
власть в Харькове. Чл. Ком. партии с 
марта 1917. Прапорщик. После Февр. 
революции чл. Тульского Совета, пред, 
бюро орг-ции РСДРП(б) гарнизона и чл. 
полк, к-та 30-го пех. запасного полка, чл. 
Тульского к-та РСДРП(б). С июня полк 
находился в Харькове; Р. избран чл. 
исполкома Совета, чл. рев. штаба, участ
ник разгрома корниловщины; в Окт. дни 
избран командиром полка, к-рый занял 
стратегии, пункты города, чл. ВРК. В 
февр. — марте 1918 зам. наркома по 
воен. делам Донецко-Криворожской сов. 
республики, чл. Чрезвычайного штаба 
обороны республики. С апр. на 
командно-политич. должностях в Кр. 
Армии. Героически погиб при обороне 
Царицына.
РУЗЕР Леонид Исаакович (1881—1959), 
участник борьбы за Сов. власть в Одессе. 
Чл. Ком. партии с 1899. Участник Рево
люции 1905—07. С апр. 1917 работал в 
Одесской большевист. орг-ции, чл. 
исполкома Совета. Во время вооруж. 
восстания в Одессе в янв. 1918 чл. ревко
ма. В янв.—марте 1918 нарком финансов 
Одесской сов. республики. Позднее на 
хоз. и парт, работе.
РУМЧЕРЙД, сокр. назв. Центр, испол
нит. к-та Советов и солд. (матросских) 
к-тов Рум. фронта, Черномор, флота и 
Одесской обл. (Херсонская, Бессараб
ская, Таврическая, часть Подольской и 
Волынской губ.). Избран 1-м фронтовым 
и обл. съездом Советов с участием пред

c .  Г. Рошаль. Я. Э. Рудзутак.



ставителей 35 гарнизонов Одесского ВО
10—27 мая (23 мая — 9 июня) 1917 в Одес
се. Большинство в 1-м созыве Р. состав
ляли эсеры и меньшевики (из 127 чл. Р. 
4 большевика — Ф. П. Ачканов. Я. Д. 
Милешин, П. И. Старостин, А. В. Хри- 
стев). Р. поддерживал бурж. Временное 
правительство и враждебно встретил 
Окт. революцию. По указанию СНК 
приказом Главковерха Н. В. Крыленко и 
ВРК при Ставке 3(16) дек. 1917 Р. распу
щен. На 2-м съезде 10—23 дек. 1917 
(23 дек. 1917 — 5 янв. 1918) в Одессе был 
избран новый состав Р. из 180 чел. (в т. ч. 
70 большевиков, 55 лев. эсеров, 23 пред
ставителя крест, орг-ций) во главе с 
большевиком В. Г. Юдовским. В каче
стве представителя от ЦК РСДРП(б) и 
СНК в работе съезда участвовал 
В. Володарский. Печатный орган Р. — 
газ. «Голос революции» [выходила с 
11(24) июля 1917 до марта 1918]. Р. 
сыграл большую роль в установлении 
Сов. власти в конце дек. 1917 — янв. 1918 
на Ю.-З. Украины и в Бессарабии и 
являлся там высшим органом Сов. вла
сти. В янв. 1918 Р. возглавил руководство 
Одесской советской республикой. 
Зимой — весной 1918 Р. стоял во главе 
борьбы против рум., а затем австро- 
герм. интервентов, вёл совместно с Верх,
авт. коллегией СНК по рус.-рум. делам 
дипломатии, переговоры с рум. пр-вом, 
завершившиеся 9 марта 1918 договором о 
выводе в 2-мес. срок рум. войск из Бесса
рабии (позже договор был нарушен коро
лев. Румынией). В марте 1918 ввиду 
австро-герм. интервенции Р. эвакуиро
вался в Николаев, затем в Ростов-на- 
Дону и в апр. в Ейск. В мае 1918 прекра
тил деятельность.
РУМЫНСКАЯ ГРУППА РКП(б). Созд. в 
кон. 1918 в Москве в результате слияния 
прибывших из Одессы рум. коммунистов 
и Румынской революционной крестьян
ской партии; пред. А. Николау. Начало 
созданию Р. г. положил в 1917 в Одессе 
Рум. с.-д. к-т действия (один из рук. — М. 
Бужор). Первая орг-ция рум. коммуни
стов оформилась при Одесском к-те 
большевиков в янв. 1918, когда рум. 
войска оккупировали Бессарабию; уча
ствовала в формировании 1-го рум. пех. 
рев. батальона им. К. Либкнехта 
(1085 чел.) и рум. мор. батальона 
(800 чел.). Р. г. входила в Федерацию 
иностранных групп РКП(б), издавала в 
Москве двухнедельную газ. «Дезробиря 
сочиалэ» [«Социальное освобождение», 
окт. 1919 — апр. 1920, ред. Елена Праля 
(чл. Рум. с.-д. партии с 1914), тираж 
4 тыс. экз.]. Местные орг-ции Р. г. — в 
Астрахани, Казани, Самаре, Саратове, 
Тамбове, позднее Омске, Ташкенте 
и др.; наиболее активная — при Одес
ском подпольном к-те КП(б)У (рук.
А. Залик). В марте 1920 вместо Р. г. 
образовано Центр, рум. бюро агитации и 
пропаганды при ЦК РКП(б); с авг. 1920 
до мая 1921 оно действовало в Харькове 
при ЦК КП(б)У.
РУМЫНСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
КРЕСТЬЯНСКАЯ ПАРТИЯ. Созд. в 
марте — апр. 1918 в Москве быв. военно
служащими австро-венг. армии. Вошла в 
Федерацию иностранных групп РКП(б).
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Издавала еженедельник «Фоайя цэрану- 
луй» («Крестьянская газета», ред.
А. Пескариу, тираж 10—15 тыс. экз.). В 
кон. 1918 Р. р. к. п. вместе с прибыв
шими из Одессы рум. коммунистами 
образовала Румынскую группу РКП(б).
РУМЫНСКИЙ в о ё н н о -р е в о л ю -
ЦИОННЫЙ КОМИТЁТ (Р. ВРК), руково
дящий воен.-политич. орган рум. интер
националистов, действовавший в Одессе 
в дек. 1917 — марте 1918. Состав: комму
нисты М. Бужор, А. Залик, Г. Стройчиу, 
Т. Диамандеску и др. Представитель Р. 
ВРК был избран в болыпевист. Румче- 
род. 9(22) янв. 1918 по призыву Р. ВРК в 
Одессе состоялась массовая демонстра
ция рум. трудящихся против интервенции 
королев. Румынии в Бессарабию. Совм. с 
Рум. с.-д. к-том действия Р. ВРК в янв. 
1918 приступил к формированию добро- 
вольч. рум. пех. и мор. батальонов. 
13(26) янв. матросы воен. транспорта 
«Дуростор», а затем и нек-рых др. судов
рум. ВМФ разоружили офицеров и пере
шли в распоряжение Р. ВРК. В ответ на 
интервенцию в Сов. Россию и репрессии 
против рев. движения в Румынии Р. ВРК 
арестовал находившихся в России сенато
ров и деп. бурж.-помещ. парламента 
Румынии, высших рум. офицеров и 
чиновников (значит, часть из них в апр. 
1918 была обменена на рус. рев. солдат, 
заключённых в рум. тюрьмах). Созд. Р. 
ВРК воинские части с янв. 1918 участво
вали в боях в р-не Одессы против войск 
Центральной рады и в Бессарабии про
тив рум. оккупантов, а в февр.—марте 
против австро-герм. интервентов. После 
захвата последними Украины ряд чл. к-та 
остался на подпольной работе; А. Нико
лау, И. Дическу-Дик, В. Попович и др. 
выехали в Москву. Эвакуированные в 
сер. марта 1918 из Одессы рум. баталь
оны продолжали борьбу с белогвардей
цами в Крыму, затем вошли в состав 
интернац. формирований Кр. Армии. 
РУМЫНСКИЙ ФРОНТ 1 - й ми р .  
в о й н ы  в Р о с с и и .  Образован в 
дек. 1916 из 4-й, 6-й и 9-й рус., 1-й и 2-й
рум. армий для отпора австро-герм. 
наступлению. Протяжённость в 1917 
составляла 460 км. На прав, фланге Р. ф. 
(смыкался с лев. флангом Юго-Запад
ного фронта), в Карпатах, находилась
9-я армия (штаб в г. Ботошаны, затем в 
г. Роман); в центре — 4-я армия (штаб в 
г. Роман, затем в г. Бакеу); на лев. флан
ге, близ устья Дуная и в Юж. Бессара
бии, — 6-я армия (штаб в г. Болград). 
Между 9-й и 4-й армиями располагалась 
2-я рум. армия (фронт св. 30 км); с лета 
1917 между 4-й и 6-й — 1-я рум. армия 
(фронт св. 20 км). 25 июля (7 авг.) в 
состав Р. ф. была включена 8-я армия, 
входившая до этого в состав Юго-Зап. 
фронта (штаб в Липканах, затем в Моги
лёве-Подольском). Штаб Р. ф. находился 
в Яссах. Числ. войск Р. ф. на 1(14) марта 
1917 составляла более 1,5 млн. чел., на 
25 окт. (7 нояб.) — ок. 1,5 млн. чел. 
Номинально главнокоманд. был рум. 
король, фактически его пом. — рус. 
генералы В. В. Сахаров [12(23) дек. 
1916 — 1(14) апр. 1917] и Д. Г. Щербачёв 
[11(24) апр. 1917 — 25 марта 1918]. Тыло
вым р-ном Р. ф. был Одесский военный

округ. К 1917 болыпевист. подполье 
существовало в Одессе и Екатериносла- 
ве, но прочных связей с Р. ф. оно не име
ло. Сообщение о Февр. революции 1917 
пришло на Р. ф. позже, чем на др. фрон
ты. Лишь в апр. были созданы солдат
ские комитеты и солд. Советы в гарни
зонах. Большевиков в них было мало: в
4-й армии — Н. К. Козлов и Д. И. Кур
ский, в 6-й — Д. Г. Морозов и А. В. Хри- 
стев, в 9-й — И. Л. Вуколов, В. Н. Лобов 
и Ф. И. Рогов и др. На 1-м съезде делега
тов Советов и к-тов Р. ф., Черномор, 
флота и Одесской обл. с участием пред
ставителей 35 гарнизонов Одесского ВО 
[Одесса, 10(23) мая — 27 мая (9 июня) 
1917] был избран Румчерод, в к-ром 
преобладали эсеры и меньшевики. Под
готовка на Р. ф. к Июньскому наступле
нию вызвала отход солд. масс от согла
шателей. В мае под рук. большевика 
И. А. Филиппова восстали 3 полка 163-й 
пех. дивизии 6-й армии, выступление 
было подавлено с применением оружия. 
Ускорилось создание самостоят. орг-ций 
большевиков в тыловом р-не [6(19) июня 
в Александровске, 14(27) июня в Мари
уполе, 19 июня (2 июля) в Одессе]. Парт, 
работу среди солдат Р. ф. в это время 
вели большевики А. С. Круссер, П. Н. 
Мостовенко и др. После Июльских дней 
начались репрессии против рев. солдат и 
офицеров, аресты большевиков, нек-рые 
полк, и дивизионные к-ты были разогна
ны. Разгром корниловщины вызвал рост 
влияния большевиков среди солдат. В 
кон. сент. 1917 в 8-й армии создана пер
вая на Р. ф. отд. от меньшевиков орг-ция 
большевиков и интернационалистов. Её 
возгл. П. И. Баранов, Е. Б. Бош, Г. В. 
Знаменский, Я. М. Муравник, Б. И. 
Солерс. Известие о победе Октября 
командование Р. ф., ЦИК Румчерода и 
арм. к-ты встретили враждебно. 25 окт. 
(7 нояб.) при штабе Р. ф., затем в армиях 
были созданы эсеро-меньшевист. «ВРК». 
Соглашатели собрали Чрезвычайный 
съезд армий Р. ф. [Роман, 31 окт. 
(13 нояб.) 1917], на к-ром из 180 дел. 
было 108 эсеров, 40 меньшевиков и 25 
большевиков. Делегаты-большевики 
создали Врем, фронтовой к-т РСДРП(б) 
(Н. Н. Ансеров, Н. Еремеев, Рогов и 
др.). Общефронтовая конференция боль
шевиков [Кишинёв, 28—30 нояб. (11— 
13 дек.) 1917] избрала к-т РСДРП(б) 
Р. ф., к-рый возгл. Баранов, Круссер, 
М. Н. Троицкий, В. Г. Юдовский. 2(15) 
дек. фронтовой к-т РСДРП(б) созвал в 
Яссах делегатов от армий на совещание, 
к-рое образовало ВРК Р. ф. (пред. Бара
нов). ВРК объявил о переходе власти на 
Р. ф. к рев. солдатам. Сов. пр-во комис
саром Р. ф. назначило С. Г. Рошаля. 
Среди 1090 дел. 2-го съезда Румчерода 
[10—23 дек. (23 дек. 1917 — 5 янв. 1918)] 
было 396 большевиков, 220 лев. эсеров, 
187 правых эсеров, 68 меныпевиков-обо- 
ронцев, 74 укр. эсера. Съезд приветство
вал победу Октября и одобрил политику 
СНК.

Развитие революции на Р. ф. было 
прервано контррев. переворотом, к-рый 
осуществило в дек. 1917 реакц. командо
вание во гл. с ген. Щербачёвым в союзе с 
рум. буржуазией, укр. и молд. бурж.
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националистами. Были разгромлены 
к-ты 4-й, 6-й и 9-й армий, арестованы и 
убиты мн. их члены, в т. ч. Рошаль. 
Демобилизация и отвод в тыл войск Р. ф. 
проходили в тяжёлых условиях. Вместе с 
организованно отошедшей 8-й армией 
ушли рев. части ряда корпусов 9-й и 4-й 
армий.
РУСАКОВ Иван Васильевич (1877—
1921), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве, врач. Чл. Ком. партии с 1905. 
Участник Дек. во
оружённого вос
стания 1905 в Мо
скве. После Февр. 
революции 1917 
член райкома 
РСДРП(б) и испол
кома Сокольниче
ского районного 
совета Москвы, в 
сент. 1917 чл. рай
онной думы, а за
тем пред, район
ной управы. В дни и в Русаков 
Окт. боёв член
ВРК Сокольнического р-на, руководил 
сан. службой. После революции чл. мед. 
коллегии НКВД, пред. Сокольнического 
райсовета, чл. Бюро райкома и МК 
РСДРП(б), чл. Президиума Моссовета. 
Участник Гражд. войны. Участвовал в 
подавлении Кронштадтского мятежа 
1921. Убит белогвардейцами.
«РУССКАЯ ВбЛЯ», бурж. газета, осно
вана мин. внутр. дел А. Д. Протопопо
вым. Выходила в Петрограде ежедневно 
с 15(28) дек. 1916 по 25 окт. (7 нояб.) 
1917. После Февр. революции призывала 
к продолжению войны, выступала на сто
роне Врем, пр-ва, занимала враждебную 
позицию по отношению к большевикам и 
Советам. Закрыта Петрогр. ВРК.
«РУССКИЕ ВЁДОМОСТИ», газета, 
орган либеральных помещиков и буржуа
зии. Издавалась в Москве с 1863 по 14(27) 
марта 1918, с 1868 ежедневно. Выражала 
взгляды умеренно-либеральной интелли
генции. С 1905 орган правого крыла каде
тов. В. И. Ленин отмечал, что «Р. в.» 
своеобразно сочетали « . . . п р а в ы й  
кадетизм с народническим налетом» 
(ПСС, т. 23, с. 193). После Февр. револю
ции поддерживали Врем, пр-во, высту
пали за продолжение войны. Окт. рево
люцию «Р. в.» встретили враждебно. 
Закрыты за контррев. деятельность.
РУССКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ 1 ■ й
м и р. в о й н ы. Св. 3,4 млн. чел., 74,9% 
всех боевых потерь. Это объяснялось в 
значит, степени нежеланием солдат уча
ствовать в империалистич. войне. Боль
шая часть Р. в. оказалась в австро-венг. 
плену (56,9%), где обращение с рус. сол
датами было лучше, чем в Германии. 
Осн. массу Р. в. составляли солдаты; 
офицеров, врачей и чиновников всего
14,3 тыс. Положение Р. в. было хуже, 
чем пленных из др. стран. Они работали 
в каторжных условиях (в т. ч. на воен. 
работах, что воспрещалось междунар. 
конвенциями). От голода и болезней 
умерло ок. 200 тыс. чел. Пр-ва Германии 
и Австро-Венгрии выделяли спец, лагеря 
для мусульман, украинцев, грузин, поля

ков, латышей, литовцев и эстонцев. Вели 
агитацию за отделение от России нерус. 
народов, пытались сформировать из них 
воинские части. Царское пр-во уклоня
лось от оказания реальной помощи Р. в., 
направляя в лагеря гл. обр. религ. 
книги.

Решающую роль в росте рев. настрое
ний среди Р. в. сыграли загран. орг-ции 
большевиков, действовавшие под рук.
В. И. Ленина и возглавляемого им 
Загран. бюро ЦК РСДРП. В марте 1915 
К-т загран. орг-ций РСДРП (КЗО) обра
зовал в Берне (Швейцария) «Комиссию 
интеллектуальной помощи военноплен
ным» (пред. Г. Л. Шкловский, секр. 
Л. Н. Сталь), в работе к-рой участво
вали Н. К. Крупская, А. М. Коллонтай, 
И. Ф. Арманд и др. Комиссия устано
вила к янв. 1916 связь с лагерями Р. в., 
организовала сбор лит-ры, издание спец, 
листовок и отправку их в лагеря. Для 
Р. в. Коллонтай написала брошюру 
«Кому нужна война», 4 тыс. экз. к-рой 
отправили в лагеря. С весны 1915 среди 
Р. в. возникали большевист. группы. 
Бернская комиссия помогала им в развёр
тывании антивоен., рев. пропаганды.

Осн. масса Р. в. горячо поддержала 
Февр. революцию, связав с ней надежды 
на скорейшее окончание войны. Однако 
характер революции многим был неясен. 
Ответ на вопросы дал Ленин в обраще
нии «Товарищам, томящимся в плену», 
где он, в частности, писал: «Вернитесь в 
Россию, как армия революции, как армия 
народа, а не как армия царя» (ПСС, 
т. 31, с. 66). Ленинский документ стал 
программой работы большевиков среди 
Р. в. В ряде мест большевист. группы 
росли и оформлялись как орг-ции 
РСДРП(б). После провала Июньского 
наступления в лагеря прибыли новые 
группы Р. в., к-рые принесли информа
цию о солд. к-тах, о приказе № 1 
Петрогр. Совета, об антинар. политике 
бурж. Врем, пр-ва и тактике большеви
ков. Рост большевист. настроений среди 
Р. в. оказывал революционизирующее 
влияние на трудящихся Германии и 
Австро-Венгрии.

Победа Окт. революции и заключение 
Брестского мира не сразу отразились на 
положении Р. в. Пр-ва Германии и 
Австро-Венгрии задерживали Р. в. для 
использования их в экономике своих 
стран. 23 апр. 1918 СНК принял декрет о 
создании Центр, коллегии по делам о 
пленных и беженцах (Центропленбеж), 
пред. И. С.Уншлихт, а в ней спец, отде
ла, ведавшего Р. в. Не имея возможности 
ускорить их возвращение на Родину, 
Центропленбеж с мая 1918 организовал 
отправку для них составов с продоволь
ствием и др. предметами первой необхо
димости. При Сов. ген. консульстве в 
Берлине было создано Бюро военно
пленных, к-рое инспектировало состо
яние лагерей, оказывало Р в. правовую 
и материальную помощь.

Нояб. революция 1918 в Германии, рас
пад Австро-Венгрии и аннулирование 
Брестского мира открыли возможность 
для быстрого возвращения Р. в. на Роди
ну. Герм, и австро-венг. власти бросили 
пленных на произвол судьбы, работа по

организации их проезда в Россию легла 
на немногочисл. сов. миссии. К лету 1919 
осн. масса Р. в. вернулась на Родину, на 
терр. Германии и быв. Австро-Венгрии 
осталось ок. 600 тыс. чел. Их возвраще
нию в Россию чинили помехи представи
тели Антанты, стремившиеся использо
вать Р. в. для пополнения белогвард. 
армий. Лишь в 1920—21 возвращение 
Р. в. на Родину было завершено. 
РУССКИЕ ВОЙСКА В ПЕРСИИ. 
Небольшие отряды были введены в Сев. 
и Сев.-Зап. р-ны Персии ещё до 1-й мир. 
войны в ответ на действия тур. агентуры, 
готовившей отторжение Иранского 
Азербайджана от Персии. После всту
пления Турции в войну эти отряды были 
усилены, а в Сев.-Воет, р-ны страны 
переброшена группа войск из Туркестан
ского военного округа. В 1915 в Сев. 
Персию введён 1-й Кавк. кав. корпус (ко
мандир ген. Н. Н. Баратов, весной— 
летом 1917 — ген. А. А. Павлов), а в 
янв. 1917 в Сев.-Зап. Персии сформиро
ван 7-й Отд. Кавк. арм. корпус (командир 
ген. Ф. И. Назарбеков). Оба корпуса 
составляли Перс, группу, не входившую в 
Кавк. армию, а подчинённую непосред
ственно главнокоманд. Кавк. фронтом. 
Числ. Р. в. в П. к июню 1917 — 45—50 
тыс. чел.

Штаб 7-го Отд. Кавк. арм. корпуса в 
1917 находился в г. Урмия, в его ближай
шем тылу были города Тавриз, Шариф- 
Хане, Дильман и др. Штаб 1-го 
Кавк. кав. корпуса находился в г. Аве, в 
его тылу были Тегеран, Казвин и др. 
Р. в. в П. получали пополнение через 
Баку, в их частях оказалось много боль
шевиков. В Шариф-Хане работал воен. 
врачом М. С. Кедрову в одном из уч
реждений Союза городов в Дальмане —
А. А. Шахсувардян (чл. партии с 1907) 
и др. Активная группа большевиков 
(П. Г. Мдивани, П. Ларионов, Шахназа
ров) сложилась в Казвине, а в г. Шехруте 
служил А. П. Смирнов (чл. партии с 
1896).

После Февр. революции в Р. в. в П. 
создаются солд. к-ты и гарнизонные 
Советы, большая часть к-рых оказалась 
под влиянием соглашателей. Во главе 
сначала Совета, а потом врем, исполкома 
рабочих и солд. деп. Шариф-Ханесского 
района стал Кедров, вокруг к-рого спло
тилась большевист. фракция. В Диль- 
мане Шахсувардян возглавил Совет солд. 
деп., в к-ром к концу лета большевист. 
фракция имела 13 чл. (С. Осепян, Куте
пов, Морозов и др.). В Казвине Совет 
солд. деп. возглавил меньшевик, но боль
шевики определяли политику объеди
нённой с.-д. фракции и Совета в целом. В 
Дильмане и Казвине под контроль Сове
тов была поставлена почта, установлена 
телеграфная связь с Баку и Москвой. По 
указанию Казвинского Совета из 
тюрьмы были выпущены перс, револю
ционеры, что укрепило связи рус. солдат 
с демократии, слоями местного населе
ния. В г. Шехруте Смирнов возглавил 
полковой к-т, а затем к-т 8-й Сиб. стрелк. 
дивизии.

В ходе Июньского наступления Р. в. в 
П. во взаимодействии с англ, войсками 
участвовали в наступлении на Мосул, но,
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как и на Юго-Зап. фронте, оно кончи
лось провалом и привело к росту рев. 
настроений солд. масс. После Июльских 
дней командование пыталось разгромить 
большевиков. В этих условиях солд. к-ты 
ряда частей и гарнизонные Советы солд. 
деп. стали брать власть в свои руки. 
Поражение корниловщины стимулиро
вало рост влияния большевиков, с окт. 
повсеместно создаются организации 
РСДРП(б), до этого большевики дей
ствовали в объединённых орг-циях 
РСДРП.

Известие о победе Окт. революции 
командование и соглашатели стремились 
скрыть от солд. масс.

К нач. янв. 1918 большая часть гарни
зонов Р. в. в П. признала Сов. власть. По 
приказу ВРК Кавк. армии были образо
ваны ВРК — Воет.-Перс, р-на (для 1-го 
Кавк. кав. корпуса) и ВРК Урмийского 
р-на (для 7-го Отд. Кавк. кав. корпуса). 
Они проделали работу по выводу частей 
из Персии и по формированию отрядов 
Красной Армии, которые, вернувшись 
на Родину, влились в ряды защитников 
Советской власти. Вывод русских 
войск из Персии был завершён в марте 
1918.
РУССКИЕ ВОЙСКА В ФИНЛЯНДИИ, в
1-ю мир. войну для защиты побережья 
Ботнического зал. и подступов к Петро
граду на терр. Финляндии был развёрнут 
42-й арм. корпус (с дек. 1916 — 42-й Отд. 
арм. корпус, на правах армии), войска 
к-рого располагались также в крепостях 
Свеаборг, Выборг и др. пунктах. В 
состав корпуса входили: постоянно — 
106-я пех. дивизия, в разное время —
45-я, 107-я и 115-я пех. дивизии, 5-я Кавк. 
казачья дивизия, 92-я бригада Гос. опол
чения, крепостные полки, отд. кав. и арт. 
части, части погран. стражи и др. В 
марте — авг. 1917 на терр. Финляндии 
формировался 1-й конный корпус (в него 
вошли 5-я Кавк. казачья дивизия и нек- 
рые фронтовые кав. части), командир 
к-рого подчинялся командиру 42-го кор
пуса. В марте 1917 в 42-м корпусе были 
созд. арм. к-т и солд. к-ты частей и соеди
нений, в большинстве возглавляемые 
соглашателями. Войска корпуса, однако, 
быстро болыневизировались. В кон. авг. 
по призыву большевиков в частях кор
пуса были созд. ревкомы, организовав
шие борьбу с корниловщиной. В это 
время корпус фактически возглавлял 
М. С. Свечников, избранный начальни
ком 106-й пех. дивизии (командир кор
пуса ген. В. А. Орановский и нек-рые 
др. генералы и офицеры, заподозренные 
в причастности к мятежу, были убиты 
солдатами). Большевики корпуса и 
моряки-балтийцы не допустили движения 
частей 1-го конного корпуса, к-рый по 
плану Л. Г. Корнилова должен был 
нанести удар по Петрограду. С сент. 1917 
корпус вошёл в состав Петрогр. ВО (с 
окт. командир корпуса ген.-лейт. Д. Н. 
Надёжный, пред, армкома большевик 
Г. 3. Заонегин). 2-й Арм. съезд корпуса 
потребовал передачи власти Советам.
В. И. Ленин считал «финляндские» 
войска (т. е. войска корпуса) наряду с 
Балт. флотом серьёзной военной силой, 
на к-рую могли опереться большевики

(ПСС, т. 34, с. 265). 23 и 24 окт. части 
106-й дивизии перекрыли жел. дороги на 
Петроград. Солдаты 422-го и 423-го пех. 
полков вместе с моряками-балтийцами 
участвовали в штурме Зимнего дворца. 
После Окт. революции «финляндские» 
войска участвовали в разгроме мятежа 
Керенского — Краснова, контррев. 
выступления в Москве, в борьбе с кале- 
динщиной, несли охрану сев.-зап. границ. 
В янв. 1918 все Р. в. в Ф. были расформи
рованы и выведены в Россию. Часть сол
дат 106-й дивизии добровольно осталась в 
Финляндии и совм. с фин. красногвардей
цами участвовала в революционных 
боях.
РУССКИЕ ВОЙСКА ВО ФРАНЦИИ.
Осенью 1915 Франц, пр-во попросило 
царское пр-во направить на Зап. фронт 
400 тыс. солдат. Были сформированы 
4 особые пех. бригады (по 10,5 тыс. 
чел.), отд. арт. бригада и инженерный 
батальон. 1-я бригада в 1916 участвовала 
в боях, потеряв 35% личного состава. К 
весне 1917 — в Р. в. во Ф. 44,5 тыс. чел.

После Февр. революции в частях Р. в. 
образованы солд. к-ты, к-рые связались с 
рус. рев. эмигрантами во Франции и раз
вернули среди солдат агит.-пропаган- 
дист. работу. Весной 1917 2-я и 4-я брига
ды, арт. бригада и инженерный батальон 
были переброшены в Грецию (см. Рус
ские войска на Балканах). 1-я и 3-я бри
гады участвовали в апр. наступлении 
франц. армии, потеряв ок. 6 тыс. чел., 
затем отведены в лагерь Ла-Куртин, где 
объединены в 1-ю Особую пех. дивизию 
(командир ген.-майор Н. А. Лохвиц
кий). В ответ на новую попытку франц. 
командования бросить дивизию в бой 
солдаты отказались воевать во Франции 
и потребовали отправить их на рус. 
фронт. В лагере был создан Совет солд. 
деп. Представители Врем, пр-ва во Фран
ции потребовали подчинения солдат и 
сдачи ими оружия, получив отказ, орга
низовали блокаду лагеря, а 3 сент. — арт. 
обстрел, продолжавшийся 5 суток. К 
10 сент. сопротивление восставших было 
сломлено, значит, часть солдат (гл. обр.
1-й бригады) была брошена в тюрьмы, а 
св 1 тыс. направлено на каторжные 
работы в Африку. Только в 1919—21 осн. 
масса рус. солдат получила возможность 
возвратиться на Родину.
РУССКИЕ ВОЙСКА НА БАЛКАНАХ. 
Весной 1917 из состава Русских войск во 
Франции переброшены в Грецию, на 
Салоникский фронт, 2-я и 4-я особые 
пех. бригады, арт. бригада и инженерный 
батальон, из к-рых образована 2-я Осо
бая пех. дивизия, ок. 30 тыс. чел. (коман
дир ген.-майор В. П. Тарановский). В 
дивизии были солд. к-ты, а в Салониках 
Совет солд. деп., находившиеся под вли
янием соглашателей. В нач. дек. в диви
зии создан К-т рабочей России, к-рый 
развернул пропаганду лозунгов Сов. вла
сти и агитацию за возвращение на Роди
ну. Его деятельность получила 
поддержку большинства солдат. В ответ 
на попытки франц. и рус. командования 
добиться повиновения образован ВРК, 
к-рый стал издавать «Бюллетень ВРК 
русских войск на Балканах». Рус. части 
были блокированы в лагерях, затем разо

ружены. Много солдат было арестовано 
и отправлено на каторжные работы в 
Африку, дивизия расформирована и 
превращена в совокупность ряда рабочих 
частей. Сов. пр-во неоднократно проте
стовало против насильств. удержания за 
границей рус. солдат, но лишь в 1920 
большая их часть получила возможность 
вернуться на Родину.
«РУССКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ „ПРАВДЫ"»,
орган загран. представительства ЦК 
РСДРП(б). Издавался в Стокгольме на 
нем. и франц. языках с 3 июня по 30 нояб. 
1917. Вышло 33 номера. Руководил изда
нием В. В. Боровский. «Бюллетень» 
информировал европ. соц. прессу о раз
витии рус. революции, освещал жизнь 
партии и страны. Его материалы ис
пользовались в зарубежной печати. 
«РУССКИЙ РЕНО», автомоб. и механич. 
з-д в Выборгском районе Петрограда (с 
1941 — в Уфе). Осн. в 1914. В янв. 1917— 
свыше 1,5 тыс. рабочих. Имелась органи
зация РСДРП(б). В окт. секр. был В. Н. 
Павлов [чл. партии с 1911, чл. ПК 
РСДРП(б)], пред, завкома большевик
A. А. Митревич. На з-де был установ
лен рабочий контроль, в т. ч. над 
финанс. документацией и заказами. С 
апр. создавалась Кр. Гвардия (к окт. — 
180 бойцов); руководители большевики 
И. А. Поликарпов и П. Н. Авдеев. 
6(19) июля 1917 в помещении завкома
B. И. Ленин участвовал в совещании 
Исполнит. комиссии Петерб. к-та 
РСДРП(б), беседовал с секр. завкома 
Н. Т. Ухиным; рабочие з-да К. А. Бара
нов (чл. партии с 1917) и И. С. Ашкенази 
сопровождали В. И. Ленина во время 
его нелегального переезда на квартиру 
М. В. Фофановой. В Окт. дни красно
гвардейцы з-да вместе с отрядом Кр. 
Гвардии з-да «Старый Парвиайнен» 
захватили Гренадёрский и Сампсониев- 
ский (ныне — Свободы) мосты, несли 
охрану р-на, участвовали в штурме Зим
него дворца.
РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОР
ПУС в 1 -й  ми р .  в о й н е ,  условное 
наименование 4 рус. особых пех. бригад и 
ряда специализированных частей (арт. 
бригады, инженерного батальона и др.), 
всего ок. 50 тыс. чел., участвовавших в 
боях на Зап. и Салоникском фронтах в
1916—17 (см. Русские войска во Франции 
и Русские войска на Балканах).
рУсско-балтййский ЗАВОД в

П е т р о г р а д е  акц. об-ва Рус.-Балт. 
вагонного з-да, см. Авиационный завод, 
Механический завод, Моторный завод. 
РУССКО-БАЛТЙЙСКИЙ ЗАВОД в
Т а г а н р о г е  Рус.-Балт. акц. об-ва 
судостроит. и механич. з-дов (ныне 
Таганрогский комбайновый з-д). Осн. в 
1913 в Ревеле, в 1915 эвакуирован в 
Таганрог. В 1917 — 8 тыс. рабочих. Боль
шевики входили в объединённую с.-д. 
орг-цию. По поручению ЦК РСДРП(б) 
на з-д на парт, работу направлен Путилов, 
рабочий И. И. Корнеев. После Июль
ских дней возросло влияние большеви
ков. По требованию рабочих установлен
8-час. рабочий день, в сент. повышена 
зарплата. В сент. оформилась гор. орг- 
ция РСДРП(б), её ядро составили боль-



шевики з-да. В окт. при перевыборах 
Таганрог. Совета от Р.-Б. з. избрано 
9 большевиков. В окт. завком потребо
вал передачи з-да в руки рабочих. Рабо
чие выступали против введения воен. 
положения, объявленного 2(15) нояб. 
1917, а в янв. 1918 участвовали в боях 
против войск Каледина. На заводе обра
зованы подпольный ВРК, Кр. Гвардия 
(св. 100 чел.; организатор В. С. Смир
нов, С. М. Росликов, Н. И. Плужни
ков), курсы медсестёр (opr. М. М. Пите- 
рина). Похороны убитого казаками 
23 янв. 1918 рабочего з-да Дискина пре
вратились в политич. демонстрацию, 
смотр рев. сил Таганрога. В дни вооруж. 
восстания 17—19 янв. (ст. ст.) 1918, когда 
в Таганроге была восстановлена Сов. 
власть, на з-де находился гор. рев. штаб. 
В составе сводного отряда Кр. Гвардии 
рабочие вели бои с юнкерами и казака
ми.
РУССКОЕ БЮ Рб ЦК РСДРП, центр 
орган по руководству практич. работой 
местных парт, орг-ций в России в 1903 — 
апр. 1917. Р. б., действовавшее в 1917, 
избрано 6-й (Пражской) Всерос. конфе
ренцией РСДРП в янв. 1912, его состав 
менялся. В ходе назревания рев. кризиса 
в кон. 1916 — нач. 1917 Р. б. осущест
вляло руководство стачечным движени
ем, рев. работой в войсках. Р. б. сыграло 
важную роль в мобилизации рабочих и 
солдат на решит, штурм самодержавия. 
В февр. 1917 в Р. б. входили П. А. Залуц- 
кий, В. М. Молотов и А. Г. Шляпников. 
7(20) марта в Р. б. вошли К. С. Еремеев,
В. Н. Залежский и К. М. Шведчиков и 
представители ПК РСДРП(б) М. И. Ка
линин, М. И. Хахарев, К. И. Шутко; 
8(21) марта кооптированы М. С. Ольмин
ский, М. И. Ульянова, А. И. Ульянова- 
Елизарова, 12(25) марта Г. И. Бокий, 
М. К. Муранов, И. В. Сталин, не позднее 
17(30) марта Г. Ф. Фёдоров, Е. Д. Ста
сова и представитель ЦК С.-д-тии 
Латыш, края П. И. Стучка. 12 марта Р. б. 
избрало Президиум (Исполнит, комис
сию) в составе: Муранов, Ольминский, 
Стасова, Шляпников, Молотов [15(28) 
марта, ввиду отставки Молотова и Оль
минского, избраны Залуцкий и Сталин]. 
27 февр. (12 марта) Р. б. выпустило 
Манифест РСДРП «Ко всем гражданам 
России». Тактич. линия Р. б. основыва
лась на учёте опыта 1-й рус. Революции 
1905—07. В резолюции 4(17) марта Р. б. 
оценивало войну как империалистич., а 
Февр. революцию как бурж.-демократи
ческую, Врем, пр-во было признано 
контррев. бурж.-дворянским, соглаше
ния с ним исключались. Р. б. выдвигало 
лозунг образования Врем. рев. пр-ва — 
рев.-демократии, диктатуры пролета
риата и крестьянства. 8(21) марта поста
новило поддерживать Петросовет, к-рый 
может и должен создать такое пр-во. 
Р. б. критиковало ПК партии за решение 
не препятствовать действиям Врем, 
пр-ва, «постольку-поскольку» они со
ответствуют интересам народа, а также 
Моек. обл. бюро ЦК и МК РСДРП(б), 
призывавших к давлению на Врем, пр-во. 
Р. б. протестовало против статей Л. Б. 
Каменева в «Правде» и вхождения его в 
редакцию. Однако оторванное от вождя

партии В. И. Ленина (телеграмма Ленина 
большевикам, отъезжающим в Россию, 
стала известна Р. б. только 13 марта 
1917) Р. б. не смогло подняться до пра
вильной оценки обстановки, сложив
шейся после свержения самодержавия и 
установления двоевластия. Это обусло
вило нек-рые ошибочные решения Р. б., 
в частности по вопросу об отношении к 
Врем, пр-ву. 22 марта (4 апр.) Р. б. в 
резолюции «О войне и мире» требовало 
«...Заставить Временное правительство 
России не только отказаться от всяких 
завоевательных планов, но немедленно... 
предложить мир всем воюющим...» стра
нам на условиях права наций на само
определение (История КПСС, т. 3, кн. 1, 
1967, с. 37). В принятой тогда же резолю
ции «О Временном правительстве» 
Советы признавались зачатком рев. вла
сти, однако пока им рекомендовалось 
осуществлять контроль над Врем, пр-вом 
и в связи с голодом и разрухой принять на 
себя ряд экономии, функций гос. власти. 
Несмотря на допущенные ошибки, прак
тич. работа Р. б. сыграла огромную роль 
в создании условий для развёртывания 
борьбы за победу соц. революции. Выйдя 
из подполья, Р. б. сразу же наладило 
связи с местными парт, орг-циями, раз
вернуло работу по расширению рядов 
партии, с целью укрепления партии 
ввело строгий индивидуальный приём 
новых членов. Р. б. 5(18) марта возобно
вило выход «Правды». 4(17) апр. 1917, в 
связи с возвращением В. И. Ленина в Рос
сию и ликвидацией разделения ЦК на 
Рус. и Загран. коллегии, Р. б. прекратило 
существование.
«РУССКОЕ СЛбВО», газета. Издава
лась И. Д. Сытиным. Выходила еже
дневно в Москве с 1895. Формально бес- 
парт., защищала интересы рус. буржуа
зии с умеренно-либеральных позиций. 
Это была первая газета в России, напра
вившая собственных корреспондентов во 
все крупные города страны и многие сто
лицы мира. В нояб. 1917 за публикации 
клеветнич. антисов. статей закрыта. С 
янв. 1918 нек-рое время выходила под 
назв. «Новое слово» и «Наше слово», в 
июле 1918 закрыта окончательно.
«РУССКО-КРАСКА», 3-д Рос. акц. об-ва 
химич. пром-сти «Русско-Краска» в 
Рубежной на границе Харьков, и Екате- 
ринослав. губ. (ныне Рубежанский 
химич. комбинат в г. Рубежное Вороши
ловград. обл.). Осн. в 1915. В 1917 — св. 
1 тыс. рабочих. Орг-ция РСДРП(б) в окт. 
объединила рабочих 3 химич. з-дов, созд. 
Донец-Рубежанский к-т РСДРП(б) (рук. 
Г. Медведский). По инициативе больше
виков образован Совет рабочих и солд. 
деп. (пред, петрогр. большевик Н. В. 
Сердюков). В мае Совет потребовал вве
дения 8-час. рабочего дня, повышения 
зарплаты; был организован прод. к-т. 
Администрация з-да остановила нек-рые 
цеха, опротестовала сокращение рабо
чего дня. Борьба рабочих против закры
тия з-да продолжалась до окт. Совет 
добился возобновления работы, повыше
ния зарплаты. Рабочие приветствовали 
Окт. революцию, приступили к осущест
влению декретов Сов. власти.
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«РУССУД», судостроительный з-д Рус. 
судостроит. акц. общества в г. Нико
лаеве (ныне судостроительный завод им. 
61 коммунара в г. Николаеве). Построен 
в 1911 на базе верфи, заложенной в 1787. 
В 1917 — св. 4 тыс. рабочих. Большевики 
входили в объединённую с.-д. орг-цию, в 
авг. на з-дах «Р.» и «Наваль» оформилась 
орг-ция РСДРП(б). В марте рабочие 
з-дов (в числе первых на Украине) ввели
8-час. рабочий день, приняли единый 
устав цехового к-та, к-рый предусматри
вал осуществление рабочего контроля. 
Администрация потребовала ликвидации 
цеховых к-тов, запрещение устава. Рабо
чие боролись против остановки работ, 
отстранили начальника литейного цеха, 
управление передали к-ту. В авг. на з-де 
образован Союз соц. рабочей молодёжи. 
В марте началось формирование Кр. 
Гвардии, окончат, завершилось в окт. 
(командиры рабочих сотен М. Д. Шме
лёв, П. Чебанов, затем Е. Старченко, Н. 
Дорофеев). Рабочие з-да приветствовали 
Окт. революцию, в дек. 1917 — янв. 1918 
участвовали в борьбе с войсками Центр, 
рады, в янв. в установлении Сов. власти в 
Николаеве.
РУТГЕРС Себальд Юстус (1879—1961), 
деятель нидерл. и междунар. рабочего 
движения. В нидерл. с.-д-тии с 1899. В 
1915 эмигрировал в США, где сблизился с 
болыневиками-эмигрантами из России. 
После Окт. революции основал в США 
Бюро большевист. пропаганды. В сент. 
1918 приехал в Сов. Россию, в 1919 при
нят в РКП(б) со стажем с 1899. Секре
тарь англо-амер. группы РКП(б). В 
1919—21 на работе за границей. В 1921— 
26 один из рук. «Автономной инду
стриальной колонии ,,Кузбасс“», затем 
работал в ЦК ВКП(б) и в Междунар. агр. 
ин-те. С 1927 (с перерывами) — в Нидер
ландах.
РУХИМбВИЧ Моисей Львович (1889— 
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Харькове. Чл. Ком. партии с 1913 (в рев. 
движении с 1904). С 1914 в армии. После 
Февр. революции 
1917 чл. Харьков
ского комитета 
РСДРП(б) и пред, 
воен. секции Со
вета; с декабря 
пред. Харьковско
го ВРК и штаба 
Кр. Гвардии. Уча
стник борьбы с 
калединщиной. В 
февр.—марте 1918 
нарком по воен
ным делам Донец- м л Рухимович 
ко-Криворожской
сов. республики. С лета 1918 военком 
Центр, управления по формированию 
Кр. Армии УССР, на др. должностях в 
Кр. Армии. С 1920 на сов., гос. и парт, 
работе. Чл. ЦК ВКП(б) с 1924, чл. Орг
бюро ЦК в 1927—30. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
РЫБКИН Оскар Львович (1899—1937), 
участник Окт. революции в Петрограде, 
один из организаторов юношеского ком. 
движения. Чл. Ком. партии с марта 1917. 
В 1917 секр. Петрогр. горкома Соц. 
союза рабочей молодёжи (ССРМ); в Окт.
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дни командир красногвард. отряда 
ССРМ. В дек. 1917 — апр. 1918 участник 
боёв с белогвардейцами на Юге. С апр. 
1918 секр. Петрогр. к-та ССРМ, с июля 
работал в Оргбюро по созыву 1-го Все- 
рос. съезда ССРМ. С нояб. 1918 пред. 
Президиума (Бюро) ЦК РКСМ, в мае— 
окт. 1919 1-й секр. ЦК РКСМ. С 1924 на 
парт, работе. В 1927—34 чл. ЦКК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК.
РЫКОВ Алексей Иванович (1881—1938), 
политич. деятель. В Ком. партии состоял 
в 1899—1937. Парт, работу вёл в Сарато
ве. Москве, Петербурге и др. Участник 
Революции 1905—07. В годы реакции 
проявлял примиренчество в отношении 
ликвидаторов, «вперёдовцев» и троцки
стов. За это В. И. Ленин ещё в 1911 назы
вал Р. непоследовательным троцкистом 
(см. ПСС, т. 20, с. 338). После Февр. 
революции 1917 чл. Президиума Моссо
вета. На 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) выступал против Апр. тезисов 
В. И. Ленина, утверждая, что Запад дол
жен дать толчок соц. революции. «У нас 
нет сил, объективных условий для этого» 
[Седьмая (Апрельская) Всероссийская 
конференция РСДРП(б), Протоколы, 
М., 1958, с. 107]. В Моссовете вёл борьбу 
против меньшевиков и эсеров. Один из 
организаторов Всеобщей стачки рабо
чих Москвы. Дел. 6-го парт, съезда, 
избран чл. ЦК. В сент. выступал за уча
стие большевиков в Предпарламенте, 
что было ошибкой и подверглось кри
тике Лениным. В сент. вызван ЦК в 
Петроград; чл. Президиума Петросове- 
та. В дни Октября избран чл. Моек. ВРК, 
но не работал, т. к. находился в Петро
граде. После Окт. революции нарком 
внутр. дел. Являясь сторонником «одно
родного социалистического правитель
ства:», 4 (17) нояб. вышел из ЦК и СНК 
из-за несогласия с политикой партии, но 
вскоре, признав ошибку, вернулся в ЦК. 
В 1918—20 и 1923—24 пред. ВСНХ. В 
годы Гражд. войны Чрезвычайный упол
номоченный СТО по снабжению Кр. 
Армии и Флота. Летом 1921 во время 
болезни Ленина назначен зам. пред. СНК 
и СТО. После смерти Ленина избран 
2 февр. 1924 пред. СНК СССР (до 1930) и 
•СНК РСФСР (до 1929). В 1931—36 нар
ком связи. Чл. ЦК партии в 1905—07,
1917—34 (канд. в 1907— 12, 1934—37), чл. 
Политбюро ЦК в 1923—30. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР. С 1928 один из лидеров пра
вого уклона в ВКП(б).
РЫКУНбВ Михаил Васильевич (1884—  
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1903. Рабо
чий. После Февральской революции 1917 
председатель Пресненского райсовета, 
чл. Моссовета, секр. крупнейшего в 
Москве и Моек, губернии профсоюза 
текстильщиков. В Окт. дни чл. Моек. 
ВРК, по заданию ВРК привёл на Страст
ную (ныне Пушкинскую) площадь для 
охраны Моссовета отряд рев. солдат из 
Хамовнических казарм и арт. орудия с 
Ходынки. После Окт. революции в 
профсоюзе текстильщиков, затем на сов. 
и хоз. работе.
РЫНДИН Кузьма Васильевич (1893—  
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Уфе. Чл. Ком. партии с 1915. После

Февр. революции 1917 пред. Симского 
районного к-та РСДРП(б) и ревкома, чл. 
Уфимского губисполкома. В 1918 на 
подпольной работе в белогвард. тылу. В 
1919—20 в органах ВЧК, на политработе 
в Кр. Армии. С 1921 на парт, работе. Чл. 
ЦК ВКП(б) с 1930 (канд. с 1924). Чл. 
ВЦИК, ЦИК СССР.
«РЮРИК», броненосный крейсер Бал
тийского флота. Вступил в строй в 1908. 
Водоизмещение 16 930 т, скорость хода 
21 узел. Команда 936 чел. Вооружение: 
4 — 254-мм, 8 — 203-мм, 20 — 120-мм, 
4 — 47-мм орудий, 8 пулемётов, 2 торпед
ных аппарата. Базировался на Ревель. 
После Февр. революции 1917 на крейсере 
избран судовой к-т (унтер-офицер И. Л. 
Иончиков и др.). Орг-ция РСДРП(б), 
немногочисленная (рук. матросы И. Оку- 
нев, И. В. Фрунтов). Значит, влияние на 
команду имели эсеры и меньшевики. 
После Июльских дней 1917 влияние боль
шевиков возросло; уже 4(17) и 5(18) июля 
команда вынесла резолюцию о передаче 
власти ВЦИК. В Центробалт от «Р.» 
вошёл матрос-большевик П. С. Григорь
ев. В сер. июля матросы выразили про
тест против разгрома Врем, пр-вом боль- 
шевист. печати, в авг. потребовали пере
дать власть Советам. 29 авг. (11 сент.) 
судовой к-т сообщил ВЦИК о готовности 
выступить против корниловщины. В сен
тябре команда шла за большевиками, 
2(15) окт. приняла резолюцию с требова
нием созыва Всерос. съезда Советов для 
создания нар. пр-ва. 22 окт. (4 нояб.) 
команда предоставила крейсер в распоря
жение ВРК Эстляндского края. 50 матро
сов «Р.» в составе Ревельского ударного 
отряда участвовали в штурме Зимнего 
дворца. 27 окт. (9 нояб.) 1-й и 2-й отряды 
воспрепятствовали выступлению 13-го и
15-го казачьих полков из Ревеля на 
Петроград; 3-й отряд в г. Везенберге пре
дотвратил отправку 49-го арм. корпуса на 
соединение с ген. П. Н. Красновым. За 
помощь в установлении Сов. власти в 
Эстонии Ревельская орг-ция РСДРП(б) 
вручила 1-й бригаде крейсеров, в к-рую 
входил «Р.», Почётное Кр. Знамя. 
Матросы бригады передали его на хране
ние «Р.» за особые рев. заслуги. 
РЯБУШЙНСКИЙ Павел Павлович 
(1871— 1924), контррев. деятель, один из 
крупных представителей рос. монополи- 
стич. капитала. С 1912 организатор и 
рук. партии прогрессистов, издатель газ. 
«Утро России». В мае 1915 выдвинул 
идею создания воен.-пром. к-тов, чл. 
Центр, и пред. Моек, воен.-пром. к-тов. 
На 2-м Всерос. торгово-пром. съезде 
(авг. 1917) требовал задушить револю
цию «костлявой рукой голода», призывая 
капиталистов к массовым локаутам и 
саботажу. Был одним из организаторов 
корниловщины, калединщины и иностр. 
воен. интервенции в Сов. Россию. После 
Октября в эмиграции.
РЙБЦЕВ Константин Иванович (1879— 
1919), воен. деятель, полковник (1917), 
эсер. С июля 1917 начальник штаба 
Моек. ВО. Выступил против корнилов
щины. С сент. команд, войсками Моек. 
ВО. В Окт. дни возглавил контррев. 
силы в Москве. 2(15) нояб. смещён с 
должности Московским ВРК. Арестован

белогвардейцами в Харькове по обвине
нию в выступлении против корнилов
щины и в недостаточно активной борьбе 
с большевиками в Окт. дни; убит. 
РЯЗАНСКАЯ ГУБЁРНИЯ и  Р я з а н ь  
(Р. г. и Р.). Уезды: Данковский, Егорьев
ский, Зарайский, Касимовский, Михай
ловский, Пронский, Раненбургский, Риж
ский, Рязанский, Сапожковский, Скопин- 
ский, Спасский. Пл. св. 36,8 тыс. кв. 
вёрст, нас. 2795 тыс. чел. В пром. отно
шении Р. г. — одна из самых отсталых 
губерний центра Европ. России. На 
пром. предприятиях св. 35,1 тыс. рабо
чих, св. 3 тыс. — на ж.-д. и водном транс
порте. Св. 56% рабочих — текстильщики 
(крупнейшие предприятия — Егорьев
ская бумагопрядильная ф-ка, св. 3,4 тыс. 
рабочих; Касимовская ф-ка Зайцевых,
ок. 3 тыс. рабочих; Мурминская ф-ка, ок. 
2 тыс. рабочих), однако в целом рабочий 
класс распылён, сохранял связи с дерев
ней (до 40% рабочих имели земельные 
наделы). Св. 35% земли — собственность 
помещиков, 70% крест, х-в — бедняцкие, 
распространено отходничество.

Р. г. входила в Моек. ВО, на её терр. 
дислоцировались: в Р. — Рязанский гар
низон, в Егорьевске — 80-й, в Скопине — 
81-й, в Зарайске — 217-й запасные пех. 
полки и др. части (всего св. 64 тыс. сол
дат и офицеров).

Вечером 27 февр. (12 марта) в Р. полу
чено известие о начале Февр. революции 
в Петрограде. В ночь на 3(16) марта 
рабочие и рев. солдаты разоружили 
полицию и жандармерию, арестовали 
высших представителей старой власти. 
4(17) марта избран Совет рабочих деп. (в 
исполкоме большевики С. П. Середа,
А. С. Сыромятников, С. А. Колесни
ков). 3(16) марта в Р. возник Совет солд. 
деп. В марте Советы созданы во всех 
уездных городах Р. г., руководство в них 
захватили меньшевики и эсеры.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 3(16) марта в Р. образован губ. 
исполнит. «К-т обществ, орг-ций» (глас
ные гор. думы, земцы; кадеты и соглаша
тели), подобные к-ты возникли и в уез
дах. В Р. г. и уезды назначены комиссары 
Врем, пр-ва, в губернии, как и по всей 
стране, установилось двоевластие.

В марте 1917 большевики Р. г. вышли 
из подполья. 4(17) апр. в Р. создана объ
единённая организация РСДРП (15 боль
шевиков и до 40 меньшевиков), объеди
нённые орг-ции возникли в Егорьевске, 
Скопине, Касимове. В Р. объединение 
носило формальный характер: больше
вики сохраняли идейную самостоятель
ность, через С. П. Середу поддерживали 
связи с ЦК РСДРП(б) и Московским 
областным бюро ЦК РСДРП(б).

Весной 1917 на предприятиях Р. г. со
здано до 60 профсоюзов, к-рыми руково
дили гл. обр. большевики и сочувство
вавшие им рабочие. Опорой большеви
ков стали фабзавкомы, к-рые явочным 
порядком вводили 8-час. рабочий день. 
Росло влияние большевиков в массах: в 
мае пред. Совета рабочих деп. Р. избран 
большевик Н. В. Масалков, пред. Егорь
евского Совета — большевик А. И. 
Остроумов, пред. Скопинского Совета — 
большевик А. Д. Еремеев, однако боль
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шинство в исполкомах осталось в руках 
соглашателей. В Р. г. развернулось мас
совое крест, движение. Под его влиянием 
губ. съезд представителей обществ, орг- 
ций [Р., 8(21)— 12(25) апр.] принял пост, о 
принудит, аренде земли, скота, инвента
ря, посевного материала на условиях, 
выработанных волостными исполкома
ми. В кон. мая в Р. образован губ. Совет 
крест, деп., Советы крест, деп. возникли 
также в уездах и волостях (руководящую 
роль в них первоначально играли эсеры).

После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков, 
однако их влияние в массах продолжало 
расти. Летом—осенью 1917 по предпри
ятиям Р. г. прокатилась волна мощных 
стачек. В сент.—окт. в Р. г. зафиксиро
вано 180 крест, выступлений (по размаху 
крест, движения Р. г. наряду с Тамбов
ской губ. — на одном из первых мест в 
России), к-рые перерастали в открытое 
восстание. Усилилось рев. брожение 
среди солдат: 3(16) июля 208-й полк отка
зался выступить на фронт. В период кор
ниловщины солдаты всех полков
10-й бригады приняли болыыевист. резо
люции о власти и о мире. 22 авг. (4 сент.) 
большевики одержали победу на перевы
борах исполкома Совета рабочих деп. Р. 
3(16) сент. Рязанский Совет поддержал 
резолюцию о власти, принятую 31 авг. 
(13 сент.) Петрогр. Советом. Рост массо
вого движения ускорил процесс распада 
объединённых орг-ций РСДРП: сразу 
после июльских дней порвали с соглаша
телями и создали самостоят. орг-цию 
большевики Егорьевска, 3(16) окт. офор
милась орг-ция РСДРП(б) в Р. 8(21) окт.
1-й губ. парт, съезд в Р. избрал губком 
РСДРП(б) (М. И. Воронков, Л. Я. 
Корон, А. А. Толин). 1-й губ. съезд 
Советов [Р., 14(27)— 16(29) окт., 50 дел. 
представляли св. 70 тыс. рабочих и сол
дат] принял большевист. резолюции по 
вопросам о мире и о власти и избрал губ. 
бюро Советов (7 чел., в т. ч. большевики 
Середа, Сыромятников, Воронков, 
Толин, Еремеев). Пытаясь воспрепятст
вовать росту рев. движения, губ. власти 
в кон. окт. создали при губ. комиссаре 
т. и. Губ. совет для борьбы с анархией, од
нако его деятельность успеха не имела.

26 окт. (8 нояб.) в Р. получено извес
тие о победе Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде. В тот же день большевики 
создали ВРК (пред. Сыромятников), 
к-рый направил своих комиссаров на 
почту, телеграф, в банк и др. учрежде
ния. 27 окт. (9 нояб.) Совет Р. взял 
власть. Попытка соглашателей создать в 
Р. «К-т безопасности» и сформировать 
свои вооруж. отряды провалилась. Губ. 
съезд Советов [Р., 3(16)—5(18) дек.] 
передал всю власть в Р. г. Совету (испол
кому) Советов (5 большевиков и 
4 лев. эсера). Решения съезда одобрила 
губ. конференция РСДРП(б) [Р., 5(18)—  
6(19) дек.]. К сер. дек. Совет Советов 
назначил для управления разл. отраслями 
нар. х-ва губ. комиссаров, провёл гор. 
конференцию фабзавкомов по орг-ции 
рабочего контроля над произ-вом, обра
зовал спец, комиссариат по организации 
Сов. власти на местах. К сер. февр. 1918 
Сов. власть была установлена на всей 
терр. Р. г. 14— 18 февр. 1918 в Р. про
шёл губернский съезд Советов, 
который подвёл итоги первых месяцев со
ветского строительства, наметил про
грамму дальнейших социалистических 
преобразований и избрал губисполком 
(из 42 чл. 23 — большевики и 19 — лев. 
эсеры).
РЯЗАНСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил в 
Московский военный округ. К 1917 
состоял из 78-го, 79-го, 208-го полков
10-й пех. запасной бригады, 680-й дру
жины 65-й бригады 2-го корпуса гос. 
ополчения, ряда др. воинских частей и 
воен. учреждений, а также управлений
10-й и 65-й бригад (всего ок. 40 тыс. 
чел.). Солдаты Р. г. приняли активное 
участие в Февр. революции. 3(16) марта 
был образован Совет солд. деп. с уча
стием небольшой, но энергичной группы 
большевиков (С. Р. Дунаевский, Копьёв, 
И. И. Сычёв, А. А. Толин и др.). Эсеров
ское руководство Совета поддерживало 
Врем, пр-во, приветствовало наступле
ние на фронте. Однако в Р. г. быстро 
росли антивоен. настроения, особенно 
среди фронтовиков из госпиталей, 
отпускников. 28 июня (11 июля) солд. 
митинг «эвакуированных» высказался 
против отправки на фронт. Отказ 79-го и 
208-го полков выступить на фронт

вылился в нач. июля в непрерывные вол
нения. 7(20) июля 79-й полк вооружился. 
В этой обстановке Совет солд. деп. был 
вынужден согласиться с требованиями о 
невыводе войск. Резкое изменение поли- 
тич. обстановки в стране после Июль
ских дней, угроза прямых репрессий 
вынудили солдат подчиниться приказу: 
св. 8 тыс. было отправлено в Действу
ющую армию.

В авг. в Р. г. возникла воен. орг-ция 
эсеров (ок. 100 чл.), но политич. инициа
тиву удерживали большевики, к-рые в 
кон. сент. создали свою воен. орг-цию 
(активисты М. И. Воронков, И. С. 
Костин, Толин и др.). 14(27) сент. при 
перевыборах Совета солд. деп. больше
вики получили в исполкоме 10 мест из 35. 
27 сент. (10 окт.) митинг Р. г. потребовал 
передачи власти Советам. 15— 17 (28— 
30) окт. проходили солд. демонстрации за 
мир, демократии, республику, власть 
Советов. Солдаты всех частей отказа
лись выступить для подавления крест, 
движения в Рязанской губ. В окт. губ. 
комиссар и нач. Р. г., ссылаясь на нена
дёжность войск, просили у штаба Моек. 
ВО подкреплений. 6(19) окт. совместное 
заседание Рязанского Совета с членами 
фаб.-зав. и солд. к-тов приняло боль
шевист. резолюцию о власти. На Вто
рой Всероссийский съезд Советов рабо
чих и солдатских депутатов от Р. г. 
были делегированы Воронков и Дунаев
ский.

26 окт. (8 нояб.) Рязанский Совет обра
зовал ВРК и 27 окт. (9 нояб.) взял власть. 
Начальник Р. г. полк. Яковлев отказался 
его признать и ввёл в городе воен. поло
жение. 29 окт. (11 нояб.) ВРК призвал 
войска стать на защиту революции. 
Яковлев был смещён, переизбран комсо
став частей, разоружены контррев. 
силы. На основе 78-го полка был образо
ван народно-рев. полк во главе с выбор
ным командиром большевиком И. В. 
Окаёмовым. В дек. против Каледина был 
отправлен отряд во главе с Г. К. Петро
вым (впоследствии команд. 1-й Южной 
рев. армией, один из 26 бакин. комисса
ров). На выборах в Учредит, собрание 
73,5% солдат голосовали за большеви
ков. В февр.—марте 1918 части Р. г. 
были расформированы.

Я хочу, чтобы никто не сомневался в моём чувстве уважения к 
историческому событию моего времени —  Русской революции. В 
своей стране она покончила с давно ставшими нетерпимыми ана
хроническими порядками, подняла духовный уровень народа, 90 
процентов которого были неграмотными, создала несравнимо 
более человеческие условия жизни для народных масс. Она 
является величайшей социальной революцией после политичес
кой революции 1789 года, и, подобно ей, оставит свой след в 
жизни человечества.

ТОМАС МАНН



Великий Октябрь продолжается в наших делах сегодня.
Обращение ЦК К П С С  к советскому народу 

в связи с 70-летием 
Великой Октябрьской социалистической революции.

САБЛИН Юрий Владимирович (1897— 
1937), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве, прапорщик. Чл. Ком. партии с 
1919 (в 1915—17 эсер, в 1917—18 лев. 
эсер). После Февр. революции чл. испол
кома Моссовета. На 2-м Всерос. съезде 
Советов избран чл. ВЦИК. В Окт. дни 
чл. Моек. ВРК, и его штаба, затем чл. 
Президиума Моссовета. Во главе 1-го 
Моек. рев. сводного отряда участвовал в 
разгроме калединщины и взятии Ново
черкасска. В 1918 военком Моек, р-на 
Зап. «завесы». Участник левоэсеров
ского мятежа 1918 в Москве. Приговорён 
рев. трибуналом к году тюрьмы условно, 
амнистирован ВЦИК. Порвал с левыми 
эсерами. Участник Гражданской вой
ны, затем на команд, постах в Красной 
Армии.
САБОТАЖ, один из методов борьбы 
котрреволюции против Сов. власти. С. 
чиновников и служащих старых гос. и 
обществ, учреждений был использован 
буржуазией в клас. борьбе, в развязыва
нии Гражд. войны. Саботажники рассчи
тывали дезорганизовать и вывести из 
строя прод. учреждения, банки, почту, 
телеграф, жел. дороги, торгово-пром. 
предприятия. Руководил С. «Союз 
союзов служащих государственных уч
реждений», главари к-рого действовали 
по указке контррев. «Комитета спасе
ния родины и революции» и дипломатии, 
миссий Антанты. Путём подкупа и шан
тажа организаторам С. удалось привлечь

на свою сторону значит, часть среднего и 
мелкого чиновничества. В первые дни 
установления Сов. власти в Петрограде в
С. приняли участие ок. 10 тыс. служащих 
банков, 6 тыс. почтовых работников,
4,7 тыс. телеграфистов, 3 тыс. приказчи
ков торг, предприятий, 20 тыс. контор
щиков. Рабочие, рев. солдаты и моряки 
под рук. большевиков повели решит, 
борьбу с С. 26 нояб. (9 дек.) 1917 
Петрогр. ВРК объявил чиновников-сабо- 
тажников врагами народа и предложил 
Советам и профсоюзам установить за 
ними бдительный надзор. 7(20) дек. 1917 
СНК постановил создать ВЧК для 
борьбы с контрреволюцией и С. Одно
временно партия выдвинула из рабочих, 
матросов и солдат много талантливых 
организаторов, привлекла на свою 
сторону низших служащих гос. учреж
дений и сумела сломить С. высших 
чиновников с помощью суровых мер 
(арест, отдача под суд, конфискация 
имущества). В С. участвовали заводчики 
и фабриканты, не желавшие подчиниться 
декрету СНК о рабочем контроле и 
закрывавшие предприятия. 3-ды и ф-ки 
капиталистов-саботажников конфиско
вывались. Попытка организованного 
бойкота Сов. власти была сорвана. В 
апр. 1918 В. И. Ленин констатировал: 
«...теперь мы саботаж сломили» (ПСС, 
т. 36, с. 178).
САВЁЛЬЕВ Максимилиан Александро
вич (1884— 1939), участник Окт. револю

Военные телефонисты на Центральной телефонной 
станции во время саботажа телефонисток. Петроград. 1917.

ции в Петрограде, акад. АН СССР 
(1932). Чл. Ком. партии с 1903. После 
Февр. революции 1917 чл. Киевского 
к-та партии, секр. Совета, затем чл. 
Нарвского райкома РСДРП(б) в Петро
граде. Дел. 7-й (Апр.) конференции и
6-го съезда РСДРП(б). С сент. 1917 зав. 
редакцией ЦО РСДРП(б) газ. «Рабочий 
путь» [с 27 окт. (9 нояб.) «Правда»]. 
После Окт. революции чл. ВСНХ, зам. 
зав. Истпартом ЦК ВКП(б), директор 
Ин-та В. И. Ленина, ред. газ. «Правда» и 
ДР;
САВИНКОВ Борис Викторович (лит. 
псевд. — В. Р о п ш и н) (1879—1925), 
контррев. деятель, один из лидеров 
партии эсеров (её чл. в 1903 — сент. 
1917), писатель. В 1903—06 чл. боевой 
организации эсеров, один из организато
ров террористич. актов (убийство В. К. 
Плеве, вел. кн. Сергея Александровича). 
Во время 1-й мир. войны — оборонец, 
доброволец франц. армии. После Февр. 
революции вернулся в Россию, летом 
1917 комиссар Врем, пр-ва при Ставке 
Главковерха, комиссар Юго-Зап. фрон
та, управляющий воен. министерством. 
При подготовке корниловщины — 
посредник между А. Ф. Керенским и 
Л. Г. Корниловым; во время мятежа Кор
нилова — воен. ген.-губернатор Петро
града и его окрестностей. Чл. Совета 
"Союза казачьих войск». После Окт. 
революции участвовал в Керенского— 
Краснова мятеже, создании Доброволь
ческой армии на Дону; возглавлял «Союз 
защиты родины и свободы». С 1919 в 
эмиграции, один из рук. шпионско-дивер
сионной антисов. деятельности. Аресто
ван в 1924 при нелегальном переходе гра
ницы СССР. В тюрьме покончил с собой. 
САДбВСКИЙ Андрей Дмитриевич 
(1880—1927), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1901. С 
1914 в армии. После Февр. революции 
пред. солд. к-та 
6-го запасного са
пёрного батальона 
(Петроград). Член 
Президиума и ис
полкома Петросо- 
вета, заместитель 
пред.солд.секции, 
зам. пред. воен. 
отдела, с июня чл. 
бюро большевист. 
фракции Совета. В 
Окт. дни чл. Пет- 
рогр. ВРК, заведо- А д Садовский 
вал вооружением,
связью и транспортом. В ночь на 22 окт. 
(4 нояб.) направлен в штаб Петрогр. ВО 
одним из комиссаров ВРК. Дел. 2-го Все-
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рос. съезда Советов, избран чл. ВЦИК. 
После Октября зав. автоотделом ВЦИК, 
организатор и рук. профсоюза трансп. 
рабочих, с окт. 1919 пред, его ЦК. Был 
чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
САЙД-ГАЛЙЕВ Сахиб-Гарей (1894—  
1938), участник борьбы за Сов. власть на 
Урале. Чл. Ком. партии с марта 1917. С 
1915 в армии. После Февр. революции 
чл. полк, к-та и Екатеринбургского 
Совета, пред, гарнизонного к-та воинов- 
мусульман; с июля пред. Уральского обл. 
мусульм. воен. совета. В 1918— 19 комис
сар по делам национальностей Казан. 
Совета, чл. тат.-башк. бюро Уфимского 
губкома партии. С 1920 пред. СНК Тат. 
АССР, Крымской АССР, на др. гос. 
работе. Чл. ЦКК РКП(б) в 1924—25. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
САЛДЗКИН Сергей Сергеевич (1862— 
1932), учёный-биохимик. Примыкал к 
кадетам. После Февр. революции 1917 
пред. Рязанского губ. исполкома Совета 
крест, деп. На Государственном Москов
ском совещании возглавлял группу «де
мократии. блока» (эсеры, меньшевики, 
лев. кадеты). 25 сент (9 окт.) — 25 окт. 
(7 нояб.) мин. нар. просвещения. После 
Окт. революции чл. «Национального 
центра», затем отошёл от политич. 
деятельности. Был на преподават. рабо
те, в 1927—32 директор Ленингр. ин-та 
эксперимент, медицины.
с а м а р к а н д с к а я  Об л а с т ь  и
С а м а р к а н д  (С. о. и С.). Уезды: 
Джизакский, Каттакурганский, Самар
кандский, Ходжентский. Пл. 60 597 кв. 
вёрст. Нас. 1207 тыс. чел. (гл. обр. — 
узбеки). Адм. центр — С. Пром-сть раз
вита слабо — небольшие хлопкоочистит. 
и винодельч. з-ды, самое крупное пред
приятие Сулюктинские кам.-уг. копи — 
250 рабочих; развит кустарный промысел 
(св. 11 400 кустарей). В С .  — св. 
1400 рабочих. Осн. занятие населения: 
земледелие [хлопководство, виноградар
ство (ок. Ч2 урожая всего Туркестана), 
зерновое]; в степных р-нах кочевое ско
товодство [в осн. киргизы (казахи)]. В 
байских х-вах ок. 30% всей земли; 50% 
бедняцких х-в имели лишь 10%. 
Господств, форма землепользования — 
мелкая издольная аренда. Дехкане нахо
дились в полуфеодальной зависимости от 
баев.

С. о. входила в Туркестанский край. В 
городах находились гарнизоны Турке
станского военного округа. В С .  —
7-й Сиб. запасный стрелк. полк, в Ход- 
женте — 732-я Саратовская пех. дружина 
ополчения, в др. городах — небольшие 
воинские подразделения.

Известие о победе Февр. революции в
С. было получено 4(17) марта. 5(18) 
марта состоялась демонстрация трудя
щихся и солдат гарнизона; избран Совет 
рабочих и солд. деп. 8(21) марта избран 
Совет рабочих и солд. деп. Ходжента. 
10(23) марта администрация угольных 
копей Сулюкты сорвала выборы Совета, 
но с помощью Ходжентского Совета 
16(29) марта и здесь созд. Совет рабочих 
деп. (пред, большевик Д. Т. Деканов). 
14(27) марта образован ж.-д. к-т ст. Ход- 
жент (пред, большевик И. Румянцев). 
21 марта (3 апр.) Ходжентский Совет

объединился с Сулюктинским (вошли 
большевики Деканов и И. Калугин). В 
мае образован Совет рабочих и солд. деп.
С. о. В Советах преобладали меньшевики 
и эсеры. В кон. марта (нач. апр.) в С. и 
уездные города назначены комиссары 
Врем, пр-ва; обл. комиссаром стал быв. 
уездный воинский нач. полк. П. Слинь- 
ко. Создавались бурж. «исполкомы 
обществ, орг-ций». В С. о. установилось 
двоевластие.

7(20) марта в С. образовалась объеди
нённая орг-ция РСДРП (к лету — 60 чл.), 
группу большевиков возгл. А. И. Фролов 
(В. Д. Фигельский, С. Чечевичкин,
А. Заманов, М. Ибрагимов, А. Понома
рёв, В. Усов, В. Билик, А. Шилов, 
И. Фоменко, В. Енютин и др.). В Ход- 
женте орг-цию РСДРП (созд. в мае) 
возгл. большевик Е. Н. Иваницкий (вхо
дили большевики Д. Закиров, X. Усма
нов, Абдукадир Рахимбаев, Румянцев, 
Смирнов, Калугин, Н. Тихонов, Кушна
рёв и др.). В Сулюктинской группе 
РСДРП преобладало большевист. вли
яние (Деканов, 3 . Кадыров, Н. Д. 
Каюров, Н. Краснов, Ф. Зилялитдинов, 
С. Кирасиров).

С марта в С. созд. профсоюзы, к маю 
их 23. В марте—апр. на Сулюктинских 
копях, на з-дах С. были избраны фабзав- 
комы. В кон. марта (нач. апр.) в С. обра
зовалось объединение строит, рабочих, 
кожевников и кустарей («Собрание бед
ноты» или «Мусульм. клуб»), затем 
вошли чайханщики, мелкие торговцы и 
часть мелкобурж. интеллигенции. Руко
водство оказалось в руках джадидов (см. 
Джадидизм), но постепенно в объедине
нии усилилось рев. крыло (М. Акчурин, 
Ш. Ибрагимов и др.). Бурж.-национали- 
стич. и феод.-клерикальные элементы 
Туркестана создали в марте свою орг- 
цию «Шура-и-Ислам», ячейки к-рой дей
ствовали в С. о.

Возвращение в С. о. рабочих-тылови- 
ков способствовало созданию в С. рев. 
демократии, союза «Иттифак» («Союз 
трудящихся мусульман»). В апр. в С. 
образована инициативная группа (ок. 
30 чел.; И. Мирджамалов — пред., 
М. Юлдашев, Т. Насруллаев, А. Адылов, 
С. Джурбаев и др.), к-рой оказывали 
помощь большевики С. Фролов, В. С. 
Гуща, Д. Ф. Ивашко, Чечевичкин. 
Несмотря на противодействие «шура- 
исламистов», ряды «Иттифака» росли: к 
июню — ок. 1600, в нач. авг. — неск. 
тыс. членов. «Иттифак» вёл политич. 
работу среди трудящихся мусульман, 
сьпрал большую роль в их мобилизации 
на борьбу за Сов. власть в С. о. В Ход- 
женте при участии рабочих-тыловиков 22 
мая (4 июня) созд. один из первых в С. о. 
Совет мусульм. рабочих деп. во гл. с 
большевиками Д. Закировым и А. Ра- 
химбаевым. 20 июня (12 июля) в Ход- 
женте по инициативе рус. рабочих созд. 
интернац. «Союз трудящихся» (до 
1700 чел.).

Весной усилилось рабочее и крест, дви
жение. 27 апр. (10 мая) рабочие з-дов С. 
потребовали установления 8-час, рабо
чего дня, повышения зарплаты и т. п. В 
мае забастовали шахтёры Сулюкты, при 
поддержке Ходжентского Совета они

добились 8-час. рабочего дня, создали 
рабочую милицию и т. д. В гарнизонах С. 
о. проходили антивоен. митинги, участи
лись случаи дезертирства солдат из 
частей, отправлявшихся на фронт. В мае 
население С. о. отказалось вносить 
деньги на содержание местной админи
страции. Усилилась борьба дехкан за 
воду, к-рая часто перерастала в вооруж. 
схватки с карателями. Участились 
захваты байских земель, а также земель 
Переселенч. управления. 7(20) июля в 
Ходженте митинг с участием членов «Ит
тифака» и солдат 732-й дружины во главе 
с командиром роты большевиком Смир
новым выразил недоверие продуправе. В 
новом её составе большинство стало у 
трудящихся. 8(21) июля массовый митинг 
в Ходженте выразил недоверие эсеро- 
меньшевист. Совету и потребовал пере
избрания исполкома. В новом составе 
исполкома большинство — лев. эсеры.

В июне в С. образовалось отделение 
орг-ции духовенства Шура-и-Улема». 
Создавались новые ячейки «Шура-и- 
Ислама». В авг. в С. о. состоялись много- 
числ. митинги протеста против корни
ловщины. Но на выборах в гор. думу С. 
большинство получили шураисламисты и 
улемисты. Однако их антинар. политика 
становилась всё более ясной трудящимся. 
В Ходженте народ разогнал собрание 
шураисламистов.

1(14) июля Врем, пр-во ввело в С. о. 
земства. После Сентябрьских событий 
в Ташкенте усилилась большевизация 
Советов в Туркестане. 10(23) окт. Ход
жентский уездный Совет избрал делега
тами на съезд Советов С. о. большеви
ков Деканова и Казакова. Открывшаяся 
12(25) окт. в С. конференция Советов 
С. о. высказалась за переход власти к 
Советам; делегатами на 2-й Всерос. съезд 
Советов от С.о. избраны А. И. Фролов и 
Деканов.

Получив известие о победе вооруж. 
восстаниям Петрограде 25 окт. (7 нояб.), 
Каттакурганский Совет 31 окт. (13 нояб.) 
взял власть и послал рев. отряд на 
помощь восставшему Ташкенту. 11(24) 
нояб. взял власть Ходжентский Совет. 
3-й краевой съезд Советов Туркестана 
[Ташкент, 15—22 нояб. (28 нояб. — 
5 дек.)] провозгласил Сов. власть на 
терр. края. 29 нояб. (12 дек.) власть взял 
Сулюктинский Совет, 30 нояб.(13 дек.) — 
Джизакский Совет.

31 окт. (13 нояб.) на ж.-д. ст. С. боль
шевики созд. ж.-д. ВРК (пред. Баркус) и 
овладели привокзальным р-ном города; 
началось формирование отрядов Кр. 
Гвардии. 28 нояб. (11 дек.) заседание 
Совета С., ж.-д. ВРК, представителей 
солд. к-тов и профсоюзов признало 
высш. органом власти в крае Туркест. 
СНК. В ночь на 2(15) дек. отряды Кр. 
Гвардии и рев. солдат заняли важнейшие 
пункты С. 4(17) дек. была оформлена 
самостоят. орг-ция РСДРП(б) С., созд. 
ВРК (пред. А. И. Фролов), к-рый 5(18) 
дек. взял власть в С. 13(26) дек. в С. отк
рылся съезд Советов С. о., объявивший 
о переходе всей власти в руки обл. Сове
та. В янв. 1918 попытка белоказачьих 
войск полк. И. М. Зайцева, поддержан
ных местной контрреволюцией (см.«Ко-



кандская автономия»), свергнуть Сов. 
власть в С. провалилась. Дальнейший 
процесс укрепления Сов. власти в С. о. 
проходил в условиях Гражд. войны. 
САМАРСКАЯ ГУБЁРНИЯ и С а м а р а 
(С. г. и С.). Уезды: Бугульминский, 
Бугурусланский, Бузулукский, Нико
лаевский, Новоузенский, Самарский, 
Ставропольский. Пл. св. 137,2 тыс. кв. 
вёрст, нас. 3899,8 тыс. чел. (в т. ч. св. 
430 тыс. татар, неск. десятков тыс. нем. 
колонистов). Ок. 60 тыс. рабочих (ок. 
90% на предприятиях, связанных с воен. 
произ-вом). Крупнейшие предприятия: 
Трубочный завод (С.), Сергиевский з-д 
(Иващенково), Гранатная ф-ка и з-д «Му
равей» (Балаково). В С. г. развито 
товарное с. х-во (осн. поставщики хле
ба — кулаки и немцы-колонисты), 22,9% 
крест, х-в — кулацкие, 42% — бедняц
кие. В годы 1-й мир. войны в С. г. эва
куированы из Латвии з-ды: «Саламанд
ра», пороховой, частично — «Провод
ник». С. г. входила в Казанский ВО. На 
её терр. дислоцировались Самарский гар
низон, 169-й (Бугуруслан), 170-й и 244-й 
(Бузулук) запасные пех. полки, Бузулук- 
ское отделение конского запаса и др. 
части (в нач. 1917 св. 100 тыс., в авг.— 
окт. — 66—75 тыс. солдат и офицеров).

Известие о победе Февр. революции в 
Петрограде получено в С. 1(14) марта 
1917; 2(15) марта образован Врем. Совет 
рабочих деп. (в исполкоме 66% — боль
шевики), ему противостоял созданный в 
тот же день «К-т нар. власти» (кадеты, 
эсеры, меньшевики). В С. г. была мощ
ная большевист. орг-ция (к сер. апр. — 
до 2,8 тыс. чел.), во гл. к-рой — Самар
ский к-т большевиков [созд. 4(17) марта; 
9(22) апр. на общегор. конференции 
РСДРП(б) избран врем, губком: В. В. 
Куйбышев, А. М. Шестопал, Г. Д. 
Курулов, Е. С. Коган, А. X. Митрофа
нов, А. П. Галактионов, Ю. К. Милонов 
и др.]. Орг-ция эсеров — 500 чел., мень
шевиков — 300 чел. Имея большое влия
ние на массы, самарские большевики 
допустили политич. ошибку, войдя в 
состав «К-та нар. власти». 4(17) марта 
избран его исполком (30 чел., от больше
виков — А. Я. Бакаев, Ф. И. Венцек,
А. П. Галактионов, С. И. Дерябина, 
М. Н. Яшанов). 8(21) марта солд. деп. 
«К-та нар. власти» провозгласили себя 
Советом солд. деп., 12(25) марта он объ
единился с Советом рабочих деп. В 
марте—апр. «К-ты нар. власти» были 
созданы в уездах. В С. г. и уезды были 
назначены комиссары Врем, пр-ва. В 
марте Советы образованы в Сызрани, 
Бузулуке, Новоузенске, Балаково, 
Покровске, сёлах Тимашево, Абдулино, 
Богатое и др. Руководящее положение в 
них захватили меньшевики и эсеры. В
С. г., как и по всей стране, установилось 
двоевластие.

В марте рабочие и солдаты повсе
местно разоружали полицию и жандар
мерию, освобождали политзаключён
ных, создавали нар. милицию. Советы 
явочным порядком вводили 8-час. рабо
чий день, политич. свободы, устанавли
вали твёрдые цены на продукты питания. 
В марте—апр. на предприятиях С. г. соз
давались профсоюзы и фабзавкомы.

452 САМАРСКАЯ
23 апр. ( 5 мая) рабочие Трубочного з-да 
на митинге признали Советы единств, 
законной властью. 30 апр. (12 мая) 
Самарский к-т РСДРП(б) принял резо
люцию против «Займа Свободы», к-рую 
поддержали рабочие мн. предприятий. 
17(30) мая Совет рабочих деп. С. избрал 
комиссию по организации Кр. Гвардии. 
15(28) июня губком РСДРП(б) совместно 
с райкомами постановил выставить еди
ный список кандидатов-болыпевиков на 
выборах в гор. думы, блок с меньшеви
ками признан принципиально недопусти
мым.

Весной—летом 1917 в С. г. разверну
лось мощное агр. движение. 27 марта 
(8 апр.) Собрание крест, представителей 
«К-тов нар. власти» объявило себя 1-м 
губ. съездом крест. Советов и образо
вало Врем. Совет крест, деп. 2-й губ. 
съезд крест, деп. [ С., 20 мая (1 июня) — 
6(19) июня] исходя из крест, наказов при
нял Врем, правила пользования землёй в 
С. г.: сделки по купле-продаже земли 
прекращались, не обрабатываемые 
собств. трудом земли передавались под 
контроль крест, к-тов. В июле в С. г. 
действовали 32 волостных Совета крест, 
деп., к-рые совместно с крест, к-тами 
провели перераспределение свободных 
частных земель и передали в безвозмезд
ное пользование крестьянам V3 казённых 
земель С. г. Врем, пр-во под давлением 
помещиков и кулаков спец, телеграм
мами от 15(28) июня и 20 июня 
(3 июля) запретило применение Врем, 
правил, что дало новый толчок крест, 
движению: в июле—сент. в С. г. — 
85 крест, выступлений (в т. ч. 45 органи
зованных захватов земель).

После Июльских дней в Петрограде 
местные органы бурж. власти при 
поддержке соглашателей развернули 
травлю большевиков; «К-т нар. власти» 
организовал контррев. «К-т обществ, 
безопасности», готовились массовые аре
сты рук. большевист. орг-ций. Местные 
орг-ции партии перешли на полулегаль
ное положение.

16(29) авг. гор. конференция 
РСДРП(б) в С. заслушала доклады дел. 
6-го съезда РСДРП(б) Ю. К. Милонова и 
Е. С. Коган, одобрила его решения и 
поставила перед орг-циями партии задачу 
подготовки соц. революции (к этому вре
мени в рядах губ. орг-ции св. 4 тыс. чл.). 
12(25) авг. в С. прошла стачка протеста 
против Гос. Моек, совещания, в последу
ющие дни — массовые митинги рабочих 
и рев. солдат.

После разгрома корниловщины нача
лась большевизация Советов С. г.: боль
шевики возглавили солд. к-ты 130-го, 
143-го и 133-го запасных пех. полков и 
ряда др. частей, товарищем (зам.) пред, 
президиума исполкома Самарского 
Совета солд. деп. стал большевик М. П. 
Герасимов, секр. — большевик С. Я. 
Тиунов, чл. Совета — большевик В. К. 
Блюхер; в исполкоме Николаевского 
Совета рабочих деп. из 15 чл. — 13 боль
шевиков, пред. Совета солд. деп. — боль
шевик Т. И. Бочкарёв (чл. исполкома
В. И. Чапаев). В то время, как орг-ции 
большевиков росли и крепли, орг-ции 
бурж. партий переживали процесс распа

да: сокращалась их числ., внутри орг-ций 
возникали «левые» группы и течения.

24— 29 сент. (6—11 окт.) прошла общая 
забастовка рабочих Самарского ж.-д. 
узла, к-рую поддержали рабочие мн. др. 
предприятий, началось формирование 
отрядов Кр. Гвардии (к кон. окт. св. 
600 бойцов). 1(14) окт. на выборах в 
Самарскую гор. думу большевики полу
чили 32% голосов, их фракция 
(34 чел.) — самая многочисленная. 3(16) 
окт. гор. конференция РСДРП(б) С. 
одобрила тактику ЦК РСДРП(б) по 
подготовке вооруж. восстания. 6(19)— 
8(21) окт. в С. на 1-м губ. съезде 
РСДРП(б) обсуждался вопрос о путях и 
способах завоевания власти. Пленум губ- 
кома РСДРП(б) избрал губ. исполнит, 
бюро: В. В. Куйбышев (пред.), А. А. 
Масленников, А. X. Митрофанов, Ю. К. 
Милонов.

В окт. 1917 вся С. г. была охвачена 
массовыми крест, выступлениями, пере
раставшими в восстание. 20 окт. (2 нояб.) 
Самарский Совет рабочих деп. совместно 
с представителями полковых и заводских 
к-тов абсолютным большинством голо
сов принял решение о переходе всей вла
сти в городе в руки Совета. 25 окт. 
(7 нояб.), заслушав сообщение о начале 
вооруж. восстания в Петрограде, испол
ком Самарского Совета направил своих 
комиссаров на вокзал, почту, телеграф и 
в др. важнейшие пункты города. Вече
ром 26 окт. (8 нояб.) объединённое засе
дание Советов рабочих, солд. и крест, 
деп. приняло резолюцию о переходе всей 
власти к Советам; был избран ревком 
[большевики Куйбышев (пред.), Тиунов, 
Герасимов, С. И. Мельников; С. Н. 
Васильев (с. -д. -интернационалист),
В. А. Кузьмин (максималист)], к-рый 
27 окт. (9 нояб.) провозгласил в городе 
Сов. власть. «К-т нар. власти» был распу
щен.

27 окт. (9 нояб.) ревком был создан в 
Бугуруслане, в тот же день он взял власть 
в городе. 10 (23) нояб. уездный съезд 
Советов принял большевист. резолюции 
и высказался за установление Сов. вла
сти в уезде. В Николаевске большевики 
организовали ревком 27 окт. (9 нояб.), с 
помощью парт, дружины заняли вокзал, 
телеграф, штаб милиции, Гор. думу и др. 
объекты. 28 окт. (9 нояб.) взял власть в 
свои руки Сызранский Совет. 18(31) дек. 
3-й уездный съезд Советов в Николаев
ске поддержал деятельность большеви
ков и избрал уездный исполком. В Бузу
луке ревком (большинство — большеви
ки, лев. эсеры и максималисты) образо
ван 10(23) нояб., в городе были сформи
рованы отряды Кр. Гвардии, 21 дек. 1917 
(3 янв. 1918) уездный съезд крест, деп. 
высказался в поддержку Сов. власти. В 
Новоузенске, Ставрополе и Бугульме 
Сов. власть установлена в янв.—февр. 
1918 при активной поддержке бедней
шего крестьянства.
САМАРСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил в 
Казанский военный округ. К 1917 
состоял из 102-го, 133-го (с мая 1917), 
143-го пех. запасных полков (см. статьи 
об этих полках) 31-й пех. запасной брига
ды, 130-го полка той же бригады, 3-й арт. 
запасной бригады, 4-го сапёрного запас-
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ного батальона, 696-й пешей дружины 
55-й бригады 3-го корпуса гос. ополче
ния, казачьей сотни, местных команд и 
управлений 31-й бригады и уездного вои
нского начальника (всего 70 тыс. чел.). В 
годы 1-й мир. войны большевики вели 
пропагандист, работу среди солдат. 
Накануне 1917 ею занимались И. Вася- 
нин, С. И. Дерябина, Е. И. Лебедев, 
М. О. Авейде, П. Потапкин, И. А. Пет
ровский и др. К февр. 1917 в 133-м и 143-м 
пех. запасных полках возникли с.-д. 
ячейки во главе с С. Я. Тиуновым, С. И. 
Козырьковым.

В дни Февр. революции солдаты С. г. 
сместили представителей реакц. коман
дования, избрали солд. к-ты и Совет 
солд. деп. В них преобладали эсеры и 
меньшевики. Под их влиянием солдаты 
голосовали за рев. войну, в поддержку 
Врем, пр-ва. По мере обострения клас. и 
межпарт. борьбы, возрастания автори
тета большевиков, солдаты все чаще 
проваливали соглашат. резолюции. 
Большевики С. г. 25 июня (8 июля) соз
дали свою воен. орг-цию, в к-рой в нач. 
сент. было ок. 150 чл. Наибольшим авто
ритетом пользовались большевики:
В. В. Куйбышев, В. К. Блюхер, М. П. 
Герасимов, М. Р. Галактионов, Е. И. 
Лебедев, А. А. Масленников, И. А. 
Петровский и др. Расстрел Июльской 
демонстрации в столице вызвал возмуще
ние в С. г. По призыву большевиков 
состоялись манифестация и митинги про
теста против политики Врем, пр-ва. В 
дни корниловщины с помощью С. г. фор
мировалась и вооружалась Кр. Гвардия 
Самары, были взяты под охрану важней
шие пром. и хоз. объекты. Однако, 
используя своё влияние в Совете, согла
шатели протащили резолюцию, позво
лившую карат, экспедиции во главе с 
П. А. Коровиченко проследовать через 
Самару в Ташкент (см. Сентябрьские 
события в Ташкенте). Накануне Октя
бря в С. г. шли перевыборы Совета и 
солд. к-тов, большинство солдат поддер
живало РСДРП(б). На выборах в Учре
дит. собрание 63,1% их проголосовало за 
большевиков. 26 окт. (8 нояб.) Самар
ский Совет на расширенном заседании 
высказался за передачу власти Советам. 
Был образован ВРК (пред. В. В. Куйбы
шев), к-рый 27 окт. (9 нояб.) провозгла
сил в городе Сов. власть. Солдаты С. г. 
приняли участие в борьбе с Дутова 
мятежом, в подавлении контрреволю
ции в городе. В янв. 1918 из добровольцев 
133-го и 143-го полков началось форми
рование 1-го Самарского пех. полка Кр. 
Армии, к середине марта в него записа
лось св. 800 чел.
Одновременно шёл 
процесс демобили
зации частей ста
рой армии, к-рый 
был завершён к 
кон. апр. 1918.
САМбИЛОВ Фё
дор Никитич 
(1882—1952), один 
из рук. борьбы за 
Сов. власть в 
Иваново-Вознесен
ске И Владимирской Ф. Н. Самойлов.

губ. Член Ком. партии с 1903. В 1905 чл. 
Иваново-Вознесенского Совета. Деп. 4-й 
Гос. думы (1912—14). С мая 1917 чл., с 
сент. пред, исполкома Иваново-Возне
сенского Совета, чл. к-та РСДРП(б). 
После Окт. революции секр. Иваново- 
Вознесенского к-та РКП(б), губ. комис
сар труда и пред. губ. ревтрибунала, 
затем на гос., парт, и науч. работе (зам. 
зав. Истпартом ЦК, зав. Истпартом МК 
партии, директор Музея Революции 
СССР). Чл. ВЦИК.
САМОЙЛОВА (урожд. Г р о м о в а )  
Конкордия Николаевна (1876—1921), 
участница Окт. революции в Петрогра
де, деятель жен. пролет, движения в Рос
сии. Чл. Ком. пар
тии с 1903. Участ
ница Революции 
1905—07. В 1912—
1914 секр. редак
ции газ. «Правда», 
чл. редколлегии 
журн. «Работни
ца». После Февр. 
революции 1917 
вела организа
ционно-пропаган
дистскую работу в 
Петрограде. Дел.
7-й (Апр.) конфе
ренции РСДРП(б). После Октябрьской 
революции — пред, комиссии по рабо
те среди женщин-работниц при Петер
бургском комитете РСДРП (б). В
1920—21 зав. политотделом агитпаро
хода ВЦИК
«Красная звезда».
«САМСбН», эсми
нец Балтийского 
флота. Вступил в 
строй в 1916.
Водоизмещение 
1260 т, скорость 35 
узлов. Команда 
150 чел. Вооруже
ние: 4 — 102-мм,
1 — 37-мм орудия,
2 пулемёта, 3 тор
педных аппарата,
80 мин загражде
ния. Базировался 
на Гельсингфорс.
В созданный после 
Февральской рево
люции судовой 
комитет входили: 
пред. — един
ственный больше
вик на «С.» Г. И. Силин (член ис
полкома Гельсингфорсского Совета, 
член Центробалта)^ сочувствующие 
большевикам матросы А. А. Вира, 
С. А. Волков, Ф. М. Зверев (Клячин), 
В. Ф. Купревич (впоследствии президент 
АН Белорус. ССР) и др. «С.» участвовал 
в Моонзундских островов обороне. По 
приказу Центробалта утром 25 окт. 
(7 нояб.) «С.», взяв десант (135 чел.) с 
линкора «Р ес п уб ли к а вышел в Петро
град. В 19 часов встал у Николаевского 
моста, правее крейсера «Аврора». 
Матросы «С.» участвовали в штурме 
Зимнего дворца.
САМУЭЛИ Тибор (1890—1919), деятель 
венг. рабочего движения, один из основа

телей
рии,
борьбы
власть

КП Венг- 
участник 
за Сов. 

России,
журналист. С 1908 
чл. С.-д. партии 
Венгрии, с 1918 — 
чл. РКП(б). В 1914 
мобилизован в 
австро-венг. ар
мию, в 1915 сдал
ся в рус. плен; 
вёл рев. пропа
ганду среди воен
нопленных. В 1918 один из организато
ров группы военнопленных интернацио
налистов в Москве, венг. группы РКП(б) 
и её газ. «Социалиш форрадалом» («Со
циальная революция»); участвовал в соз
дании интернац. частей Кр. Армии, в 
подавлении левоэсеровского мятежа в 
Москве, в боях с белочехами и белогвар
дейцами под Казанью. С янв. 1919 в Венг
рии; чл. ЦК КП Венгрии, один из рук. 
Венг. сов. республики. В мае 1919 приез
жал в Москву для информации ЦК 
РКП(б) и В. И. Ленина о положении в 
Венгрии. После подавления Сов. власти в 
Венгрии расстрелян контрреволюционе
рами.
САПУНбВ Евгений Николаевич (1887— 
1917), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1917. С 1914 в 
армии. После Февр. революции 1917 чл. 
полк. к-та. В июне 1917 арестован на 
Сев. фронте и заключён в воен. тюрьму в

Предписание Центробалта командиру эсминца «Самсон» капитану 2-го ранга 
В П Иванову отбыть в Петроград для участия корабля в вооруженном восста

нии 24 октября (6 ноября) 1917

Двинске, где избран в тюремный парт, 
к-т. Вместе с «двинцами» переправлен в 
моек. Бутырскую тюрьму, откуда по тре
бованию москов
ского пролета
риата «двинцы» 
были освобожде
ны. 27 окт. (9 
ноября) возглавил 
отряд «двинцев», 
который по при
казу Моек. ВРК 
выступил из Замо
скворечья на
охрану Моссовета.
На Красной пло
щади отряд принял Е. Н. Сапунов.
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бой с юнкерами, в ходе к-рого С. смер
тельно ранен.
САРАТОВСКАЯ ГУБЁРНИЯ и  Сара
т о в  (С. г. и С.). Уезды: Аткарский, 
Балашовский, Вольский, Камышинский, 
Кузнецкий, Петровский, Саратовский, 
Сердобский, Хвалынский и Царицын
ский. Пл. 74,2 тыс. кв. вёрст, нас. 3432,1 
тыс. чел.; русские (гл. обр.), мордва, 
немцы-колонисты и др. На пром. пред
приятиях — 35,7 тыс. рабочих (1914), на 
ж.-д. и водном транспорте — ок. 34 тыс. 
рабочих (1916). Крупнейшие пром. 
центры — С. и Царицын (металлообр.,) 
лёгкая, пищ., деревообр., цементная и 
нефтеперераб. пром-сть). В с. х-ве 50,8% 
х-в — бедняцкие, 23,7% — кулацкие (на
ряду с нем. колонистами — осн. произво
дители товарного хлеба). В 1916 19% 
крест, х-в не имели земли, 13,5% — рабо
чего скота, 53% — с.-х. инвентаря. Вес
ной 1917 на полевых работах использова
лись св. 19,1 тыс. солдат.

С. г. входила в Казан. ВО, на её терр. 
дислоцировались Саратовский гарнизон, 
Ц а р и ц ы н с ки й  гарнизон , 33-й (Аткарск),
46-й, 135-й, 146-й (Балашов), 134-й, 145-й 
(Петровск), 147-й, 148-й (Кузнецк),
150-й, 245-й (Вольск), 151-й и 243-й (Ка
мышин) запасные пех. полки, 1-е и 2-е 
Балашовские отделения конского запаса 
и др. части (в янв. 130 тыс., в июле 153 
тыс., в окт. св. 93 тыс. солдат и офице
ров).

О победе Февр. революции в Петро
граде в С. стало известно 1(14) марта; 
1(14)—2(15) марта по инициативе боль
шевиков в С. образован Совет рабочих 
деп. (пред, большевик В. П. Милютин), 
6(19) марта в него вошли представители 
гарнизона. В Балашове Совет рабочих 
деп. создан 2(15)—3(16) марта (пред, 
большевик А. Л. Бланквицер). В Цари
цыне Совет рабочих деп. возник 3(16) 
марта (преобладали меньшевики), солд. 
деп. — 5(18) марта; 16(29) апр. по ини
циативе большевиков Советы объедини
лись. В др. городах С. г. Советы созданы 
в марте—апр. (первыми — солд. деп., 
затем — рабочих деп., везде преобладали 
меньшевики и эсеры). В С. г. и уезды 
были назначены комиссары Врем, пр-ва. 
В С. г., как и по всей стране, установи
лось двоевласт ие.

В марте рабочие и рев. солдаты повсе
местно разоружили полицию и жандар
мерию, освободили политич. заключён
ных, создали нар. милицию. Советы 
явочным порядком вводили 8-час. рабо
чий день, политич. свободы, устанавли
вали твёрдые цены на продовольствие. В 
марте—апр. на предприятиях С. г. вос
созданы профсоюзы и возникли фабзав- 
комы.

В нач. марта 1917 орг-ция большевиков 
С. насчитывала 60 чел. В апр. меньше
вики предприняли попытку создать объ
единённую орг-цию, однако большевики 
отвергли их предложение. К сер. апр. 
орг-ция РСДРП(б) в С. объединяла уже 
1600 чел., в сер. июля — 3200 чел. В 
Царицыне 12(25) марта общегор. собра
ние с.-д. избрало Врем, бюро (6 больше
виков и 4 меньшевика), в объединённой 
орг-ции — ок. 300 чел. (большинство на 
позициях большевиков); 10(23) мая боль

шевики порвали с меньшевиками и соз
дали самостоят. орг-цию (в мае 700—800 
чел., в нач. июня — 1000 чел., 20 завод
ских и 3 полк, ячейки). В Балашове боль- 
шевист. орг-ция оформилась в кон. марта 
(св. 20 чел.), в др. уездах действовали 
отд. члены партии. Весной создана Сара
товская воен. орг-ция РСДРП(б) (к июню 
1917 — 400 чл.), большую рев. работу 
среди солдат в С. вели М. И. Васильев- 
Южин, Т. С. Хвесин, Д. Н. Бассалыго и 
др., в Царицыне — С. К. Минин, Я. 3 . 
Ерман и др.

Осн. политич. силой, противостоявшей 
большевикам в С. г., были эсеры, 
пользовавшиеся значит, влиянием среди 
солдат, офицерства и части рабочих в С., 
Царицыне, Петровске, Вольске, Кузнец
ке и др. городах. Среди рук. эсеров — 
офицеры-украинцы, связанные с Центр, 
радой в Киеве. Весной развернулось мас
совое крест, движение: крестьяне захва
тывали помещ. и казённые земли, гро
мили помещ. и кулацкие х-ва. Росту 
крест, движения мешала политика эсе
ров, к-рые призывали крестьян ожидать 
решения агр. вопроса законодат. пу
тём — Врем, пр-вом или Учредит, собра
нием. Кулацкая верхушка выступала 
сплочённой силой, её интересы выра
жали правые эсеры.

В марте—апр. Саратовский, Царицын
ский и др. Советы С. г. вопреки агитации 
большевиков стояли на оборонч. позици
ях. 19 марта (1 апр.) Саратовский Совет 
поддержал резолюцию Петрогр. Совета 
о войне и мире и условной поддержке 
Врем, пр-ва. 23 марта (5 апр.) Обл. съезд 
Советов в С. высказался за давление на 
Врем, пр-во. Однако уже 5(18) мая губ. 
съезд Советов в С. принял большевист. 
резолюцию о немедленной передаче всей 
помещ. земли крестьянам. В кон. мая — 
нач. июня прошли перевыборы Совета в 
С., из 338 мест 101 у большевиков (в 
исполкоме 13 эсеров, 9 большевиков и 8 
меньшевиков). В июне на выборах в Гор. 
думу в С. большевики получили 12% 
голосов (их фракция по числ. на 3-м 
месте), в Царицыне на выборах в Гор. 
думу в июне большевики получили 39 
мест из 102, в авг. — 45 (пред. Гор. думы 
избран Ерман, городским головой — 
Минин.

После И ю ль ск и х  дней  в Петрограде 
контррев. буржуазия при поддержке 
соглашателей развернула травлю боль
шевиков. В Царицыне арестовали 29 
июля (8 авг.) Минина и Ермана, рев. сол
даты 93-го, 141-го и 155-го запасных пол
ков были отправлены на фронт. Больше
вист. орг-ции С. г. продолжали работу в 
полулегальных условиях. На 6-м съезде 
РСДРП(б) делегаты от С. — М. И. Ва
сильев-Южин и К. И. Плаксин, от Цари
цына— И. К. Пресняков.

В дни ко р н и ло вщ и н ы  большевики С. 
потребовали от Совета вооружить рабо
чих, 27 авг. (9 сент.) в С. создан Рев. 
штаб (из 20 чел. 12 — большевики). По 
инициативе Саратовского к-та РСДРП(б) 
из С. в Царицын направлен отряд 
вооруж. рабочих и рев. солдат. Разгром 
корниловщины способствовал росту 
авторитета большевиков, одновременно 
влияние орг-ций соглашат. партий пада

ло, сокращался их численный состав, 
возникали «левые» группы.

В авг.—сент. в С. г. начался процесс 
большевизации Советов. 6(19) — 15(28) 
сент. при перевыборах Совета в С. боль
шевики получили 320 мест, эсеры 104, 
меньшевики 76, в исполкоме — 18 боль
шевиков (пред. В. П. Антонов-Саратов- 
ский), 8 эсеров и 4 меньшевика. В Цари
цыне при перевыборах Совета 1(14) — 
10(23) сент. большевики получили 121 
место, а эсеры и меньшевики — 67, пред. 
Президиума Совета избран Минин, пред, 
исполкома — Ерман. 15(28) — 16(29) окт. 
в С. прошёл 3-й обл. съезд Советов 
Поволжья (делегаты от С., Самары, 
Сызрани, Симбирска, Царицына, Астра
хани), к-рый принял резолюцию о подго
товке вооруж. восстания и передаче всей 
власти Советам. В авг.—окт. в С. г. шло 
формирование отрядов Кр. Гвардии. 
18(30) окт. Царицынский Совет принял 
решение о создании красногвард. отря
дов на всех пром. предприятиях города.

Летом — осенью в С. г. продолжался 
рост крест, движения: в июле—сент. 
прошло ок. 100 массовых выступлений (в 
т. ч. св. 30 организованных захватов 
земель), крест, движение перерастало в 
восстание.

25 окт. (7 нояб.) в С. пришло известие 
о победе Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде. 27 окт. (9 нояб.) создан 
ВРК. 28—29 окт. (10—11 нояб.) Совет 
рабочих и солд. деп., сломив сопротивле
ние контррев. сил, взял власть в городе. 
В Царицыне Совет по предложению 
большевиков 27 окт. (9 нояб.) создал Рев. 
штаб для борьбы с контрреволюцией и 
обеспечения всей полноты власти Сове
тов. Попытка эсеров и меньшевиков 
удержать власть посредством «К-та спа
сения революции» не удалась. 4(17) нояб. 
Царицынский Совет одобрил решения
2-го Всерос. съезда Советов и выразил 
полное доверие Совнаркому. В др. горо
дах С. г. Сов. власть установлена: в 
Камышине — 9(22) нояб., в Балашове — 
19 нояб. (1 дек.), в Аткарске — 16(29) 
дек., в Хвалынске — 30 дек. 1917 (12 янв. 
1918), в Петровске — 7(20) янв. 1918, в 
Сердобске и Вольске — 10(23) янв. 1918, 
в Кузнецке — 18(31) янв. 1918.

14(27) нояб. исполком Саратовского 
Совета рабочих и солд. деп. принял обра
щение к крестьянам С. г. с призывом 
поддержать новую власть, в волости и 
сёла были направлены ок. 300 агитато
ров (гл. обр. рев. солдат). 2(15) дек. губ. 
крест, съезд в С. одобрил работу испол
кома Совета, принял решения об органи
зации Сов. власти на местах, о зем. 
реформе и др.
САРАТОВСКИЕ ж е л е з н о д о р о ж 
н ы е  МАСТЕРСКИЕ, Гл. м а с т е р 
с к и е  Р я з а н о - У р а л ь с к о й  
( н ы н е  П р и в о л ж с к о й )  ж. д. 
(ныне Саратовский з-д энергетич. маши
ностроения). Осн. в 1871. В 1917 — ок. 2 
тыс. рабочих. Орг-ция РСДРП(б) мастер
ских (вначале ок. 50 чел.) была опорой 
большевиков Саратова в борьбе за 
власть Советов. Она стала ядром Ж.-д. 
райкома РСДРП(б), к-рый возглавил 
рабочий С. Т. Ковылкин. В марте 1917 
избран исполком рабочих деп. С. ж.-д. м.



В апр. состоялся съезд представителей 
рабочих и служащих Рязано-Уральской 
ж. д. Принят Устав дорожного профсо
юза. Рабочие установили 8-час. рабочий 
день. Был созд. отряд Кр. Гвардии (700 
чел., нач. штаба большевик А. А. Фёдо
ров, позднее нач. штаба Кр. Гвардии 
Саратова). В нояб. 1917 созд. Рев. бюро 
Саратовского узла для контроля за дей
ствиями администрации, к-рая не при
знала Сов. власти и поощряла саботаж. 
9 янв. 1918 рабочие решили взять управ
ление дороги в свои руки, 10 янв. испол
ком Саратовского Совета объявил о 
национализации Рязано-Уральской ж. д., 
16 янв. избран Совет комиссаров дороги 
во главе с Ковылкиным; он же назначен 
начальником дороги.
САФбНОВ Александр Кононович 
(1875—1919), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1904. 
Участник Революции 1905——07. После 
Февр. революции 1917 чл. Центр, бюро 
профсоюзов в Иркутске. С авг. 1917 
инструктор Моек. обл. Совета. В Окт. 
дни секр. Рогожского райкома РСДРП(б) 
в Москве, затем на хоз. и проф. работе. С 
1919 на политработе в Кр. Армии. 25 
сент. смертельно ранен при взрыве бом
бы, брошенной анархистами в помеще
ние МК РКП(б).
с а х а л и н с к а я  Об л а с т ь  и  н и к о 
л а е в с к - н а - А м у р е  (С. о. и Н,- 
на-А.). Удский уезд (материковая часть 
С. о., с февр. 1914), участки Алексан
дровский и Тымовский на Сев. Сахалине 
(до мая 1917 — Александровск). Центр 
С. о. — Николаевск-на-Амуре. Пл. 
162588 тыс. кв. вёрст, нас. 34 тыс. чел. 
Пром-сть развита слабо. В Н.-на-А. 
порт, способный принимать океанские 
суда, ок. 10 мелких фабрик и з-дов. На 
островной части С. о. Дуйские и Ана- 
стасьевские каменноугольные копи, ряд 
мелких предприятий, золотые прииски. 
Тсрр. С. о. входила в состав Приамур
ского военного округа.

Получив известие о Февр. революции, 
трудящиеся Н.-на-А. 3(16) марта 1917 
создали первый на Д. Востоке Совет 
рабочих деп. (пред. большевик
А. М. Криворучко). Совет командиро
вал Криворучко на о. Сахалин для орга
низации Советов. Под его рук. 4(17) апр. 
в г. Александровске создано Рабочее 
бюро, к-рое 23 апр. (6 мая) преобразо
вано в Совет рабочих и солд. деп. (этот 
Совет в лит-ре наз. также и Сахалин
ским).

6(19) марта в Александровске был 
образован Сахалинский уездный «К-т 
обществ, безопасности» («КОБ»). Боль
шинство в нём имели предприниматели, 
торговцы, реакц. чиновники; входили и 5 
представителей трудящихся. Пред. 
«КОБ» стал примыкавший к большеви
кам А. Т. Цапко. «КОБ» отстранил от 
власти вице-губернатора и 11(24) марта 
возложил его обязанности на Цапко, 
к-рый позднее Врем, пр-вом назначен 
комисёаром С. о. Нек-рое время спустя 
Цапко был выведен из состава «КОБ» и 
отстранён от должности комиссара С. о., 
им стал правый эсер В. М. Порватов. 
Сахалинский «КОБ» возглавил эсер 
И. К. Русанов. Из состава «КОБ» были

удалены все революционно настроенные 
лица.

Александровский Совет начал борьбу 
за введение 8-час. рабочего дня, за повы
шение заработной платы, уравнял 
оплату труда рабочих всех национально
стей, создал спец, забастовочный фонд. 
Комиссар Врем, пр-ва на Д. Востоке эсер
А. Н. Русанов назвал эти меры Совета 
незаконными и требовал их отмены. Уси
лиями буржуазии Криворучко и др. боль
шевики были удалены из Совета. Совет 
стал эсеро-меньшевист. и после Июль
ских дней в Петрограде превратился в 
придаток «КОБ».

11(24) сент. Александровский Совет 
рабочих и солд. деп. обратился к трудо
вому крестьянству С. о. с призывом орга
низовать единый Совет. В нек-рых селе
ниях о. Сахалин сформировались Советы 
крест, деп.

17(30) мая Врем, пр-во ввело в С. о. 
земства (см. Местные органы само
управления). Осенью проходили выборы 
в земство, где большинство получили 
представители торг, и пром. буржуазии, 
кулачества и реакц. чиновничества. Глас
ными Александровской гор. думы стали 
эсеры и меньшевики, руководившие 
Советом.

Победа Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде и триумфальное шествие 
Сов. власти по стране создали благопри
ятную обстановку для установления Сов. 
власти на Сахалине. В февр. 1918 рабо
чие и солдаты Н.-на-А. отстранили 
комиссара Врем, пр-ва, разогнали обл. 
земское собрание. Власть перешла в 
руки Совета рабочих и солд. деп. 
Утверждение Сов. власти в С. о. прохо
дило в сложных условиях. Вследствие 
малочисленности рабочего класса, сла
бого влияния большевиков, силам бурж.- 
кулацкой и военно-полицейской вер
хушки здесь удалось некоторое время 
сохранять местные органы свергнутого 
Врем, пр-ва. В марте 1918 сформиро
вался уездный орган власти — т. н. Кол
лектив самоуправления, к-рый состоял из 
3 чел., представлявших Александров
скую гор. думу, Михайловское и Тымов- 
ское земские собрания.

После высадки (5 апр.) во Владивос
токе япон. десанта Александровский 
Совет 24 апр. взял в свои руки власть и 
ввёл в городе чрезвычайные меры. В мае 
в С. о. был сформирован единый Совет 
рабочих и крестьянских депутатов. В 
июне распущены земские учреждения и 
Александровская гор. дума. Сов. вла
стью было начато проведение соц. пре
образований. Однако в условиях развер
нувшейся Гражд. войны и иностр. интер
венции Совет рабочих и солд. деп. С. о. 
был вынужден 7 сент. 1918 прекратить 
свою деятельность. Советская власть на 
Сев. Сахалине была восстановлена в мае 
1925.
СВЕРДЛОВ Яков Михайлович (1885—
1919), один из рук. Окт. революции в 
Петрограде, гос. и парт, деятель. Чл. 
Ком. партии с 1901. В годы Революции 
1905—07 один из рук. Екатеринбургского 
и Уральского обл. к-тов РСДРП. После 
6-й (Пражской) Всерос. конференции 
РСДРП (янв. 1912) кооптирован в чл. ЦК
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РСДРП и введён в 
состав Рус. бюро 
ЦК. Входил в 
редакцию газеты 
«Правда». Более 
12 лет провёл в 
тюрьмах и ссыл
ках. После Февр. 
революции 1917 
приехал в Петро
град, в апреле 
направлен ЦК 
партии в Екате
ринбург, руково
дил работой Уральской обл. парт, орг- 
ции. Дел. 7-й (Апр.) Всерос. конферен
ции РСДРП(б), избран чл. ЦК. Был секр. 
ЦК РСДРП(б), вёл большую работу по 
расстановке кадров, налаживанию связи 
с местными орг-циями, созданию печат
ных органов. Возглавлял оргбюро по 
созыву 6-го съезда РСДРП(б), на к-ром 
избран чл. ЦК. Возглавил Секретариат 
ЦК РСДРП(б), участвовал в руководстве 
Воен. орг-цией при ЦК. Был пред, на 
заседаниях ЦК РСДРП(б) 10(23) и 16(29) 
окт. 1917, принявших решение о вооруж. 
восстании; чл. Воен.-рев. парт, центра и 
Петрогр. ВРК. Дел. 2-го Всерос. съезда 
Советов, рук. большевист. фракции 
съезда. 8(21) нояб. 1917, по предложению
В. И. Ленина, избран пред. ВЦИК, про
должал оставаться секретарём ЦК 
РСДРП(б). На 7-м съезде РКП(б) вновь 
избран чл. ЦК. Пред, комиссии по выра
ботке первой Конституции РСФСР. Ини
циатор создания школы агитаторов и 
инструкторов при ВЦИК (в июле 1919 
преобразована в Ком. ун-т им. 
Я. М. Свердлова). Участвовал в подго
товке 1-го конгресса Коминтерна (1919). 
Характеризуя деятельность С., Ленин 
говорил: «...эта работа будет теперь под 
силу нам лишь в том случае, если на 
каждую из крупных отраслей, которыми 
единолично ведал тов. Свердлов, вы вы
двинете целые группы людей, которые, 
идя по его стопам, сумели бы прибли
зиться к тому, что делал один человек» 
(ПСС, т. 38, с. 79).
СВЁЧНИКОВ Михаил Степанович [1882 
(по уточнённым данным) — 1938], участ
ник Окт. революции, сов. воен. деятель. 
Чл. КПСС с мая 1917. Окончил Акаде
мию Генштаба (1911). С янв. 1917 началь
ник штаба 106-й пех. дивизии (в Финлян
дии), полковник (1917). После Февр. 
революции сотрудничал в солдатском 
дивизионном и Таммерфорсском гарни
зонном к-тах; активно участвовал в про
ведении демократизации армии. В авг. 
один из организаторов выступления рус
ских войск в Финляндии против корни
ловщины. В авг. избран начальником 
106-й дивизии, в Окт. революцию пере
шедшей на сторону Сов. власти. Готовил 
и отправлял войсковые отряды для лик
видации мятежей Керенского—Краснова 
и Каледина. В нач. 1918 главком рев. 
войск Зап. Финляндии, гл. воен. специа
лист фин. Кр. Гвардии, пом. главкома 
рев. войск Финляндии. С мая 1918 на 
командных должностях в Кр. Армии, на 
преподават. работе; комбриг (1935). 
СВИДЁРСКИЙ Алексей Иванович 
(1878—1933), участник борьбы за Сов.

Я. М. Свердлов.
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власть в Уфе. Чл.
Ком. партии с
1899. Участник 
Революции 1905—
1907. После Фев
ральской револю
ции 1917 член 
Уфимского к-та 
РСДРП(б), ред. 
болыиевист. газ.
«Вперёд!»; дел. 7-й 
(Апр.) Всерос. 
конференции, 6-го 
съезда РСДРГ1(б); 
с июня пред. Уфимского Совета. В окт. 
1917 — марте 1918 пред. губ. ВРК. В
1918—22 чл. коллегии Наркомпрода, 
затем на др. гос. работе. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
СЕВЕР Е в р о п .  Р о с с и и .
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 .  Пл. св. 1300 тыс. кв. 
вёрст, нас. св. 6800 тыс. чел. (см. статьи 
об Архангельской, Вологодской, Вят
ской и Олонецкой губ.). К 1917 эконо
мил. отсталый край, место политич. 
ссылки. До 90% нас. С. проживало в сел. 
местности; осн. занятия крестьян — лесо
заготовки, лесные и морские промыслы, 
отходничество, в юж. р-нах Вологодской 
губ. товарное животноводство. Осн. 
масса земли — собственность казны, зна
чит. земли у церкви и монастырей, 
помещ. землевладение развито слабо и 
только в юж. р-нах края. С. х-во крайне 
отсталое, удобных земель мало; мест
ного хлеба не хватало, ввозился из центр.

губерний. Пром-сть в осн. лесопильная 
(значит, доля иностр. капитала) и дерево
обрабатывающая, развиты кустарные 
промыслы. Крупнейшие пром. предпри
ятия: Архангельский торг, порт, Алек
сандровский снарядный з-д (Петроза
водск), Сухонский арт. и Ижевский ору
жейный з-ды, ж.-д. мастерские в Волог
де, Вятке и др. Кадровых рабочих мало, 
большинство — сезонные (лесозаготови
тели, строители Мурманской ж. д.). Во
инские части сосредоточены в губ. и 
уездных городах, на Мурманской ж. д. 
(всего ок. 90 тыс. солдат и офицеров). В 
Архангельске и Мурманске воен.-мор. 
базы Флотилии Северного Ледовитого 
океана, на Мурманск базировалась англ, 
воен. эскадра. В Архангельске до марта 
1918 находились штаб главноначальству
ющего Беломоро-Мурманского р-на и 
штаб англ, эскадры, разл. воен. миссии 
Антанты, оказывавшие поддержку 
контрреволюции и затруднявшие победу 
Сов. власти в крае.

Архангельская, Олонецкая, Вологод
ская губ. экономически тяготели к 
Петрогр. пром. р-ну, Вятская — к Уралу.

После Февр. революции возникли 
Советы рабочих и солд. деп. в городах, в 
апр.—июне в сел. местности — Советы 
крест, деп. Одновременно создавались 
органы бурж. Врем, пр-ва и земские 
учреждения (там, где их раньше не 
было). К лету 1917 образовались губ. 
Советы рабочих, солд. и крест, деп. 
Большинство в Советах было у эсеров и 
меньшевиков. В Архангельске в апр.

1917 образован Целедфлот — орган 
флотилии Сев. Ледовитого океана. На
С., как и по всей стране, установилось 
двоевластие.

В апр.—марте 1917 оформились объ
единённые орг-ции РСДРП в Архангель
ске, Вологде, Вятке, группа РСДРП в 
Петрозаводске. В мае большевики 
Архангельска, Вятки создали самостоят. 
орг-ции; размежевание в др. парт, орг- 
циях завершилось после Окт. револю
ции. Значительную работу в крае вели 
большевики А. А. Копяткевич (предста
витель Петросовета), К. Н. Бедняков, 
О. И. Валюшис, М. К. Ветошкин, Н. Т. 
Григорьев, А. В. Мальцев, Г. С. Мирон- 
цев, М. С. Цовов, А. К. Петров, 
И. А. Саммер, Я. А. Тимме, И. П. Ту
ру нен, 111. 3. Элидва и др. Орг-ции и 
группы большевиков имели связи с ЦК 
РСДРП(б), Петерб. и Моек, к-тами, 
к-рые направляли на С. своих уполномо
ченных, лит-ру; большевикам Вятской 
губ. оказывал помощь Уральский обл. 
к-т РСДРП(б) (с июля 1917 парт, орг-ции 
Вятской губ. включены в Уральское 
обл. парт. объединение). Значит, 
помощь в организации масс оказали зем
лячества матросов, солдат и рабочих в 
Петрограде, Кронштадте, Гельсингфор
се, Москве, к-рые посылали в губернии 
своих представителей-агитаторов. В 
апр.—мае под рук. большевиков нача
лось создание профсоюзов на з-дах и в 
отраслях произ-ва. С весны 1917 развива
лось крест, движение (захват казённых, 
монастырских и помещ. земель, лесных, 
охотничьих и др. угодий, отказ от уплаты 
налогов и т. п.), к осени ставшее массо
вым.

После Июльских дней 1917 в Петро
граде контрреволюция перешла в насту
пление, двоевластие закончилось; само
стоят. большевист. орг-ции и группы 
перешли на полулегальное положение. 
Провал Июньского наступления на 
фронте, углубление экономич. кризиса в 
стране, антинар. политика Врем, пр-ва, 
разгром корниловщины и вызванное 
всем этим полевение масс положили 
начало большевизации Советов. К окт. 
1917 большевики имели уже значит, вли
яние в Советах, под рук. большевиков 
создавались отряды Кр. Гвардии и бое
вые рабочие дружины на з-дах и жел. 
дорогах. Но большинство в исполкомах 
Советов ещё оставалось за мелкобурж. 
партиями. В Вятской губ. большевикам 
пришлось вести борьбу за массы и с тат. 
бурж. националистами (в Олонецкой и 
Архангельской губ. группы карел, 
националистов значит, влиянием не поль
зовались).

После победы Окт. революции в 
Петрограде на С. начались перевыборы 
Советов, мелкобурж. партии теряли вли
яние в массах, укреплялись позиции боль
шевиков. Но и контрреволюция созда
вала свои орг-ции («ревкомы», «К-ты 
обществ, безопасности», «К-ты спасения 
революции» ит. п.), с к-рыми блокирова
лись правые лидеры мелкобурж. партий 
в борьбе против большевиков и Сов. вла
сти. В окт.—нояб. 1917 под давлением 
трудящихся эсеро-меньшевист. испол
комы Советов нередко формально заяв
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ляли о взятии власти и признании СНК, 
но саботировали проведение в жизнь 
декретов СНК и ВЦИК (в Архангельске, 
Петрозаводске и др.). ЦК РСДРП(б), 
СНК и ВЦИК, парт, орг-ции Петрогра
да, Москвы, Урала направили на С. своих 
представителей, к-рые помогли местным 
большевикам в организации масс на 
борьбу за установление Сов. власти в 
крае, в разоблачении контррев. сущно
сти политики лидеров мелкобурж. 
партий. Повсеместно прошли перевы
боры Советов и их исполкомов, из к-рых 
трудящиеся изгоняли меньшевиков и пра
вых эсеров. В дек. 1917 — февр. 1918 
Сов. власть установилась на всём С. мир
ным путём. Отд. попытки контррев. эле
ментов поднять антисов. мятежи легко 
подавлялись вооруж. силами местных 
Советов. Летом 1918 большевикам С. 
значит, помощь в работе по укреплению 
Сов. власти и проведению соц. преобра
зований оказала спец, комиссия СНК 
(т. н. Сов. ревизия), возглавляемая 
М. С. Кедровым.

Пользуясь поддержкой местной контр
революции и правых лидеров мелко
бурж. партий, Антанта начала воен. 
интервенцию на С. 6 марта 1918 Мур
манск, 2 авг. Архангельск были захва
чены экспедиц. силами Антанты. В 
Архангельске возникли контррев. «В ер
хо вно е  у п р а влени е  С еверной  област и», 
затем «Временное правительство Север
ной области». Неоккупиров. терр. 
Архангельской и Олонецкой губ., а 
также Вологодская губ. вошли в состав 
Сев. обл. В марте 1918 Петрогр. бюро 
ЦК РКП(б) образовало Сев. областной 
комитет РКП(б). Дальнейшее развитие 
соц. революции на С. происходило в 
условиях начавшейся Гражд. войны и 
воен. интервенции.
СЕВЕРНАЯ КОММУНА, см. С еверная  
област ь.
СЁВЕРНАЯ ОБЛАСТЬ ( С о ю з  к о м 
м у н  Се в .  о б  л.), одно из областных 
объединений Советов [губернии: Петро
градская, Псковская, Новгородская, 
Олонецкая, Вологодская и Архангель
ская; с июня 1918 в составе С. о. созданы 
Сев.-Двинская и Череповецкая губ.; 
центр — Петроград]. 1-й съезд Советов
С. о. (26—29 апр. 1918, Петроград; ок. 
200 дел., из них 105 большевиков) избрал 
ЦИК, к-рый образовал обл. Совет 
комиссаров (СК): пред. Г. Е. Зиновьев; 
комиссары: внутр. дел и пред. ЧК — 
М. С. Урицкий, финансов — А. Л. 
Шейнман, труда — П. А. Залуцкий, 
просвещения — А. В. Луначарский, 
юстиции — Н. Н. Крестинский, нар. 
х-ва — В. М. Молотов, продовольст
вия — С. П. Восков,здравоохранения — 
Е. П. Первухин, социального призре
ния— 3. И. Лилина, печати, пропаганды 
и агитации — В. Володарский, почты и 
телеграфа — А. Д. Беклешев, путей 
сообщения — Т. Нагловский, контро
ля — Д. С. Самохвалов, национально
стей — Я. Я. Анвельт, воен. — 
Б. П. Позерн. С мая 1918 в работе СК 
участвовали лев. эсеры П. П. Прошью 
ян — комиссар внутр. дел и Н. М. Корни
лов — земледелия (отстранены от долж
ностей после левоэсеровского мятежа

1918). Работой ЦИК и СК С. о. руково
дили Петроградское бюро ЦК РКП (б) и 
Северный областной комитет РКП(б). 
Значит, место в деятельности ЦИК и СК
С. о. занимали вопросы, связанные с 
налаживанием произ-ва, в первую оче
редь воен., на пром. предприятиях 
Петрограда и области, с усилением 
работы по созданию комбедов, по борьбе 
с кулачеством, вопрос организации 
частей Кр. Армии и др. В нач. авг. 1918 
состоялся 2-й съезд Советов С. о. (дел. с 
решающим голосом — 339, из них 205 — 
большевиков), в работе к-рого участво
вал Я. М. Свердлов. Во 2-й пол. 1918 в 
деятельности СК всё более проявлялись 
местнич. тенденции. 3-й обл. съезд Сове
тов С. о. (февр. 1919) упразднил С. о. 
СЁВЕРНЫЙ КАВКАЗ. Б о р ь б а  за 
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 .  С. К. включал Ставрополь

скую и Черноморскую губернии, Даге
станскую, Кубанскую, Терскую области, 
часть Области войска Донского. Адм.- 
терр. деление не соответствовало этнич. 
границам. Терр. С. К., кроме Обл. 
войска Донского, входила в Кавказский 
военный округ. С. К. был многонац., 
преим. агр. регионом Рос. империи. 
Пром-сть сосредотачивалась в портовых 
городах Черноморья (Новороссийск, 
Туапсе) и Каспия (Петровск-Порт), в 
Армавире, Владикавказе, Екатеринода- 
ре, Пятигорске, Ставрополе, нефтепро
мыслы были в Апшеронске, Грозном, 
Майкопе; развивалось горное дело (Са- 
донские рудники); ок. 15 тыс. чел. было 
занято на стр-ве Черномор, ж. д.

Большинство земель принадлежало 
чл. царской фамилии, казне, крупным 
землевладельцам, Кубанскому казаче
ству, Терскому казачеству, местным 
феодалам, мусульм. духовенству. Зна
чит. число батраков было на Кубани, в 
Черномор, губ., от малоземелья стра
дали коренные (кроме Ставропольской 
губ.), иногородние и крестьяне горцы. 
Многонац. состав населения обусловил 
исключительно сложное переплетение 
клас., сословных, нац. и религ. противо
речий, к-рые наложили отпечаток на ход 
политич. борьбы на С. К. У части гор
ских народностей сохранялись пере
житки патриархально-родовых и феод, 
отношений, сильным было влияние пан
исламизма и пантюркизма. Борясь с нац,- 
освободит. движением, царизм разжигал 
межнац. вражду.

После Февр. революции в 1-й пол. 
марта в большинстве городов возникли 
Советы рабочих и солд. деп., в к-рых 
преобладали меньшевики, эсеры и бурж. 
националисты. К лету 1917 создают и 
Советы крест, деп. Одновременно функ
ционировали органы бурж. Врем, пр-ва. 
На С. К., как и по всей стране, установи
лось двоевластие.

Весной 1917 на С. К. активизировались 
промонархич. элементы, бурж. и мелко
бурж. партии. В кон. апр. — нач. мая 
контррев. Кубан. войсковое пр-во захва
тило фактич. власть на Кубани. Горские 
националисты стремились оторвать тру
дящихся от общерос. рев. движения и 
шли на прямой сговор с рос. контррево
люцией. Съезд мусульман Кавказа в

Баку в апр. 1917 приветствовал Врем, пр- 
во и призвал к его поддержке. 1(14) мая 
во Владикавказе на съезде «представите
лей» горских народов, где выдвигался 
лозунг «панисламизма», был учрежден 
реакц. «Союз объединённых горцев Кав
каза».

После выхода из подполья большевики 
в Грозном, Екатеринодаре, Кисловодске, 
Новороссийске и нек-рых др. местах соз
дали самостоят. орг-ции. В большинстве 
случаев они вошли в объединённые орга
низации РСДРП, но сохраняли в них 
идейную самостоятельность. Сплочению 
рев. сил края способствовали больше- 
вист. газеты. После 7-й (Апр.) Всерос. 
конференции РСДРП(б) её делегаты 
выступали на общегородских собрани
ях большевиков. 14(27) мая собрание 
большевиков Екатеринодара, Новорос
сийска, Майкопа, Тихорецка, Ейска и др. 
одобрило решения 7-й партийной конфе
ренции.

Во главе большевиков С. К. стояли 
Н. А. Анисимов, С. Г. Буачидзе, У. Д. 
Буйнакский, П. И. Вишнякова, Ф. Я. 
Волик, С. М. Киров, А. А. Лиманский, 
И. В. Малыгин, И. Д. Орахелашвили, 
Г. К. Орджоникидзе, Я. В. Полуян, 
М. К. и Г. М. Седины, Ю. П. Фигатнер,
А. Е. Худанин, Г. А. Цаголов и др. Рев. 
пропаганду в массах вели сочувствовав
шие большевикам М. А. Дахадаев, 
Б. Калмыков, А. Шерипов, чл. будущей 
орг-ции «Кермен» и др.

Весной 1917 возобновляли деятель
ность старые и создавались новые проф
союзы. Фабзавкомы и профсоюзы явоч
ным порядком вводили на ряде предпри
ятий 8-час. рабочий день, добивались 
уравнения в оплате мужчин и женщин. 
Весной—летом 1917 во мн. городах 
прошли массовые стачки. К лету 1917 на
С. К. широко развернулось крест, движе
ние. Вопреки призывам соглашателей и 
националистов, крестьяне, не дожидаясь 
созыва Учредит, собрания, отказывались 
платить налоги и арендную плату, захва
тывали земли, лесные угодья, пастбища 
и т. д. В Терской обл. участились столк
новения между казаками и горцами.

После Июльских дней в Петрограде на 
С. К. были запрещены антиправи
тельств. выступления, митинги, стачки. 
Эсеро-меныпевист. руководство Советов 
оказывало поддержку Врем, пр-ву, но, 
несмотря на это, демонстрации протеста 
прошли в ряде городов С. К. Боевой про
граммой большевиков С. К. стали реше
ния 6-го съезда РСДРП(б). Разгром кор
ниловщины способствовал дальнейшему 
росту политич. авторитета большевиков. 
Осенью 1917 началась большевизация 
Советов. На 1-м Кавк. краевом съезде 
РСДРП(б) в Тифлисе [2—7 (15—20) окт.] 
был избран Кавказский краевой коми
тет РСДРП(б), к-рый возглавил работу 
большевист. орг-ций С. К.

Одновременно продолжался процесс 
консолидации сил контрреволюции. 10— 
18 (23—31) авг. 1917 съезд представите
лей горской верхушки Кубан. обл. и Чер
номор. губ. создал контррев. Кубан. обл. 
горский совет и горский к-т. В Терскую 
обл. по просьбе ЦК «Союза объединён
ных горцев Кавказа» была возвращена
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Кавказская туземная конная дивизия. 20 
окт. (2 нояб.) во Владикавказе был соз
дан контррев. «Юго-Восточный союз 
казачьих войск, горцев Кавказа и воль
ных народов степей». 24 окт. (6 нояб.) 
Кубан. краевая рада объявила себя выс
шим органом Кубан. обл. На С. К. стека
лись из др. р-нов России реакц. офицер
ство и др. контррев. элементы.

В кон. окт. — нам. нояб. 1917 на С. К. 
стало известно о победе вооруж. восста
ния в Петрограде. Борьба за установле
ние Сов. власти на С. К. проходила в 
исключительно трудных условиях из-за 
слабости пролет, прослойки, клас. 
борьбы внутри казачества, разжигав
шейся розни между казаками и горцами, 
межнац. вражды среди горцев. В ночь на 
26 окт. (8 нояб.) созванное Терским обл. 
исполкомом Советов собрание рев. орг- 
ций во Владикавказе высказалось за Сов. 
власть. 23 нояб. (6 дек.) 2-й съезд Сове
тов Черномор, губ. принял резолюцию о 
переходе власти в губ. к Советам.

Утверждение Сов. власти на С. К. 
встретило активное сопротивление 
контрреволюции. 1(14) дек. во Влади
кавказе было создано реакц. «Терско
Дагестанское правительство». Нача
лись спровоцированные кровавые стол
кновения терских казаков с ингушами и 
чеченцами. На 1-м съезде народов

Терека [Моздок, 25—31 янв. (ст. ст.) 
1918] усилиями большевиков был создан 
«соц. блок», гл. задачей к-рого было не 
допускать межнац. борьбы. В январе 
1918 в Темир-Хан-Шуре Н. Гоцинский 
образовал теократич. гос-во (имамат). 
Яростное сопротивление Сов. власти 
оказывали Кубан. войсковое пр-во и 
Кубанская рада. После ликвидации кале- 
динщины в кон. февр. 1918 Доброволь
ческая армия предприняла поход на 
Кубань для соединения с кубан. казачьей 
контрреволюцией.

29 дек. 1917 (11 янв. 1918) 4-й крест, 
съезд Ставропольской губ. принял резо
люцию о передаче власти Советам. В 
нач. янв. 1918 была образована Ставро
польская советская республика. 1 февр. 
(ст. ст.) 1918 в Армавире открылся 1-й 
Кубан. обл. съезд Советов, одобривший 
Декрет о земле и избравший исполком, 
к-рый объявил себя 22 февр. единств, 
органом власти в обл. В марте в Пятигор
ске 2-й съезд народов Терека провозгла
сил создание Терской советской респуб
лики. В кон. февр. — нач. марта 1918 3-й 
съезд Советов Черноморья преобразовал 
Черномор, губ. в Черноморскую совет
скую республику. Открывшийся 1 апр. 
1918 в Екатеринодаре 2-й обл. съезд 
Советов провозгласил образование Ку
банской советской республики. К нач.

мая Сов. власть была установлена на зна
чит. терр. Дагестан, обл. 9 апр. 1918 
декретом СНК РСФСР был создан Чрез
вычайный комиссариат Юж. р-на, возгл. 
Орджоникидзе. В мае 3-й Чрезвычайный 
съезд Советов Кубани и Черноморья 
постановил объединить Кубан. и Черно
мор. сов. республики в Кубано-Черно- 
морскую советскую республику. В усло
виях наступления на С. К. Добровольчес
кой армии и контррев. мятежей 1-й съезд 
Советов С. К. 7 июля принял решение об 
объединении всех советских республик в 
Северо-Кавказскую советскую респуб
лику. , ^
СЕВЕРНЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЁТ 
РКП (б). Созд. по пост. Петроградского 
бюро ЦК РКП(б) от 20 марта 1918 для 
руководства парт, орг-циями Архангель
ской, Вологодской, Новгородской, Оло
нецкой, Петроградской, Псковской, с 
июня 1918 — Сев.-Двинской и Черепо
вецкой губ. 1-я обл. парт, конференция 
[Петроград, 3—6 апр. 1918; представляла 
46 375 чл. РКП(б)] избрала к-т: П. С. За
славский, В. П. Иванов, Д. М. Калабу- 
шев, И. В. Мгеладзе, Е. Д. Стасова,
B. М. Симпсон, П. М. Чекалов, от нац.
секций РКП(б) — К. Ю. Гедрис (литов.), 
Коок (фин.), К. Г. Циховский (польск.), 
Э. К. Эйзеншмидт (латв.). 20 мая к-т 
созд. постоянный рабочий орган — Пре
зидиум (Стасова — секр., Калабушев, 
Коок). К-т участвовал в создании Сев. 
обл. 6 июля 1918, организовав совместно 
с Петрогр. бюро ЦК и Петерб. к-том 
РКП(б) разгром боевых центров левых 
эсеров, предотвратил их мятеж в Петро
граде и области. По решению 2-й обл. 
парт, конференции (Петроград, 28—30 
июля 1918) к-т усилил работу в деревне 
по организации комбедов и борьбы с 
кулачеством, создавал продотряды и 
группы сов. и парт, работников по учёту 
урожая, организовывал мобилизацию 
рабочих и крестьян в Кр. Армию (с июля 
до кон. 1918 — св. 129 тыс. чел.), наладил 
работу органов Всевобуча. К-ту приходи
лось вести борьбу против ошибочных 
установок Г. Е. Зиновьева (пред. Совета 
комиссаров Сев. обл.) и его сторонников, 
опираясь на помощь ЦК РКП(б). С укре
плением аппарата губкомов и укомов 
РКП(б) и ликвидацией Сев. области 
(февр. 1919) С. о. к. упразднён 24 марта
1919. '
«СЁВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ», газета. Оси. в 
1907 в Костроме, вышло 14 номеров. В 
1917 — орган Костромского к-та
РСДРП(б). Издавалась с 21 июня (4 
июля) ежедневно, с небольшими переры
вами. В 1917 вышло 152 номера. 
Ответств. ред. Н. П. Растопчин и
C. П. Нацаренус (№№ 79—86). До конца 
июля — орган объединённой орг-ции 
РСДРП, затем занял чёткую большевист. 
позицию. В дальнейшем название меня
лось.
СЁВЕРНЫЙ УЧАСТОК ОТРЯДОВ 
ЗАВЁСЫ (СУОЗ), создан на основании 
пост. К-та рев. обороны Петрограда от 3 
марта 1918 для прикрытия внутр. обла
стей страны от возможного вторжения 
герм, войск. В состав СУОЗ вошли отря
ды, действовавшие в полосе: Остров —



Старая Русса и Полоцк — Велиж — 
Белый. 19 апр. СУОЗ был объединён с 
Петрогр. р-ном обороны и руководство 
им возложено на Воен. совет СУОЗ и 
Петрогр. р-на со штабом в Петрограде. 
Войска обороняли р-н, ограниченный с 
Ю. линией ж. д. Невель — Великие Лу
ки — Осташков — Бологое, с 3 . и
С.-З. — Нарва, р. Нарва, Чудское и 
Псковское оз., Псков, Старая Русса, 
Междуозёрный и Карельский перешейки 
(граница с Финляндией), Финский зал., с
B. — Боровичи, р. Молога, Вологда. Гл. 
задача — оборона Петрограда. В состав 
СУОЗ и Петрогр. р-на входили части 
Карельского, Ямбургского, Новгород
ского, Старорусского и Новоржевского 
боевых участков.
СЁВЕРНЫЙ ФРОНТ 1 -й  мир .  
в о й н ы  в Р о с с и и .  Образован в 

авг. 1915. Протяжённость в 1917—280 км 
(от Рижского зал. до Двинска, затем к Ю. 
до местечка Видзы в Сев. Белоруссии, 
где проходила разграничит, линия с Зап. 
фронтом). На прав, фланге С. ф. находи
лась Д венадцат ая  арм ия  (в ближнем 
тылу — Рига), на лев. — П я т а я  арм ия  
(Двинск), между ними (в янв. — июне и в 
сент. — дек.) — П ер ва я  арм ия. Командо
ванию С. ф. были подчинены 42-й армей
ский корпус в Финляндии, Балтийский 
флот и гарнизоны морских крепостей, 
островов и т. д. Штаб С. ф. находился в 
Пскове, 12-й армии — в Риге, затем в 
Валке, 5-й армии — в Двинске, 1-й — вес
ной в с. Глубоком, осенью в г. Альтшван- 
ненбурге, 42-го корпуса — в Выборге. 
Числ. войск С. ф. на 1(14) марта 1917 ок. 
1,4 млн. чел., на 25 окт. (7 нояб.) св. 938 
тыс. чел. Главнокоманд.: Н. В. Рузский 
[1(14) авг. 1916—25 апр. (8 мая) 1917],
А. М. Драгомиров [29 апр. (12 мая) — 
1(14) июня 1917], В. Н. Клембовский 
[1(14) июня — 29 авг. (11 сент.) 1917], М. 
Д. Бонч-Бруевич [врид, 29 авг. (11 сент.) 
— 9 (22 сент.)], В. А. Черемисов 
[9 (22) сент. — 14 (27) нояб. 1917],
C. Г. Лукирский [врио 14-—22 нояб. (27 
нояб. — 5 дек.) 1917], В. Ф. Новицкий [22 
нояб. (5 дек.) — 1(14) дек. 1917]. Тыло
вым р-ном С. ф. были Петрогр. и Двин
ский воен. округа, включавшие С. 
Европ. России, Прибалтику, Финляндию. 
Здесь была сосредоточена значит, часть 
пролетариата, имелись крупные органи
зации большевиков, которые вели 
работу в армии. Всё это определило 
более быстрое политическое развитие 
солдатских масс С. ф. по сравнению с др. 
фронтами.

2—3 (15— 16) марта на С. ф. начал рас
пространяться П р и ка з №  1 П ет р о гр а д 
ского  С овет а. Стали создаваться солд. 
к-ты в частях и Советы солд. деп. в тыло
вых гарнизонах. 8—9 (21—22) марта в 
Риге был образован Совет солд. деп. 12-й 
армии, Исполнит, к-т к-рого — И ско со л  
12. 21—28 марта (3— 10 апр.) в Двинске 
состоялся 1-й съезд 5-й армии, избравший 
Арм. исполнит, к-т (Армиском 5), а 25 
марта (7 апр.) в с. Глубоком — 1-й съезд
1-й армии. К кон. марта была созд. сеть 
солд. орг-ций на С. ф. Большая их часть 
оказалась под влиянием эсеров и меньше
виков, хотя удельный вес солд. к-тов, с 
самого начала шедших за большевиками,

здесь был выше, чем на др. фронтах. 
Создание большевист. орг-ций на С. ф. и 
в его тылах облегчалось активной рабо
той С оциал-дем ократ ии Л а т ы ш ско го  
кр а я  (СДЛК) — составной части 
РСДРП(б), а также Сев.-Балт. (Эсто
ния), Гельсингфорсской и Кронштадт
ской орг-циями РСДРП(б). Первона
чально большевики фронта входили в 
объединённые с.-д. орг-ции, но уже к 
нач. апр. были созд. самостоят. орг-ции 
РСДРП(б) в Гельсингфорсе, Выборге, 
Або и др. городах Финляндии и в отд. 
частях 42-го корпуса. В 12-й армии офор
мились большевист. орг-ции ла т ы ш ск и х  
с т р ел ко в  и в нек-рых др. частях. К нач. 
июля арм. большевики были объеди
нены в Воен. орг-цию РСДРП(б) 12-й 
армии (рук. — Р. Ф. Сивере, Д. И. Граз- 
кин, А. Г. Васильев и др.). В апр. в 
Пскове прошли 2 съезда: 16—21 апр. 
(29 апр. — 4 мая) — съезд солд., рабочих 
и крест, деп. тылового р-на, избравший 
Исполнит, к-т обл. орг-ции С. ф. (Иско
борсев), и 22—25 апр. (5—8 мая) съезд 
представителей арм. и тыловых орг-ций 
С. ф., образовавший К-т объединённых 
орг-ций С. ф. (Коморсев). Только отд. 
большевики участвовали в работе съез
дов, поэтому резолюции имели оборон- 
чески-соглашат. характер. Переход на 
сторону большевиков И ско ла ст р ела  — 
орг-ции латыш, стрелков, произошёл в 
мае, а в нач. июля в Искосоле оформился 
«левый блок», объединивший представи
телей 23 полков и ряда др. частей. Зна
чит. влияние имели большевики и в к-тах
5-й армии, где работу вели Э. М. Склян- 
ский и А. И. Седякин. Влияние росло с 
приближением срока И ю н ьск о го  на 
ст уп лен и я , против к-рого выступали 
большевики. Создать общеарм. больше
вист. орг-цию помешали репрессии, она 
была созд. лишь в окт. 1917. После 
И ю ль ск и х  дней  пострадали и солд. 
орг-ции 12-й армии. Большой урон поне
сли латыш, полки в Риж ской операции  — 
погибло в бою 52% большевиков. Раз
гром к о р н и ло вщ и н ы  привёл к новому 
росту орг-ций РСДРП(б). На конферен
ции большевиков С. ф. 15(28) окт. было 
представлено св. 13 тыс. чл. партии, в т. 
ч. 9 тыс. в Балт. флоте и 42-м корпусе, 
2 тыс. в 5-й и св. 3 тыс. в 1-й и 12-й арми
ях. На позиции большевиков перешли 
О б ла ст но й  и с п о лн и т ел ьн ы й  ко м и т ет  
арм ии, ф л о т а  и р а б о ч и х  Ф инлян ди и , к-т 
42-го корпуса, значит, часть др. солд. 
к-тов. Авторитет, к-рым пользовались 
большевики на С. ф., обусловил его осо
бую роль в ленинском плане вооруж. вос
стания.

Известие о вооруж. восстании в Петро
граде пришло на С. ф. 25 окт. (7 нояб.). 
26 окт. (8 нояб.) в Пскове был образован 
руководимый большевиками ВРК, к-рый 
установил контроль над штабом С. ф. и 
организовал перевыборы Псковского 
Совета, принёсшие победу большевикам. 
В ночь на 27 окт. (9 нояб.) в Пскове был 
создан ВРК всего С. ф., встретивший 
сопротивление созд. соглашателями « К о 
м ит ет а спасения р о д и н ы  и р ево лю ц и и » . 
Только 1(14) ноября в Пскове оконча
тельно установилась Сов. власть, главно
команд. С. ф. Черемисов был вынужден

подчиниться ВРК. Получив известие о 
вооруж. восстании в Петрограде, ВРК 
12-й армии объявил себя органом рев. 
власти. Латыш, полки заняли Вейден, к- 
рый стал базой революции на С. ф. 
Соглашат. Искосол, находившийся в 
Валке, пытался организовать сопротив
ление, но не был поддержан солдатами. 
14— 15 (27—28) нояб. Чрезвычайный 
арм. съезд одобрил декреты 2-го Всерос. 
съезда Советов и меры СНК по их осу
ществлению. В 5-й армии руководимый 
большевиками арм. к-т и созданный ими 
ВРК установили контроль над штабом 
армии, ж.-д. станциями, линиями связи и 
не допустили отправку войск для борьбы 
против революции. Участок фронта, 
к-рый занимала 5-я армия, был избран 
Сов. пр-вом местом начала переговоров с 
представителями герм, командования о 
перемирии. Сложнее проходила борьба 
за Сов. власть в 1-й армии. Она ещё фор
мировалась, большевист. орг-ция была 
создана только после Октября. Штаб С.
ф. хотел направить части 1-й армии для 
борьбы с революцией, но солдаты со
рвали этот план. Арм. съезд, проходив
ший в сер. нояб., полностью поддержал 
власть Советов. Быстрее всего револю
ция победила в 42-м корпусе. 25 окт. (7 но
яб.) был создан ВРК в Выборге, к-рый 
установил контроль над штабом корпуса. 
Ряд частей был направлен в столицу 
в распоряжение Петрогр. ВРК. Быстрое 
развитие революции на С. ф. отразилось 
на выборах в Учредит, собрание, боль
шевики получили на С. ф. 56,2% голо
сов. 1-й съезд солд. деп. С. ф. [28 нояб. — 
2 дек. (11—15 дек.) 1917, из 532 делегатов 
80% большевиков и левых эсеров] 
поддержал политику Сов. пр-ва, вырабо
тал план д ем ократ изации  арм ии, избрал 
к-т С. ф. (Искомсев): 26 большевиков, 11 
лев. эсеров, 1 беспарт.; 8 мест оставили 
Балт. флоту. Для руководства войсками 
к-т избрал 2(15) дек. 1917 коллегиальное 
управление С. ф.: Б. П. Позерн (комис
сар СНК на С. ф.), М. В. Крутов,
А. Д. Щербаков. В сер. дек. Искомсев 
объединился с Искоборсевом и образо
вал Верх, совет рабочих, солд. и крест, 
деп. Сев.-Зап. обл. и С. ф. (Верхосев), 
к-рый являлся высш. органом власти на
С. ф. и в прифронтовом р-не. В дек. 1917 
на С. ф. началось формирование частей 
рев. армии, к-рые направлялись на подав
ление контррев. выступлений, а позднее 
влились в Кр. Армию.

К нач. герм, наступления в связи с 
демобилизацией и отправкой на борьбу с 
контрреволюцией наиболее рев. частей 
числ. войск С. ф. значит, сократилась. 
Оставшиеся части приняли на себя удар 
герм, войск и организованно отступили с 
боями на терр. Псковской, Новгород
ской, Петрогр., Тверской и Ярославской 
губ., где и были расформированы в связи 
с ликвидацией в марте—апр. 1918 старой 
армии.
СЁВЕРО-БАЛТЙЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОМИТЕТ Р С Д Р П  (б). Образован 
на 1-й конференции Сев.-Балт. (Эст.) 
орг-ций РСДРП(б) [Ревель, 16—17 (29— 
30) апр. 1917, 38 дел. от 2 тыс. чл. партии 
Ревеля, Нарвы, Юрьева, Кунда, Азери, 
петрогр. эст. секции РСДРП(б)], создав-
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шей обл. орг-цию. Задачи: руководство 
парт, орг-циями в Эстонии и координация 
их работы с эст. секциями РСДРП(б) на 
всей терр. России. Состав: пред. Ю. Росс- 
фельдт, зам. пред. И. В. Рабчинский, по 
одному представителю от всех эст. 
орг-ций большевиков. К-т собирался на 
пленумы, между к-рыми действовало 
бюро, избранное из чл. к-та (Росс- 
фельдт — пред., Р. И. Вакман, Рабчин
ский, И. Хазан, Ю. Хейнтук и др.). К-т 
возглавил борьбу эст. большевиков за 
массы, способствовал образованию 
союзов с.-х. рабочих и безземельных кре
стьян, издавал газету «Кийр» («Луч»), на 
рус. яз. — «Утро правды», основал при 
своём бюро Центр, бюро безземельных 
Эстонии (пред. — Я. X. Сихвер), выпус
кавшее газ. «Маатамеэс» («Безземель
ный»). 2-я конференция Сев.-Балтийских 
организаций РСДРП(б) [Ревель, 
13 и 16 (26 и 29) авг. 1917; представ
ляла 7 тыс. членов партии] преобразова
ла С.-Б. о. к. в Эстляндский комитет, 
избрала Эстляндское областное бюро 
РСДРП(б).
СЕВЕРО-ЗАПАД. 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 адм. отношении терр.
С.-З. делилась на Петроградскую, Нов
городскую и Псковскую губ. (см. ст. о 
соответств. губ.). Петроград —крупней
ший пром. центр страны, к нему примы
кали пром. города и посёлки Шлиссель
бург, Сестрорецк, Колпино и др. В про
чих городах региона пром-сть развита 
слабо (в Пскове и Новгороде крупной 
пром-сти не было). Сел. х-во специализи
ровалось на произ-ве технич. культур 
(гл. обр. льна) и животноводстве, в 
ближних к Петрограду уездах развито 
огородничество и молочное животновод
ство. В регионе сохранялось помещ. зем

левладение, крестьяне страдали от мало
земелья. В ходе 1-й мир. войны резко 
возросло число безлошадных и беспосев
ных х-в, с. х-во переживало кризис и не 
удовлетворяло потребностей населения 
региона в продуктах питания.

В воен. отношении Петрогр. и Новго
родская губ. входили в Петроградский 
военный округ, Псковская губ. — в Двин
ский военный округ (являлась тыловым 
р-ном Северного фронта). В городах
С.-З. дислоцировались значительные 
гарнизоны (крупнейшие — Петроград
ский гарнизон и Псковский гарнизон), 
среди солдат много бывших рабочих, от
правленных на фронт за участие в заба
стовках.

С С.-З. связаны важнейшие события 
Февральской буржуазно-демократичес
кой революции: 27 февр. (12 марта) соз
дан Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов, 2(15) марта в 
Пскове отрёкся от престола имп. Нико
лай II, в тот же день в Петрограде сфор
мировано бурж. Врем, пр-во. Под вли
янием событий в столице 2 марта в Нов
городе и 4(17) марта в Пскове возникли 
Советы (руководили ими эсеры и мень
шевики). Советам противостояли органы 
бурж. власти — «К-ты обществ, безопас
ности» (возникли в нач. марта). На С.-З., 
как и по всей стране, установилось двое
властие.

К нач. 1917 болыневист. орг-ции С.-З. 
были ослаблены арестами (к моменту 
выхода из подполья в марте 1917 в Псков
ской и Новгородской губ. было неск. 
десятков большевиков). Работу по вос
становлению парт, орг-ций возглавили 
Русское бюро ЦК РСДРП и Петербург
ский комитет РСДРП (б), однако ввиду 
слабости местных рев. сил весной 1917 в 
Пскове, Новгороде и большинстве уезд

ных городов возникли объединённые 
организации РСДРП. Из-за распылённо
сти и малочисленности пролетариата в 
Псковской и Новгородской губ. наиболее 
массовую рев. силу там составляли сол
даты запасных частей (в их среде мест
ные большевики и развернули осн. рабо
ту). В Пскове Воен. орг-ция РСДРП(б) 
была создана в июне, однако солд. 
орг-ции не были стабильными из-за 
частой отправки рев. солдат на фронт, 
что отрицательно сказывалось на ходе 
рев. процесса в регионе. В борьбе за 
массы большевики С.-З. уделяли боль
шое внимание работе в профсоюзах и 
фабзавкомах, где уже к лету 1917 они 
пользовались большим влиянием. В авг. 
1917 под влиянием решений 6-го съезда 
РСДРП (б) порвали с соглашателями и 
создали самостоят. орг-ции большевики 
Пскова и Новгорода, окрепли больше- 
вист. группы и ячейки во мн. уездных 
городах и в воинских частях.

На терр. С.-З. происходили осн. собы
тия, связанные с подавлением корнилов
щины. После разгрома мятежа возрос 
политич. авторитет большевиков, окре
пло их влияние в Советах (однако в 
целом, особенно в Новгородской губ., 
процесс большевизации Советов затя
нулся вплоть до окт.—нояб.). Осенью 
1917 широкий размах приобрело крест, 
движение, к-рое перерастало в открытое 
восстание. Большую рев. работу среди 
крестьян вели солдаты и матросы — 
посланцы землячеств Петрограда и 
Кронштадта. Победа Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде создала условия для 
установления власти Советов на С.-З. С 
этой целью Петроградский военно-рево
люционный комитет направил своих 
комиссаров во мн. города и воинские 
части С.-З. Однако засилье соглашате
лей в Советах и наличие значит, контр- 
рев. сил затрудняли победу Сов. власти. 
В Пскове 26 окт. (8 нояб.) Совет взял 
власть в свои руки, однако начавшийся в 
тот же день Керенского — Краснова 
мятеж поставил её существование под 
угрозу. До 1(14) нояб. в городе шли оже
сточённые уличные бои, в ходе к-рых 
контррев. силы потерпели поражение. В 
Новгороде соглашат. большинство 
Совета 27 окт. (9 нояб.) формально при
знало Сов. власть, однако потребовало 
создания «коалиционного соц. пр-ва». С 
помощью ЦК РСДРП(б) и Петрогр. ВРК 
новгородские большевики сумели выра
ботать правильную тактич. линию: 
13(26) нояб. они создали ВРК, к-рый, 
опираясь на рев. войска, разоружил 
контррев. части и в нач. дек. оконча
тельно взял власть в городе, а в янв. 1918 
пресек попытку контррев. мятежа. К 
весне 1918 Сов. власть установлена почти 
на всей терр. С.-З., однако в февр. 1918 
процесс соц. преобразований в регионе 
был прерван интервенцией герм, войск, 
к-рые к кон. февр. 1918 оккупировали 
значит, часть Псковской губ. В апр. 1918 
губернии С.-З. вошли в состав Северной 
области, соц. преобразования проводи
лись уже в обстановке гражд. войны и 
иностр. интервенции.
с ё в е р о -з Ап а д н а я  Об л а с т ь , одно
из областных объединений Советов



[терр. Лифляндской, Эстляндской, Нов
городской, Псковской, Витебской губ. и 
части Петрогр. губ.; центр — Псков]. 1-й 
обл. съезд Советов (апр.—май 1917, 
Псков) избрал врем, руководящий ор
ган — Исполнит, к-т объединённых 
орг-ций Советов солд. и рабочих деп. 
тыла Сев. фронта (Искоборсев). В него 
вошли 3 меньшевика, 1 эсер, 1 беспарт. и 
2 невыясненной партийности. Искобор
сев проводил соглашат. политику. На 2-м 
обл. съезде [18—28 мая (31 мая — 10 ию
ня), Псков] тыловой район был представ
лен более широко. Это обеспечивало 
присутствие ок. 50 большевиков от Риги, 
Вендена, Вольмара и др. В новый состав 
Искоборсева входили 9 эсеров, 6 меньше
виков, 5 большевиков, 1 интернациона
лист, 1 с.-д.-объединенец, 2 беспарт. 
Образование С.-З. о. способствовало 
объединению Советов рабочих, солд. и 
крест, деп. К лету 1917 на терр. области 
существовало 70 Советов. Создание 
И сколот а  и Исполнит, к-та Советов 
Эстонии, к руководству к-рыми пришли 
большевики, ослабило связи между Сове
тами Прибалтики и Искоборсевом.

После победы Окт. революции, уста
новления Сов. власти и перевыборов 
Советов Искоборсев стал на 80% боль
шевистским; его возглавил большевик 
Б. П. Позерн. 3-й съезд Советов С.-З. о. 
[21—23 нояб. (4—6 дек.) 1917, Псков; из 
138 дел. 86 большевиков, 30 лев. эсеров, 
11 меныпевиков-объединенцев и 11 бес
парт.] принял болыпевист. решения. Во 
вновь избранный Искоборсев вошли 26 
большевиков, 10 лев. эсеров, 4 меньше
вика; пред, большевик Ф. Маркус. Иско
борсев участвовал в борьбе за упрочение 
власти Советов. После обл. съезда Сове
тов состоялся Съезд Советов Сев. фрон
та; избрал Исполнит, к-т Советов (Ис- 
комсев). 16 дек. Искомсев и Искоборсев 
на совместном заседании приняли реше
ние об объединении в единую орг-цию — 
Верх. Совет рабочих, солд. и крест, деп. 
С.-З. о. и Сев. фронта (Верховсев). 
Советы Эстонии и Латвии одобрили 
решение 3-го Обл. съезда Советов. Но в 
дек. 1917 вышли из этого обл. объедине
ния. В апр. 1918 на 4-м Псковском губ. 
съезде Советов принято решение войти 
во вновь созданную С еверную  област ь. 
С.-З. о. была ликвидирована. 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
комитет Р С Д Р П  (б) — Р К П  (б).
Образован на 1-й Сев.-Зап. обл. конфе
ренции РСДРП(б) [Минск, 15—18 сент. 
(28 сент. — 1 окт.) 1917; 88 дел. от 7132 
чл. партии (в орг-циях св. 2 тыс. сочув
ствующих большевикам) Зап. фронта, 
Минска, Гомеля, Бобруйска, Слуцка, 
Ивенца, Замирья]. Находился в Минске, 
с февр. 1918 в Смоленске. В обком вошли 
15 представителей фронта, 7 — от Мин
ска, 7 — от других организаций (А. Ф. 
Мясников — пред., И. Я. Алибегов, Л. В. 
Громашевский, М. И. Калманович, В. В. 
Каменщиков, В. И. Краснов, Н. В. Рого- 
зинский, В. С. Селезнёв, Н. С. Тихменёв,
В. В. Фомин, М. М. Хатаевич, С. Г. 
Щукин и др.). Возглавил работу в Мин
ской, Могилёвской, Витебской, части 
Виленской губ. и на Зап. фронте. 22 сент. 
15 окт.) провёл 1-ю арм. парт, конферен

цию Зап. фронта. Добился большевиза
ции Минского Совета, усиления больше
виков в Советах Гомеля, Витебска, 
Бобруйска и др. По решению 2-й Чрез
вычайной Сев.-Зап. обл. парт, конфе
ренции [Минск, 5—7 (18—20) окт. 1917; 
453 дел. от 28 591 чл. партии (в орг-циях 
св. 27 тыс. сочувствующих)] начал подго
товку вооруж. восстания. Издавал газ. 
«Молот», с 8(21) окт. — «Буревестник». 
27 окт. (9 нояб.) под рук. обкома Мин
ский Совет сформировал обл. ВРК (с 
нояб. наз. ВРК Зап. области и фронта) 
(пред. К. И. Ландер). Обком возглавил 
борьбу за Сов. власть в Белоруссии. Под 
рук. к-та проведена практич. работа по 
созданию БССР. 6-я Сев.-Зап. обл. кон
ференция РКП(б) (Смоленск, 30—31 дек. 
1918) провозгласила себя 1-м съездом 
КП(б) Белоруссии, приняла решение о 
создании БССР; избрала Центр, бюро 
КП(б)Б.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ с о в е т с к а я  
РЕСПУБЛИКА. Провозглашена в 
составе РСФСР 1-м съездом Советов 
Сев. Кавказа в Екатеринодаре 7 июля 
1918, по докладу Чрезвычайного комис
сара Юга России Г. К. Орджоникидзе 
(терр. Сев. Кавказа; центр — до авг. 1918 
Екатеринодар, затем Пятигорск). Обра
зована для упрочения Сов. власти в крае 
и сплочения сил трудящихся для борьбы с 
внутр. и внеш. контрреволюцией. Объ
единяла К убано- Ч ерном орскую  со вет 
скую  р есп уб ли ку, Т ерскую  совет скую  
р е сп у б ли ку , С т а вр о п о льскую  совет скую  
р есп уб ли ку . Съезд Советов Сев. Кавказа 
принял резолюцию о проведении в жизнь 
декретов пр-ва РСФСР, создании боеспо
собной армии, об оказании прод. помощи 
центр, р-нам страны, усилении борьбы с 
внутр. контрреволюцией; избрал ЦИК 
С.-К. с. р. (пред, большевик А. И. 
Рубин), к-рый создал Реввоенсовет Сев. 
Кавказа. Наступление белогвард. войск 
Деникина на Кубань и Ставрополье, контр- 
рев. мятежи на Тереке, сопротивление 
эсеров и меньшевиков укреплению дик
татуры пролетариата ухудшили положе
ние С.-К. с. р. С занятием деникинцами 
Екатеринодара (17 авг. 1918) ЦИК С.-К. 
с. р. переехал в Пятигорск. 21 окт. 1918 
по приказу авантюриста И. Л. Сорокина, 
командовавшего сов. войсками Сев. Кав
каза, расстреляны рук. С.-К. с. р. Рубин,
В. Крайний (М. И. Шнейдерман) — пред. 
Сев.-Кавк. краевого к-та РКП(б) и др. 28 
окт. 1918 в станице Невинномысской 
состоялся 2-й Чрезвычайный съезд Сове
тов Сев. Кавказа. С захватом в конце 
1918 белогвардейцами значит, части 
терр. республики она прекратила суще
ствование. _
СЁВЕРСКИЙ ЗАВбД, железоделат. з-д 
акц. об-ва «Сысерт компани лимитед» в 
пос. Северском Пермской губ. (ныне 
Северский трубный з-д им. Меркулова в 
г. Полевской Свердловской обл.). Осно
ван в 1735. В 1917 — ок. 1 тыс. рабочих. 
Большевики (212 чел.) входили в объеди
нённую с.-д. организацию, в июле офор
мился комитет РСДРП(б), к окт. — 
280 чл. (пред. А. В. Кузнецов). В сент. 
организован Союз соц. рабочей моло
дёжи (пред. В. Стехин); велась работа 
среди женщин. На выборах в волостное

земство за большевиков проголосовало 
70% избирателей. В сент. рабочие уча
ствовали во всеуральской стачке, органи
зовали боевую дружину (начальник 
штаба И. С. Карфидов). 1(14) сент. они 
приняли резолюцию о поддержке рабо
чих и матросов Петрограда в борьбе про
тив ко р н и ло вщ и н ы , потребовали созыва
2- го съезда Советов, перехода власти к 
Советам, принятия мер против закрытия
3- дов. Совет рабочих деп. з-да, возглав
ляемый большевиками (пред. А. А. Не- 
уймин), установил 8-час. рабочий день, 
добился повышения зарплаты, в июне 
образовал комиссию для контроля за 
произ-вом и распределением. Сов. власть 
установилась мирным путём в кон. окт. 
Земская управа была распущена. Охрана
з-да возложена на Кр. Гвардию. Управ
ление произ-вом взяли в свои руки рабо
чие орг-ции. В дек. делегация рабочих 
округа (от С. з. — рабочий А. М. Луго
вой) обратилась к В. И. Ленину с прось
бой о национализации з-да. В най. 1918
з-ды Сысертского горного округа, в т. ч.
С. з., национализированы.
СЕДИНЫ, участники борьбы за Сов. 
власть на Кубани. М и т р о ф а н  
К а р п о в и ч  (1861—1918). Чл. Ком. 
партии с 1917. С кон. 1915 по март 1917 
издавал в Екатеринодаре большевист
ский журн. «Прикубанские степи». После 
Февр. революции чл. Екатеринодарского 
к-та РСДРП(б), ред. газ. «Прикубанская 
правда», а затем «Рабочий и солдат» (ст. 
Тихорецкая). Г л е б  М и т р о ф а н о 
в и ч  (1888—1918). Сын М. К. Седина. 

Чл. Ком. партии с 1913. После Февр. 
революции чл. Екатеринодарского 
Совета и облисполкома. Один из органи
заторов Кр. Гвардии на Кубани. В 1918 
чл. Кубано-Черномор. ВРК. Оба рас
стреляны белогвардейцами.
СЕДЬМАЯ (АПРЁЛЬСКАЯ) ВСЕРОС
СИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП(б), 
первая легальная конференция больше- 
вист. партии. Состоялась в Петрограде 
24—29 апр. (7—12 мая) 1917. Присутство
вали 133 дел. с решающим голосом и 18 с 
совещательным, представлявших до 80 
тыс. чл. партии от 78 крупных парт, орг- 
ций. Накануне конференции прошла вну- 
трипарт. дискуссия по А п р ел ь ск и м  т е зи 
сам В . И . Л енина , наметившим курс 
партии на соц. революцию. Порядок дня: 
текущий момент (война и Врем, пр-во и 
пр.) (докладчик В. И. Ленин); мирная 
конференция (В. П. Ногин); отношение 
к Советам рабочих и солд. деп. (Ногин); 
пересмотр парт, программы (Ленин); 
положение в Интернационале и задачи 
партии (Г. Е. Зиновьев); объединение 
с.-д. интернационалистич. орг-ций (Зино
вьев); агр. вопрос (Ленин); нац. вопрос 
(И. В. Сталин); Учредит, собрание; орга- 
низац. вопрос; доклады по областям; 
выборы ЦК. Работой конференции руко
водил Ленин, к-рый выступал с доклада
ми, более 20 раз в прениях, написал 
проекты почти всех резолюций.

В докладе о текущем моменте Ленин 
определил политич. курс партии на 
подготовку и проведение соц. револю
ции. С содокладом выступил Л. Б. Каме
нев, пытавшийся доказать, что бурж.- 
демократич. революция якобы не закон-

СЕДЬМАЯ 461



462 СЕДЬМАЯ

Мемориальная доска на д. 6 по ул. Л. Толстого, 
где происходила Седьмая (Апрельская) Всероссийская 

конференция РСДРП(б).

чена и что Россия не созрела для соц. 
революции. Его поддержал А. И. Рыков, 
утверждавший, что в России нет объек
тивных условий для победы соц. револю
ции, что социализм должен прийти с 
Запада. В заключит, слове Ленин пока
зал несостоятельность позиции Каменева 
и Рыкова. Конференция приняла ленин
скую резолюцию. В ней указывалось, 
что пролетариат России должен возгла
вить революцию и разъяснить народу 
неотложность решения ряда вопросов: 
национализация земли, установление 
рабочего контроля за всеми банками с 
объединением их в единый центр, банк, 
установление контроля за страховыми 
учреждениями и крупнейшими синдика
тами капиталистов. Конференция заяви-

Резолюция 7-й (Апрельской) Всероссийской 
конференции РСДРП(б).

ла, что эти меры, а также всеобщую тру
довую повинность могли бы осуществить 
Советы, как только они станут органами 
всенар. власти.

Резолюция «О Советах рабочих и сол
датских депутатов» обосновала лозунг 
«Вся власть Советам!» и задачу: укре
плять и расширять влияние партии в них. 
В условиях образовавшегося в стране 
двоевластия конференция выдвинула 
курс на мирное развитие революции, на 
завоевание власти Советами как в цент
ре, так и на местах. В резолюции «Об 
отношении к Временному правитель
ству» указывалось, что должна быть про
ведена длительная работа по прояснению 
клас. сознания и сплочению пролетариев 
города и деревни, необходимы разрыв с 
политикой доверия к Врем, пр-ву, орга
низация и вооружение пролетариата, 
укрепление его связи с армией как важ
нейшее условие обеспечения мирного 
перехода власти к Советам.

В резолюции «О войне» конференция 
подчеркнула, что кончить империали- 
стич. войну можно только путём пере
хода гос. власти к Советам, которые 
обеспечат заключение мира, что партия 
большевиков не поддерживает ни войну, 
являющуюся империалистической, ни 
бурж. Врем, пр-во, проводящее преж
нюю политику царизма. Конференция 
отмежевалась от революционного обо
рончества — одной из гл. преград на 
пути к быстрому окончанию войны.

В докладе по агр. вопросу Ленин аргу
ментировал требования конфискации 
помещ. земель и национализации всей 
земли. Осуществление этих мер не 
только ликвидировало бы класс помещи
ков, но и нанесло бы удар по буржуазии, 
поскольку большая часть помещ. земель 
была заложена в банках. Партия приз
вала крестьян немедленно и организо
ванно брать землю, не дожидаясь Учре
дит. собрания, вопреки внушениям эсе
ров и меньшевиков.

Доклад Сталина и резолюция конфе
ренции по нац. вопросу закрепляли и раз
вивали программные требования партии 
о полном равноправии всех наций, 
утверждали ленинскую идею о праве 
наций на самоопределение. Контрдо
кладчиком выступил Г. Л. Пятаков, к- 
рый предлагал рассматривать нац. 
вопрос исходя из того, что победа соц. 
революции возможна якобы только 
одновременно во всём мире или в боль
шинстве стран; поэтому с хоз.-экономим, 
точки зрения независимость наций — 
явление устарелое, отжившее. В связи с 
этим он предложил вести борьбу за 
социализм под лозунгом «Прочь грани
цы!». Ленин подверг критике демагогии, 
и авантюристич. положения Пятакова. 
«Мы стоим за необходимость государ
ства, — говорил Ленин, — а государство 
предполагает границы... Что значит 
„прочь границы"? Здесь начинается 
анархия...» (ПСС, т. 31, с. 435). Ошибоч
ной точки зрения придерживались в нац. 
вопросе Ф. Э. Дзержинский и Ф. И, 
Махарадзе, к-рые считали, что требова
ние права наций на самоопределение 
будто бы противоречит интернациона
лизму. Конференция приняла ленинскую

резолюцию по нац. вопросу. В ней гово
рилось, что за всеми нациями, входя
щими в состав России, должно быть приз
нано право на свободное отделение и 
образование самостоят. гос-ва. Одновре
менно конференция указала, что это 
право непозволительно смешивать с 
целесообразностью отделения той или 
другой нации в тот или иной момент. 
Этот вопрос «...партия пролетариата 
должна решать в каждом отдельном слу
чае совершенно самостоятельно, с точки 
зрения интересов всего общественного 
развития и интересов классовой борьбы 
пролетариата за социализм» (там же, с. 
440).

В докладах с мест делегаты информи
ровали конференцию об укреплении вли
яния партии, о развёртывании револю
ции по всей стране.

Конференция постановила, что объ
единение с партиями и группами, сто
ящими на позициях «рев. оборончества», 
невозможно, подчеркнув необходимость 
сближения и объединения с группами и 
течениями, на деле стоящими на почве 
интернационализма и решительно отвер
гающими политич. блоки с буржуазией.

По вопросу о пересмотре парт, про
граммы 1903 конференция приняла 
ленинскую резолюцию, в к-рой опреде
лялось, в каком направлении её нужно 
разрабатывать; поручила ЦК составить 
проект новой программы и представить 
его на утверждение партсъезда.

При принятии решения о «Положении 
в Интернационале...» делегаты конфе
ренции допустили ошибку, согласившись 
с предложением Зиновьева остаться в 
Циммервальдском объединении и уча
ствовать в конференции его сторонни
ков. Ленин голосовал против этого реше
ния. «Оставаясь в Циммервальде, — 
писал Ленин, — мы (хотя бы и против 
нашей воли) участвуем в оттягивании 
создания III Интернационала; мы кос
венно тормозим его создание, будучи свя
заны мертвым грузом уже мертвого 
идейно-политически Циммервальда» 
(там же, с. 185).

На конференции избран ЦК в составе 9 
чел. Конференция по полноте представи
тельства, по важности решённых ею 
задач сыграла роль партсъезда. Она 
сплотила большевиков на ленинской 
платформе, наметила курс партии на 
перерастание бурж.-демократии, рево
люции в социалистическую.
с е д ь м А я  А р м и я  рус .  ф р о н т а
1 -  й ми р .  в о й н ы .  В 1917 действо
вала на Юго-Западном фронте. В её 
состав в разное время входили 1-й и 2-й 
гвард., 12-й, 16-й, 22-й, 33-й, 34-й, 41-й и 
44-й арм., 7-й Сиб. арм., 3-й Кавк. арм.,
2- й и 5-й кав. корпуса. Числ. на 1(14)
марта ок. 537 тыс., на 1(14) нояб. 1917ок. 
446 тыс. чел. Штаб — в м. Бучач (Гали
ция), с июля — в м. Бар Подольской губ. 
Командующие: Д. Г. Щербачёв [янв. — 
11(24) апр.], Л. Н. Белькович [13(26) апр. 
— 20 июня (4 июля)], В. И. Селивачев [26 
июня (9 июля) — 9(22) сент.],
Я. К. Цихович (9(22) сент. — 3(16) дек. , 
В. К. Триандафиллов [с 3(16) дек.], 
В. А. Лавдавский (дек. 1917). Армия 
занимала полосу между 11-й и 8-й арми



ями, а после перехода последней в состав 
Рум. фронта оказалась на лев. фланге 
Юго-Зап. фронта.

К нач. 1917 большевист. группы и 
ячейки имелись в 12-м корпусе, в каждом 
полку 11-й и 19-й пех. дивизий и при 
штабе корпуса (подполк. Н. Г. Крапивян- 
ский, молодые офицеры О. К. Жуков, 
Н. С. Левицкий, вольноопределяющийся 
Ф. В. Попов), в 33-м корпусе (И. Ф. Куч- 
мин и Я. М. Муравник), в арм. тылу 
(в Бучаче — чл. партии с 1905 А. М. Пи- 
рейко, в Тарнополе — чл. партии с 1905 
Г. Г. Ястребов). После Февр. революции 
созд. солд. к-ты. Крапивянский возгла
вил к-т 653-го пех. полка и большевист. 
фракцию в к-те 19-й дивизии. Сложились 
большевист. фракции в к-тах и др. диви
зий 12-го корпуса: 64-й (рук. Левицкий), 
164-й (рук. Д. А. Шмидт), 11-й (рук. 
Попов). В сер. апр. был создан корпус
ной к-т (21 чл., в т. ч. 5 большевиков; 
рук. фракции Попов). Чл. гарнизонных 
Советов солд. деп. стали большевики: в 
Бучаче — Пирейко, в Тарнополе — Яст
ребов, в Монастыржиске — X. М. Иса
ченко, С. И. Ганичев и С. С. Крутошин- 
ский. Во 2-й пол. апр. в Бучаче был обра
зован арм. к-т, принявший соглашат. 
резолюции и избравший исполком [в осн. 
эсеры (рук. Ф. Степун) и меньшевики] и 
33 дел. на съезд Юго-Зап. фронта (в т. ч. 
большевик Н. Д. Марченко). 1-й арм. 
съезд [Бучач, 10(23) мая] избрал новый 
эсеро-меныпевист. арм. к-т и 8 дел. на 
П ер вы й  В сероссийский  съезд  С овет ов  
р а б о ч и х  и со лд а т ски х  д еп ут а т о в  (5 эсе
ров и 3 меньшевика). После отъезда дел. 
в Петроград съезд неожиданно для согла
шателей принял по агр. вопросу резолю
цию, требующую немедленно отобрать 
землю у помещиков.

В 1-й пол. мая, в связи с подготовкой к 
наступлению, 12-й, 16-й и 33-й корпуса 
были переданы в 8-ю армию. Вместо них 
в С. а. прибыли др. корпуса, большевист. 
орг-ции к-рых были слабее, а главное, не 
имели связей с остальными соединениями 
армии. В этих условиях важную роль 
стали играть большевики 7-го Сиб. кор
пуса. 24 мая (6 июня) 4 полка этого кор
пуса отказались выступить на позиции. 
26 мая (8 июня) Врем, пр-во приказало 
расформировать их, но из-за сопротивле
ния солдат этот приказ был выполнен 
только через 3 недели. В кон. июня отка
зались наступать части 23-й дивизии того 
же корпуса, началось брожение в 20-м 
корпусе, но командованию с помощью 
репрессий удалось его ликвидировать. 18 
июня (1 июля) 7-й, 22-й, 34-й и 41-й кор
пуса были брошены в наступление, к-рое 
не имело успеха (см. И ю ньское  наст у
плени е ). Обвинив в поражении рев. сол
дат, командование начало расправу. 
16(29) июля были без суда расстреляны в 
Проскурове рук. солд. к-тов Попов и 
Цислюк, в 19-й дивизии 5 чел. пригово
рены к смертной казни и 19 к каторжным 
работам, 12-я и 13-я Сиб. стрелк. дивизии 
(7-й корпус) расформированы. Тяжёлые 
потери понесли большевист. орг-ции.

В дни ко р н и ло вщ и н ы  солдаты (осо
бенно 2-го и 20-го корпусов) по призыву 
к-тов решительно выступили против 
мятежников. 29 авг. (11 сент.) была аре

стована группа реакц. офицеров, в т. ч. 
командарм В. И. Селивачев. Однако 
активность солдат снижалась наличием в 
армии объединённой с.-д. орг-ции (к кон. 
авг. неск. сот чл.). С сент. в армии 
быстро растёт влияние большевиков и 
число их ячеек. В нач. сент. представи
тели полков 74-й пех. дивизии заявили, 
что только Советы, руководимые боль
шевиками, выражают их мысли и чаяния, 
в кон. сент. — нач. окт. за переход власти 
к Советам высказались мн. части армии. 
Во 2-й пол. сент. на арм. конференции 
большевиков было 33 дел. от 1,1 тыс. чл. 
партии. Осенью в арм. тыловом р-не раз
вёртывается крест, движение, в к-ром 
активно участвуют солдаты тыловых 
учреждений и боевых частей, отведён
ных на отдых (особенно 2-го и 34-го кор
пусов). В Виннице 15-й пех. запасный 
полк отказался выполнять приказ об отп
равке его на фронт и расформировании 
(см. В и н н и ц к о е  вооруж ённое восст ание). 
28 окт. (10 нояб.) соглашат. к-т 3-го кор
пуса высказался против перехода власти 
к Советам, но корпусной съезд [Каменец- 
Подольский, 28—29 окт. (10—11 нояб.)] 
по инициативе большевиков заявил о 
поддержке СНК и избрал ВРК (пред, 
большевик А. А. Макаркин). 31 окт. (13 
нояб.) ВРК был образован во 2-й Финл. 
стрелк. дивизии (22-й корпус), в ночь на 
2(15) нояб. — во 2-м корпусе (пред, боль
шевик В. А. Занькевич). 3(16) — 5(18) 
нояб. с помощью солдат была установ
лена Сов. власть в Жмеринке и м. Бар. 20 
нояб. (3 дек.) в Проскурове по инициа
тиве прибывшего из Петрограда комис
сара армии большевика И. П. Васянина 
был образован арм. ВРК (пред. Ленгов- 
ский), к-рый установил контроль над 
штабом армии, освободил политич. 
заключённых и с 23 нояб. (6 дек.) стал 
издавать газ. «Известия» ВРК 7-й армии. 
2-й арм. съезд [Каменец-Подольский, 
2(15) — 4(17) дек.; 850 дел., в т. ч. 505 
большевиков] признал единственной в 
стране Сов. власть, одобрил ленинские 
декреты о мире и земле, заявил о 
поддержке СНК, выразил недоверие ста
рому арм. к-ту, сместил за контррев. 
деятельность и союз с Ц ент р а льн о й  
р а д о й  командарма Циховича и избрал 
нового — сочувствующего большевикам 
штабс-капитана Триандафиллова.

После захвата петлюровцами штабов 
Юго-Зап. фронта и 11-й армии ВРК С. а. 
оказался одним из руководящих центров 
борьбы за Сов. власть на Правобереж
ной Украине. В кон. дек. 2-я Финл. 
стрелк. дивизия освободила Старокон- 
стантинов, где находился штаб 11-й 
армии, в нач. янв. 1918 войска С. а. 
сыграли решающую роль в борьбе про
тив Центр, рады. Соединения и части 
2-го, 3-го и 7-го корпусов и 2-й дивизии 
освободили Винницу, Казатин, Бердичев 
и 26 янв. (8 февр.) вступили в Киев. Арм. 
ВРК и его оперативный штаб провели 
большую работу по выводу артиллерии и 
воен. имущества армии в Сов. Россию. 
На выборах в Учредит, собрание в армии 
30,5% солдат и офицеров голосовали за 
большевиков, 45,3% — за эсеров,
12,2% — за укр. националистов, 6,2% — 
за меньшевиков, 1,5% — за кадетов,

4,3% — за остальные партии. Демобили
зация армии была завершена в апр. 1918 в 
городах Чернозёмного Центра, ряд пол
ков 2-го гвард. корпуса (Кексгольмский, 
Волынский, Литовский) и др. соединений 
почти целиком влился в ряды Кр. Армии. 
В апр. 1918 армия расформирована. 
СЕДЬМбЙ СЪЕЗД РКП(б) (экстрен
ный), первый съезд большевист. партии 
после победы соц. революции, состоялся 
в Петрограде 6—8 марта 1918. Партия к 
этому времени насчитывала ок. 400 тыс. 
чл. В работе съезда участвовало 47 дел. с 
решающим голосом и 59 с совещатель
ным, представлявших ок. 170 тыс. чл. 
партии. Ввиду экстренного созыва 
съезда и оккупации герм, войсками части 
терр. Сов. России мн. парт, орг-ции не 
смогли прислать делегатов. Но т. к. было 
представлено более половины членов 
партии, насчитывавшихся в ней к преды
дущему, 6-му съезду, согласно Уставу, 
съезд был правомочным. Были представ
лены крупнейшие парт, орг-ции — 
Моек., Петрогр., Центр, пром. р-на, 
Урала, Поволжья и др. Порядок дня: 
организац. отчёт ЦК (докладчик Я. М. 
Свердлов); политич. отчёт ЦК — доклад 
о войне и мире (В. И. Ленин, содоклад
чик Н. И. Бухарин); пересмотр Про
граммы и наименования партии (Ленин); 
организац. вопросы; выборы ЦК.

Работой съезда руководил Ленин, к- 
рый выступал 18 раз, в т. ч. с докладами 
по осн. вопросам. Съезд был созван для 
решения важнейшего в тот момент 
вопроса революции — о выходе Сов. Рос
сии из империалистич. войны. В поли
тич. отчёте, к-рый слился воедино с 
вопросом о войне и мире, Ленин дал ана
лиз между нар. и внутр. положения стра
ны. Осн. внимание он сосредоточил на 
защите и обосновании решения ЦК 
партии и Сов. пр-ва о немедленном 
подписании мира с Германией и на разоб
лачении ошибочной и вредной позиции 
Л. Д. Троцкого и « левы х  ком м унист ов»  
по вопросу о войне и мире (см. Б р е с т 
ский  м и р  1918). Первое соц. гос-во 
должно было быть сохранено во что бы 
то ни стало, а следовательно, надо было 
добиться мирной передышки для эконо
мии. оздоровления страны, укрепления 
её обороноспособности. К 1918 Сов. Рос
сия фактически не имела армии, трудя
щиеся массы устали от войны и требо
вали мира, х-во было подорвано войной, 
предполагаемая революция в Германии 
ещё не началась. С этими фактами не 
желали считаться «левые коммунисты» и 
Троцкий. Ленин показал несостоятель
ность их доводов о том, что «немец не 
может наступать», что, заключая мир, 
Сов. пр-во якобы помогает герм, импе
риализму и наносит ущерб развитию 
мировой революции. Ленин назвал аван
тюризмом попытки ставить в зависи
мость судьбу Окт. революции от возмож
ной, но ещё только зреющей революции 
в Зап. Европе. Он выразил твёрдую уве
ренность в том, что, если мир будет 
завоёван, Сов. Россия в конечном счёте 
победит. Ленин призвал партию ис
пользовать каждый день передышки, 
начать соц. строительство, налаживать 
рев. порядок, превратить Соц. Респуб-
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Первая страница рукописи В. И. Ленина «Резолюция об изменении названия партии и партийной программы».
М а р т  1918.

лику в крепость, неприступную для воен. 
походов империалистов.

По вопросу о войне и мире на съезде 
разгорелась борьба. В прениях высту
пило 18 дел. Бухарин пытался защитить и 
обосновать авантюристич. позицию 
немедленной «рев. войны» против Герма
нии. Принятое ЦК партии решение о 
заключении мирного договора он харак
теризовал как капитуляцию вовне и вну
три и требовал аннулировать этот дого
вор. Его поддержали М. С. Урицкий, 
А. С. Бубнов, Д. Б. Рязанов, Н. Осин- 
ский (В. В. Оболенский), Т. В. Сапронов 
и др. Против Ленина выступил и Троц
кий, отстаивая свой несостоятельный 
лозунг «ни войны, ни мира». В заключит, 
слове Ленин подверг резкой критике 
позицию «лев. коммунистов» и Троцко
го. Предложения «лев. коммунистов» 
были отвергнуты съездом; ленинская 
резолюция о войне и мире принята 30 
голосами против 12 и при 4 воздержав
шихся.

Съезд рассмотрел вопросы о пересмо
тре Программы РСДРП и об изменении

названия партии. Первая Программа, 
принятая на 2-м съезде РСДРП в 1903, 
нацеливавшая партию на совершение 
бурж.-демократия. и соц. революций, 
была выполнена. Необходимо было 
выработать новую — Программу 
построения социализма. Делегатам 
съезда был роздан «Черновой набросок 
проекта Программы», написанный Лени
ным. В докладе по этому вопросу он обо
сновал теоретич., политич. и практич. 
части Программы, возражая Бухарину и 
др., предложил сохранить старую теоре
тич. часть с характеристикой простого 
товарного произ-ва и капитализма, 
дополнив её характеристикой эпохи 
империализма и начавшейся эры соц. 
революции. Ленин предложил дать 
характеристику Советского государства 
как- государства нового типа, а так
же первых экономических и др. преобра
зований. Съезд избрал комиссию во гла
ве с Лениным, поручил ей подготовить 
Программу, положив в основу указания 
съезда, изложенные в ленинской резолю
ции.

Название партии «социал-демократи
ческая» Ленин считал уже неправиль
ным. С появлением Сов. гос-ва возник 
новый тип демократии — советский. 
Ленин предложил назвать партию «ком
мунистическая», ибо, «...начиная социа
листические преобразования, мы 
должны ясно поставить перед собой 
цель, к которой эти преобразования, в 
конце концов, направлены, именно цель 
создания коммунистического обще
ства...» (ПСС, т. 36, с. 44). Доводом в 
пользу изменения названия являлось и 
то, что старые с.-д. партии во всех стра
нах Европы, заражённые социал-шови
низмом, продолжали тормозить развитие 
рев. рабочего движения.

Съезд постановил именовать партию 
Рос. Ком. партией (большевиков). Тем 
самым партия возрождала образец назва
ния пролет, партии, данный в «Манифе
сте Коммунистической партии» К. Марк
сом и Ф. Энгельсом.

При выборах ЦК партии съезд вновь 
столкнулся с дезорганизаторским поведе
нием «лев. коммунистов», отказавшихся 
участвовать в выборах и лишь после кри
тики изменивших свою позицию. Съезд 
избрал ЦК в составе 15 чл. и 8 кандида
тов.

7-й съезд РКП(б) имел история. значе
ние. Он подтвердил ленинские принципы 
сов. внеш. политики, нацелил партию и 
трудящихся на решение задач соц. строи
тельства.
СЕДЯКИН Александр Игнатьевич 
(1893—1938), участник борьбы за Сов. 
власть на Сев. фронте. Чл. Ком. партии с
1917. Участник 1-й мир. войны, штабс- 
капитан. После Февр. революции избран 
зам. пред, исполкома 5-й армии. В Окт. 
дни возглавлял ВРК 5-й армии. В годы 
Гражд. войны на воен.-политич. и 
команд, должностях в Кр. Армии. Участ
ник ликвидации Кронштадтского, анти- 
сов. мятежа (1921). В последующие годы 
на команд, постах в Кр. Армии, коман
дарм 2-го ранга (1935).
СЕЙФУЛЛИН Сакен (Садвакас) (1894—
1939), участник борьбы за Сов. власть в 
Казахстане, писатель, основоположник 
казах, сов. лит-ры. Чл. Ком. партии с
1918. Приветствовал Окт. революцию 
стихами «А ну-ка, джигиты!» и пьесой 
«На пути к счастью» (1917). В 1918 чл. 
Акмолинского ревкома. В 1919—20 на 
сов. работе в Акмолинске и Оренбурге. 
В 1922—25 пред. СНК Кирг. (Казах.) 
АССР. Чл. ВЦИК.
СЕКРЕТАРИАТ ЦК РСДРП(6), рабочий 
орган ЦК. Фактически действовал с 7-й 
(Апр.) Всерос. конференции РСДРП(б) 
под рук. Я. М. Свердлова. Образован 
6(19) авг. 1917 узким составом ЦК 
РСДРП(б): Ф. Э. Дзержинский, А. А. 
Иоффе, М. К. Муранов, Я. М. Сверд
лов, Е. Д. Стасова. Фактич. рук. С. — 
Свердлов. С. поддерживал регулярную 
связь с местными парт, орг-циями, играл 
большую роль в проведении единой 
политики партии болыиевист. фракци
ями Советов, фабзавкомов, профсоюзов, 
непосредств. руководил Военными орга
низациями РСДРП (б) и местными парт, 
орг-циями. По поручению ЦК С. в сент. 
1917 организовал муниципальную группу
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при Ц К  Р С Д Р П (б) и коллегию разъез
дных агентов ЦК РСДРП (б) для инструк
тирования местных парт, орг-ций. 
СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ, органы власти 
в сёлах и деревнях, повсеместная 
орг-ция — после окт. 1917, особенно вес
ной — летом 1918. Избирались трудящи
мися крестьянами, находились в центре 
политич. жизни деревни и играли веду
щую роль в укреплении союза рабочего 
класса и крестьянства, в победе над 
интервентами и контрреволюцией. 
Задачи С. С. по Конституции РСФСР 
1918: проведение в жизнь пост,
соответств. высших органов Сов. власти; 
принятие мер к поднятию культурного и 
хоз. уровня на данной терр.; решение 
вопросов, имевших местное значение. По 
Конституции С. С. избирались: 1 деп. от 
каждых 100 чел. населения, в числе не 
менее 3 и не более 50 деп. на одно селе
ние. Срок полномочий деп. — 3 мес. 
Выборы в С. С. были прямые, проводи
лись на собраниях крестьян, в большин
стве случаев открытым голосованием. 
Правом избирать пользовались все тру
дящиеся с 18 лет. К выборам не допуска
лись помещики, служащие полиции, 
кулаки, торговцы и др. лица, жившие на 
нетрудовые доходы.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Р о с с и и ,  
см. в ст. Э коном ика .
СЕМАШКО Николай Александрович 
(1874— 1949), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве, гос. и парт, деятель, 
один из организаторов сов. здравоохра
нения, акад. АМН СССР (1944). Чл. 
Ком. партии с 1893. Врач. Участник 
Революции 1905—07. Осенью 1917 в 
Москве пред. Пятницкой управы (Замо
скворецкий р-н). Участвовал в подго
товке и проведении Окт. вооруж. восста
ния. После Окт. революции один из рук. 
Совета районных дум, зав. мед.-сан. 
отделом Моссовета. В 1918—30 нарком 
здравоохранения РСФСР, затем на науч. 
работе. Чл. Президиума ВЦИК. 
СЕМЁНОВ Григорий Михайлович 
(1890—1946), один из главарей контрре
волюции в Забайкалье, есаул. После 
Февр. революции 1917 комиссар Врем, 
пр-ва в Забайкалье по формированию 
добровольч. частей. После Окт. револю
ции поднял мятеж против Сов. власти 
(см. С емёнова м ят еж ), но потерпел 
поражение и бежал в Маньчжурию. В 
авг. 1918 с помощью интервентов устано
вил в Забайкалье кровавый режим. 
После разгрома его банд эмигрировал в 
1921 в Китай, где возглавил антисов. 
деятельность рус. белой эмиграции. В 
1945 захвачен сов. войсками в Маньчжу
рии и по приговору Воен. коллегии Верх, 
суда СССР казнён.
СЕМЁНОВА МЯТЕЖ, антисов. высту
пление, организованное в Забайкалье в
1917—18 есаулом Г. М. Семёновым. 19 
нояб. (2 дек.) 1917 на ст. Берёзовка (в р
не Верхнеудинска) Семёнов поднял 
мятеж верхов казачества и попытался 
захватить город, но под натиском рев. 
отрядов бежал в Маньчжурию. В полосе 
отчуждения КВЖД (при помощи её 
управляющего ген. Д. Л. Хорвата и на 
средства япон. империалистов) Семёнов

сформировал «Особый Маньчжурский 
отряд» (ок. 500 чел.; верхи казачества, 
зажиточное крестьянство, контррев. 
офицерство, уголовные элементы). В 
янв. 1918 бандиты вторглись в Воет. 
Забайкалье и захватили Даурию. 1 марта 
рев. войска Забайкальского фронта (ко
манд. С. Г. Лазо) освободили Даурию, 
заставив бандитов отступить в Маньчжу
рию. 5 апр., в день высадки япон. интер
вентов во Владивостоке, банда Семёнова 
вновь вторглась в Забайкалье, продвину
лась вдоль жел. дороги до р. Онон и соз
дала непосредств. угрозу Чите. Значит, 
помощь бандитам оказывали державы 
Антанты: Великобритания передала им 
500 тыс. руб., Франция — св. 4 млн. руб., 
Япония — ок. 4,5 млн. руб. 15 мая войска 
сов. Даурского фронта перешли в насту
пление и разгромили бандитов, остатки 
к-рых 27 июня укрылись в Маньчжурии. 
В сент. 1918 в ходе мятежа Чехосл. кор
пуса Семёнову удалось временно утвер
диться в Забайкалье и установить там 
кровавый режим воен. диктатуры. 19 
нояб. 1920 сов. войска нанесли бандитам 
сокрушит, поражение. 
СЕМИПАЛАТИНСКАЯ бБЛАСТЬ и 
С е м и п а л а т и н с к  (С. о. и С.). Уез
ды: Зайсанский, Каркаралинский, Пав
лодарский, Семипалатинский, Усть- 
Каменогорский. Пл. 405819 кв. вёрст. 
Нас. 874,9 тыс. чел., из них ок. 70% каза
хи. Адм. центр — Семипалатинск. В 
пром-сти преобладали мелкие и полуку
старные предприятия. В С. о. св. 100 мел
ких предприятий (гл. обр. по перера
ботке с.-х. продукции). В горнорудной 
пром-сти Экибастуза (1200 рабочих, из 
них св. 700 казахи) и Риддера хозяйнича
ли англо-амер. концессионеры. Имелись 
мелкие золотоносные рудники, судоре
монтные з-ды Верхнеиртышского паро
ходства (ок. 500 рабочих и служащих). В
С. о. находились поселения С ибирского  
казачест ва, к-рому принадлежали луч
шие земли и пастбища. Осн. занятие 
населения — кочевое скотоводство и зем
леделие. В аулах господствовали 
патриархально-феод. отношения.

В С. о. размещались гарнизоны 
О м ского  военного  округа . В С. дислоци
ровались батальоны 24-го Сиб. стрелк. 
запасного полка, 702-я пешая дружина 
гос. ополчения, 2 сотни 6-го полка Сиб. 
казачьего войска, местная воинская 
команда, отделение конского запаса (до 7 
тыс. солдат и офицеров). В Зайсане — 4 
сотни 3-го полка Сиб. казачьего войска, 
местная воинская команда, отделение 
конского запаса (до 2,5 тыс. чел.). В 
Усть-Каменогорске и Павлодаре ок. 2 
тыс. солдат и офицеров.

Известие о Февр. революции в С. полу
чено 4(17) марта 1917. 5(18) марта был 
сформирован «Семипалатинский испол
ком обществ, орг-ций и армии», ставший 
затем органом бурж. Врем, пр-ва. 8(21) 
марта под рук. с.-д. состоялся митинг на 
судоремонтном з-де в С., принявший 
решение о создании Совета рабочих деп. 
9(22) марта избраны 30 деп. в Совет С. 
(вошли большевики П. П. Салов и 
М. Т. Трусов), принято обращение к сол
датам гарнизона избрать своих деп. в 
Совет. 17(30) марта создан гарнизонный

Совет солд. деп. С. (позже оба Совета 
объединились). В Советах преобладали 
эсеры и меньшевики. В С. и уездные 
города были назначены комиссары 
Врем, пр-ва. В С. о., как и по всей стра
не, установилось двоевласт ие.

Весной 1917 в С. оформилась объеди
нённая орг-ция РСДРП, объединённые 
группы возникли и в уездных городах; в 
орг-циях преобладали меньшевики. 
После 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б), в орг-циях стали склады
ваться болыпевист. группы. В С. ею 
руководил Салов.

Под давлением рабочих Совет С. при
нял решения о введении 8-час. рабочего 
дня, рабочего контроля на произ-ве, 
минимума зарплаты. В марте—апр. др. 
Советы С. о. принимали подобные реше
ния. Началось создание рабочей мили
ции. Одной из форм борьбы с предприни
мателями стал массовый уход рабочих- 
казахов с приисков «Рос. золотопром. об- 
ва» в Усть-Каменогорске, что привело к 
закрытию ряда рудников. 30 марта (12 
апр.) рабочие Экибастузских рудников и 
присланные для работы на них солдаты 
из Омска арестовали и выслали реакц. 
руководителей администрации, заменив 
их лицами из инж.-технич. персонала. 
Рабочие Риддерской узкоколейной ж. д. 
тоже арестовали администрацию. Под 
давлением рабочих на Экибастузских и 
Риддерских рудниках с 1(13) апр. был 
введён 8-час. рабочий день, повышена 
зарплата. Весной 1917 в С. и др. городах 
стали образовываться профсоюзы, боль
шинством из них руководили эсеры и 
меньшевики. Но влияние большевиков 
на массы возрастало. В мае начались 
крест, выступления в Каркаралинском и 
Павлодарском уу. Крестьяне захваты
вали кулацкие и казачьи земли, казахи — 
байские пастбища. Напуганный разма
хом рев. движения «Семипалатинский 
исполком» в мае передал управление 
городом и областью эсеро-меныпевист. 
«Обл. комиссариату». Для борьбы с рев. 
выступлениями из Барнаула прибыла 
рота особого назначения 24-го Сиб. 
стрелк. полка. Однако митинги и демон
страции рабочих и солдат продолжались.
1—9 (14—22) июля в С. работал 1-й обл. 
крест, и казачий съезд, принявший эсеро- 
меныпевист. резолюции.

И ю льски е  д ни  в Петрограде, расстрел 
демонстрации вызвали стачки протеста в
С., Риддере, Зайсане, Павлограде, Усть- 
Каменогорске и др. Несмотря на начав
шуюся травлю большевиков, болыпе- 
вист. группа орг-ции РСДРП в С. укре
плялась, наладились её связи с омскими 
большевиками и с ЦК РСДРП(б). В сент. 
создана самостоят. орг-ция РСДРП(б) в 
Усть-Каменогорске. Началось обновле
ние руководства профсоюзами. В С. 
пред, общегор. Бюро профсоюзов 
избран Салов.

Разгром к о р н и ло вщ и н ы  вызвал резкое 
полевение масс. Многие Советы прини
мали резолюции, осуждающие мятеж, но 
под влиянием эсеров и меньшевиков 
заявляли о поддержке Врем, пр-ва. На 
рабочих митингах всё чаще принимались 
болыпевист. резолюции. Осенью обо
стрилась клас. борьба в аулах. Возник
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шие весной 1917 феод.-байские и бурж,- 
националистич. орг-ции, тесно связанные 
с контррев. орг-цией «А лаш », теряли 
доверие трудовых казахов. 4(17) окт. 2-й 
крест, съезд С. о. с участием делегатов 
от аулов вынес постановление о необхо
димости перехода власти к Советам.

Победа Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде вызвала нарастание рев. дви
жения в С. о. Помощь местным больше- 
вист. группам оказывал Омский к-т 
РСДРП(б), направивший в С. 37 больше
виков. С нояб. в С., Павлодаре, на рудни
ках создавались отряды Кр. Гвардии. 3-й 
съезд Советов Зап. Сибири (Омск, дек. 
1917), на к-ром присутствовали делегаты 
от С., Усть-Каменогорска, Павлодара, 
направил в С. о. своих представителей 
для оказания помощи местным Советам. 
В дек. в С. создана самостоят. болыпе- 
вист. орг-ция (рук. К. А. Шугаев, 
М. Т. Трусов, П. П. Салов, В. Морозов, 
М. Джаныбеков, Я. Ушанов и др.). На 
крупных предприятиях С. образованы 
фабзавкомы; митинги рабочих и солдат 
требовали переизбрания Совета. В янв. 
1918 в новый состав Совета С. избраны 
большевики Шугаев — пред, исполкома, 
М. Трусов, В. Морозов, П. Салов, 
И. Алексеев, М. Шабанов и др. 15(28) 
янв. 1918 Совет принял решение о необ
ходимости взятия власти в свои руки, а на 
период до обл. съезда Советов избрать 
обл. комиссариат. В ночь с 15 на 16 февр. 
в результате вооруж. восстания под рук. 
ВРК [созд. 19 янв. (2 февр.), пред. 
Шугаев] в С. установлена Сов. власть.

Сов. власть в Усть-Каменогорске уста
новлена 18 янв. (1 февр.) 1918; в Павло
даре — 19 янв. (2 февр.); в Зайсане — 25 
февр. В Экибастузе, Ермаке, Майкаине 
и др. нас. пунктах — в февр. 1918. 10 
марта 1918 открылся 1-й обл. съезд Сове
тов (ок. 200 дел.), избран обл. Совет 
рабочих, солд., крест., казах, и казачьих 
деп.; пред, исполкома Шугаев. Начав
шийся процесс осуществления меропри
ятий по укреплению Сов. власти и прове
дению в жизнь декретов ВЦИК и СНК 
был прерван Гражд. войной. 
СЕМИРЕЧЕНСКАЯ бБЛАСТЬ и В е р 
н ы й  (С. о. и В.). Уезды: Верненский, 
Джаркентский, Капальский, Лепсинский, 
Пишпекский, Пржевальский. Пл. 353 
тыс. кв. вёрст. Нас. св. 1,2 млн. чел., из 
них ок. 900 тыс. — киргизы (казахи). 
Адм. центр — Верный. В С. о. было ок. 
100 полукустарных пром. предприятий 
(гл. обр. по переработке с.-х. продукции) 
с 3 тыс. рабочих. Лучшими пахотными 
землями владели С ем иреченское казаче
ст во , рус. и укр. переселенцы. 17,3% х-в 
были кулацкими, у них 2/3 всей посевной 
пл. Киргизы (казахи) занимались коче
вым скотоводством. В аулах господство
вали феод.-патриархальные отношения.
С. о. входила в Туркестанский край (см. 
Т уркест ан). В городах находились гарни
зоны Т ур кест а нско го  во енн о го  о круга . В 
В. дислоцировались Саратовская и Сим
бирская пех. дружины ополчения, 27-я 
Туркест. лёгкая арт. батарея.

После получения известий о Февр. 
революции в С. о. стали создаваться 
Советы. В В. 12(25) марта состоялось 
первое заседание Совета рабочих деп., в

апр. объединившегося с Советом солд. 
деп. Во всех Советах С. о. большинство 
было у эсеров и меньшевиков, а также 
бурж. националистов. Лишь в апр. в С. о. 
были сняты с постов воен. губернатор, 
уездные начальники и др. царские адми
нистраторы, мн. из них арестованы. 7(20) 
апр. Врем, пр-во образовало особый Тур
кест. к-т по управлению краем. Обл. 
комиссарами назначены эсер О. А. 
Шкапский и лидер бурж. националистов 
М. Тынышбаев; в уезды — комиссары в 
ряде случаев из быв. уездных начальни
ков. Были созданы и «кирг. исполкомы» 
из феод.-байских элементов. На прохо
дившем в В. 19—23 апр. (2—5 мая) обл. 
«кирг. съезде» бурж. националисты 
заявили о полной поддержке Врем, пр-ва, 
позже участвовали в создании контррев. 
орг-ции «А лаш ». В С. о., как и по всей 
стране, установилось двоевласт ие.

17(30) мая в С. о. Врем, пр-во ввело 
систему земских учреждений. Больше
вики С. о. входили в о б ъ ед и нённ ы е ор га 
ни за ц и и  РСДРП. 17(30) апр. оформилась 
группа РСДРП в Пишпеке, большевик 
М. Н. Крутоголов установил связь с ЦК 
партии. В кон. апр. (нач. мая) группа 
РСДРП среди солдат гарнизона Пишпека 
создана Ф. Вирченко и подпрапорщиком
А. Сидоровым. В В. помощь в рев. 
работе оказал большевикам В. Мельни
ков, присланный из Ташкента в июне 
1917.

По инициативе быв. тыловых рабочих- 
киргизов (казахов) создавались рев,- 
демократич. орг-ции: в мае в Пишпеке 
союз «Букара» («Беднота») (до 7 тыс. 
чл.); в В. возник Объединённый союз 
мусульм. рабочих (до 600 чл.); в Джар- 
кенте Рабочий союз из кирг. (казах.), 
рус. и уйгурских рабочих и ремесленни
ков; летом в В. «Союз чернорабочих», 
к-рый объединял св. 1 тыс. кирг. (казах.) 
рабочих, бедняков и батраков уезда, вер
нувшихся тыловых рабочих. «Союз» 
имел ячейки в аулах и кишлаках, являлся 
опорой большевиков С. о. в работе среди 
коренного населения. Один из организа
торов «Союза» Т. Б о к и н  вёл рев. работу 
в Верненском у., К. В. Овчаров — в 
Пишпекском и Пржевальском уу., среди 
казачьих войск — большевик казак
А. П. Березовский.

В июне был проведён обл. съезд Сове
тов, в избранный обл. Совет вошли боль
шевики Н. Н. Орлов, Н. С. Доронин, В. 
Попов, А. А. Калинин, Я. М. Шидло и 
др. Но большинство оставалось у согла- 
шат. партий. На обл. крест, съезде в 
июне в обл. Совет крест, деп. избраны 
большевики П. Д. Гречко, И. Шершнев 
и др.

Летом по всей С. о. прокатилась волна 
нар. волнений. В Лепсинске под рук. 
большевиков 3. К. Дегтярева и Ф. Е. 
Черкашина на митинге была избрана 
«Контрольная комиссия», к-рая неделю 
фактически удерживала власть; высту
пление было подавлено карателями, Дег
тярев и Черкашин расстреляны. 9(22) 
июля в Пишпеке митинг солдат и трудя
щихся постановил созвать уездный съезд 
Советов, переизбрать уездный исполком 
и заменить милицию. 11(24) июля в 
г. Токмаке Пишпекского у. произошли

волнения солдат. 11(24) авг. в В. неск. 
десятков солдат не подчинились приказу 
о выступлении из города. 19 авг. (1 сент.) 
Семиреченская сборная команда 6-го 
Оренбургского казачьего полка на 
митинге вынесла резолюцию о смене 
командования. Под влиянием рев. высту
плений рабочих и солдат ширилось агр. 
движение крестьян кирг. (казах.) аулов и 
переселенч. сёл. Беднота отказывалась 
платить налоги, самочинно захватывала 
скот и зем. участки, принадлежащие 
байским и кулацким х-вам. Осенью нар. 
выступления в С. о. усилились из-за прод. 
трудностей. Лишь в Верненском у. голо
дало до 220 тыс. чел. В связи с волнени
ями голодающих в Пишпекском у. было 
введено воен. положение. «Кирг. испол
комы» теряли доверие кирг. (казах.) тру
дящихся, к-рые всё чаще выступали 
совм. с рус. рабочими и крестьянами про
тив органов Врем, пр-ва. Совещание уез
дных комиссаров С. о., состоявшееся в В. 
4(17) окт., констатировало, что распоря
жения администрации часто не выполня
ются, коренное население нелегально 
приобретает оружие.

Победа Окт. революции, установление 
Сов. власти в Ташкенте оказали большое 
влияние на рост рев. движения в С. о. Но 
1(14) нояб. верхушка казачества и бежав
шие из Ташкента офицеры во гл. с ген.
В. Ивановым, опираясь на кулачество и 
байство, захватили власть, образовав 
обл. «войсковое пр-во». С. о. была объ
явлена на воен. положении. В дек. «пр- 
во» разоружило и демобилизовало наибо
лее рев. части гарнизона В. 26 дек. 1917 
(8 янв. 1918) обл. комиссар Врем, пр-ва 
издал приказ о роспуске обл. Совета. 
Начались аресты, были расстреляны 
Березовский и Овчаров. Благодаря 
деятельности Л. П. Ем елева, Ю. Бабае
ва, Бокина, Т. Утепова, Р. П. Маречека,
А. Розыбакиева и др. мн. рабочие орг- 
ции С. о. находились под влиянием боль
шевиков. С янв. 1918 большевиков воз
главил вернувшийся с фронта П. М. 
В иноградов . 2-й обл. крест, съезд [В.,
2—10(15—23) янв. 1918] высказался за 
установление Сов. власти, пред, обл
исполкома избран большевик П. Д. Греч
ко.

В кон. янв. 1918 в В. возвратился из 
Персии 2-й Семиречен. казачий полк, 
значит, часть к-рого поддерживала боль
шевиков. После разгона митинга 15 
февр. и ареста неск. казаков весь полк 
стал на сторону Сов. власти. 2 марта в В. 
началось вооруж. восстание под рук. 
ВРК (пред. П. Д. Береснев), 3 марта в В. 
установилась Сов. власть. В Пишпеке 
Сов. власть установилась в сер. янв. 1918, 
в Джаркенте — 10 марта, в Капале — 14 
марта, в Пржевальске — в кон. марта. 10 
марта в В. на организац. собрании боль
шевиков избран к-т РСДРП(б) (пред. 
Маречек, секр. С. М. Журавлёв). 14 апр. 
в В. объединённое заседание ВРК, 
Совета рабочих и солд. деп., обл. Совета 
крест, деп., представителей воинских 
частей и обществ, орг-ций избрало врем, 
облисполком (пред. Виноградов), к-рый 
развернул подготовку к созыву съезда 
Советов С. о. Но 16 апр. начался Семире- 
ченский мятеж белоказаков, к-рый был



подавлен в нач. июня с помощью рев. 
отрядов из Ташкента. 25—26 мая был 
сформирован новый облисполком из 21 
чел. (19 большевиков и 2 лев. эсера), 
который начал проводить мероприятия 
по укреплению Советской власти на 
местах.
СЕМИРЁЧЕНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО (С е-
м и р е ч е н с к о е  к а з а ч ь е  в о й с- 
к о). Проживало в С ем иреченской о б л а 
сти. Центр — г. Верный. В 1917 — св. 45 
тыс. чел. (3,5% насел, области). С. к. 
принадлежало 681 тыс. дес. земли; душе
вой надел 28 дес. Накануне Октября в 
строю находились 3 конных полка, 1 
гвард. конный взвод (в составе гвард. 
Сводно-казачьего полка), 4 отд., 3 осо
бых, 4 ополченских и 2 запасные конные 
сотни (всего 4,6 тыс. чел.). Процесс 
политич. дифференциации С. к. прохо
дил очень медленно, б. ч. трудовых каза
ков находилась под влиянием офицерско
кулацкой верхушки. Собравшийся в апр. 
1917 в Верном 1-й съезд С. к. высказался 
за поддержку Врем, пр-ва и продолжение 
войны до победного конца, избрал войс
ковой совет, ставший одним из центров 
контрреволюции в Семиречье. Летом 
начались столкновения казаков с кре
стьянами, к-рые пытались захватывать 
казачьи земли. Для расправ с крестьяна
ми, а также для подавления выступлений 
революционно настроенных солдат совет 
посылал казачьи подразделения и коман
ды.

1(14) нояб. войсковой совет при 
поддержке эсеров, меньшевиков и кир
гиз. (казах.) бурж. националистов поднял 
контррев. мятеж, образовал войсковое 
«пр-во» и установил в Семиречье бело- 
гвард. диктатуру. Совет вошёл в «Ю го
В о ст о чн ы й  сою з казачьих  войск, горцев  
К авказа и  во л ь н ы х  народов ст епей», 
установил связь с верхушкой Донского и 
Оренбургского казачества, а также с 
иностр. империалистич. кругами (через 
быв. царское консульство в Синьцзяне), 
заявил о своей солидарности с контррев. 
С т авкой. На выборах в Учредит, собра
ние во 2-й пол. нояб. верхи С. к. выста
вили единый список с казах, бурж,- 
националистич. орг-цией «А лаш ». Каза
чья верхушка захватила в Капальском и 
Пржевальском уездах земли киргиз, (ка
зах.) и дунганских крестьян, что вызвало 
вооруж. столкновения. Войсковое пр-во 
проводило репрессии против большеви
ков, революционно настроенных рабо
чих, крестьян и солдат, разогнало крест. 
Совет (избран 2-м обл. крест, съездом в 
янв. 1918), стоявший на большевист. 
позициях. Осн. ставку главари семире- 
чен. контрреволюции делали на казачьи 
части, но последние не все оказались «на
дёжными». Так, 3-я сотня 3-го Семире- 
чен. полка отказалась подавлять волне
ния в Пржевальске. 2-й Семиречен. 
полк, возвращаясь из Мешхеда (Иран) 
через Сов. Туркестан, сдал оружие, аре
стовал офицеров, установил контакты с 
рабочими и солдатами; мн. казаки были 
настроены большевистски. В полку дей
ствовала группа большевиков (Л. Бере
зовский, П. Головченко, А. Гордоделов, 
Н. Жданков и др.) во гл. с Л. П. Емеле- 
вым.

2 марта 1918 на митинге в казармах 
прибывшего в Верный 2-го Семиречен. 
полка было принято предложение боль
шевиков о вооруж. восстании с целью 
установления в городе Сов. власти. Там 
же расположился штаб восстания. В ночь 
на 3 марта красногвардейцы вместе с 
казаками 2-го Семиречен. полка свергли 
белогвард. диктатуру. Войсковой совет и 
пр-во « А лаш -орды »  заявили о признании 
Сов. власти, их представители были 
допущены в состав ВРК. В течение 
марта—апр. Сов. власть установилась в 
Капальском, Джаркентском, Лепсинском 
и Пржевальском уу. Офицерско-кулац
кая верхушка С. к. готовила вооруж. 
выступление против Сов. власти. 16—17 
марта в станице Петропавловская вспых
нул белоказачий мятеж, подавленный 
красногвардейцами. 31 марта представи
тели войскового совета и пр-ва «Алаш- 
орды» вышли из состава ВРК, к-рый рас
пустил войсковой совет. 13 апр. был 
подавлен белоказачий мятеж в станице 
Семипалатинская.

Гл. очагами белоказачьего движения 
являлись юж. станицы Верненского у. и 
сев. станицы Капальского и Лепсинского 
уу. В станице Капапьская был создан 
«боевой совет», к-рый формировал 
белогвард. отряды и вёл широкую анти- 
сов. пропаганду среди С. к. Во 2-й пол. 
апр. под Верным начался белоказачий 
мятеж, однако значит, часть трудовых 
казаков не поддержала его. 19 мая крас- 
ногвард. отряд под команд. Емелева раз
громил белоказаков в р-не станиц Каске- 
ленская и Малая Алма-Атинская. В нач. 
июня мятеж был подавлен. Семиречен. 
облисполком постановил упразднить 
Семиречен. казачье войско; были ликви
дированы все органы казачьего управле
ния, конфискованы офицерские и цер
ковные земли, произведены реквизиции 
скота и хлеба у кулаков. Во мн. станицах 
стали создаваться Советы. 
СЕНТЯБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ В ТАШ- 
КЁНТЕ в 19 17. 11(24) сент. в Ташкенте 
проходило совещание демократии, орг- 
ций. В связи с обострением прод. кризиса 
большевики предложили объявить сове
щание ревкомом и передать ему власть. 
Предложение было отклонено, но в тот 
же день на заседании исполкома Таш
кентского Совета большевиков поддер
жали лев. эсеры. 12(25) сент. 6 тыс. рабо
чих местных национальностей и русских, 
солдат 1-го и 2-го Сиб. стрелк. запасных 
полков Туркест. ВО, собравшихся на 
митинг, потребовали введения рабочего 
контроля над произ-вом и распределе
нием продуктов, национализации банков, 
немедленного перехода всех земель к 
крестьянству, всей власти к Советам и 
создали ревком (4 большевика, 5 левых 
эсеров, 2 меньшевика-интернационали- 
ста, 2 анархиста). В тот же день был 
избран новый исполком Совета из 36 чл., 
в т. ч. 12 большевиков. Совет отстранил 
командующего ВО и назначил команду
ющим пред. солд. к-та 1-го Сиб. полка 
поручика Е. Л. Перфильева. В городе 
были расставлены патрули, на почте, 
телеграфе, в казначействе — охрана. 
Эсеро-меньшевист. краевой совет бежал 
в г. Скобелев и обратился к Врем, пр-ву

за помощью. А. Ф. Керенский объявил
С. с. контррев. мятежом. 16(29) сент. из 
Казани в Ташкент была направлена 
карат, экспедиция под команд, ген. 
П. А. Коровиченко, против чего Таш
кентский Совет заявил протест. В Петро
град был командирован чл. ревкома для 
доклада ВЦИК о действит. положении в 
Ташкенте. По призыву большевиков в 
городе началась забастовка. Но лев. эсе
ры, игравшие руководящую роль в С. с., 
не смогли использовать рев. выступление 
нар. масс и перейти к решит, действиям. 
17(30) сент. Ташкентский Совет решил 
ликвидировать ревком. Туркестанский 
к-т Врем, пр-ва при поддержке эсеро1 
меныпевист. краевого' Совета собрал 
силы для разгрома рев. орг-ций. Ташкент 
был объявлен на воен. положении, 
митинги и демонстрации запрещены. 24 
сент. (7 окт.) карат, отряд вступил в 
город. Рев. движение было подавлено, но
С. с. свидетельствовали о нарастании 
общенац. кризиса, о новой расстановке 
клас. сил, об отходе рядовых эсеров от 
своих лидеров, о готовности нар. масс 
нац. р-нов страны поддержать большеви
ков в соц. революции.
СЕРАФИМОВИЧ (наст. фам. П о п о в )  
Александр Серафимович (1863—1949), 
писатель, один из основоположников 
лит-ры соц. реализма. Чл. Ком. партии с 
мая 1918. В цикле произведений, посвя
щённых Революции 1905—07, показал 
человека труда, осознавшего свои права, 
силу и открыто вступившего на путь рев. 
борьбы. С. приветствовал Февр. и Окт. 
революции. С 1917 сотрудник газ. «Изве
стия Московского Совета». После Окт. 
революции возгл. лит.-художеств, отдел 
газ. «Известия». В марте—апр. 1918 был 
командирован в Воронежскую губ., 
затем в Харьков, Новочеркасск, Ростов. 
Очерки С. печатались в «Известиях» под 
рубрикой «Впечатления» (позднее 
вышла отд. книга под тем же назв.). С 
мая 1918 вместе с В. М. Фриче и 
Н. Л. Мещеряковым издавал лит.-худо
жеств. иллюстрированный, журн. «Твор
чество».
СЁРГУШЕВ Михаил Сергеевич (наст, 
фам. и имя — А к с ё н о в  Маркел Про
копьевич) (1886—1930), участник борьбы 
за Сов. власть в Н. Новгороде. Чл. Ком. 
партии с 1904. Участник Революции 
1905—07. В 1917 вернулся из ссылки, с 
июля секр. Сормовского к-та РСДРП(б); 
в Окт. дни чл. штаба Кр. Гвардии Н. 
Новгорода, чл. губкома РСДРП(б) и 
Совета. В дек. 1917—19 секр., пред. 
Нижегородского губкома партии, затем 
на др. парт, работе. С 1924 чл. ЦКК 
ВКП(б).
СЁРДИЧ Данило (Фёдорович) (1896—
1937), югосл. интернационалист. Чл. 
Ком. партии с дек. 1917. По националь
ности серб. Солдат австро-венг. армии, с 
осени 1915 — военнопленный. Служил в 
Серб, добровольч. корпусе (ок. Одессы). 
После Февр. революции 1917 чл. Югосл. 
рев. союза. С июня — в Петрограде; уча
ствовал в Июльской демонстрации, в 
штурме Зимнего дворца. Затем выехал 
на Украину, сформировал серб. рев. 
отряд. Деп. Екатеринославского Совета.
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Участник Гражд. войны, командир пол
ка, бригады. В дальнейшем на команд
ных должностях в Кр. Армии.
СЕРЕДА Семён Пафнутьевич (1871— 
1933), участник борьбы за Сов. власть в 
Рязани, гос. деятель. Чл. Ком. партии с 
1903. В 1917 чл. 
исполкома Рязан
ского Совета; в 
Окт. дни чл. губ- 
кома и горкома 
партии, губ. ВРК.
В 1918—21 нар
ком земледелия 
РСФСР, чл. Пре
зидиума ВСНХ.
Один из органи
заторов первых 
совхозов и сель
скохозяйственных 
коммун. С 1921 на 
др. гос. работе (с 1930 зам. пред. СНК 
РСФСР). Чл. ВЦИК.
СЁРЫШЕВ Степан Михайлович (1889— 
1928), участник борьбы за Сов. власть в 
Сибири. Чл. Ком. партии с 1917. Пору
чик. В Окт. дни начальник красногвард. 
отряда при Центросибири, в дек. один из 
рук. подавления юнкерского мятежа в 
Иркутске. В 1918 в штабе Забайкаль
ского фронта, военком Амурской обл., 
чл. Амурского ревкома. С осени 1918 в 
белогвард. тюрьмах. С 1920 на команд, 
должностях в войсках Дальневост. 
республики, в Кр. Армии. 
СЕСТРОРЁЦК, посёлок и ст. Примор
ской ж. д., в 34 км от Петрограда. В С. 
был расположен крупный оружейный
з-д, осн. в 1721. После Февр. революции в
С. созд. Рев. комиссариат — орган рев. 
самоуправления, сформирована Кр. 
Гвардия. На з-де большим авторитетом 
пользовались большевики. Рабочие С. 
первыми встречали В. И. Ленина на ст. 
Белоостров, когда он 3 (16) апр. 1917 воз
вращался из эмиграции в Петроград. Они 
принимали активное участие в Перво
майской, Июльской демонстрациях и в 
Окт. вооруж. восстании, охраняли

Смольный. После победы восстания 
красногвардейцы С. оказывали помощь 
фин. пролетариям в борьбе с белогвар
дейцами на терр. Выборгской губ. (Фин
ляндия).
СЕСТРОРЁЦКИЙ ОРУЖЁЙНЫЙ
ЗАВбД з-д в Сестрорецком р-не близ 
Петрограда (ныне Сестрорецкий инстру
мент. з-д им. С. П. Воскова). Осн. в 1721. 
В июле 1917 — ок. 6 тыс. рабочих. В 
марте 1917 рабочие во главе с мощной 
болыыевист. организацией (секр. А. Н. 
Павлов, чл. партии с 1904) установили на 
з-де своё управление. Завком (пред.
С. П. Восков, чл. партии с 1917) поддер
живал Совет рабочих деп. [с кон. июля 
рук. большевик С. С. Зорин, дел. 6-го 
съезда РСДРП(б)]. В нач. марта создана 
рабочая милиция (руководители: М. Иль
ин, А. А. Андреев, А. Шилов, Восков). 
По инициативе большевиков Воскова, 
Ф. П. Грядинского, Ф. П. Петрова (чл. 
партии с 1905) на з-де создан отряд Кр. 
Гвардии. 26 июля (8 авг.) рабочие з-да 
Андреев, Д. А. Семёнов и Н. А. Емель
янов (чл. партии с 1904) участвовали в 
оформлении док-тов на имя К. П. Ива
нова для В. И. Ленина, к-рый в июле— 
авг. нелегально жил близ ст. Разлив в 
семье Емельянова. К окт. в отряде Кр. 
Гвардии з-да ок. 1 тыс. чел. В Окт. дни
з-д стал арсеналом революции, поставил 
в Петроград ок. 7 тыс. винтовок и бое
припасы. Красногвардейцы з-да участво
вали в штурме Зимнего дворца, охране 
Смольного.
СИБИРСКАЯ АРМИЯ, белогвард. фор
мирование; созд. в июне 1918 в Новони- 
колаевске (под найм. Зап.-Сиб. армия, с 
кон. июля — С. а.) «Временным сибир
ским правительством». В июне — дек. 
1918 штаб С. а. одновременно выполнял 
функции штаба всех белогвард. вооруж. 
сил Сибири. В сент. 1918 в С. а. (команд, 
ген.-майор А. Н. Гришин-Алмазов, 
затем ген.-майор П. П. Иванов-Ринов) 
было 37,6 тыс. чел., 70 орудий, 184 пуле
мёта. С. а. вела в сент.—окт. боевые дей
ствия против сов. войск на С.-З. — на

Нижнесалдинском, Нижнетагильском, 
Кунгурском и Красноуфимском направле
ниях, в Семиречье, на В. — в р-не р. Зея, 
Амурской ж. д. и Троицкосавска. В р-не 
Перми против 3-й Кр. Армии действо
вала Екатеринбургская группа войск С. 
а. (1-й Среднесиб. корпус и 2-я чеш. диви
зия). В дек. 1918 С. а. расформирована, а 
её штаб обращён на формирование 
штаба новой белогвард. С. а.
СИБИРСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТИЛИЯ.
Создана в 1731. В 1917 насчитывала св. 
6000 чел. Состояла из 1 вспомогат. крей
сера, 14 миноносцев, 2 канонерских 
лодок, 2 заградителей, 5 подводных 
лодок, 3 транспортов, 2 посыльных 
судов. Гл. база — Владивосток. Матросы
С. в. ф. участвовали в Февр. революции 
1917; 4 матроса-большевика вошли во 
Владивостокский Совет. 29 марта 
(11 апр.) был избран К-т С. в. ф. 
11(24) апр. его Президиум назвал себя ЦК
С. в. ф. (пред. ст. лейтенант Калинин, 
зам. пред, мичман Чудинович). Были 
изгнаны контррев. офицеры, в т. ч. 
командующий С. в. ф. Под рук. влади
востокских большевиков Я. К. Кокуш- 
кина, Д. Ф. Коновалова, А. Я. Нейбута, 
К. А. Суханова на кораблях были соз
даны ячейки РСДРП(б); к сент. 1917 в 
них было св. 40 чл. С 10(23) мая проводи
лись совм. заседания ЦК С. в. ф. и Влади
востокского Совета (см. Приморская 
область). 2 (15) мая ЦК С. в. ф. постано
вил передать оружие из арсенала на 
корабли. Моряки С. в. ф. были опорой 
большевиков в борьбе за власть Советов 
на Дальнем Востоке. Наиболее рев. 
команды — на посыльном судне «Печен- 
га» (18 большевиков) и миноносцах «Бо
дрый», «Лейтенант Малеев», «Твёрдый». 
В дни корниловщины ЦК С. в. ф. заявил 
1(14) сент. о готовности матросов высту
пить против контрреволюции. После 
перевыборов ЦК С. в. ф. — пред, боль
шевик Смольский. 11(24) окт. входившие 
в ЦК меньшевики и эсеры добились 
решения ЦК о доверии Предпарламенту. 
После известия о победе Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде под влиянием 
большевиков из матросских к-тов 
изгнали соглашателей. 3(16) дек. 1917 
моряки передали командование флоти
лией ЦК С. в. ф., избрали 2 чел. в испол
ком Владивостокского Совета. Дел. в 
Учредит, собрание С. в. ф. избрала пред. 
Дальневосточного краевого бюро 
РСДРП (б) Нейбута. После перевыборов 
в янв. 1918 в Президиум ЦК С. в. ф. 
вошли С. Исупов (пред.), В. Матвеев, 
А. Попов (зам. пред.), Ф. Пронин 
(секр.); комиссар С. в. ф. матрос 
И. К. Тепляков; в Совет вошли матросы 
Н. Д. Крюков, А. С. Мясин, Н. П. Сви- 
нин и др. 26 февр. Владивостокский 
Совет образовал ревком, к-рому была 
подчинена С. в. ф. Тихоокеанцы участво
вали в разгроме белогвардейцев и интер
вентов на Д. Востоке.
СИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА, кон- 
тррев. орг-ция. Созд. в дек. 1917 в Томске 
на Чрезвычайном общесиб. обл. съезде 
эсерами, меньшевиками и сибирскими 
областниками для борьбы с Сов. вла
стью; пред. — эсер И. А. Якушев. Съезд

С. П. Середа.



принял решение о созыве в марте 1918 
сиб. Учредит, собрания и создании врем, 
органов управления «авт. Сибири» в виде 
С. о. д. и ответственного перед ней Сиб. 
обл. совета. В ответ на это решение Том
ский Совет рабочих и солд. деп. в ночь на 
26 янв. (ст. ст.) 1918 по предписанию 
Ц ент росиб ири  разогнал С. о. д. После 
создания «В рем енного сибирского  п р а ви 
т ельст ва» С. о. д. продолжала борьбу за 
власть. В -сент. 1918 С. о. д. упразднена 
Уфимской директорией.
«СИБИРСКАЯ ПРАВДА», газета. Ини
циатором создания явилась группа боль
шевиков, к-рые в кон. мая 1917 вышли из 
Красноярской объединённой с.-д. орг- 
ции. С № 8 — орган Красноярского к-та 
РСДРП(б) и Среднесиб. районного бюро 
ЦК РСДРП(б). Выходила в Красноярске 
с 2(15) апр. по 29 авг. (11 сент.) 1917; сна
чала еженедельно, с № 8 два раза в неде
лю; 20 номеров. Тираж 3 тыс. экз. Редак
торы: И. И. Белопольский, В. Н. Яков
лев, Я. Е. Боград, Ф. К. Врублевский,
A. В. Померанцева, Г. И. Теодорович 
(Окулова) и др. Газета систематически 
перепечатывала материалы из «Правды» 
и моек. «Социал-демократа», статьи
B. И. Ленина.
СИБИРСКИЕ ОБЛАСТНИКИ, предста
вители обществ.-политич. течения в 
среде сиб. бурж. и мелкобурж. интелли
генции (сер. 50-х гг. 19 в. — 1920). Рас
сматривая Сибирь как политич. и эконо- 
мич. колонию России, а сибиряков — как 
новую сиб. «нацию», С. о. пришли к оши
бочным выводам об особых путях разви
тия Сибири и выдвинули реакц. лозунг 
«автономии», а затем — отделения 
Сибири от России. В нач. 20 в. среди С. о. 
возникло правое кадетско-монархич. 
течение (А. В. Адрианов, А. Н. Гаттен- 
бергер, П. В. Вологодский и др.) и «ле
вое». Последнее (Е. Е. Колосов, П. Я. 
Дербер и др.) было близко к партии эсе
ров. 1-й Сиб. съезд областников (окт. 
1917, Томск; 51% делегатов — эсеры) 
декларировал «автономию Сибири» и 
избрал Сиб. обл. совет, к-рому поручил 
осуществлять власть «в экономико- 
финанс. и политич. области». После Окт. 
революции С. о. участвовали в созд. 
С ибирской об ла ст но й  дум ы , «Врем. сиб. 
пр-ва», подготовке антисов. мятежа 
Чехосл. корпуса. В дальнейшем они 
активно сотрудничали с А. В.К олчаком . 
С восстановлением Сов. власти в Сибири 
правые С. о. бежали за границу. 
СИБЙРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ( С и б и р 
с к о е  к а з а ч ь е  в о й с к о ) .  Про
живало в А к м о л и н с к о й  област и , С еми
палат инской  област и , Змеиногорском и 
Бийском уу. Том ской  губернии. Терр. С. 
к. делилась на 3 воен. отдела. Центр — 
Омск. В 1917 — св. 172 тыс. чел. С. к. 
принадлежало ок. 5 Млн. дес. земли; 
душевой надел — 27,7 — 43 дес. Нака
нуне Октября в строю находились: 9 
конных полков (6 из них составляли Сиб. 
казачью дивизию и Сиб. казачью брига
ду), 1 гвард. конная полусотня (в составе 
гвард. Сводно-казачьего полка), 1 пеший 
дивизион (в составе Сиб. казачьей диви
зии), 4 отд. конные сотни, 1 конно-арт. 
дивизион (3 батареи), запасные части — 2 
конных дивизиона, 1 гвард. конный

взвод, 1 конно-арт. взвод (всего 11,5 тыс. 
чел.).

Февр. революция обострила клас. про
тиворечия внутри С. к. На состоявшемся 
в апр. в Омске 1-м Большом войсковом 
круге (1-м съезде С. к.) выявились две 
группы: преобладало «староказачество», 
выступавшее за автономию С. к. и сохра
нение сословных привилегий, «новоказа- 
чество» требовало уравнения казаков в 
правах со всеми трудящимися. В наказе 
дел. Сиб. казачьей дивизии содержались 
след, пункты: ликвидация сословий, уста
новление демократии, республики, отбы
вание казаками воинской повинности на 
общих началах, передача всей войсковой 
и частновладельч. земли в гос. зем. фонд 
и распределение её между трудовыми 
казаками и крестьянами по определению 
Учредит, собрания, введение местного 
самоуправления на выборных началах. 
Съезд постановил сохранить казачье 
сословие и требовать передачи частнов
ладельческих, монастырских и церк. 
земель в распоряжение органов местного 
самоуправления, соблюдая при их рас
пределении интересы казачества. Реше
ния съезда вызвали недовольство трудо
вых казаков. Собрание казачьих деп. 
Омского гарнизона осудило пост, съезда, 
приняло решение об упразднении каза
чьего сословия, выразило требование об 
установлении демократии, республики и 
передаче всей земли в руки трудящихся. 
Работу среди казаков в Омске вели боль
шевистски настроенные урядник Г. С. 
Сапрыгин, казак П. П. Ощеплов, пра
порщик С. Г. Вележев. Среди казаков- 
фронтовиков нарастали антивоен. 
настроения. Казаки 1-го (Кавк. фронта) 
и 8-го (Зап. фронта) Сиб. полков проти
вились наступлению. В авг. при Омском 
Совете рабочих и солд. деп. была образо
вана казачья секция. Казачьи представи
тели вошли в др. местные Советы.

После выступления А. М. К аледина  на 
Гос. Моек, совещании и корниловского 
мятежа контррев. силы С. к. активизиро
вались. 2-й Большой войсковой круг 
[10—21 сент. (23 сент. — 4 окт.)], среди 
дел. к-рого преобладала офицерско
кулацкая верхушка, высказывался в 
поддержку Л. Г. Корнилова; постановил 
сохранить казачье сословие, отозвать 
представителей казаков из Советов, объ
явил войсковые земли неотъемлемой 
собственностью С. к., избрал войсковым 
атаманом ген. П. С. Копейкина и войс
ковую управу, ставшую одним из кон
тррев. центров в Зап. Сибири. Предста
вители трудовых казаков в знак протеста 
против принятых решений покинули 
круг. 30 сент. (13 окт.) представители 
Воен. отдела Омского Совета и казачьих 
сотен гарнизона осудили решения круга и 
призвали трудовое казачество к объеди
нению с рев. народом. Врем, пр-во, обес
покоенное событиями в Омске, напра
вило туда для «наведения порядка» 7-й 
Сиб. казачий полк, но в Петропавловске 
он был задержан делегацией Омского 
воен.-окружного к-та (Воком) в составе 
М. Л. Зиссермана (большевик с 1917) и 
Е. В. Полюдова (большевик с 1907), 
к-рые побудили казаков разоружить 
офицеров и разъехаться по домам.

В нач. окт. по инициативе большеви
ков в Омске был создан Совет казачьих 
деп. (Совказдеп) в составе 21 чел. (пред, 
исполкома подхорунжий Ф. А. Бороди- 
хин, затем хорунжий Полюдов). 4(17) 
окт. Совказдеп объявил Большой и 
Малый войсковые круги С. к. контррево
люционными, а 20 окт. (2 нояб.) устано
вил контроль над канцелярией войсковой 
управы, назначив туда своих комиссаров. 
Все мероприятия Совказдепа были одоб
рены большинством трудовых казаков.

После Окт. революции б. ч. трудового 
С. к. заняла нейтральную позицию. Нек- 
рые части на фронте ещё сохраняли вер
ность Врем, пр-ву. Офицерско-кулацкая 
верхушка вместе с эсерами, меньшеви
ками и сиб. областниками готовили кон
тррев. выступление, рассчитывая на 
поддержку казачьих частей. Однако 
начавшийся 1(14) нояб. вооруж. мятеж 
юнкеров 2-й Омской школы прапорщи
ков казаки гарнизона и казаки-фронтови
ки, находившиеся в Омске, не поддер
жали и он был подавлен. 8(21) нояб. 
красногвардейцы подавили антисов. 
мятеж с участием казаков в Петропав
ловске. 19 дек. (1 янв. 1918) 6-й Сиб. каза
чий полк в Семипалатинске, спровоци- 
ров. реакц. офицерами, выступил против 
заключения Сов. пр-вом перемирия с 
Германией.

В дек. 1917 офицерско-кулацкая вер
хушка С. к. начала подготовку нового 
мятежа. Совказдеп, узнав об этом, 26 
янв. (ст. ст.) 1918 арестовал членов войс
ковой управы во гл. с пред. полк. 
Е. П. Березовским и заявил о поддержке 
трудовым С. к. Сов. власти. Однако 
подготовка мятежа продолжалась. 
Омской «орг-ции тринадцати» (13 каза
чьих офицеров составляли её ядро), воз
главляемой Б. В. Анненковым, неле
гальный войсковой круг (в станице Ата
манская под Омском) поручил создать 
белоказачьи отряды; буржуазия дала ему
2,5 млн. руб. Анненков сформировал 
отряд (600 чел.) в осн. из офицеров, 
юнкеров, зажиточных казаков. Др. отряд 
(300 чел.) создал чл. той же орг-ции 
полк. Волков.

В янв. 1918 конференция казаков- 
фронтовиков заявила о поддержке Сов. 
власти. В станицах, посёлках и хуторах 
по инициативе фронтовиков стали созда
ваться Советы. Трудовые казаки 1-го 
воен. отдела (центр — Кокчетав) отказа
лись от казачьего звания и присоедини
лись к крестьянству. В Омском у. 13 р- 
ных комиссий из представителей казаков 
и крестьян приступили к агр. преобразо
ваниям на основе сов. декретов, причём 
земли трудовых казаков не затрагива
лись. Собравшийся 1 марта в Омске 3-й 
войсковой круг С. к. прошёл под сов. 
лозунгами.
СИБЙРСКОЕ РАЙОННОЕ БЮРО ЦК
Р С Д Р П (б). Руководило созданием 
самостоят. болыневист. орг-ций в Ени
сейской, Иркутской и Томской губ., где 
после Февр. революции существовали 
о бъ единённы е орга ни за ц и и  РСДРП. В 
марте группа болыневиков-«правдистов» 
Красноярска, оставаясь в объединённой 
орг-ции, образовала фракцию, к-рая со 
2(15) апр. издавала газ. «С ибирская  п р а в
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да». Под влиянием газеты образовались 
большевист. группы в Канске, Ачинске, 
Енисейске. Совещание болыпевиков- 
«правдистов» [Красноярск, 10—13(23— 
26) апреля 1917] избрало С. р. б., вскоре 
утверждённое ЦК РСДРП(б). Состав: 
Б. 3. Шумяцкий — пред, [уполномочен
ный ЦК РСДРП(б) в Сибири], И. И. 
Белопольский, Ф. К. Врублевский, 
А. Н. Грецов, Е. Ф. Дымов, А. Г. Ро
гов, В. Н. Яковлев. На 7-ю (Апр.) Все- 
рос. конференцию РСДРП(б) ЦК партии 
пригласил оба крыла Красноярской 
орг-ции. Объединённая орг-ция РСДРП 
отклонила предложение ЦК и созвала в 
апр. 1917 Зап.-Сиб. конференцию с.-д. 
орг-ций (попытка созвать Общесиб. 
съезд провалилась). На ней было 
избрано Среднесибирское областное 
бюро РСДРП, не признавшее ни ЦК 
РСДРП(б), ни орг. к-т меньшевиков. С.
р. б. через «Сиб. правду» обратилось ко 
всем с.-д. орг-циям Сибири установить с 
ним связь для совместной борьбы за соз
дание самостоят. большевист. орг-ций; 
развернуло рев. работу в Советах, проф
союзах, среди крестьян; основало в Крас
ноярске парт, изд-во «Приступ». Больше
вики, группировавшиеся вокруг С. р. б., 
30 мая (12 июня) вышли из Красноярской 
орг-ции РСДРП, образовав Краснояр
ский отдел РСДРП(б) (св. 100 чел.). Под 
их влиянием 25 июня (8 июля) все боль
шевики вышли из объединённой орг-ции, 
создав самостоят. гор. орг-цию. На соз
ванной С. р. б. Среднесиб. районной кон
ференции РСДРП(б) [Красноярск, 16—19 
июля (29 июля — 1 авг.) 1917] было 
избрано Красноярское районное бюро 
РСДРП(б), к-рому С. р. б. передало свои 
функции.
СИБИРЦЕВ Всеволод Михайлович 
(1893— 1920), участник Окт. революции в 
Петрограде и борьбы за Сов. власть на 
Д. Востоке. Чл. Ком. партии с 1913. Пра
порщик. Дел. 1-го Всерос. съезда Сове
тов. В дни Окт. вооруж. восстания 
сотрудник воен. отдела Петросовета. В
1918—20 на парт, и сов. работе на Д. Вос
токе; участник партиз. движения. В мае 
1920 вместе с С. Г. Лазо сожжён в паро
возной топке на ст. Муравьёво-Амурская 
(ныне ст. Лазо).
СИБИРЬ. 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  
(см. статьи об Алтайской, Енисейской, 
Иркутской, Тобольской, Томской губ. и 
Акмолинской, Забайкальской, Якутской 
обл.). К 1917 С. — экономически слабо
развитый край с низкой плотностью 
населения; пром-сть полукустарного 
типа отличалась неравномерностью раз
вития — представлена угольной, золото
рудной, металлургии, и др. отраслями. 
Пром. центры — Омск, Красноярск, 
Черемхово, Курган, Кольчугино, Кеме
рово, Тюмень. Рабочий класс С. насчи
тывал св. 300 тыс. чел., в т. ч. в горноза
водской пром-сти — св. 100 тыс. чел., на 
ж.-д. транспорте — ок. 90 тыс. В годы 
войны в пром-сти и с. х-ве использовался 
труд десятков тыс. военнопленных. 
Адм.-политич. центром Зап. С. являлся 
Омск, Воет. С. — Иркутск. Большинство 
населения (св. 9 млн. чел.) — крестьяне, 
к-рые занимались хлебопашеством, ско

товодством, добычей пушного зверя, 
рыболовством, разл. таёжными промы
слами. Большинство земель в С. принад
лежало казне, лучшие земли — царской 
фамилии, монастырям, а также отведены 
Сибирскому казачеству и Забайкаль
скому казачеству. Важнейшей особенно
стью с. х-ва С. являлось отсутствие 
помещ. землевладения, крестьянство С. 
никогда не знало крепостного права. С 
развитием капитализма, особенно в 20 в., 
произошло значит, расслоение сиб. кре
стьянства. Кулацкая прослойка состав
ляла 15—20%. Кулаки и казачья вер
хушка являлись гл. опорой сиб. реакции в 
её борьбе с рев. движением. Кроме того, 
ей помогали иностр. капиталисты, экс
плуатировавшие богатства недр С. Зна
чит. было влияние эсеров и меньшевиков 
на крестьянство и мелкобурж. слои горо
дов. На терр. Сибири располагались 
Иркутский военный округ и Омский 
военный округ, числ. войск в к-рых в 
марте 1917 ок. 300 тыс. чел.

До революции С. была местом поли- 
тич. ссылки.

После Февр. революции в городах и 
крупных нас. пунктах образовались 
Советы рабочих и солд. деп., руковод
ство в к-рых оказалось в руках эсеров и 
меньшевиков. Одновременно были соз
даны органы бурж. Врем, пр-ва. Рабочие 
и солдаты разоружили полицию, жандар
мерию, освободили политич. заключён
ных и политич. ссыльных, сместили наи
более реакц. офицеров. Советы вводили
8-час. рабочий день, устанавливали цены 
на продовольствие, создавали рабочую 
милицию. В городах, на рудниках и шах
тах образовывались профсоюзы. Но 
укреплялись и контррев. органы — в 
губернии и уезды были направлены 
комиссары Врем, пр-ва, активизировали 
деятельность гор. думы и др. бурж. орга
ны, сибирские областники. К лету повсе
местно возникли Советы крест, деп. В
С., как и по всей стране, установилось 
двоевластие. В р-нах, населённых кирги
зами (казахами), татарами, бурятами и 
др. народностями, возникли бурж.- 
националистич. и феод.-байские орг-ции, 
пытавшиеся отвлечь трудящихся от сов
местной с рус. рабочими и крестьянами 
рев. борьбы.

Большевики С. длит, время находились 
в объединённых организациях РСДРП, 
руководящим органом к-рых было соз
данное в апр. (мае) Среднесибирское 
областное бюро РСДРП. Образованное 
в апр. 1917 Сибирское районное бюро 
ЦК РСДРП(б) и его орган «Сибирская 
правда» повели борьбу за создание само
стоят. большевист. орг-ций. Эту борьбу 
продолжило созданное в июле 1917 Крас
ноярское районное бюро РСДРП(б).

Весной 1917 большевист. орг-ции и 
группы возникли в Красноярске, Ачин
ске, Кургане, Канске, Енисейске и др. 
Размежевание большевиков с меньшеви- 
ками-оборонцами началось летом и завер
шилось в кон. 1917 — нач. 1918 [в Крас
ноярске — май (июнь), Томске — сент., 
Омске и Иркутске — окт. 1917, в Тоболь
ске — апр. 1918]. В авг. 1917 образовано 
Среднесибирское областное бюро 
РСДРП(б), возглавившее борьбу за соз
дание самостоят. большевист. орг-ций и 
их объединение. Работу в массах вели 
большевики И. И. Белопольский, Я. Е. 
Боград, Я. Ф. Дубровинский, В. М. Коса
рев, А. А. Масленников, А. И. Окулов, 
П. П. Постышев, В. М. Серов, М. И. 
Сычёв, М. А. Трилиссер, Б. 3. Шумяц
кий, В. Н. Яковлев, Н. Н. Яковлев, 
Я. Д. Янсон, левый эсер (с 1918 больше
вик) С. Г. Лазо и др. К осени 1917 вли
яние большевиков на массы значительно 
возросло, но позиции мелкобурж. партий 
были ещё очень сильны. На выборах в 
Учредит, собрание большевики полу
чили 10% голосов, эсеры — 75%. Анти- 
нар. политика Врем, пр-ва, продолжа
ющаяся империал истин, война, развива
ющаяся хоз. разруха, соглашат. поли
тика эсеров и меньшевиков, активная 
работа большевиков всё больше револю
ционизировали трудящихся. Этот про
цесс усилился после разгрома корнилов
щины. Ширилось забастовочное движе
ние рабочего класса, усилилось крест, 
движение (отказ от уплаты налогов и 
арендной платы за землю, захват поко
сов и лесных угодий, вооруж. сопротив
ление бурж. властям ит. п.). Участились 
случаи отказа солдат отправляться на 
фронт, участвовать в карат, экспедици
ях, подчиняться контррев. офицерам. В 
городах и рабочих посёлках, в нек-рых

Демонстрация в Якутске 1 мая 1917.
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крупных селах развернулось формирова
ние Кр. Гвардии. Уже в сент.—окт. 1917 
во мн. нас. пунктах Советы стояли на 
большевист. позициях. Проходившие 
губ. съезды Советов С. принимали резо
люции о переходе власти к Советам. 1-й 
съезд Советов С. [Иркутск, 16—23 окт. 
(29 окт.—5 нояб. 1917), 184 дел. от 69 
Советов, в т. ч. 64 большевика, 35 лев. 
эсеров, 50 правых эсеров, 11 меньшеви
ков, 24 от др. партий и беспартийные], на 
работу к-рого большевики в блоке с лев. 
эсерами оказали решающее влияние, 
потребовал передачи всей власти Сове
там, образовал руководящий орган 
Центросибирь. Революционным силам 
пришлось преодолеть ожесточенное со
противление контрреволюции. Сибир
ские эсеры и меньшевики блокировались 
с кадетами, создав единый фронт борь
бы против Советской власти. Реакция 
выдвинула лозунг обл. автономии С., 
как шаг к отделению С. от революцион
ной России.

Одним из первых городов С., в к-ром 
установилась Сов. власть, был Красно
ярск [окт. (нояб.)], ставший оплотом сиб. 
большевиков. К кон. дек. Сов. власть 
установилась по всей Енисейской губ. 
Организованный казачьим есаулом 
А. А. Сотниковым в янв. 1918 антисов. 
мятеж был подавлен. В Омске Сов. 
власть установилась в окт. (нояб.); 
контррев. мятеж в нояб. был подавлен 
силами Кр. Гвардии и рев. солдат. 
Собравшийся в Омске 2 (15) дек. 3-й обл. 
съезд Советов Зап. С. провозгласил Сов. 
власть на всей терр. Зап. С. В Томске 
Сов. власть установилась в дек. 1917. 
Сибирская областная дума начала соби
рать вокруг себя контрреволюцию. В 
янв. 1918 думу разогнали, а её руководи
телей арестовал Томский губисполком. В 
ноябре большевики добились переизбра
ния Иркутского Совета и получили в нём 
большинство мест. 19 нояб. (2 дек.) 
власть перешла к Совету. Но в городе

вспыхнул юнкерский мятеж. После
9-дневных боёв он был подавлен. В кон. 
янв. — нач. февр. 1918 3-й съезд Советов 
Воет. С. в Иркутске провозгласил Сов. 
власть на всей терр. области. В сер. 
февр. 1918 в Иркутске 2-й съезд Советов
С. подвёл итоги борьбы за Сов. власть в
С., избрал новый состав Центросибири. 
После разгрома Семёнова мятежа Сов. 
власть в февр. 1918 установилась в Чите, 
затем во всём Забайкалье. В ряде уез
дных городов Тобольской губ. Советы 
взяли власть в кон. 1917. Но в Тобольске, 
в силу сложных политич. условий (см. 
Тобольский заговор), Сов. власть побе
дила в апр. 1918, в Якутской обл. — 
летом 1918.

Процесс укрепления Сов. власти и 
начавшихся соц. преобразований в С. 
был прерван Гражд. войной. Весной 1918 
началась эвакуация из России Чехосло
вацкого корпуса, эшелоны с войсками 
к-рого растянулись по всей С. Начав
шийся 25 мая мятеж корпуса, подготов
ленный агентами Антанты и правыми 
эсерами одновременно с белогвард. мяте
жами, привёл к врем, падению Сов. вла
сти в С.
СЙВЕРС Рудольф Фердинандович 
(1892—1918), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1917. 
Прапорщик. После Февр. революции чл. 
полкового к-та, один из редакторов газ. 
12-й армии «Окоп
ная правда», член 
Воен. орг-ции при 
ЦК РСДРП(б).
Командир красно- 
гвард. отряда при 
подавлении Керен
ского — Краснова 
мятежа под Пул
ковом. В декаб
ре 1917 командир 
сводного отряда, 
направленного на 
Украину; участво- р . ф . Сивере.

вал в ликвидации калединщины. В 1918 
команд. 2-й Особой укр. армией, к-рая 
вела бои с герм, оккупантами, затем бри
гадой в боях с белоказаками. Скончался 
после тяжёлого ранения.
СИМБИРСКАЯ ГУБЁРНИЯ и С и м 
б и р с к  (С. г. и С.). Уезды: Алатыр- 
ский, Ардатовский, Буинский, Карсун- 
ский, Курмышский, Сенгилеевский, 
Симбирский, Сызранский. Пл. ок. 43,5 
тыс. кв. вёрст, нас. 2124,5 тыс. чел. (в 
т. ч. св. 200 тыс. татар, св. 150 тыс. чува
шей). В С. г. ок. 370 пром. предприятий 
(гл. обр. мелких), ок. 45 тыс. рабочих (в 
т. ч. св. 5 тыс. на ж.-д. и 12 тыс. на вод
ном транспорте). Рабочий класс распы
лён, тесно связан с деревней (большин
ство предприятий в сел. местности). В 
деревне 71,3% х-в — бедняцкие (ср. 
надел 4,6 дес.), 18% — середняцкие, 
10,7% — кулацкие. Помещики наряду с 
кулаками — гл. поставщики товарного 
хлеба (см. также Поволжье). С. г. вхо
дила в Казанский военный округ, на её 
терр. дислоцировались крупные гарнизо
ны: в С. — 44-й, 96-й, 97-й, 142-й, 242-й 
запасные пех, полки, Симбирское управ
ление и 1-е и 2-е отделения конского 
запаса, в Сызрани — 45-й, 100-й, 119-й и 
239-й запасные пех. полки. Управление
4-й запасной кав. бригады и 1-й запасный 
кав. полк, в Карсу не — 158-й, в Сенги- 
лее — 165-й запасные пех. полки, в Ала
тыре — 160-й запасный пех. полк, 2-й 
запасный мортирный арт. дивизион, Ала- 
тырское отделение конского запаса и др. 
части (всего 70—90 тыс. солдат и офице
ров).

В нач. марта в С. стало известно о 
свержении самодержавия. 3(16)—6(19) 
марта в С., Сызрани, Сенгилее, Алаты
ре, Карсуне и др. городах прошли массо
вые демонстрации и митинги рабочих и 
солдат. 6(19) марта в С. состоялось 
собрание Оргбюро Совета рабочих деп., 
18(31) марта он объединился с Советом 
солд. деп. В марте Советы возникли в др.



472 СИМЕНС
уездных центрах С. г., большинство в 
них захватили меньшевики и эсеры. 
Советам противостояли бурж. органы 
власти: в С. в нам. марта создан «К-т 
обществ, безопасности» (кадеты, эсеры, 
меньшевики). Подобные «к-ты» были 
образованы и в уездных городах. В С. г. 
и уезды были назначены комиссары 
Врем, пр-ва. В С. г., как и по всей стра
не, установилось двоевластие.

В нач. марта 1917 рабочие и рев. сол
даты повсеместно разоружили полицию 
и жандармерию, разогнали органы ста
рой власти, освободили политич. заклю
чённых. В С. г. формировалась нар. 
милиция. Советы явочным порядком вво
дили 8-час. рабочий день, политич. сво
боды, устанавливали твёрдые цены на 
продовольствие. На большинстве пред
приятий С. г. в марте созданы фабзавко- 
мы, восстанавливались старые и создава
лись новые профсоюзы. 16(29) апр. — 18 
апр. (1 мая) в Гурьевске на съезде пред
ставителей 16 суконных фабрик С. г. соз
дан профсоюз текстильщиков (крупней
ший в губернии), положивший начало 
объединению текстильщиков Ср. Пово
лжья. В воинских частях в марте 1917 
избраны солд. к-ты, руководство в них, 
как и в профсоюзах, первоначально 
захватили меньшевики и эсеры.

К нач. 1917 самостоят. большевист. 
орг-ций в С. г. не было. В С. в марте 1917 
образована объединённая орг-ция 
РСДРП, в состав к-рой вошли больше
вики М. А. Гимов, А. В. Швер и др. 
Под влиянием решений 7-й (Апр.) Все- 
рос. конференции РСДРП(б) симбирские 
большевики обратились за помощью в 
ЦК РСДРП(б) и в Самарский губком 
партии, с мая 1917 в С. г. стала регулярно 
поступать большевист. лит-pa. В Сыз
рани большевист. орг-ция в кон. марта 
объединяла до 200 чл., она поддерживала 
систематич. связи с ЦК и Самарским губ- 
комом РСДРП(б), её ячейки действовали 
в ж.-д. депо, 100-м, 119-м и 239-м запас
ных пех. полках. 29 марта (11 апр.) в 
Сызрани создан к-т РСДРП(б): П. Н. Ио
нов (пред.), И. П. Емельянов, П. И. 
Ананьин, А. В. Калашников, А. И. Но
викова, В. Я. Табецкий, Ф. М. Ткачёв,
А. А. Шах. В мае 1917 в С. также обра
зовано орг. бюро, к-рое возглавило 
борьбу за создание самостоятельной 
организации РСДРП(б). В том же месяце 
большевики С. и Сызрани завоевали 
большинство в правлениях профсоюзов 
металлистов, кожевников и домашней 
прислуги.

20—21 марта (2—3 апр.) 1917 в С. про
шёл 1-й губ. крест, съезд (большинство 
делегатов — эсеры и их сторонники), 
к-рый принял резолюции о поддержке 
Врем, пр-ва и его политики «войны до 
победного конца», о неприкосновенности 
земли до решения агр. вопроса Учредит, 
собранием. В противовес этим решениям 
весной 1917 в С. г. развернулось мощное 
крест, движение: в марте 21 выступле
ние, в апр. — 53, в мае — 89, в июне — 
134. Крестьяне захватывали помещичьи 
земли, леса, угодья, громили усадьбы, 
оказывали сопротивление карателям.

В июне 1917 в С. г. участились рев. 
выступления солдат: в С. новобранцы

96-го и 97-го запасных пех. полков отка
зались ехать на фронт. 22 июня (5 июля) 
солдаты арестовали командира 97-го пол
ка. В это же время Карсунский Совет 
солд. деп. (пред, прапорщик В. Н. Виш
няков) провозгласил выборность комсо
става, сместил командира полка и поста
вил на его место большевика. 15(28) 
июня воен. власти ввели в С. и уездных 
центрах осадное положение.

24—28 июня (7—11 июля) в Гурьевске 
состоялся 1-й съезд текстильщиков 
Поволжья (68 дел. от 26 суконных 
фабрик Саратовской, Самарской, Сим
бирской и Пензенской губ.). На съезде 
развернулась борьба между соглашате
лями и большевиками по коренным поли
тич. вопросам. Эсерам и меньшевикам 
удалось провести оборони, резолюции, 
однако большевики добились утвержде
ния резолюций о 8-час. рабочем дне, 
улучшении условий труда, повышении 
зарплаты.

После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков, 
к-рым пришлось работать в полулегаль
ных условиях: в Сызрани закрыта боль
шевист. газ. «Товарищ», арестованы 
большевики П. И. Ананьин, И. П. 
Емельянов, Ф. М. Панин, в С. черносо
тенцы пытались убить М. А. Гимова. В 
этой обстановке в авг. в С. прошли 
выборы в Гор. думу: объединённый спи
сок с.-д. получил 13 мест (3 — большеви
ки), эсеров — 33, кадетов — 10 мест.

В период корниловщины в Сызрани 
создан рев. штаб, к-рый возглавили боль
шевики, бурж. газеты были закрыты. 
Разгром корниловщины способствовал 
полевению масс, росту политич. автори
тета большевиков. Под влиянием реше
ний 6-го съезда РСДРП(б) в С. 15 (28) 
сент. состоялось гор. собрание больше
виков, на к-ром была оформлена гор. 
орг-ция РСДРП(б), во врем, к-т вошли 
М. Д. Крымов (пред.), Гимов, И. Г.Но- 
виков, И. Н. Сухов, Е. П. Кудряшёв,
А. П. Преснов, А. Я. Никитин. В- кон. 
сент. 1917 на перевыборах Сызранского 
Совета большевики получили 197 мест из 
306 (в исполкоме 58 из 60). 10(23) — 
11(24) окт. в С. прошёл съезд рабочих 
орг-ций С. г., на к-ром большевики одер
жали победу над соглашателями. В кон. 
окт. 1917 в С. г. было ок. 700 большеви
ков (в т. ч. св. 500 в Сызрани).

Сложность политич. обстановки в
С. г., слабость большевист. орг-ций в С. 
и ряде др. городов явились причиной 
того, что борьба за установление Сов. 
власти в губернии затянулась. Лишь в 
Сызрани, где была сильная большевист. 
орг-ция, Сов. власть провозглашена 28 
окт. (10 нояб.) 1917. В дальнейшем Сыз- 
ранский Совет и гор. орг-ция РСДРП(б) 
сыграли большую роль в борьбе за Сов. 
власть в С. г.

В С. 2(15) нояб. 1917 рабочая секция 
Совета приняла резолюцию о поддержке 
Окт. вооруж. восстания в Петрограде и 
декретов, принятых 2-м Всерос. съездом 
Советов; большевики начали формиро
вать в С. отряды Кр. Гвардии. Контрре
волюционеры в С. группировались 
вокруг Гор. думы, их гл. силой были

кадеты старших классов Симбирского 
кадетского корпуса и т. н. отряды гражд. 
обороны. В кон. нояб. в С. прибыли 
отряд Кр. Гвардии (100 бойцов) и кав. 
эскадрон, посланный Сызранским Сове
том. В нач. дек. Петрогр. ВРК направил 
в С. группу питерских рабочих, к-рые 
доставили оружие для местной Кр. Гвар
дии. 10(23) дек. 1917 на совместном засе
дании пленума Совета с представителями 
профсоюзов, фабзавкомов и солд. к-тов 
была провозглашена Сов. власть в С. и
С. г. 11(24) дек. 1917 в С. образован ВРК 
(3 большевика, 1 лев. эсер и 1 максима
лист), к-рый направил своих комиссаров 
в банк, губ. казначейство, на почту, теле
граф и др. объекты, органы Врем, пр-ва 
в С. г. были распущены. Во 2-й пол. 
февр. 1918 решением ВРК разоружён 
кадетский корпус, ликвидирована Гор. 
дума.

В Ардатове Сов. власть победила 19 
нояб. (2 дек.) 1917, в Сенгилее — 30 дек. 
1917 (12 янв. 1918), в Карсуне — 28 янв. 
(10 февр.) 1918, в Буе — 15 февр. 1918, в 
Курмыше — 24 февр. 1918, в Алатыре — 
15 марта 1918. Большую роль в борьбе за 
власть Советов на местах сыграли демо
билизованные солдаты и матросы. На 
прошедших зимой — весной 1918 уездных 
съездах Советов рабочих, солд. и крест, 
деп. были избраны новые составы испол
комов, большинство в них получили 
большевики и лев. эсеры. Процесс соц. 
преобразований в С. г. летом 1918 был 
прерван начавшейся Гражд. войной. 
«СИМЕНС И гАльске» в Ниж. Новго
роде, з-д акц. об-ва «Сименс», быв. об-ва 
Рус. электротехнич. з-дов «Сименс и 
Гальске» (ныне телевизионный з-д им.
В. И. Ленина, г. Горький). Осн. в 1915. 
В 1917 — 600 рабочих и служащих. Орг- 
ция РСДРП(б) оформилась в марте, в 
июне образован к-т (пред. А. В. Евдоки
мов), в сент. — 150 чл. Сформирована 
рабочая милиция (один из рук. А. Ника
норов), в сент. реорганизована в Кр. 
Гвардию (в окт. — 200 чел.). В марте 
образован завком. Он ввёл 8-час. рабо
чий день, после перевыборов в сент. 
(пред. П. П. Кринов) — контроль за рас
ходованием средств. В окт. по приказу 
ВРК рабочие з-да вместе с красногвар
дейцами Сормова и Канавина заняли 
арсенал, банк, телеграф, типографии и 
редакции газет, разоружили юнкеров. 
Сов. власть в Ниж. Новгороде установи
лась 2(15) нояб.
«СИМЕНС И ГАЛЬСКЕ», электротех
нич. з-д акц. об-ва «Сименс» в Василе- 
островском р-не Петрограда (ныне 
производств, объединение им. Й. Г. 
Козицкого). Осн. в 1881 на базе откры
тых в 1853 мастерских по ремонту 
телеф.-телегр. аппаратов. В янв. 1917 — 
св. 1,5 тыс. рабочих, в т. ч. 40% женщин 
и подростков. Одним из рук. орг-ции 
РСДРП(б) был Й. Г. Козицкий [чл. 
партии с 1909, чл. райкома и ПК 
РСДРП(б), Центр, совета фабзавкомов], 
пред, завкома и орг. отряда Кр. Гвар
дии — В. К. Альф (чл. партии с 1905). 
4(17) апр. 1917 рабочие з-да направили 
приветствие В. И. Ленину в связи с его 
возвращением в Россию. В окт. отряд 
Кр. Гвардии (до 200 бойцов) участвовал в
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Протокол общего собрания рабочих Симоновского механического завода с решением провести 
однодневную забастовку протеста против Московского совещания Москва П(24) августа 1917.

подавлении Керенского—Краснова мя
тежа, захвате Владимирского и Павлов
ского воен. уч-щ. 200 работниц з-да соз
дали отряды медсестёр и орг. мед. пун
кты в Ср. Рогатке, с. Александровском, в
дер. Куракино и Пулкове. Рабочие з-да 
участвовали в формировании 2-го свод
ного отряда Петрогр. Кр. Гвардии, 
направленного на Дон для борьбы с бело
казаками атамана Каледина. 
«СЙМЕНС-ШУККЕРТ », 3-д динамо-ма
шин Рус. акц. об-ва «Сименс-Шуккерт» (в 
1917 — «Сименс») в Василеостровском 
р-не Петрограда (ныне з-д «Электроси
ла» им. С. М. Кирова). Осн. в 1898, на 
совр. месте построен в 1912. В янв. 1917—
ок. 2 тыс. рабочих. На з-де была орг- 
ция РСДРП(б) во гл. с К. Самцовым; к 
сент. — 120 чл. 21 мая (3 июня) рабочие 
слушали выступление В. И. Ленина на 
митинге рабочих Моек, заставы на ф-ке 
«Скороход». В марте на з-де возникли 
отряды рабочей милиции (нач. С. В. 
Ермаков, чл. партии с 1905), к-рые прео
бразованы в Кр. Гвардию (к окт. — 100 
бойцов); её возглавил В. В. Чекмарёв 
(чл. партии с 1917). Она участвовала в 
захвате Варшавского вокзала, Гор. думы 
и в штурме Зимнего дворца. Охраняла 
юго-зап. подступы к Петрограду от кон- 
тррев. войск, позднее вела бои у с. Алек
сандровского, под Пулковом и Гатчиной 
при ликвидации Керенского—Краснова 
мятежа. После победы Окт. революции 
большевики з-да участвовали в орг-ции 
гос. аппарата (в частности. НКИД).
СИМОНОВСКИЙ РАЙбН М о с к в ы .  
Включал Симоновский комиссариатский 
участок. Около 45 тыс. жит. 27 предпри
ятий (ок. Ю тыс. рабочих), из них круп
ные — «Динамо», «АМО», трубо
прокатный з-д. Совет рабочих деп. был 
создан в начале марта, большевики 
имели в нём значит, влияние. Уже в 
марте Совет ввёл рабочий контроль над 
произ-вом и 8-час. рабочий день. Совет 
поддержал рабочих «Динамо» и ряда др. 
з-дов, к-рые в ответ на локаут стали сами 
управлять предприятиями; 5(18) июня его 
большинство высказалось за переход 
власти к Советам. В С. р. была созд. Кр. 
Гвардия (в авг. ок. 300 чел.). В сер. октя
бря собрание рабочих С. р. (2 тыс. чел.) 
заявило о готовности бороться за сверже
ние «власти буржуазии, эсеров и меньше
виков». Райком РСДРП(б) создан в кон. 
марта, его опорой была ячейка з-да «Ди
намо». В райком входили К. В. Уханов, 
И. И. Борисов, Р. М. Азарх и др. Райком 
вёл решит, борьбу с меньшевиками, 
пытавшимися склонить рабочих к созда
нию объединённой с.-д. орг-ции. В Думе
С. р. большевики на выборах в сент. 
получили абс. большинство (пред, 
управы Н. К. Гончаров). В образован
ный 26 окт. (8 нояб.) ВРК С. р. вошли 
Гончаров (комиссар района), Азарх, 
А. А. Алёшин, Борисов, А. Ю. Лидак, 
Уханов. Красногвардейцы под рук. И. В. 
Горшкова захватили Симоновские поро
ховые склады (ок. 3 млн. патронов) и на 
автомобилях з-да «АМО» развозили 
красногвардейцам и рев. солдатам города 
боеприпасы. По указанию Моек. ВРК в 
р-не был создан передвижной сан. отряд.

Вместе с рабочими Рогожского р-на и 
солдатами 85-го полка красногвардейцы
С. р. захватили Крутицкие казармы, где 
находилась школа прапорщиков, уча
ствовали в боях на Лубянской (ныне 
Дзержинского) и Варварской (ныне 
Ногина) пл., за взятие Алексеевского 
воен. уч-ща, Кремля. В кон. апр. 1918 
Симоновский и Рогожский Советы сли
лись в единый Рогожско-Симоновский 
Совет (пред. Уханов).
СИМСКИЙ ЗАВЙД, железоделат. з-д 
Симского об-ва горных з-дов в Уфимской 
губ. (ныне механич. з-д в г. Сим Челябин
ской обл.). Осн. в 1760. В 1917 — ок. 2 
тыс. рабочих. В орг-ции РСДРП(б) в 
марте — 30 чел., в авг. — 300, в окт. — 
450 (среди рук. — большевик с 1908 А. М. 
Чеверёв; И. Ф. Масленников, К. В. Рын

дин). Дел. 6-го съезда РСДРП(б) избран 
П. В. Гузаков. В марте избран Совет 
рабочих деп. (пред, большевик В. А. 
Чевардин). Он установил 8-час. рабочий 
день, организовал милицию, в июне — 
к-т (завком) для контроля за произ-вом 
и распределением. В авг. рабочие при
няли резолюцию протеста против Гос. 
Моек, совещания, потребовали перехода 
власти к Советам, провели забастовку, в 
сент. поддержали всеобщую уральскую 
стачку. В сент. на выборах в волостное 
земство большевики получили все 17 
мест. В окт. оформился Союз соц. рабо
чей молодёжи (в нояб. — св. 80 чл.). 
Власть в посёлке перешла к Совету. 
Рабочие приветствовали победу Окт. 
революции, записывались в боевые 
отряды нар. вооружения (Кр. Гвардию)
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округа (в окт. — св. 1200 чел.; командир 
отряда С. з. — Гузаков).
«синбп», линкор Черноморского фло
та. Вступил в строй в 1888. Водоизмеще
ние 10181 т, скорость 16,5 узла. Команда 
672 чел. Вооружение в 1917: 6 — 203-мм, 
8 — 152-мм, 4 — 47-мм орудия, 4 пулемё
та. Базировался на Одессу. После Февр. 
революции избран судовой к-т, в к-рый 
входили большевики и сочувствующие 
им. В июне 1917 приказ команд, флотом 
А. В. Колчака расформировать команду 
за рев. настроения не был выполнен. 26 
окт. (8 нояб.), узнав о победе восстания в 
Петрограде, команда приветствовала 
переход власти к Советам. 1(14) дек. 
войска бурж. Центральной рады пыта
лись разоружить одесских красногвар
дейцев, но команда «С.» пригрозила отк
рыть огонь, и гайдамаки отступили. 3(16) 
янв. 1918 «С.» заявил о солидарности с 
одесским ВРК. 15—17 (28—30) янв. во 
время вооруж. восстания против Центр, 
рады отряд с «С.» участвовал в уличных 
боях. 16(29) января команда «С.» вместе с 
матросами линкора «Ростислав» и крей
сера «Алмаз» предъявила гайдамакам 
ультиматум и после его отклонения отк
рыла артогонь. Моряки обеспечили уста
новление Сов. власти в Одессе 17(30) янв. 
При наступлении австро-венг. оккупан
тов в марте 1918 «С.» вместе с «Ростисла
вом» прикрывал эвакуацию, затем пере
шёл в Севастополь. При переводе флота
29—30 апр. в Новороссийск не успел уйти 
и был захвачен германскими интервента
ми; 25 апр. 1919 взорван белогвардейца
ми.
СЙРОЛА Юрьё Элиас (1876—1936), 
деятель фин. и междунар. рабочего дви
жения. С 1903 чл. С.-д. партии Финлян
дии, в 1909—11 её сопредседатель. 30 окт. 
(12 нояб.) 1917 в Смольном передал В. И. 
Ленину приветствие пролетариата Фин
ляндии в связи с победой Окт. револю
ции. Участник Революции 1918 в Финлян
дии, уполномоченный по иностр. делам. 
Один из основателей КП Финляндии и 
чл. её ЦК. В 1921—22 и в 1928—36 чл. 
Интернац. контрольной комиссии 
Коминтерна.
«СИУ», кондитерская и парфюмерная 
ф-ка Т-ва «Сиу А. и К°» в Москве 
(ныне ф-ка «Большевик»). Осн. в 1855. Д 
1916 — св. 1,8 тыс. рабочих. Имелась 
орг-ция РСДРП(б). В июне 1917 Т. П. 
Коженов (большевик с 1905) организовал 
боевую дружину. В Окт. дни отряд Кр. 
Гвардии ф-ки сражался с юнкерами на 
Садовом кольце, включая Кудринскую 
(ныне Восстания) и Триумфальную 
(ныне Маяковского) площади, на 
М. Бронной, Спиридоновке (ныне ул. 
А. Толстого), в р-не Никитских ворот. 
СКВОРЦйВ-СТЕПАНОВ Иван Ивано
вич (1870—1928), участник борьбы за 
Сов. власть в Москве, парт, и гос. 
деятель, публицист. Чл. Ком. партии с 
1896. Участник Революции 1905—07. В 
1916—17 чл. Моек. обл. бюро ЦК 
РСДРП(б); в 1917 чл. МК РСДРП(б), гл. 
ред. газ. «Известия Моек. Совета», чл. 
редколлегии газ. «Социал-демократ». 
Дел. 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б). С июня 1917 пред, больше
вистской фракции Моек. гор. ду

мы. Делегат 2-го 
Всероссийс к о г о  
съезда Советов. 
В первом составе 
СНК нарком фи
нансов (к обязан
ностям приступить 
не смог, направлен 
ЦК в Москву). В 
конце 1917 —
начале 1918 при
мыкал к «левым
коммунис т а м » .  „  „ л 
С 1918 сотруд- И-И-Б ор цов-С тепанов.

ник «Правды», на др. журналистской 
и науч. работе. Чл. ЦК ВКП(б) с 1925. 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
СКЛЯНСКИЙ Эфраим Маркович (1892— 
1925), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1913. Воен. 
врач. После Февр. революции 1917 чл. 
полкового, затем дивизионного и корпус
ного солд. к-тов, пред, к-та 5-й армии, чл. 
Двинского к-та РСДРП(б). Дел. 2-го Все
рос. съезда Советов, чл. его Президиума, 
чл. ВЦИК. Боль- 
шевист. фракцией 
съезда введён в 
Петрогр. ВРК. 25 
окт. (7 нояб.) ко
мандир сводного 
отряда, занявшего 
штаб Петроград
ского ВО. В пе
риод ликвидации 
Керенского—Крас
нова мятежа 
формировал арт. 
подразделения. От Э. М. Селянский 
П етроградского
ВРК был комиссаром Гл. штаба, затем 
Ставки Верх, главнокоманд. в Могилёве. 
С нояб. 1917 зам. наркома по воен. 
делам; с окт. 1918 зам. пред. РВС Респуб
лики. Был чл. Совета Труда и Обороны,
чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
СКОБЕЛЕВ Матвей Иванович (1885— 
1938), в с.-д. движении с 1903, меньше
вик. Деп. 4-й Гос. думы. Во время 1-й 
мир. войны — оборонец. После Февр. 
революции 1917 зам. пред. Петросовета, 
зам. пред. ВЦИК Советов меньшевист
ско-эсеровского. С мая 1917 мин. труда 
Врем, пр-ва, из к-рого вышел в период 
корниловщины. После Окт. революции 
отошёл от меньшевизма, работал в 
системе кооперации, в Наркомвнештор- 
ге. В 1922 вступил в чл. РКП(б), был на 
ответств. хоз. работе.
с к о р о п Ад с к и й  Павел Петрович 
(1873—1945), один из лидеров укр. бурж,- 
помещ. контрреволюции, крупный поме
щик, ген.-лейтенант (1916). В 1917 
командовал на Юго-Зап. фронте 34-м 
арм. корпусом, затем участвовал в фор
мировании укр. националистич. частей. 
При поддержке австро-герм. войск, окку
пировавших Украину, 29 апр. 1918 «из
бран» гетманом и провозгласил создание 
«Украинской державы». Проводил пре
дат. политику по отношению к укр. наро
ду. 14 дек. 1918 с крахом австро-герм. 
оккупации эмигрировал в Германию. 
Активный пособник герм, империализма 
и фашизма.

«СКОРОХбД», ф-ка Т-ва Петерб. меха- 
нич. произ-ва обуви «Скороход» в Мос- 
ковско-Заставском р-не Петрограда 
(ныне — головное предприятие Ленингр. 
обувного объединения «Скороход» им. 
Я. А. Калинина). Осн. в 1882. В 1917 — 
св. 5000 рабочих, 68% женщины. В орг- 
ции РСДРП(б) в июле 1917 были 100 чл., 
в сент. — 550 чл. Рук. ячейкой Я. А. 
Калинин (чл. партии с 1917, чл. райко
ма). Чл. Петросовета от ф-ки был И. М. 
Коган (чл. партии с 1910, чл. райкома). В 
марте созд. проф. орг-ция — фабком 
(пред. Е. Я. Яковлев). 3(16) апр. рабочие 
«С.» на Финл. вокзале встречали В. И. 
Ленина. 21 мая (3 июня) в клубе ф-ки на 
митинге рабочих Моек, заставы высту
пил В. И. Ленин с речью о текущем 
моменте и задачах пролетариата. Рабо
чие ф-ки приветствовали 6-й съезд 
РСДРП (б). Отряд «С.» (командир Кали
нин) участвовал в борьбе против корни
ловщины. В Кр. Гвардии ф-ки в окт. 
было 350 бойцов (командир большевик 
Г. Рийв). 24 окт. (6 нояб.) в клубе ф-ки на 
митинге рабочих р-на принято решение о 
немедленном вооруж. выступлении про
тив бурж. Врем, пр-ва. На ф-ке разда
вали винтовки и патроны. Красногвар
дейцы охраняли ф-ку и р-н, подступы к 
городу со стороны Пулкова и Гатчины, 
участвовали в штурме Зимнего дворца. 4 
боевых отряда сражались под Пулковом,
с. Александровским, Царским Селом во 
время ликвидации Керенского—Краснова 
мятежа.
СКРЫПНИК Николай Алексеевич 
(1872—1933), участник Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде и борьбы за Сов. 
власть на Украине. Чл. Ком. партии с 
1897. Участник Революции 1905—07, был 
заочно приговорён к смертной казни. 
После Февр. революции 1917 секр. 
Центр, совета фабзавкомов Петрограда. 
Дел. 6-го съезда РСДРП(б), избран канд. 
в чл. ЦК. Во время ликвидации корни
ловщины занимал
ся вооружением 
рабочих отрядов.
В Окт. дни член 
Петрогр. ВРК.
Дел. 2-го Всерос. 
съезда Советов.
Участвовал в бою 
под Пулковом 
против войск Ке
ренского — Крас
нова. С дек. 1917 
нар. секр. труда 
и пром-сти, в 1918 
пред. Сов. пр-ва 
Украины, чл. ВУЦИК. Пред. Оргбюро 
по созыву 1-го съезда КП(б)У (июль 
1918). С 1919 возглавлял ряд наркоматов 
УССР. Чл. ЦК ВКП(б) с 1927 (канд. с
1923). Член ВЦИК и Президиума ЦИК

Н А Скрыпник.

СССР.
«слАв а », линкор Балтийского флота. 
Вступил в строй в 1905. Водоизмещение 
13516 т. Скорость хода 18 узлов. Команда 
825 чел. Вооружение: 4 — 305-мм, 12 — 
152-мм, 20 — 75-мм, 2 — 63,5-мм, 20 — 47
мм, 2 — 37-мм орудия, 8 пулемётов, 2 
торпедных аппарата. Базировалась на 
Гельсингфорс. После Февр. революции 
1917 избран судовой к-т (пред, матрос-
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большевик Н. Н. Зуев). Орг-ция 
РСДРП(б) в апр. имела 73 чл. До июля 
значительное влияние на команду оказы
вали эсеры. От «С.» в Центробалт вхо
дил матрос-большевик А. И. Тупиков. 26 
апр. (9 мая) команда выступила против 
«Займа Свободы», 5(18) июня солидари
зировалась с Кронштадтским Советом, 
не признававшим Врем, пр-ва. 27 июня 
(10 июля) приняла резолюцию против 
наступления на фронте; 4(17) и 5(18) 
июля — о передаче власти Советам. Под 
влиянием эсеровской агитации матросы 
7(20) июля заявили о подчинении Врем, 
пр-ву, но уже 9(22) июля выступили про
тив А. Ф. Керенского, потребовав пре
кратить травлю большевист. печати. 29 
августа (11 сент.) команда вынесла резо
люцию о беспощадной борьбе с корни
ловщиной. 3—5 (16—18) сент. по предло
жению судового к-та и орг-ции 
РСДРП(б) «С.» (ок. 150 чел.) на собра
нии делегатов кораблей и частей Мор. 
сил Рижского залива (МСРЗ) был созд. 
К-т МСРЗ, подчинявшийся Центробалту. 
4(17) окт. при Моонзундских островов 
обороне «С.», ведя бой против 2 герм, 
линкоров (командир «С.» капитан 1-го 
ранга Л. В. Антонов, комиссары Центро- 
балта Тупиков и Зуев), получила серьёз
ные повреждения. Миноносец «Стороже
вой» снял с неё команду и торпедами 
потопил «С.» на фарватере для обеспече
ния эвакуации гл. сил из Моонзундского 
прол. Моряки «С.» участвовали в 
вооруж. восстании в Петрограде. 
СЛАВЙНСКИЙ А. С., см. Конаровский 
А. С.
СЛАДКбВ Иван Давыдович (1890—
1922), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1911. С 1910 на 
флоте, унтер-офицер. Участник восста
ния на линкоре «Гангут» (дек. 1915). 
После Февр. революции 1917 чл. 
Петрогр., а затем Кронштадтского Сове
тов, чл. Кронштадтского к-та РСДРП(б), 
дел. Кронштадта в Центрофлоте. В 
Окт. дни рук. захватом радиостанции 
«Новая Голландия» и Петрогр. воен. 
порта, затем его комендант. В нояб. 1917 
делегат 1-го Всерос. съезда воен. моря
ков. В 1919—20 комиссар фортов «Крас
ная Горка» и «Серая Лошадь», комендант 
ряда укрепрайонов. С 1921 комиссар 
Мор. Сил Республики.
СЛОМ БУРЖУАЗНОЙ г о с у д а р 
с т в е н н о й  МАШИНЫ, одна из осн. 
задач соц. революции, решение к-рой 
является обязат. условием построения 
нового, соц. гос-ва. К. Маркс доказал, 
что рабочий класс, взяв власть, не может 
использовать аппарат эксплуататорского 
гос-ва, он должен сломать его и заменить 
аппаратом, созданным рев. творчеством 
масс, обеспечивающим власть трудящих
ся. Это одно из гл. положений учения 
марксизма о гос-ве развито В. И. Лени
ным в период подготовки и проведения 
Окт. революции. «...Освобождение угне
тенного класса невозможно не только 
без насильственной революции, н о  и 
б е з  у н и ч т о ж е н и я  того аппарата 
государственной власти, который гос
подствующим классом создан...» (ПСС,
т. 33, с. 8). Ленин подчёркивал необходи
мость разграничения старого аппарата,

выделения в нём той части, к-рая осу
ществляет клас. насилие по отношению к 
трудящимся (органы гос. власти и управ
ления, суд, армия, разведка и др.) и к-рую 
пролетариат должен уничтожить, и тех 
звеньев старого аппарата, к-рые выпол
няют технич., учётно-регистрац. работу. 
Этот аппарат подвергать слому не следу
ет, его нужно реорганизовать, демокра
тизировать, поставить на службу пролет, 
гос-ву (см. там же, т. 34, с. 307).

Утром 25 окт. (7 нояб.) Петрогр. ВРК, 
выполняя волю восставших рабочих и 
солдат, низложил бурж. Временное пра
вительство. 2-й Всерос. съезд Советов 
26 окт. (8 нояб.) постановил арестовать 
главу Врем, пр-ва А. Ф. Керенского, 
отстранить всех комиссаров Временного 
правительства на местах и передать 
власть Советам. Съезд Советов избрал 
В ЦИК и создал рабоче-крест. пр-во — 
Совет Народных Комиссаров (СНК). 
Саботаж чиновников ускорил С. б. г. м. 
и формирование сов. гос. аппарата. 
Декретами Сов. власти упразднены: в 
сер. нояб. — Гл. экономии, к-т и Эконо
мии. совет, в быв. Мин-ва назначены 
комиссары ВРК и комиссары СНК\ 20 
нояб. (3 дек.) — Гос. к-т по нар. образо
ванию; 22 нояб. (5 дек.) — окружные 
суды, судебные палаты, Правительств, 
сенат, прокуратура, ин-ты суд. следова
телей, присяжных, частных адвокатов, 
приостановлена деятельность мировых 
судов; 23 нояб. (6 дек.) — Адмирал- 
тейств-совет; 25 нояб. (8 дек.) — Дворян
ский и Крест, банки; 14(27) дек. — Гос. 
совет и его канцелярия; национализиро
ваны все банки и банковские конторы; 
упразднены 18(31) дек. Канцелярия Гос. 
думы и её Врем, к-т, в янв. 1918 — ведом
ства придворного и воен. духовенства; 20 
янв. (2 февр.) церковь отделена от гос-ва 
и школа от церкви; упразднено управле
ние по делам Кавказа. Ввиду отказа 
подчиниться СНК 9(22) нояб. уволен с

поста Главковерха Н. Н. Духонин. Демо
кратизация армии по декретам СНК от 
16(29) дек. была формой слома старой 
армии. 19 дек. 1917 (1 янв. 1918) Гл. зем. 
к-т распущен, из местных земельных 
комитетов (переизбранных) сохраня
лись неск. месяцев после Окт. револю
ции волостные зем. к-ты, к-рые вместе с 
Советами участвовали в проведении в 
жизнь Декрета о земле. Первоначально 
сохранялись земские и гор. органы само
управления; весной 1918 их дела приняли 
Советы. С. б. г. м. проходил одновре
менно с построением гос. аппарата дик
татуры пролетариата, основой к-рого 
явились Советы рабочих, солд. и крест, 
деп. (см. Советское государственное 
строительство).
«СЛУХИ О ЗАГОВОРЕ», статья В. И. 
Ленина, в к-рой анализируется обста
новка в Москве и определяется тактика 
большевиков в отношении готовившейся 
корниловщины. Написана 18—19 авг. (31 
авг. — 1 сент.) 1917, впервые напечатана 
в 1928 в Ленинском сборнике VII (см. 
ПСС, т. 34, с. 73—78). 12 авг. 1917, в день 
открытия Государственного Москов
ского совещания, была проведена Всеоб
щая станка рабочих Москвы, продемон
стрировавшая отход масс от соглашат. 
партий, рост авторитета большевиков. 
Ленин указывал, что в условиях подго
товки контррев. заговора партия должна 
бороться с бурж.-помещ. контрреволю
цией, разоблачать меньшевиков и эсеров 
и поддерживаемое ими Врем, пр-во, 
к-рое находится в блоке с А. М. Каледи
ным. Ленин писал, что «...именно 
Москва т е п е р ь ,  после Московского 
совещания, после забастовки, после 3—5 
июля, приобретает или может приобре
сти значение ц е н т р а »  (там же, с. 77). 
До Июльских дней большевики прово
дили курс на овладение властью мирным 
путём. После конца двоевластия партия 
взяла курс на вооруж. восстание. Ленин



напомнил о решении 6-го съезда 
РСДРП(б) добиваться полнейшей изоля
ции соглашателей, к-рые окончательно 
перешли в лагерь контрреволюции. 
Никакой блок с меньшевиками и эсерами 
недопустим, предостерегал он. «Теперь 
задача была бы в з я т ь  в л а с т ь  
самим...» (там же). Ленин подчёркивал, 
что крайне важно, чтобы моек, больше
вики «...понимали н о в ы е  задачи, 
н о в ы й  лозунг взятия власти, н о- 
в ы е пути и средства к нему» (там же). 
СЛУЦКАЯ Вера Климентьевна (наст, 
имя Берта Брониславовна) (1874—1917), 
участница Окт. революции в Петрогра
де. Чл. Ком. пар
тии с 1902. Участ
вовала в Револю
ции 1905—07.
После Февр. ре
волюции 1917 чл.
Петерб. комитета 
РСДРП(б), орга
низатор женщин, 
работала в Васи- 
леостровском рай
оне. Во время 
ликвидации Ке
ренского—Красно
ва мятежа орга
низовывала снабжение красногвардейцев 
продовольствием и медикаментами. 
Погибла в бою.
СЛУЦКИЙ Антон Иосифович (Нафталий 
Григорьевич) (1884— 1918), участник 
Октябрьской революции в Петрограде 
и борьбы за Сов. 
власть в Крыму.
Чл. Ком. партии 
с 1905. Участник 
Революции 1905—
1907. После Февр. 
революции 1917 
парт, организатор 
на Обуховском за
воде, член испол
нит. комиссии Пе
терб. комитета 
РСДРП(б), член 
Петрогр. Совета.
Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б). На 2-м съезде Советов избран 
чл. В ЦИК. С марта 1918 пред. СНК Тав- 
рич. сов. соц. республики. Расстрелян 24 
апр. тат. бурж. националистами, 
смидбвич Пётр Гермогенович (1874—
1935), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1898. Инже
нер-электрик. Был агентом ленинской 
«Искры». Участник Дек. вооруж. восста
ния 1905 в Москве. В 1916—17 чл. Моек, 
областного бюро 
ЦК РСДРП(б); в 
1917 член МК 
РСДРП(б), Прези
диума и исполко
ма Моссовета. Де
легат 7-й (Апр.) 
конференции и
6-го съезда пар
тии, 2-го Всерос
сийского съезда 
Советов (избран 
членом ВЦИК). В 
Окт. дни выпол
нял задания Моек. п. г. Смидович.

476 СЛУЦКАЯ
ВРК. С марта 1918 пред. Моссовета. 
Участник Гражд. войны. С кон. 1918 на 
хоз. и гос. работе. В 1921—22 чл. ЦКК 
РКП(б). Чл. Президиума ВЦИК и ЦИК 
СССР.
СМИРНОВ Александр Петрович (1877—
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Богородске, гос. и парт, деятель. Чл. 
Ком. партии с 1896. Участник Революции 
1905—07. После Февр. революции 1917 
пред. Совета в Богородске, пред. ВРК, 
чл. Президиума Моек. губ. Совета. 
После Окт. революции чл. коллегии, 
зам. наркомвнудел. С 1919 на парт, и 
гос., с 1930 на хоз. работе. Чл. ЦК 
партии в 1922—33. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР
СМОЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ и  С М О 
л е н с к (С. г. и С.). Уезды: Бельский, 
Дорогобужский, Гжатский, Вяземский, 
Духовщинский, Ельнинский, Краснян
ский, Поречский, Рославльский, Смолен
ский, Сычёвский, Юхновский. Пл. св.
49,2 тыс. кв. версты, нас. 2210,2 (к нач. 
1917—1862) тыс. чел. В С. г. св. 200 
пром. предприятий (гл. обр. мелкие, 
кустарные и полукустарные по перера
ботке с.-х. сырья), 13 тыс. рабочих. 
Крупнейшие — Хлудовых фабрика в 
Ярцево и Смоленские ж.-д. мастерские; в 
1915 в С. эвакуирован з-д «Вилия» (500 
рабочих). С. х-во отсталое. 1,3 млн. дес. 
земли — собственность помещиков, 1,7 
млн. дес. — крестьян. 14,4% крест, х-в — 
беспосевные, 15,4% — безлошадные. В
С. г. развиты отходничество и кустарные 
промыслы. Б. ч. терр. С. г. входила в 
Минский ВО (штаб в С.) и являлась 
тылом Западного фронта, часть в Моек. 
ВО и часть в Петрогр. ВО. На терр. С. г. 
дислоцировались Смоленский гарнизон, 
гарнизон Рославля (30—40 тыс. солдат и 
офицеров), в Вязьме — 263-й и 305-й 
запасные пех. полки и тыловые воен. 
мастерские, в Гжатске в нач. 1917 — 36-й, 
291-й, 292-й запасные пех. полки, с июня 
— 11-й запасный пех., а также 2-й гусар
ский и Варшавский уланский полки, в 
Ельне — 37-й запасный пех. полк, в 
Ярцево — мастерские 3-й армии, а также 
др. части и воен. госпитали.

К 1917 в С. вела рев. работу группа 
большевиков под рук. В. 3. Соболева, 
к-рая имела связи с большевиками 
Рославля (Н. Н. Конопацкий, И. Р. 
Винслав и др.), Вязьмы (Г. С. Овсяник,
А. Я. Троцкий и др.), Дорогобужа 
(А. Ф. Мясников), Духовщины. Боль- 
шевист. орг-цию в 1-й авторем. мастер
ской в С. возглавляли В. А. Смольяни
нов, Н. Н. Кирсанов, И. Ф. Пиндак. 
Осенью 1916 в С. создан большевист. 
штаб по подготовке вооруж. восстания, 
однако 7(20) янв. 1917 полиция аресто
вала всех руководящих парт, работников.

Власти С. пытались скрыть известие о 
Февр. революции. 1(14) марта на собра
нии большевист. группы 1-й авторем. 
мастерской разработан план восстания и 
избран ревком (Смольянинов, Кирсанов, 
Пиндак). 3(16) марта рабочие и солдаты 
мастерской арестовали офицеров, воору
жились и двинулись в город, к ним прим
кнули солдаты др. частей и рабочие. 
Было арестовано командование ВО, 
разоружены полиция и жандармерия,

освобождены политич. заключённые (в 
т. ч. Соболев). 4(17) марта в С. избран 
Совет солд. деп., 6(19) марта — Совет 
рабочих деп., 8(21) марта — объединён
ный исполком (большинство — меньше
вики и эсеры, из большевиков — Собо
лев, Смольянинов и Кирсанов). 17(30) 
марта Совет вынес решение об аресте и 
отправке на фронт чинов полиции и жан
дармов, явочным порядком ввёл 8-час. 
рабочий день. В марте Советы рабочих 
деп. созданы в Вязьме и Рославле, в 
Ельне и Ярцево первонач. — Советы 
офицерских и солд. деп., к-рые вскоре 
преобразованы в Советы солд. деп. В 
Юхнове исполком Совета возглавили 
большевики И. А. Андреев и В. А. Пе
тров, в др. Советах преобладали меньше
вики и эсеры. Советам противостояли 
органы бурж. власти: 3(16) марта в С. 
образован исполнит. «К-т обществ, орг- 
ций» (кадеты, эсеры, меньшевики), ана
логичные к-ты созданы в уездах. В С. г. 
и уезды назначены комиссары Врем, пр- 
ва (губ. комиссар — кадет А. М. Туха
чевский), в губернии, как и по всей стра
не, установилось двоевластие.

8(21) апр. 1917 на организац. собрании 
в С. при участии представителя Моек, 
обл. бюро ЦК РСДРП(б) Е. М. Альпе
ровича создана орг-ция РСДРП (б) и 
избран её к-т: Соболев (пред.), Смоль
янинов, Пиндак, Кирсанов, П. Г. Гонча
ров. В др. городах С. г. весной 1917 воз
никли объединённые орг-ции РСДРП (в 
Рославле пред. — большевик Н. Н. Ко
нопацкий). Под рук. большевиков на 
предприятиях С. г. создавались фабзав- 
комы, возрождались старые и учрежда
лись новые профсоюзы. 18 апр. (1 мая) 
1917 большевики организовали в С. мас
совую демонстрацию под лозунгом «Вся 
власть Советам!» и «Долой империали- 
стич. войну!».

Весной 1917 в С. г. развернулось мас
совое крест, движение: крестьяне захва
тывали помещ. земли, леса, угодья, гро
мили усадьбы; во мн. волостях С. г. соз
даны крест, к-ты, к-рые отбирали у 
помещиков и раздавали крестьянам зем
лю, инвентарь, семена. Пользовавшиеся 
большим влиянием в крест, среде эсеры 
препятствовали росту крест, движения, 
призывая ждать решения агр. вопроса 
Учредит, собранием. 28 апр. (11 мая) 
1917 в С. прошёл 1-й губ. крест, съезд, 
делегаты к-рого провозгласили себя губ. 
Советом крест, деп. После съезда уско
рился процесс образования Советов 
крест, деп. в уездах и волостях С. г., 
однако руководящую роль в них играли 
эсеры.

Под влиянием роста массового движе
ния летом 1917 в С. г. начался распад 
объединённых орг-ций РСДРП: были 
созданы самостоят. большевист. орг-ции 
в Вязьме и Рославле. Большую помощь 
местным орг-циям оказывало Моек. обл. 
бюро РСДРП(б). Числ. орг-ции 
РСДРП (б) С. возросла с 15 (в апр.) до 207 
(в июле) чл.

На 2-м губ. съезде крест, деп. [С., 23— 
25 июня (6—8 июля) 1917] по предложе
нию большевиков принята резолюция с 
требованием ликвидации частной соб
ственности на землю и безвозмездной

В. К. Слуцкая.



передачи её крестьянам. Однако эсерам 
удалось провести решение о запрещении 
«самочинных» захватов земли.

После И ю ль ск и х  дней  в Петрограде 
местные власти при поддержке соглаша
телей развернули травлю большевиков. 
5(18) июля в С. в полулегальных усло
виях прошла 1-я губ. конференция 
РСДРП(б), к-рая поддержала решения
7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) и избрала губком: Соболев 
(пред.), Смольянинов, Гончаров, Коно- 
пацкий, И. И. Кондратьев, С. В. Ива
нов, М. П. Ремизов, Овсяник. Большую 
роль в мобилизации местных рев. сил 
сыграли решения 6-го съезда РСДРП(б) 
(делегат от Смоленской орг-ции —
С. Л. Самовер).

В период к о р н и ло вщ и н ы  большевики
С. г. возглавили борьбу с контрреволю
цией. По указанию Моек. обл. бюро 
РСДРП(б) 28 авг. (10 сент.) в С. на пле
нуме Совета создан ревком (первонач. 7 
чел. — большевики и лев. эсеры). После 
того как по требованию соглашат. губ- 
исполкома в ревком были введены каде
ты, большевики вышли из его состава. 
Созданные ими 3 вооруж. отряда заняли 
ж.-д. ст. в Орше и Рудне. В Вязьме, 
Рославле, Дорогобуже, Сычёвке, Ельне, 
Ярцево сформированы боевые дружины; 
против мятежников выступил гарнизон 
Рославля. Разгром корниловщины спо
собствовал укреплению политич. автори
тета большевиков: в авг.—сент. на их 
позиции перешли почти все фабзавкомы 
и профсоюзы С. г., большевист. ячейки 
и орг-ции созданы в большинстве воин
ских частей. В сент. оформилась орг- 
ция РСДРП(б) в Гжатске, в окт. — в 
Белом и Ярцево. Ускорился начавшийся 
ещё в июле процесс большевизации 
Советов: в Совете С. большевист. фрак
ция увеличилась с 27 (июль) до 80 (окт.) 
чел. Большевизация Совета привела к 
отставке его эсеро-меныпевист. прези
диума. В новый состав исполкома вошли 
только большевики Самовер (пред.), 
Соболев, Пиндак, Кирсанов, Кондрать
ев, Смольянинов, М. О. Златоверов и 
др. В сент.—окт. 1917 большевист. резо
люции с требованием передать власть 
Советам приняли Советы Вязьмы, Гжат
ска, Ельни, Сычёвки, Юхнова и др. 
Осенью 1917 крест, движение в С. г. 
перерастало в вооруж. восстание. Боль
шую помощь местным большевикам в 
работе среди крестьян оказали посланцы 
смоленских зем ля ч ест в  Петрограда и 
Москвы.

7(20) окт. 1917 в С. собралась 2-я губ. 
конференция РСДРП(б) (ок. 10 орг-ций и 
групп, 900 чл.), в сер. окт. 1917 губком 
РСДРП(б) поддержал решение ЦК 
РСДРП(б) от 10(23) окт. 1917 о вооруж. 
восстании и приступил к его подготовке. 
18(31) окт. в С. создан ВРК: Соболев 
(пред,), Смольянинов, Кирсанов, Пин
дак, Гончаров, Дегтярёв, Ковалёв, 
К. П. Шкандин. Одновременно шла кон
солидация сил контрреволюции, штабом 
к-рой стала Смоленская гор. дума, в её 
распоряжении отряды оренбургских и 
кубанских казаков (900 сабель), сводный 
полк уч. команд (св. 2 тыс. штыков) и 
прибывший в С. 22 окт. (4 нояб.) во

инский отряд, разгромивший накануне 
Совет в Калуге. На стороне Совета — 
весь гарнизон С. (25 тыс. солдат, 18 ору
дий).

В ночь на 25 окт. (7 нояб.) рев. вооруж. 
отряд под рук. Ф. В. Иванова, Пиндака и 
Дегтярёва занял арсенал и роздал оружие 
рев. солдатам и рабочим отрядам. После 
получения известия о победе Окт. 
вооруж. восстания меньшевики и правые 
эсеры 26 окт. (8 нояб.) вышли из состава 
Совета и создали в С. контррев. «К-т спа
сения революции», в к-рый вошли также 
казачьи офицеры и комиссар Врем, пр- 
ва. В тот же день в С. прибыл представи
тель Моек. обл. бюро РСДРП(б) 
С. С. И оф ф е, ВРК пополнен представи
телями лев. эсеров и анархистов, ввиду 
болезни Соболева пред, избран Иоффе. 
ВРК обратился к населению с воззванием 
о свержении Врем, пр-ва, началось фор
мирование Кр. Гвардии. 29 окт. (11 
нояб.) ВРК созвал совещание представи
телей частей гарнизона, к-рые поддер
жали декреты 2-го Всерос. съезда Сове
тов и выразили готовность защищать 
Совет в С. Исполком Совета допустил 
ошибку, не заявив формально о переходе 
власти в его руки (нек-рые члены Совета 
высказались за создание «однородного 
соц. пр-ва», ВРК предложил передать 
ему власть, а Самовер покинул пост пред, 
исполкома Совета). Воспользовавшись 
колебаниями Совета и ВРК, «К-т спасе
ния революции» вечером 30 окт. (12 
нояб.) отдал контррев. частям приказ 
окружить здание Совета. Членам Совета 
и представителям воинских частей был 
предъявлен ультиматум: сдать оружие и 
разойтись. Лев. эсеры и меньшевики- 
интернационалисты покинули здание 
Совета и были арестованы казаками. 
Большевики отвергли ультиматум, 
избрали Иоффе командиром, послали 
связных в части гарнизона и вступили в 
бой с казаками. Получив известие о напа
дении на Совет, рев. войска подвергли 
здание Гор. думы арт. обстрелу и напра
вили к Совету броневики, к-рые рассеяли 
осаждавших здание казаков. 31 окт. (13 
нояб.) в С. установлена Сов. власть. 
Однако 1(14) нояб. чл. ВРК пошли на 
соглашение с уже побеждённым против
ником: в С. был создан «К-т обществ, 
безопасности», куда вошли представи
тели Совета и Гор. думы (фактически вся 
полнота власти была в руках ВРК, «К-т» 
был распущен в сер. нояб.).

В Вязьме 25 окт. (7 нояб.) создан ВРК 
(пред. Овсяник), к-рый взял власть в 
городе. 26 окт. (8 нояб.) ВРК создан в 
Рославле (пред. Конопацкий). 26 окт. (8 
нояб.) Сов. власть установлена в Рослав
ле, Дорогобуже и Ельне, 28 окт. (10 
нояб.) — в Ярцево, 1(14) нояб. — в Гжат
ске, 8(21) нояб. — в Сычёвке, 19 нояб. (2 
дек.) — в Духовщине, 21 нояб. (4 дек.) — 
в Белом, 25 нояб. (8 дек.) — в Красном.

Под рук. местных Советов и ВРК 
железнодорожники и рев. солдаты задер
жали в С., Вязьме, Гжатске и на др. стан
циях эшелоны с войсками, направлявши
мися на помощь контррев. силам в 
Москве. Большую помощь большевикам
С. г. в борьбе за Сов. власть на местах 
оказал Петрогр. ВРК, к-рый в кон.

окт.—кон. нояб. 1917 послал в губернию 
37 агитаторов. 6(19) — 15(28) дек. 1917 в
С. прошёл 1-й губ. съезд Советов, к-рый 
закрепил победу Сов. власти в С. г. и 
избрал губ. Совнарком: пред. Е. Разу
мов, комиссары: экономии — Овсяник, 
финансов — Самовер, юстиции — А. 
Гетнер, военный — Смольянинов, земле
делия — Лузгин. 23 февр. Совет С. распу
стил Гор. думу, были ликвидированы 
земские учреждения, вместо них созданы 
уездные и волостные Советы крест, деп. 
Весной 1918 С. г. вошла в состав З а п а д 
н о й  област и.
СМОЛЁНСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил в 
М и н с ки й  во енн ы й  окр уг. К нач. 1917 
состоял из 3-го запасного сапёрного пол
ка, караульного батальона, неск. каза
чьих сотен, авиац. и арт. частей, ряда 
воен. мастерских, интендантских учре
ждений, госпиталей и др. (всего ок. 70 
тыс. чел.). В Смоленске размещался 
также штаб Минского ВО. С. г. посто
янно являлся крупной базой пополнения 
и матер.-технич. обеспечения За п а д н о го  
ф ронт а. В С. г. с 1916 действовала лево- 
соц. орг-ция, к-рая вела антивоен. пропа
ганду, готовила вооруж. восстание про
тив самодержавия. 3(16) марта высту
пили солдаты 1-й тыловой автомастер
ской, их поддержали сапёры. Были аре
стованы начальник округа ген. 
Е. А.Рауш и др. высшие чины. 4(17) 
марта образован Совет солд. деп. (вошло 
8 большевиков, в осн. от автомастер
ской), 8(21) марта он объединился с 
Советом рабочих деп. В марте же соз
даны к-ты воинских частей. В апр.—мае 
возникли большевист. ячейки в автомас
терской (Н. Н. Кирсанов, И. И. Кон
дратьев, И. Ф. Пиндак, В. А. Смоль
янинов, В. 3. Соболев и др.), во 2-м 
авиапарке (М. О. Златоверов, Куроч
кин, Ф. Черников), во 2-м запасном арт
дивизионе (Акимов, Ефимов, Н. М. 
Крылов, Никифоров). Влияние больше
виков быстро росло. На демонстрациях 
18 апр. (1 мая) и 18 июня (1 июля) значит, 
часть солдат шла под антивоен. лозунга
ми. По их требованию был снят наложен
ный штабом округа арест на брошюру с 
речью В. И. Ленина по агр. вопросу на
1-м Всерос. съезде крест, деп. Воен. 
орг-ция РСДРП(б) С. г. имела связь с 
Воен. орг-цией при ЦК РСДРП(б). В 
работе В сероссийской  конф еренции  
ф р о н т о вы х  и т ы л о в ы х  во енн ы х  о р га ни 
за ц и й  Р С Д Р П (б ) от С. г. участвовал сол
дат Смольянинов.

После И ю ль ск и х  дней  положение 
осложнилось. Лидеры контрреволюции 
создали соглашат. Воен.-окружной к-т, 
противодействовавший рев. движению в 
округе. В Смоленск был введён 2-й 
Кубанский казачий полк, настроенный 
антибольшевистски. Остановить рев. 
движение в С. г. контррев. силам не уда
лось. В сент. был переизбран Совет 
рабочих и солд. деп., руководящее поло
жение в нём заняли большевики. Совет 
делегировал на В т о р о й  В сероссийский  
съезд  С о вет о в р а б о ч и х  и  со лд а т ски х  
д еп ут а т о в  Смольянинова и прапорщика 
М. И. Смоленцева (лев. эсер, впослед
ствии большевик). В сент.—окт. ряд 
частей С. г. принял резолюции о пере
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ходе власти к Советам, против войны. 
Накануне Октября большинство частей и 
подразделений С. г. шло за большевика
ми, но они были слабо вооружены. Гото
вилась к боям и контрреволюция. В 
город стягивались верные ей части. 24 
окт. (6 нояб.) рев. солдатам удалось 
вывезти часть оружия из арсенала. 26 
окт. (8 нояб.) Совет создал ВРК, к-рый 
начал мобилизацию рев. сил. 29 окт. (11 
нояб.) казаки разоружили авиапарк; 30 
окт. (12 нояб.) контррев. войска окру
жили Совет, потребовав роспуска ВРК. 
В боях рев. части при поддержке артил
лерии разгромили контррев. войска. ВРК 
взял всю власть в свои руки. Выли задер
жаны эшелоны, посланные Ставкой на 
Москву, проведена демократизация 
войск гарнизона, разоружены и выве
дены из города казаки. Комендантом 
Смоленска стал Смоленцев. На выборах 
в Учредит, собрание за большевиков 
голосовало св. 67% солдат. Ок. 2 тыс. 
военнослужащих С. г. вступили в Кр. 
Армию и приняли участие в разгроме 
Довбор-Мусницкого мятежа, в боях про
тив войск Каледина, Центр, рады и нем. 
оккупантов.
СМбЛЬНЫЙ (С М О Л Ь Н Ы Й  И Н - Т  
б л а г о р о д н ы х  д е в и ц  в П е т 
р о г р а д е ) .  Построен в 1806—08 арх. 
Дж. Кваренги. 1(14) июля 1917 все 3 
этажа здания были по вертикали разде
лены между ин-том и переехавшими 4(17) 
авг. в освободившуюся половину Петро- 
советом, ВЦИК, болыневист. фракци
ями ВЦИК и Петросовета. В сент. в С. 
открыл своё отделение ЦК РСДРП(б). 
После перехода Петросовета на больше- 
вист. позиции С. стал центром агитац. 
работы партии в массах. С 9(22) сент. по 
24 окт. (6 нояб.) в актовом зале С. состо
ялось 10 пленарных заседаний Совета, 
каждое из к-рых было крупным собы
тием в политич. жизни Петрограда. В С. 
работали отделы исполкома Петросове
та, в т. ч. отдел Рабочей Гвардии, руко
водивший совместно с Центр, комендату
рой Рабочей Гвардии вооружением рабо
чих. 16—20 окт. (29 окт. — 2 нояб.) в С. 
начал работу Петрогр. ВРК, разместив
шийся в 3 небольших комнатах 3-го эта
жа. В дни Окт. вооруж. восстания С. — 
штаб рев. сил. Утром 24 окт. (6 нояб.) 
ЦК РСДРП(б) постановил, чтобы ни 
один член ЦК не отлучался из С. без осо-

Смольный.

Охрана Смольного в Октябрьские дни. Петроград. 1917.
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бого разрешения. 
Поздно вечером сю
да прибыл для ру
ководства восста
нием В. И. Ленин. 
На дневном засе
дании Петросовета 
25 окт. (7 нояб.) Ле
нин провозгласил 
победу соц. револю
ции в России. В ак
товом зале С. в 
10 ч 40 мин вече
ра открылся 2-й 
Всерос. съезд Сове
тов. После образо
вания Сов. пр-ва С. 
стал его резиден
цией.

1(14) нояб. 1917 
начальнице ин-та 
кн. В. В. Голицы
ной было предписа
но освободить поме
щения. В ряде смеж
ных комнат 3-го 
этажа, объединён
ных под №81, раз
местился Совнар
ком. В С. переехал 
ЦК РСДРЦ(б). С 
сер. нояб. 1917 до 
10 марта 1918 в 
комнате № 86 2-го 
этажа жил и рабо
тал Ленин. На 3-м 
этаже в ком. № 67
разместился его ра
бочий кабинет. Пос
ле переезда в Москву Сов. пр-ва в С. 
остались Петросовет, гор. и губ. к-ты 
РСДРП(б). В наст, время в С. размеща
ются Ленингр. обл. и гор. к-ты КПСС. В 
комнате и кабинете Ленина открыты 
мемориальные музеи.
СМОРбДИН Пётр Иванович (1897— 
1939), участник Окт. революции в Петро
граде, один из основателей Соц. союза 
рабочей молодёжи в Петрограде. Чл. 
Ком. партии с мая 1917. Рабочий. В годы 
Гражд. войны пом. начальника партиз. 
отряда Соц. союза 
рабочей молодё
жи на Петроград
ском фронте, за
тем — комиссар 
стрел к. полка. В
1921—24 ген. секр.
ЦК РКСМ. За
тем на парт, ра
боте. Канд. в чл.
ЦК ВКП(б) с 1930.
Чл. ВЦИК, ЦИК 
СССР. Депутат 
Верховного Со
вета СССР.
«СбБИНКА», ф-ка 
Собинской мануфактуры Владимирского 
у*Владимирской губ. (ныне текст, ф-ка 
«Коммунистический авангард» в 
г. Собинка Владимирской обл.). Осн. в 
1858. В 1917 — 5 тыс. рабочих, гл. обр. 
женщины. Орг-ция РСДРП(б) оформи
лась в марте (25 чл., пред. А. И. Тимо
феев), к сент. — 200 чл. После Февр. 
революции Совет рабочих деп. ф-ки ввёл

«Смольный в дни Октября 1917 года». Акварель, гуашь.
Художник Б. М Кустодиев. 1926. Русский музей. Ленинград.

П. И. Смородин.

бум. изделий Т-ва

8-час. рабочий день, добился повышения 
расценок, снижения цен на продукты в 
фабричной лавке, установил контроль 
над готовой продукцией. Был организо
ван профсоюз. В июне большевики про
вели политич. демонстрацию. В июле 
созд. Кр. Гвардия (250 чел., командир 
рабочий В. А. Кожин). В дни корнилов
щины вся власть в фабричном посёлке 
перешла к ревкому. В сент. общее собра
ние рабочих направило в адрес Демокра
тического совещания телеграмму с тре
бованием немедленной отмены распоря
жения Врем, пр-ва об аресте В. И. Лени
на. Сов. власть была установлена в 
посёлке мирным путём. Рабочие участво
вали в Окт. боях за власть Советов в 
Москве.
СОБИНОВ Леонид Витальевич (1872—
1934), певец и муз.-обществ, деятель, 
нар. арт. Республики (1923). Крупный 
представитель рус. культуры, сразу при
нявший Окт. революцию. Во время Рево
люции 1905—-07 участник кружков рев. 
молодёжи и издания журнала крайне лев. 
антиправительств, направления «Сиг
нал». Наряду с исполнит, деятельностью 
вёл интенсивную муз.-обществ, работу. 
В марте 1917 — янв. 1918 1-й выборный 
директор Большого театра. С окт. 1917 
комиссар т-ра Моек. Совета (быв. опера 
Зимина).
СОБОЛЕВ Василий Захарович (1893— 
1928), один из организаторов борьбы за 
Сов. власть на Смоленщине. Чл. Ком. 
партии с 1913. После Февр. революции 
1917 возгл. Смоленскую орг-цию

РСДРП(б), в Окт. дни пред. ВРК. После 
Окт. революции пред. губ. и гор. к-тов 
РСДРП(б) и зам. пред. Смоленского 
Совета. С 1918 на др. сов. и проф. рабо
те.
СОВЁТ ВРАЧЁБНЫХ КОЛЛЁГИЙ
(СВК), образован по декрету СНК от 24 
янв. (6 февр.) 1918 для организации 
отсутствовавшей до Окт. революции еди
ной гос. системы здравоохранения. 
Этому противились представители бурж. 
и мелкобурж. партий, возглавлявшие 
ведущие мед. орг-ции. За контррев. 
деятельность чиновников СВК ликвиди
ровал Гл. управление Кр. Креста, Гл. 
мед. совет; объединил деятельность всех 
врачебных коллегий наркоматов. Мед.- 
сан. отделы начали создаваться при 
исполкомах Советов. Пред. СВК А. Н. 
Винокуров, входил в СНК с правом сове- 
щат. голоса. В июле 1918 на базе СВК 
созд. Наркомат здравоохранения 
РСФСР.
СОВЁТ ДЕПУТАТОВ ТРУДОВОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ в М о с к в е ,  орг- 
ция бурж. интеллигенции. Возникла в 
начале мая 1917 по инициативе «демокра
тии. группы» Комитета московских 
общественных организаций (С. Д. Кир
пичников, С. А. Студеницкий, Л. М. 
Арманд и др.). Объединял ок. 115 
союзов, в т. ч. общерос., имевших 
центры в Москве: Всерос. союз инжене
ров, Всероссийский учительский союз, 
Рус. театральное об-во, Всерос. союз 
городов и др. Руководство исполкомом 
С. д. т. и. принадлежало кадетам и эсе
рам; существовала сеть районных
С.д.т.и. «Воззвание» и «Декларация»
С. д.т.и. определяли его как «внепарт.» 
орг-цию, объединявшую лиц умств. тру
да. Входили кадеты, эсеры, нар. социали
сты, трудовики, меньшевики, чл. сио
нистской трудовой партии. Совет доби
вался расширения представительства 
интеллигенции в адм. органах и обществ, 
орг-циях, призывал к проведению «широ
ких социальных преобразований», подъё
му производит, сил и культуры, защите 
интересов интеллигенции и поддержке 
бурж. Врем, пр-ва. Большое значение 
придавалось культ.-просветит, работе. 
Совет осуждал рев. выступления трудя
щихся. Осенью 1917 ряд союзов вышел 
из С. д. т. и. Окт. революцию руководи
тели Совета встретили враждебно. Вли
яние С. д. т. и. среди интеллигенции 
падало, и к марту 1918 он прекратил 
существование.
СОВЁТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
( С о в н а р к о м ,  С Н  К), Сов. пр-во. 
Второй Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов 26 
окт. (8 нояб.) 1917 постановил: «Обра
зовать для управления страной, впредь 
до созыва Учредительного собрания, 
временное рабочее и крестьянское пра
вительство, которое будет именовать
ся Советом Народных Комиссаров. За
ведование отдельными отраслями госу
дарственной жизни поручается комис
сиям, состав которых должен обеспе
чить проведение в жизнь провозглашен
ной съездом программы в тесном еди
нении с массовыми организациями ра-
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бочих, работниц, 
матросов, солдат, 
крестьян и слу
жащих. Правитель
ственная власть 
принадлежит кол
легии председате
лей этих комиссий, 
то есть Совету 
Народных Комисса
ров» (Съезды Со
ветов РСФСР... Сб. 
док-тов, т. 1,
1959, с. 14). После
дующие составы 
СНК формирова
лись ВЦИК Советов 
(РСФСР), После 
роспуска Учредит, собрания 3-й Всерос. 
съезд Советов постановил 18(31) янв. 
1918 устранить из наименования Сов. пр- 
ва слово «временное». Название СНК 
закреплено Конституцией РСФСР 1918.

Вопрос о формировании Сов. пр-ва 
предварительно обсуждался на заседа
ниях Петерб. к-та РСДРП(б). 26 окт. (8 
нояб.) ЦК РСДРП (б) с приглашением 
представителей левых эсеров рассмотрел 
вопрос о составе пр-ва, предложив лев. 
эсерам Б. Д. Камкову, В. А. Карелину,
В. Б. Спиро войти в СНК, но лев. эсеры 
отказались. Вечером 26 окт. на совеща
нии чл. ЦК и большевист. фракции 
съезда было решено предложить 2-му 
съезду Советов большевист. состав 
СНК. В. И. Ленин изложил схему орга
низации власти, определил взаимоотно
шения СНК, ВЦИК, Съезда Советов. В 
1-й состав СНК вошли: пред. — Ленин; 
наркомы: по внутр. делам — А. И.Ры
ков, земледелия — В. П. Милютин, 
труда — А. Г. Шляпников, по делам 
воен. и морским — к-т в составе:

В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крылен
ко, П. Е. Дыбенко, по делам торговли и 
пром-сти — В. П. Ногин, нар. просвеще
ния — А. В. Луначарский, финансов — 
И. И. Скворцов-Степанов, по делам 
иностр. — Л. Д. Троцкий, юстиции —
А. Ломов (Г. И. Оппоков), по делам 
продовольствия — И. А. Теодорович, 
почт и телеграфов — Н. П. Авилов(Гле- 
бов), по делам национальностей — 
И. В. Сталин. В нояб. 1917 — янв. 1918 в 
СНК вошли рук. наркоматов, созд. после 
съезда: по делам железнодорожным — 
М. Т. Елизаров, гос. призрения — 
А. М. Коллонтай, ВСНХ — Н. Осин- 
ский (В. В. Оболенский).

Работа СНК началась в сложной поли- 
тич. обстановке в условиях подавления 
ожесточённого сопротивления контрре
волюции, установления Сов. власти на 
местах, борьбы с группой оппозиционе
ров внутри ЦК партии и СНК (Милютин, 
Ногин, Рыков, Теодорович и др.), скло
нявшихся к принятию ультиматума анти- 
сов. сил о создании «однородного социа
листического правительства». Нар
комы Ломов и Скворцов, командирован
ные ЦК РСДРП(б) в Москву для участия 
в борьбе за установление Сов. власти, к 
организации Наркоматов не приступили, 
вместо них работу вели зам. наркомов. 
Милютин, Ногин и Рыков в нояб. вышли 
из СНК и были заменены (соответствен
но) А. Г. Шлихтером, А. Г. Шляпнико
вым (врио), Г. И. Петровским. В 
соответствии с достигнутым соглаше
нием о правительств, блоке с лев. эсе
рами (см. Блок большевиков и левых 
эсеров) в СНК в дек. 1917 вошли их пред
ставители в качестве наркомов: земледе
лия — А. Л. Колегаев, юстиции — 
И. 3. Штейнберг, почт и телеграфов — 
П. П. Прошьян, местного самоуправле

В. И. Ленин в группе сотрудников аппарата Совнаркома в Кремле. Москва. Октябрь 1919.

ния — В. Е. Трутовский, гос. имущест
ва — В. А. Карелин, «без портфе
ля, но с решающим голосом» — В. А. 
Алчасов; в янв. 1918 статус наркома 
получил чл. коллегии наркомата финан
сов М. А. Бриллиантов. Наркомы-боль
шевики во гл. с Лениным стремились 
наладить деловое сотрудничество с лев. 
эсерами, но они пытались поставить воз
главляемые ими наркоматы в особое 
положение, требовали расширения их 
компетенции. Только за дек. 1917 — янв. 
1918 СНК был вынужден 11 раз рассма
тривать претензии рук. Наркомюста, 
пытавшихся поставить под свой контроль 
ВЧК и Следств. комиссию Ревтрибуна
ла. Противопоставляя Наркомат мест
ного самоуправления Наркомату внутр. 
дел, лев. эсеры стремились сохранить 
гор. и земские учреждения, противопо
ставить их местным Советам. После 
подписания Брестского мира 1918 лев. 
эсеры 15 марта 1918 вышли из СНК. Сло
жилось однопарт. Сов. пр-во.

СНК являлся штабом рев. преобразо
ваний в стране. Только за нояб.—дек. 
1917 на 37 заседаниях СНК рассмотрено 
св. 460 вопросов, связанных с политич., 
воен., экономии, и культурной жизнью 
республики. СНК, осуществляя политику 
большевист. партии, руководил триум
фальным шествием Советской власти, 
строительством Сов. гос-ва, рев. пре
образованиями в области экономики, 
культуры, организации защиты завоева
ний Октября. Представители мелко- 
бурж. партий, входившие во ВЦИК, 
стремясь затормозить рев. преобразова
ния, пытались лишить СНК права изда
ния декретов. В острой борьбе больше
вики добились принятия 4(17) нояб. 1917 
резолюции ВЦИК, подтвердившей зако
нодат. права СНК (см. Декреты Сов. вла
сти, т. I, 1957, с. 44-—45). Наказ о взаимо
отношениях ВЦИК и СНК сохранял за 
СНК право принятия мер по борьбе с 
контррев. (см. там же, с. 102). С окт. 1917 
до принятия Конституции РСФСР 
(июль 1918) СНК издал ок. 600 декре
тов, пост, и др. актов (не считая пост, 
о назначениях, большинства пост, о фи
нанс. ассигнованиях), ВЦИК и его Пре
зидиум — 109. Первые декреты Сов. 
власти претворяли программу больше
вист. партии в рев. законы, вместе с тем 
они были активной формой пропаганды 
идей социализма, могучим средством 
завоевания масс на сторону ленинской 
партии, привлечения их к рев. творче
ству.

Острая нужда в руководящих кадрах в 
ходе борьбы за Сов. власть вызывала 
частые персональные изменения состава 
СНК. ЦК партии приходилось опера
тивно перебрасывать опытных работни
ков с одного участка гос. и хоз. строи
тельства на др. в зависимости от требова
ний момента. Только за период деятель
ности СНК до переезда из Петрограда в 
Москву (10—11 марта 1918) состоялось 
(по неполным данным) св. 200 назначе
ний на ответств. посты во вновь создавае
мые сов. органы, были привлечены веду
щие и опытнейшие работники партии. 
Ленин писал, что в первые годы Сов. вла
сти политика партии определялась
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«...громадным, безраздельным авторите
том того тончайшего слоя, который 
можно назвать старой партийной гварди
ей» (ПСС, т. 45, с. 20) (чл. партии со ста
жем до Февр. революции 1917 составляли 
в период Окт. революции ок. 7% её 
состава). Вся деятельность СНК прохо
дила под непосредств. рук. Ленина. Он 
закладывал основы форм и методов 
работы СНК. Из 173 заседаний СНК, 
состоявшихся с окт. 1917 по 27 июля 1918, 
Ленин не присутствовал только на 7. В
1917—18 в работе СНК и его комиссий 
участвовали св. 90 чел. — наркомы, зам. 
наркомов, чл. коллегий наркоматов. По 
сохранившимся анкетам из них 90 — 
большевики (51 чел. вступил в партию до 
1904, 20 чел. — с 1904 до 1908, 19 чел. — 
с 1908 до окт. 1917). По возрасту: 15 
чел. — от 55 до 47 лет, 38 чел. — от 47 до 
37 лет, 33 чел. — от 36 до 27 лет, 3 чел. — 
моложе 27 лет. По образованию: 51 чел. 
имел высшее или незаконч. высшее, 18 
чел. — среднее или специальное.

Конституция РСФСР, принятая 10 
июля 1918 5-м Всерос. съездом Советов, 
обобщив первый опыт советского госу
дарственного строительства, устано
вила, что: «Совету Народных Комисса
ров принадлежит общее управление 
делами Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики»; 
СНК всецело ответствен перед Всерос.

съездом Советов и ВЦИК. Конституция 
определила, что СНК составляют нарко
мы, возглавляющие 18 наркоматов. В 
1918 в СНК входили наркомы: по иностр. 
делам (Г. В. Чичерин), по воен. делам 
(Л. Д. Троцкий), по мор. делам (Троц
кий), по внутр. делам (Г. И. Петров
ский), юстиции (П. И. Стучка), труда 
(А. Г. Шляпников), соцобеспечения 
(А. Н. Винокуров), просвещения (А. В. 
Луначарский), почт и телеграфов (В. Н. 
Подбельский), по делам национально
стей. (И. В. Сталин), по финанс. делам 
(И.Э. Гуковский), путей сообщения 
(В. И. Невский), земледелия (С. П. Сере
да), торговли и пром-сти (М. Г. Врон
ский, зам. наркома), продовольствия 
(А. Д. Цюрупа), гос. контроля (К. И. 
Ландер), ВСНХ (А. И. Рыков), здраво
охранения (Н. А. Семашко).

Структура аппарата СНК: управление 
делами СНК (возгл. В. Д. Бонч-Бру
евич), секретариат (возгл. Н. П. Горбу
нов), финотдел, отдел или бюро печати. 
К 3 марта 1918 аппарат СНК — 65 чел. и 
сводный батальон охраны (500 чел., 
командир Я. X. Петерс). При СНК были 
созданы Малый Совнарком, ЦСУ и др. 
учреждения.
СОВЁТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ПО 
ВОЁННЫМ И МОРСКЙМ д е л Ам  (фак
тически Коллегия Наркомата по воен
ным делам). Образован в нач. нояб. 1917,

когда был расширен состав Комитета по 
военным и морским делам. Туда вошли 
представители Воен. орг-ции при ЦК 
РСДРП(б) и Петрогр. ВРК. Состав: нар
комы по военным и морским делам —
B. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крылен
ко, П. Е. Дыбенко; члены — Н. И. 
Подвойский, В. Н. Васильевский, К. С. 
Еремеев, П. Е. Лазимир, К. А. Мехоно- 
шин, Э. М. Склянский, с 23 нояб. 
(6 дек.) — также М. С. Кедров, Б. В. 
Легран. Задачи: роспуск старой и созда
ние новой армии, овладение аппаратами 
Воен. и Мор. мин-в, руководство Дей
ствующей армией. В нояб.—дек. 1917 
Антонов-Овсеенко назначен команду
ющим рев. войсками по борьбе с кале- 
динщиной, Крыленко — главковерхом 
(вместо смещённого ген. Н. Н. Духони
на), Дыбенко — пред. Верховной мор
ской коллегии (одновременно они остава
лись наркомами). Под рук. Подвойского 
Совет сосредоточил усилия на чистке 
аппарата быв. Воен. мин-ва.
«СОВЁТ ОБЩЁСТВЕННЫХ ДЕЯТЕ
ЛЕЙ», контррев. орг-ция. Созд. в авг. 
1917 в Москве (накануне Государствен
ного Московского совещания) с целью 
установления в стране воен.-бурж. дикта
туры. Состоял (ок. 40 чел.) из крупных 
промышленников — членов Гос. думы, 
кадетов, реакц. профессоров и др. В 
постоянное бюро «С. о. д.», ставшее 
штабом всерос. контрреволюции, вошли: 
октябрист М. В. Родзянко, кадеты — 
П. Н. Милюков, В. А. Маклаков и А. И. 
Шингарёв, П. Б. Струве, монархисты —
C. И. Шидловский, ген. М. В. Алексеев, 
националист В. В. Шульгин и др. Члены 
«С. о. д.» участвовали в подготовке кор
ниловщины, а после Окт. революции 
вели борьбу против Сов. власти. 
«С. о. д.» установил связь с «Правым 
центром», а в сер. 1918 вошёл в «Нацио
нальный центр».
СОВЁТ «СОЮЗА КАЗАЧЬИХ в о й с к »,
контррев. орг-ция. Избран 1-м общеказа
чьим съездом (март 1917, Петроград); 
пред. — А. И. Дутов. С. «С. к. в.» требо
вал от Врем, пр-ва принятия «твёрдых 
мер» против революции, боролся за 
отрыв от Советов казачества. Газ. 
«Вестник Союза казачьих войск» призы
вала разогнать Советы и др. демократии, 
орг-ции, установить воен. диктатуру. В 
Июльские дни совет привлёк часть ка
заков для расстрела демонстрации рабо
чих и солдат в Петрограде. Активно 
участвовал в подготовке корниловщины, 
пытался уладить конфликт между 
Л. Г. Корниловым и А. Ф. Керенским, 
отказался осудить мятежников и за
явил о недопустимости снятия Корни
лова с поста Главковерха. Надеясь спро
воцировать столкновение казачьих ча
стей, находившихся в Петрограде, с 
силами революции, С. «С. к. в.» подгото
вил «крестный ход» казаков, но благо
даря усилиям большевиков и Петросове- 
та «ход» не состоялся. Во время Окт. 
революции С. «С. к. в.» пытался напра
вить казачьи полки против восставших. 
После победы Октября стал организа
тором антисов. мятежей в казачьих об
ластях. За контррев. деятельность 
был распущен 29 нояб. (12 дек.) 1917
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Казачьим к-том ВЦИК, находившиеся 
в Петрограде члены совета арестованы. 
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ, гос. власть тру
дящихся в форме Советов рабочих, солд. 
и крест, деп. Сущность Сов. власти, 
писал В. И. Ленин, заключается в том, 
что «...управляют государством, притом 
в массовом числе, как раз те классы, 
которых капитализм угнетал» (ПСС, т. 
38, с. 238). См. Советы, Союз рабочего 
класса и крестьянства, Диктатура про
летариата, Советское государственное 
строительство.
СОВЁТСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО. С о з д а н и е  
с ов .  г ос .  а п п а р а т а .  Осуществля
лось после победы Окт. революции на 
основе ленинских принципов организа
ции и работы сов. гос. аппарата: парт, 
руководство; полновластие Советов; уча
стие в гос. управлении трудящихся; демо
кратии. централизм; равноправие нацио
нальностей; коллегиальность в выра
ботке решений и персональная ответ
ственность за их осуществление; кон
троль и проверка исполнения; соблюде
ние соц. законности. Осн. принципы 
строительства нового гос-ва разрабо
таны В. И. Лениным ещё до окт. 1917 в 
трудах «О задачах пролетариата в данной 
революции», «Государство и револю
ция», «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться», «Удержат ли большевики 
государственную власть?» и др., развиты 
в условиях диктатуры пролетариата.

В результате победы Октября пролета
риат пришёл к власти, имея в лице Сове
тов готовую гос. форму диктатуры про
летариата. Формирование и укрепление 
сов. гос-ва и его аппарата происходили 
одновременно со сломом буржуазной 
государственной машины в ходе первых 
соц. преобразований. 2-й Всерос. съезд 
Советов [25—27 окт. (7—9 нояб.) 1917] 
образовал первое рабоче-крест. пр-во — 
Совет Народных Комиссаров во главе с 
Лениным и избрал высш. орган гос. вла
сти между съездами Советов — ВЦИК 
Советоё (РСФСР). Это положило 
начало С. г. с. Для руководства отд. 
отраслями гос. жизни съезд образовал 13 
Народных комиссариатов. В окт. 1917 — 
янв. 1918 созданы центр, ведомства — 
ВСНХ, ВЧК, наркоматы призрения, гос. 
имуществ, местного самоуправления, 
гос. контроля и др. (см. соответств. ст. о 
наркоматах). Структура каждого нарко
мата определялась его функциями и зада
чами. Отсутствие опыта руководства гос- 
вом, поиски лучших организац. форм, 
быстро меняющиеся условия рев. вре
мени вели к частым перестройкам гос. 
аппарата.

С. г. с. в первые месяцы существова
ния Сов. власти проходило в обстановке 
контррев. мятежей, саботажа чиновни
ков. Викжелъ, находившийся в руках эсе
ров и меньшевиков, угрожая всеобщей 
ж.-д. забастовкой, потребовал 29 окт. (11 
нояб.) создания т. н. «однородного 
социалистического правительства», 
что означало передачу большинства мест 
в пр-ве партиям, стоявшим на антисов. 
платформе, ликвидацию завоеваний 
революции. Массы с негодованием 
отвергли это требование. Под давлени

ем рядовых чл. партии лидеры левых 
эсеров в дек. вошли в состав Сов. пр-ва 
(см. Блок большевиков и левых эсеров). 
При этом Ком. партия сохраняла руково
дящее положение в строительстве нового 
общества. После заключения Брест
ского мира 1918 лев. эсеры отозвали 
своих представителей из СНК, сорвали 
правительств, блок с большевиками. В 
Сов. России сложилась однопартийная 
система гос. власти.

В период установления Сов. власти её 
боевыми органами выступали Военно
революционные комитеты (ВРК). По 
мере укрепления сов. аппарата ВРК 
передавали свои функции Советам. СНК, 
возглавлявшийся Лениным, стал штабом 
рев. преобразований, руководил сломом 
бурж. и строит, сов. гос. аппарата в 
центре и на местах. В первую очередь, 
были ликвидированы органы клас. наси
лия над трудящимися — старая армия (пу
тём её демократизации и демобилиза
ции), полицейский и суд. аппарат. По 
декрету ВЦИК об уничтожении сословий 
и гражд. чинов [10(23) нояб. 1917] упраз
днены местные сословные органы. Одно
временно создавались Рабоче-Крест. 
милиция, нар. суды и ревтрибуналы. 
Ожесточ. сопротивление свергнутых экс
плуататорских классов вынудило Сов. 
власть создать чрезвычайные органы по 
борьбе с контрреволюцией и сабота
жем — ВЧК и ЧК (на местах). Задачам 
обороны страны служили декреты — от 
15(28) янв. 1918 об образовании Рабоче- 
Крест. Кр. Армии и 29 янв. (11 февр.) о 
создании Рабоче-Крест. Кр. Флота (см. 
Красная Армия).

Часть старого бурж. гос. аппарата, 
к-рая не имела функций непосредств. 
насилия, — гос. банк, органы путей сооб
щения, связи и т. п. — не разрушалась, 
но радикально преобразовывалась в 
интересах Сов. гос-ва. Сов. власть пыта
лась использовать и прежние местные 
органы самоуправления (гор. думы, губ., 
уездные и волостные земства), обслужи
вавшие гор. х-во, прод. дело, здравоохра
нение, нар. образование и др. Но они в 
большинстве своём встали на путь сабо
тажа и, по мере организации аппарата 
Советов, ликвидировались. Одним из 
важных моментов слома бурж. гос. 
машины и укрепления Сов. гос-ва явился 
роспуск 6(19) янв. 1918 контррев. Учре
дительного собрания.

Политич. основу рабоче-крест. гос-ва 
составили Советы. Накануне Окт. рево
люции они ещё не сложились в закончен
ную систему. Советы рабочих и солд. 
деп., объединявшиеся ВЦИК, и Советы

крест, деп., объединявшиеся Ис
полкомом Всероссийского Сове
та крестьянских депутатов, 
существовали раздельно. В воло
стях и в сёлах Советы ещё на
ходились в стадии организации. 
Отсутствовали единые правила, 
нормы выборов деп. в гор. и сел. 
Советы и делегатов на съезды 
Советов. Отд. звенья системы 
Советов были недостаточно свя
заны между собой. Лозунг «Вся 
власть Советам!» нередко 
истолковывался так, будто мест

ные Советы независимы от вышесто
ящих органов Сов. власти. Нек-рые губ., 
уезды, иногда и волости объявляли себя 
«республиками», создавали свои ЦИК, 
СНК. Ленин указывал, что в этом сказы
валась реакция на насильств. формы 
объединения, к-рые существовали в цар
ской России, и то, что трудящиеся «...не 
могли отказаться от желания строить 
государство путем собственного опыта» 
(ПСС, т. 37, с. 21). Неизбежная на пер
вом этапе организац. неурегулирован
ность вскоре стала мешать управлению 
страной.

Советы строились по адм.-терр. прин
ципу. Т. к. старое деление не всегда 
соответствовало экономии, и политич. 
значимости р-нов, местные Советы обра
зовывали новые губ., уезды, волости. 
Шли поиски новых форм адм.-терр. 
устройства.

В 1918 в составе РСФСР образованы: в 
январе — Ставропольская советская 
республика, в февр. — Донецко-Криво
рожская советская республика, в мар
те — Донская советская республика, 
Таврическая советская социалистичес
кая республика, Терская советская 
республика, Черноморская советская 
республика, в апреле — Кубанская 
советская республика. В ряде случаев в 
целях противостояния силам контррево
люции они объединялись между собой; 
так, в июле создана Северо-Кавказская 
советская республика. Особенностью 
этих республик было то, что они образо
вывались в рамках прежних адм.-терр. 
единиц (Терская и Кубанская обл., Чер
номорская и Таврич. губ.); на основе 
областных объединений Советов созда
вались адм.-терр. единицы — области 
(ём. Московская область, Уральская 
область и др.).

С. г. с., направляемое большевист. 
партией, шло по пути образования еди
ной системы органов власти. К весне 
1918 по всей стране созданы волостные 
Советы, к лету — сельские. Слияние 
ВЦИК Советов рабочих и солд. деп. и 
исполкома Советов крест, деп. (нояб.
1917), а затем 3-го Всерос. съезда Сове
тов рабочих и солд. деп. с 3-м Всерос. 
съездом Советов крест, деп. (янв. 1918) 
ускорило объединение Советов на 
местах; по РСФСР процесс в осн. закон
чился к весне 1918. Это способствовало 
укреплению союза рабочего класса и 
трудового крестьянства, усилению руко
водящей роли рабочего класса и его аван
гарда — Ком. партии — в органах гос. 
власти. Рев. практика вырабатывала 
принципы формирования Советов,
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содействовавшие привлечению к управ
лению делами roc-ва рабочих и крестьян: 
выборы в Советы проходили по произ
водств. принципу в городах (по предпри
ятиям) и по терр. принципу в деревнях. 
Непосредств. руководство строитель
ством Советов осуществлял Н арком ат  
вн ут р енн и х  дел. Инструкция НКВД «О 
правах и обязанностях Советов» от 24 
дек. 1917 (6 янв. 1918) устанавливала 
определённое единообразие в структуре 
исполкомов Советов, давала примерный 
перечень отделов: финансов, СНХ, зем., 
труда, нар. просвещения, судебный и др. 
Отделы исполкомов (органы отрасле
вого управления Совета) были в то же 
время местными органами соответств. 
наркоматов. Двойное подчинение аппа
рата управления было одной из форм 
осуществления принципа демократич. 
централизма. Постепенно изживались 
пестрота организац. форм и местнич. 
тенденции. К сер. 1918 сложилась единая 
система центр, и местных органов гос. 
власти и управления. Во гл. всей системы 
стояли высшие органы законодат. и рас- 
порядит. власти (Всерос. съезды Сове
тов, ВЦИК) и органы управления (СНК, 
наркоматы). Одновременно с С. г. с. 
шло С овет ское на ц ионально-государ
ст венное ст роит ельст во .

К о нст и т уц и я  Р С Ф С Р  1918 обобщила 
практику С. г. с., юридически оформила 
стройную систему органов власти и 
управления, внесла единство в их струк
туру, компетенцию, формы деятельно
сти. Конституция провозгласила и за
конодательно закрепила новый тип 
гос-ва — гос-во диктатуры пролетариата 
и новую форму гос-ва — Р оссийскую  
С оциалист ическую  Ф едерат ивную  
С овет скую  Р еспуб лику , осн. на братском 
союзе наций. Принятие Конституции 
(июль 1918) завершило первый, нач. 
период С. г. с.
СОВЕТСКОЕ н а ц и о н Ал ь н о -г о с у 
дАр с т в е н н о е  СТРОЙТЕЛЬСТВО в

19 17  — 18. Великая Окт. соц. рево
люция, положившая начало социальному 
и нац. раскрепощению трудящихся, отк
рыла дорогу творчеству нар. масс по соз
данию сов. нац. государственности. С ове
т ы , ставшие гос. формой диктатуры 
пролетариата, в решении нац. вопроса 
руководствовались программными тре
бованиями партии большевиков, вырабо
танными 2-м съездом РСДРП, совеща
нием ЦК РСДРП с парт, работниками в 
Поронино в 1913. В новых историч. усло
виях, когда было свергнуто самодержа
вие, широко развернулось на ц и о н а льн о 
о свобод ит ельное  движ ение, усилилась 
борьба партии за перерастание револю
ции бурж.-демократич. в революцию 
соц. В. И. Ленин внёс в нац. программу 
большевиков дополнит, положения. В 
речи по нац. вопросу на 7-й (Апр.) 
Всерос. конференции РСДРП(б) (см. 
ПСС, т. 31, с. 436), в «Наказе выбирае
мым по заводам и полкам депутатам в 
Совет рабочих и солдатских депутатов» 
(см. там же, т. 32, с. 41), в брошюре «Ма
териалы по пересмотру партийной про
граммы» (см. там же, с. 154) он говорил, 
что надо предоставить каждому народу 
право решать — жить ли в общем с др.

народом гос-ве, что республика рус. 
народа должна привлекать к себе др. 
народы исключительно добровольным 
соглашением на создание единого гос-ва. 
«Пусть Россия будет союзом свободных 
республик», — заявил Ленин на 1-м Все
рос. съезде Советов (там же, с. 286).

2-й Всерос. съезд Советов, выражав
ший волю трудящихся всех наций России 
(присутствовало 122 дел. от Украины, 51 
от Белоруссии, делегаты от Эстонии, 
Латвии, Литвы, Закавказья, Туркестана, 
Крыма, Молдавии и др.), не провозгла
сил федеративного устройства гос-ва; в 
первые месяцы Рос. сов. республика 
являлась единым многонац. гос-вом и 
включала терр. всей быв. Рос. империи. 
В то же время съезд в ряде док-тов, напи
санных Лениным, подчеркнул, что Сов. 
власть решительно порывает с империа- 
листич. нац.-колон, политикой, прину
дит. унитаризмом и «...обеспечит всем 
нациям, населяющим Россию, подлинное 
право на самоопределение» (там же, т. 
35, с. 11, см. также с. 14). Эти принципы 
получили развитие в Д е кла р а ц и и  прав  
народ ов  России, в обращении «К о всем  
т р уд ящ и м ся  м усульм анам  Р оссии  и В о с
т ока» , опубл. в нояб. 1917; были 
подтверждены М аниф ест ом  к  у к р а и н 
ском у народу с у льт и м а т и вн ы м и  т р е б о 
ваниям и  к  У краинской  раде, декретом о 
Турецкой Армении, декретом о призна
нии гос. независимости Ф и нлян ди и  (дек. 
1917).

Повседневной помощью трудящимся 
угнетённых ранее наций в создании нац. 
государственности занимались все центр, 
органы Сов. власти: съезды Советов, 
СНК, ВЦИК и его Президиум. Значит, 
работу проводил Н ар ко м а т  п о  делам  
национальност ей , действовавший под 
рук. и при участии ЦК РСДРП(б), Лени
на, в контакте с нац. секциями 
РСДРП(б), нац. парт, центрами и мест
ными орг-циями большевиков.

Стремление нар. масс нац. р-нов к 
сплочению вокруг рус. пролетариата в 
ходе С. н.-г. с. встречало ожесточённое 
сопротивление местной нац. буржуазии и 
бурж.-националистич. партий. При 
бурж. Врем, пр-ве они добивались лишь 
ограниченной автономии, а после победы 
Октября начали лихорадочно сколачи
вать «нац. пр-ва». Укр. Ц е нт р а льн а я  
рада, Б ело р усска я  рада, «С ф ат ул  
ц эр и й » в Бессарабии, З а ка вка зски й  сейм, 
«Терско-Д агест анское п равит ельст во» , 
«К окандская  а вт оном ия»  и др. спешили 
заявить об отделении от Сов. России. 
Они были поддержаны рус. и внеш. 
контрреволюцией, т. к. сохраняли госпо
дство капиталистов и помещиков, стре
мились подорвать интернац. единство 
трудящихся, создавали плацдармы для 
удушения соц. революции.

Поражение бурж. националистам нане
сло триумфальное шествие Сов. власти. 
Оно сопровождалось процессом образо
вания или подготовки к образованию 
нац. государственности на базе Советов, 
свержением бурж.-националистич. пр-в. 
Этот процесс шёл быстрее там, где были 
сложившиеся кадры нац. рабочего клас
са — ведущей силы в С. н.-г. с., где руко
водители местных болыпевист. орг-ций

правильно решали вопрос о формах и 
темпах С. н.-г. с. В ходе поиска верных 
путей С. н.-г. с. были случаи недооценки 
нац. вопроса, промедления в создании 
суверенных сов. нац. республик, напр. в 
Б ело р усси и  и З а ка в ка зье  (см. также 
Б а к и н ска я  ком м уна), что использовали 
бурж. националисты, изображавшие себя 
ревнителями нац. государственности. 
Тормозили С. н.- г. с. иностр. оккупация 
и начавшаяся Гражд. война.

Одновременно с процессом создания 
сов. нац. республик складывался и разви
вался союз освобождённых народов. 1-й 
Всеукр. съезд Советов (дек. 1917), про
возгласив Укр. сов. республику, объявил 
её федеративной частью Рос. республи
ки. В Декларации о самоопределении 
Латвии (дек. 1917) заявлялось о единстве 
Сов. Латвии и Сов. России. В проекте 
Конституции Эстляндской Трудовой 
Коммуны (янв. 1918) отмечалось, что 
Коммуна — авт. часть Рос. сов. респуб
лики.

3-й Всерос. съезд Советов (янв. 1918), 
на к-ром присутствовало 233 дел. от 
нерусских народов, принял Д е кл а р а ц и ю  
прав т р у д я щ его ся  и эксп луа т и р уем о го  
народа. В ней говорилось: «Советская 
Российская республика учреждается на 
основе свободного союза свободных 
наций как федерация Советских нацио
нальных республик» (там же, с. 221). 
Съезд принял пост. «О федеральных 
учреждениях Российской Республики» и 
«О политике Совета Народных Комисса
ров по национальному вопросу». Эти док- 
ты, обобщив практику С. н.-г. с., 
выявили осн. принципы складывающейся 
Сов. федерации — добровольность всту
пления в неё, равноправие наций, пролет, 
интернационализм, демократич. центра
лизм, национально-терр. принцип обра
зования. На съезде Ленин выразил уве
ренность, что «совершенно добровольно, 
без лжи и железа, будет расти эта феде
рация, и она несокрушима. Лучший залог 
ее несокрушимости — те законы, тот 
государственный строй, который мы тво
рим у себя» (там же, с. 288). Сов. власть 
проводила политику создания нац.-терр. 
автономии. Этому принципу соответст
вовала Т уркест анская  совет ская  р е с 
пуб ли ка .

Первый опыт С о вет ско го  государ
ст венно го  с т р о и т е льс т ва  и С. н.-г. с. 
был обобщён и юридически закреплён в 
К о н ст и т уц и и  Р С Ф С Р  1918. Он лёг в 
основу С. н.-г. с. в ходе восстановления 
Сов. власти на освобождённой от окку
пантов терр. страны, подготовил образо
вание в 1922 СССР.
СОВЁТСКО-ПЕРСЙДСКИЕ НбТЫ 1918. 
Н о т а  Н К И Д  п о с л а н н и к у  
П е р с и и  направлена 14(27) янв. 1918. 
В соответствии с ленинскими принци
пами внеш ней  п о л и т и к и  С о вет ско го  
государст ва, утверждёнными 26 окт. (8 
нояб.) 1917 2-м Всерос. съездом Советов 
рабочих и солд. деп., СНК объявил 
англо-рус. соглашение 1907 (оформив
шее размежевание сфер влияния царской 
России и Великобритании в Персии, 
Афганистане и Тибете), «как направлен
ное против свободы и независимости пер
сидского народа, раз и навсегда расторг
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нутым». Недействительными и утратив
шими всякую силу объявлялись также 
«все, как предшествовавшие указанному, 
так и последовавшие соглашения, кото
рые в каком бы то ни было отношении 
ограничивают или стесняют права пер
сидского народа на свободное и независи
мое существование». Имея в виду нахо
дившиеся в Персии рус. войска (введены 
в годы 1-й мир. войны, дислоцировались 
гл. обр. вдоль персидско-тур. границы), 
СНК заверял перс, пр-во, что «предпри
нимает со своей стороны все меры к 
тому, чтобы освободить Персию от ста
рых агентов царизма и империалистиче
ской буржуазии» (несмотря на противо
действие кавк. гл. командования, благо
даря усилиям ВРК Кавк. фронта рус. 
войска в конце марта 1918 были выве
дены из Персии). СНК заявлял также, 
что «считает для себя допустимыми 
только такие отношения с Персией, 
которые основаны на свободном согла
шении и взаимном уважении». В Н о т е 
п р - в а  П е р с и и  от 17(30) янв. 1918 
пр-ву Сов. России выражалась готов
ность к переговорам о заключении новых 
договоров и иных актов «на принципах 
свободного соглашения и взаимного ува
жения», приносилась «признательность 
за акт справедливости, проявленной к 
Персии, также как за принятое Советом 
Народных Комиссаров решение вывести 
войска из пределов Персии».
СОВЕТСКО-РУМЫНСКОЕ СОГЛАШЁ-
НИЕ 1918, между РСФСР и королев. 
Румынией об эвакуации войск последней 
из Бессарабии; подписано 5 марта в Яссах 
и 9 марта в Одессе. Воспользовавшись 
тяжёлым положением Сов. Республики, 
рум. войска в янв. 1918 начали интервен
цию в Бессарабии, но вскоре были раз
биты сов. частями и отошли. 13(26) янб. 
Сов. пр-во порвало дипл. отношения с 
Румынией. К марту рум. войска (заручив
шись поддержкой держав А н т а н т ы )  
захватили терр. Бессарабии. Ещё 15 
февр. СНК Одесской сов. республики 
направил телеграмму рум. пр-ву с требо
ванием вывода войск из Бессарабии. Раз
громив войска Центр, рады (февр.), Сов. 
пр-во направило части Кр. Армии на 
помощь трудящимся Бессарабии. Пр-во 
Румынии вынуждено было пойти на 
переговоры. По С.-р. с. оно обязалось не 
предпринимать никаких враждебных дей
ствий против РСФСР, эвакуировать из 
Бессарабии в течение 2 мес свои войска 
и прекратить репрессии против её насе
ления. Однако во время и нт ер венц и и  
Ч ет верного  сою за  на Украине и Ю. Рос
сии рум. пр-во нарушило соглашение и в 
апр. 1918 аннексировало Бессарабию. В 
1940 терр. Бессарабии была воссоеди
нена с СССР.
СОВЁТСКО-ФИНЛЯНДСКИЙ ДОГО
ВОР 1918, об укреплении дружбы и брат
ства между РСФСР и Финл. рабочей 
республикой, возникшей в ходе рабочей 
революции 1918 в Финляндии (см. в ст. 
Ф и н ля н д и я ). Заключён 1 марта в Петро
граде по инициативе пр-ва Финляндии 
(Совета нар. уполномоченных). По пред
ложению В. И. Ленина за Финляндией в 
договоре было закреплено название

Финл. соц. рабочая республика. Договор 
был построен на основе безоговорочного 
признания гос. суверенитета Финляндии. 
РСФСР передала Финляндии все недви
жимые имущества, находившиеся на 
терр. быв. Вел. кн-ва Финляндского, а 
также все имущества и суда, реквизиро
ванные быв. пр-вами России до и во 
время 1-й мир. войны. Финляндия, со 
своей стороны, передавала РСФСР при
надлежавшие ей недвижимые имущества 
на рус. терр. Договор содержал взаимное 
обязательство об обеспечении свобод
ного пропуска во все сов. и фин. гавани 
торг, судов обеих стран. Между РСФСР и 
Финляндией устанавливалось беспереса
дочное ж.-д. сообщение. РСФСР усту
пала Финляндии Петсамо (Печенгский 
край), а Финляндия уступала РСФСР 
терр. форта Ино. Стороны обязались 
обеспечить равенство политич. прав 
фин. граждан, проживавших в РСФСР, и 
советских — в Финляндии. В апр.—мае 
1918 фин. реакция при поддержке герм, 
интервентов подавила Финл. револю
цию, С.-ф. д. утратил свою силу. 
СОВЁТСКО-ШВЁДСКОЕ СОГЛАШЕ
НИЕ 1918 ( С о г л а ш е н и е  м е ж д у  
Н а р .  К о м и с с а р и а т о м  т о р 
г о в л и  и п р о м - с т и  и К о р о 
л е в .  Шв е д .  т о р г ,  д е л е г а ц и -  
е й), подписано в Москве 1 июня. Пер
вое торг, соглашение Сов. гос-ва с капи
талистическим. Определяло условия, на 
к-рых разрешался вывоз товаров (белой 
жести, красной меди, минерального 
масла и др.) из Сов. России в Швецию. 
Сов. Россия получила право закупки и 
вывоза из пределов Швеции с.-х. машин 
на сумму 2 млн. 250 тыс. швед. крон. С.- 
ш. с. явилось реальным воплощением в 
жизнь ленинской политики мирного сосу
ществования гос-в с различным обществ, 
строем.
СОВЁТЫ, выборные политич. орг-ции. 
Возникли во время Революции 1905—07 в 
России в результате творчества масс вна
чале как органы, руководящие стачечной 
борьбой рабочих; перерастали в органы 
борьбы с царизмом. В период высшего 
подъёма революции С. становились орга
нами руководства вооруж. восстанием, в 
ряде случаев действовали как рев. 
власть. С поражением Революции 1905— 
1907 С. прекратили существование.

Опыт С. 1905—07 сыграл огромную 
роль в 1917. В. И. Ленин видел в С. 
1905—07 прообраз Сов. власти. В ходе 
Февр. революции С., созданные повсе
местно, являлись органами р е в о л ю 
ц и онно-д ем ократ ической  д и кт а т ур ы  
про лет а р и а т а  и крест ьянст ва . В отли
чие от С. 1905—07, возникали, как прави
ло, единые С. рабочих и солд. деп. Это 
облегчило политич. руководство солда
тами со стороны рабочего класса. В 
нек-рых местах С. солд. деп. существо
вали отдельно от С. рабочих деп. (Мо
сква, Томск и др.). Появились и С. крест, 
деп. На фронтах функции С. выполняли 
полк., дивизионные, корпусные, арм., 
фронтовые и др. к-ты (см. С олдат ские  
ко м и т ет ы ). В Ср. Азии летом 1917 соз
давались С. мусульм. рабочих деп., пред
ставлявшие пролетариат, гор. бедноту, 
ремесленников коренных национально

стей и находившиеся в тесной связи с С. 
рабочих и солд. деп.; после Окт. револю
ции они слились. Возникали и др. С. 
(напр., С. матросских деп., С. воен. деп., 
С. рабочих, солд. и матросских деп.). 
Представители 185 С. (включая солд. 
к-ты) участвовали в работе Всероссийс
к о го  совещ ания С о вет о в р а б о ч и х  и с о л 
д а т ски х  д еп ут а т о в  в марте — апр. 1917. 
Деп. избирались на общих собраниях 
рабочих предприятий и солдат воинских 
частей. Являясь органами рев.-демокра
тии. диктатуры пролетариата и крестьян
ства, С. начинали действовать, вопреки 
власти бурж. Врем, пр-ва, как нар. 
власть. Первым создан Петрогр. Совет 
рабочих и солд. деп. [27 февр. (12 мар
та)], выполнявший фактически роль Все- 
рос. С. Однако, как и подавляющее боль
шинство С. страны, его до сент. 1917 
возгл. меньшевики и эсеры. Пробудив
шиеся к политич. жизни многомиллион
ные мелкобурж. массы подавили сознат. 
пролетариат не только своей числен
ностью, но и идейно. К тому же за время 
войны значительно изменился социаль
ный состав пролетариата: на предпри
ятия, взамен мобилизованных на фронт 
кадровых рабочих, пришли крестьяне, 
представители мелкой буржуазии. Поли
цейский террор ослабил большевист. 
орг-ции. Этим воспользовались согла- 
шат. партии. Не имея опыта политич. 
борьбы, легко поддаваясь демагогич. 
заверениям, массы голосовали за мень
шевиков и эсеров. На составе С. сказа
лась и система выборов: крупные з-ды 
избирали по 1 деп. на 1 тыс. рыбочих, 
мелкие — по 1 деп. от предприятия. В 
результате крупные петрогр. предпри
ятия (87% рабочих) послали в С. столько 
же деп., сколько и мелкие (составлявшие 
только 13% рабочих). Большевики вели 
работу в осн. на крупных з-дах. В 
Петрогр. С. из 2800 деп. было 65 больше
виков. Лишь в отд. С. большевики имели 
значит, число мест (в Моек. 22,8%, Ека
теринбургском 40%, Кронштадтском 
31,2%). П ер вы й  В сероссийский  съезд  
кр ест ьянски х  д еп ут а т о в  [май (июнь)] 
избрал Центр, исполнит, к-т крест, деп. 
(см. И с п о лко м  В сероссийского  С овет а  
кр ест ьянски х  д еп ут а т о в), а П ервы й  
В сероссийский  съезд  С овет ов р а б о ч и х  и 
с о лд а т ски х  д епут ат ов  (июнь) — Все
российский центр, исполнит, к-т (см. 
В Ц И К  С овет ов м еньш евист ско-эсеров
ский).

Обобщив опыт работы С., Ленин в 
Апр. тезисах сформулировал вывод о 
необходимости создания в России респуб
лики С. как гос. формы диктатуры про
летариата и выдвинул лозунг «Вся 
вла ст ь  С оветам!».

С февр. по окт. 1917 С. в своём разви
тии прошли 3 этапа. 1-й этап (февр.— 
июль) характеризовался д воевласт ием  и 
возможностью мирного перехода всей 
власти к С. Но эсеро-меньшевист. рук. С. 
передали власть буржуазии, считая, что 
революция в России не может выйти за 
рамки бурж., они рассматривали С. как 
врем, орг-ции, необходимые якобы 
только до созыва У чредит ельного  
собрания. Большевики разоблачали пре
дательство соглашателей, стремились
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изолировать их, завоевать в С. большин
ство, установить единовластие С. После 
перевыборов большевики возглавили С. 
Иваново-Вознесенска, Екатеринбурга, 
Костромы, Гусь-Хрустального и др. 2-й 
этап — после И ю ль ск и х  дней  власть пол
ностью перешла в руки буржуазии, 
двоевластие окончилось. Мирный пере
ход власти к С. стал невозможен, т. к. 
они превратились в бессильный придаток 
бурж. Врем, пр-ва. Ш ест ой съезд  
Р С Д Р П (б) (июль—авг. 1917) по предло
жению Ленина временно снял лозунг 
«Вся власть Советам!» и нацелил партию 
и рабочий класс на подготовку вооруж. 
восстания. 3-й этап — от разгрома корни
ловского мятежа до победы Окт. рево
люции. Рев. подъём в период борьбы с 
ко р н и ло вщ и н о й  ускорил процесс б о л ь 
ш евизации С овет ов. Болыневист. резо
люции приняли С.: Петрогр. 31 авг. (13 
сент.), Моек. 5(18) сент., Казанский и 
Уфимский 7(20) сент., Киевский 8(21) 
сент. и др. Руководимые большевиками
С. окрепли, расширили свои функции. 
1(14) сент. 126 местных С. потребовали, 
чтобы власть в стране перешла к С. рабо
чих и солд. деп. Это требование стало 
главным и на большинстве обл. и губ. 
съездов С., состоявшихся в окт. 1917. 
Осенью партия большевиков вновь вы
двинула лозунг «Вся власть Советам!», 
но теперь он означал переход власти к С. 
путём свержения Врем, пр-ва и установ
ления диктатуры пролетариата. В окт. 
насчитывалось 1429 С., из них 706 С. 
рабочих и солд. деп., 235 С. рабочих, 
солд. и крест, деп., 33 С. солд. деп., 455
С. крест, деп. Опираясь на С., больше- 
вист. партия готовила вооруж. восста
ние.

С победой Окт. революции ленинская 
идея республики С. претворена в жизнь. 
2-й Всерос. съезд С. законодательно 
закрепил переход всей власти в стране к 
С., ставшим политич. основой соц. гос-ва 
и действующим под рук. Ком. партии. 
Сов. власть явилась первой в истории 
гос. формой диктатуры пролетариата, 
формой соц. государственности, высшим 
типом демократии. Высоко оценивая 
роль Советов, Ленин писал: «Если бы 
народное творчество революционных 
классов не создало Советов, то пролетар
ская революция была бы в России делом 
безнадежным...» (ПСС, т. 34, с. 305).

С. рабочих и солд. деп. стали властью в 
городах (см. Городские С о вет ы ), а С. 
крест, деп. — на селе (см. С овет ы  кр е 
ст ьянских  д еп ут а т о в). Большевизация 
С. в деревне проходила медленнее, чем в 
городах. К Окт. революции большинство 
С. крест, деп. находилось под влиянием 
эсеров. Это определило состав Ч резвы 
чайного  В сероссийского  съезда  С овет ов  
крест ьянских  д еп ут а т о в  [11—25 нояб. 
(24 нояб. — 8 дек.) 1917] и В т о р о го  В се
российского  съезда С овет ов кр ест ья н 
ских д еп ут а т о в  [26 нояб. — 10 дек. (9— 
23 дек.)]. Но большевики, поддерживае
мые ле вы м и  эсерами, добились принятия 
этими съездами резолюций о признании 
всех декретов Сов. власти и необходимо
сти объединения С. рабочих, солд. и 
крест, деп. Слияние Центр, исполнит, 
к-тов С. крест, деп. и С. рабочих и солд.

деп., а затем слияние в янв. 1918 Т р ет ь
его  В сероссийского  съезда  С о вет о в кре
с т ья н с ки х  д еп ут а т о в  с Трет ьим  В се
российским  съездом  С о вет о в р а б о ч и х  и  
с о лд а т ски х  д еп ут а т о в  ускорило на 
местах процесс объединения С.: к марту 
1918 он в осн. завершился. В стране сло
жилась единая система С., в ней нашёл 
организац. оформление высший принцип 
диктатуры пролетариата — союз рабо
чего класса и трудового крестьянства 
при рук. роли рабочего класса. Сов. 
власть сначала не принимала законодат. 
актов о лишении избират. прав предста
вителей эксплуататорских классов. 
Однако выборы в С. по предприятиям 
фактически отстраняли буржуазию от 
участия в них; в сёлах в выборах участво
вали и кулаки, но в нараставшей клас. 
борьбе крест, сходы всё чаще решали не 
допускать кулаков к выборам. Преиму
щество рабочих на выборах в гор. С. 
обеспечивалось тем, что рабочие изби
рали деп. от меньшего числа избирате
лей, чем др. слои населения (служащие, 
учащиеся и др.). Система многостепен
ных выборов на съезды С. увеличивала 
на съездах С. представительство от рабо
чих. Руководящая роль в С. принадле
жала рабочему классу. Для ведения теку
щей работы С. избирали исполкомы. 
После принятия 15(28) янв. 1918 декрета 
о создании Рабоче-Крестьянской Кр. 
Армии С. стали наз. С. рабочих, крест, и 
красноармейских деп. Это назв. отразило 
сущность С. как власти трудящихся. Сло
жившаяся система С. была законода
тельно закреплена в К о н ст и т уц и и  
Р С Ф С Р  1918, принятой П я т ы м  В серос
сийским  съездом  С овет ов.
СОВЁТЫ КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ, 
выборные политич. орг-ции трудовых 
казаков в казачьих обл. после победы 
Окт. революции. Непосредств. руковод
ство С. к. д. осуществлял казачий отд. 
(к-т) В ЦИК, состоявший из представите
лей казачьих войск (Донского, Кубанско
го, Оренбургского, Уральского, Сибир
ского, Астраханского). 1-й Всерос. съезд 
трудовых казаков (29 февр. — 6 марта
1920) высказался за Советы в казачьих 
обл. на общих основаниях К о нст и т уц и и  
Р С Ф С Р  1918 (Советы должны быть 
общими для казачьего и неказачьего 
населения). Соответствующий декрет 
СНК принял 25 марта 1920.
СОВЁТЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТА
ТОВ, выборные политич. орг-ции кре
стьянства. Возникли после Февр. рево
люции 1917 по примеру С о вет о в р а б о ч и х  
д еп ут а т о в  наряду с крест, к-тами и др. 
орг-циями. Призывая крестьян к созда
нию Советов, В. И. Ленин, большевист. 
партия требовали для С. к. д. той же пол
ноты власти, что и для Советов рабочих 
и солд. деп., перехода всех земель в руки 
крестьянства, организов. в С. к. д. По 
клас. сущности С. к. д. вплоть до лета, в 
иных местах до осени 1918 имели общеде- 
мократич., общекрест. характер. Поэто
му, чтобы сплотить бедняцко-батрацкие 
массы, усилить влияние деревенского 
пролетариата, изолировать бурж. эле
менты в С. к. д. и обеспечить пролет, 
руководство в них, партия считала необ
ходимым создание также самостоят.

Советов батрачества и бедноты и бед
няцко-батрацких групп, фракций в 
общих С. к. д. В противоположность 
большевикам эсеры и деятели Крест, 
союза рассматривали С. к. д. как орга
ны, к-рые должны только контролиро
вать местные органы бурж. Врем, пр-ва, 
«выяснять» зем. вопрос, подготавливать 
крестьян к Учредит, собранию, помогать 
пр-ву. Соглашатели видели в С. к. д. ору
дие своей политики в деревне, препят
ствовали объединению усилий Советов 
рабочих и крест, деп. Влияние, к-рым 
пользовались эсеры в мелкобурж. крест, 
среде, обеспечило им руководство в
С. к. д. и И с п о лко м е  В сероссийского  
С овет а кр ест ья нски х  д епут ат ов. С 
самого начала в нём наметились две осн. 
линии, выражавшие интересы разл. 
социальных слоёв крестьянства. Одни 
чл. С. к. д. полностью поддерживали 
Врем, пр-во, одобряли лозунг войны до 
«победного конца», считали возможным 
отсрочить разрешение агр. вопроса до 
Учредит, собрания. Др. выступали за 
поддержку Врем, пр-ва, но требовали 
прекращения войны, немедленного 
созыва Учредит, собрания и радикаль
ного решения зем. вопроса. Против 
Врем, пр-ва за политику большевиков 
первоначально высказывалась незначит. 
часть крестьянства.

П ер вы й  В сероссийский  съезд  кр е 
с т ья н с к и х  д еп у т а т о в  (Петроград, май 
1917) прошёл под влиянием эсеров. 
Избранный на съезде исполком превра
тился в бюрократия, учреждение, отор
ванное от крест, масс, в придаток бурж. 
Врем, пр-ва. В процессе революции мест
ные С. к. д. по мере усиления роли бед
ноты и части середняков постепенно 
революционизировались. К осени зна
чит. часть местных С. к. д. выступала 
против политики исполкома С. к. д. 
Однако процесс большевизации С. к. д. 
(см. Б о л ьш е ви за ц и я  С о вет о в) проходил 
значительно медленнее, чем Советов 
рабочих и солд. деп. Влияние эсеров в 
деревне было сильнее, чем в городе. 
Этому способствовала и тактика испол
кома С. к. д., к-рый всячески затягивал 
созыв 2-го съезда С. к. д.

Своеобразной формой С. к. д. явля
лись С. к. д. из солдат и различные солд. 
воен.-крест, союзы, возникшие после 
Февр. революции в Петрограде (см. 
П е т р о гр а д ски й  С овет  кр ест ья нски х  
д еп у т а т о в), во мн. частях Д ей ст вую щ ей  
арм ии и ф л о т а  и в ряде тыловых гарни
зонов. Так, 7(20) мая 1917 в Гельсинг
форсе образовался Крест, воен. союз, 
переименованный в июле в С. к. д., в авг. 
на 1-м съезде крест. Советов Финляндии 
был образован Обл. воен. С. к. д.; в мае 
в Ревеле возник гарнизонный воен,- 
крест. союз; в марте организован Солд.- 
крест. союз в Сызрани, преобразов, 
летом в Гарнизонный С. к. д. В этих 
воен.-крест, орг-циях, к-рые действовали 
в тесной связи с землячествами, больше
вики вели упорную борьбу против пра
вых эсеров за влияние на массы солдат и 
к Октябрю достигли этой цели. Больше
вики использовали трибуну Всерос. 
крест, съездов для разъяснения крестья
нам программных требований РСДРП(б)
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по вопросам войны и мира, о власти, о 
земле. На этих съездах с речами высту
пал В. И. Ленин. На местах большевики, 
отстаивая интересы крестьян, в вопросах 
агр. революции нередко сотрудничали с 
лев. эсерами. Большую роль в борьбе 
партии большевиков за крестьянство 
сыграла деятельность болыневист. аги
таторов в деревне, к-рые направлялись 
туда через воен.-крест, орг-ции.

Победа Окт. революции, ленинские 
декреты о мире и земле встретили горя
чее сочувствие трудового крестьянства. 
Вопреки агитации правых эсеров боль
шинство уездных, губ. съездов С. к. д. 
вынесло резолюции о поддержке Сов. 
власти. Ч р езвы чайны й  В сероссийский  
съезд  С о вет о в кр ест ья нски х  д епут ат ов  
и В т о р о й  В сероссийский  съезд  С овет ов  
кр ест ья нски х  д еп ут а т о в  (нояб.—дек. 
1917), на к-рых большинство составляли 
лев. эсеры и большевики, признали 
декреты Сов. власти и высказались за 
объединение С. к. д. с Советами рабочих 
и солд. деп. ЦИК С. к. д. слился с ВЦИК 
Советов рабочих и солд. деп. Это уско
рило начавшийся ещё до окт. 1917 про
цесс слияния Советов на местах. Объеди
нение С. к. д. с Советами рабочих и солд. 
деп. организационно закреплено 3-м Все- 
рос. съездом С. к. д., к-рый 13(26) янв. 
1918 слился с 3-м съездом Советов рабо
чих и солд. деп. За объединением всерос. 
органов власти весной и летом 1918 
последовало повсеместное создание 
волостных и сел. крест. Советов. Обра
зование единой системы Советов рабо
чих, солд. и крест, деп. явилось важным 
шагом по пути укрепления союза рабо
чего класса и трудового крестьянства.
СОВЕТЫ МАТРОССКИХ ДЕПУТАТОВ,
выборные политич. орг-ции матросов. 
Возникли в ходе Февр. революции 1917 
на отд. военно-мор. базах (Севастополь, 
Гельсингфорс и нек-рые др.), весной 1917 
объединились с Советами рабочих и 
солд. деп.
СОВЕТЫ МУСУЛЬМАНСКИХ РАБО
ЧИХ ДЕПУТАТОВ, выборные политич. 
орг-ции пролетариата коренных нацио
нальностей Ср. Азии. Возникли летом 
1917 по примеру С о вет о в р а б о ч и х  д епу
т а т о в. Во гл. мн. из них стояли бурж. 
националисты. После Окт. революции 
большая часть С. м. р. д. слилась с Сове
тами рабочих деп.
«СОВЕТЫ ПОСТОРбННЕГО», статья 
В. И. Ленина, в к-рой получило развитие 
марксистское учение о восстании как 
искусстве. Написана 8(21) окт. 1917 
[впервые опубл. 7 нояб. 1920 в газ. 
«Правда» № 250 за подписью «Посторон
ний» (см. ПСС, т. 34, с. 382—84)]. Содер
жащиеся в ней правила восстания были 
положены в основу ленинского плана 
Окт. вооруж. восстания.

«1) Никогда н е  и г р а т ь  с восста
нием, а, начиная его, знать твердо, что 
надо и д т и  д о  к о н ц а .

2) Необходимо собрать б о л ь ш о й  
п е р е в е с  с и л  в решающем месте, в 
решающий момент, ибо иначе непри
ятель, обладающий лучшей подготовкой 
и организацией, уничтожит повстанцев.

3) Раз восстание начато, надо действо
вать с величайшей р е ш и т е л ь н о 
с т ь ю  и непременно, безусловно пере
ходить в н а с т у п л е н и е .  „Оборона 
есть смерть вооруженного восстания".

4) Надо стараться захватить врасплох 
неприятеля, уловить момент, пока его 
войска разбросаны.

5) Надо добиваться е ж е д н е в н о  
хоть маленьких успехов (можно сказать: 
ежечасно, если дело идет об одном горо
де), поддерживая, во что бы то ни стало, 
„ м о р а л ь н ы й  п е р е в е  с“» (там 
же, с. 383).

Руководствуясь этими правилами, 
Ленин выдвинул следующий план дей
ствий рев. сил:

«В применении к России и к октябрю 
1917 это значит: одновременное, воз
можно более внезапное и быстрое насту
пление на Питер, непременно и извне, и 
изнутри, и из рабочих кварталов, и из 
Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, 
наступление в с е г о  флота, скопление 
г и г а н т с к о г о  п е р е в е с а  сил 
над 15—20 тысячами (а может и больше) 
нашей „буржуазной гвардии" (юнкеров), 
наших „вандейских войск" (часть каза
ков) и т. д.

Комбинировать наши т р и  главные 
силы: флот, рабочих и войсковые части 
так, чтобы непременно были заняты и 
ценой к а к и х  у г о д н о  п о т е р ь  
были удержаны: а) телефон, б) теле
граф, в) железнодорожные станции, г) 
мосты в первую голову.

Выделить с а м ы е  р е ш и т е л ь 
н ы е  элементы (наших „ударников" и 
р а б о ч у ю  м о л о д е ж ь ,  а равно 
лучших матросов) в небольшие отряды 
для занятия ими всех важнейших пунктов 
и для участия их везде, во всех важных 
операциях, например:

Окружить и отрезать Питер, взять его 
комбинированной атакой флота, рабочих 
и войска, — такова задача, требующая 
и с к у с с т в а  и т р о й н о й  с м е 
л о с т и .

Составить отряды наилучших рабочих 
с ружьями и бомбами для наступления и 
окружения „центров" врага (юнкерские 
школы, телеграф и телефон и прочее) с 
лозунгом: п о г и б н у т ь  в с е м ,  н о  
н е  п р о п у с т и т ь  н е п р и я т е -  
л я» (там же, с. 383—84). Статья явилась 
важной ступенью в разработке Лениным 
плана Окт. вооруж. восстания.
СОВЕТЫ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ,
выборные политич. орг-ции рабочего 
класса России. Впервые возникли в ходе 
Революции 1905—07 для руководства ста
чечной борьбой. В период высшего 
подъёма революции нек-рые Советы ста
новились органами руководства вооруж. 
восстанием. Во время Февр. революции 
1917 создавались как органы рев. власти. 
В большинстве случаев образовывались 
единые С овет ы  р а б о ч и х  и солд ат ских  
д епут ат ов.

СОВЕТЫ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ, выборные политич. орг- 
ции рабочих и солдат России в 1917, воз
никали как органы рев.-демократии, дик
татуры, воплощение союза рабочего 
класса и крестьянства. Советы, возник

шие на основе опыта Революции 1905— 
1907, были порождены рев. творчеством 
масс. Ещё в первые дни Февр. революции 
рабочие ряда предприятий Петрограда по 
инициативе большевиков начали выби
рать дел. в гор. Совет рабочих деп. 27 
февр. (12 марта) такой Совет был создан. 
После выборов деп. от солдат он стал 
1(14) марта объединённым Петрогр. С.
р. и с. д. Затем Советы возникли по всей 
стране. В марте 1917 только в губ., уез
дных и пром. центрах создано ок. 600 
Советов рабочих деп., к-рые, как прави
ло, сливались в объединённые С. р. и с. 
д., но в ряде мест функционировали раз
дельно. Опираясь на поддержку масс, С.
р. и с. д. сразу же начали действовать как 
органы народовластия; они отменяли 
распоряжения и приказы бывших цар
ских чиновников, производили разоруже
ние и аресты полицейских и жандармов, 
регулировали зарплату рабочих, вводили
8-час. рабочий день, рук. снабжением 
населения продовольствием, решали др. 
экономии, вопросы.

Но Советы не стали тогда единств, вла
стью в стране. В начальный период рево
люции количеств, преобладание и руко
водящие посты в большинстве С. р. и
с. д. имели представители соглашат. 
партий — меньшевики и эсеры. Лидеры 
Петросовета добровольно передали гос. 
власть бурж. Врем, пр-ву, оставив за 
Советом «контроль» пр-ва. В стране сло
жилось двоевласт ие. Бурж. Врем, пр-во, 
не располагавшее реальными силами для 
подавления масс, держалось у власти 
лишь благодаря соглашению с Советами. 
Отсюда вытекала возможность победы 
пролет, революции мирным путём. Но 
руководство эсеро-меныневист. Советов 
мешало развитию революции, стреми
лось к образованию обычной бурж. пар
ламентской республики.

Ленин выдвинул осн. политич. лозунг 
партии: «В ся вла ст ь  С оветам!». Боль
шевики развернули терпеливую разъяс
нит. работу в массах, разоблачая согла
шательство меньшевиков и эсеров, стре
мясь завоевать большинство в Советах. В 
И ю ль ски е  дни  эсеры и меньшевики отк
рыто перешли в лагерь контрреволюции. 
9(22) июля ВЦИК С. р. и с. д. и исполком 
Советов крест, деп. объявили о призна
нии неограниченных полномочий Врем, 
пр-ва. Вся власть в стране перешла к 
империалистич. буржуазии. Советы 
превратились в бессильные придатки 
Врем, пр-ва. Двоевластие кончилось, 
мирный переход власти к Советам стал 
невозможен. Поэтому Ленин, 6-й съезд 
РСДРП(б) (июль—авг. 1917) указали на 
необходимость временного снятия 
лозунга «Вся власть Советам!». На оче
редь дня встал вопрос о подготовке 
вооруж. восстания. В ходе борьбы с к о р 
н и ло вщ и н о й  Советы активизировались и 
стали большой силой. Трудящиеся на 
своём опыте убедились в предательстве 
соглашателей, рабочие и солдаты начали 
отзывать меньшевиков и эсеров из С. р. и
с. д. и избирать депутатами большеви
ков, влияние к-рых быстро росло. Шёл 
бурный процесс б о льш евизации  С ове
т о в. Осенью 1917 большевист. партия 
вновь выдвинула лозунг «Вся власть
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Советам!», но теперь он означал уже 
переход власти к большевист. С. р. и с. д. 
путём свержения бурж. Врем, пр-ва и 
установления д и кт а т ур ы  п ролет ариа
та. На 1-м Всерос. съезде С. р. и с. д. 
(июнь 1917) большевики составляли 10% 
дел. На 2-м съезде 25—26 окт. (7—8 
нояб.) их было уже 52% (удельный вес 
меньшевиков и эсеров упал с 84% до 
26%). За это время значительно выросло 
количество объединённых С. р. и с. д.; на
1- м съезде их было представлено 248, на
2- м — 314. Опираясь на С. р. и с. д., боль
шевист. партия развернула подготовку 
вооруж. восстания. Проходившие в окт. 
обл. и губ. съезды С. р. и с. д. в большин
стве высказались за переход власти к 
Советам и за проведение 2-го Всерос. 
съезда С. р. и с. д., созыв к-рого срывал 
эсеро-меныневист. ВЦИК.

В ходе вооруж. восстания в Петрограде 
24—25 окт. (6—7 нояб.) 1917 власть 
Врем, пр-ва была свергнута. Открыв
шийся 25 окт. (7 нояб.) 2-й Всерос. съезд 
С. р. и с. д. провозгласил переход всей 
власти в стране к Советам рабочих, солд. 
и крест, деп., ставшим теперь гос. фор
мой диктатуры пролетариата. Лозунг 
большевиков «Вся власть Советам!» 
воплотился в жизнь.

В окт. 1917 — марте 1918 Сов. власть 
установилась на громадной терр. России. 
Одновременно шло слияние С. р. и с. д. с 
Советами крест, деп., создание единой 
системы Советов рабочих, солд. и крест, 
деп., ставших с окт. 1917 основой всей 
гос. власти в стране.
СОВЁТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ,
органы гос. власти Сов. республики с 
момента начала формирования Кр. 
Армии.
СОВЁТЫ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И 
КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ, органы 
гос. власти Сов. республики после 
победы Окт. революции 1917. С приня
тием 15(28) янв. 1918 декрета о Создании 
Рабоче-Крест. Кр. Армии стали назы
ваться С овет ам и р а бочих , кр ест ьянски х  
и красноарм ейских депут ат ов.
СОВЁТЫ СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ, 
выборные политич. орг-ции. Впервые 
возникли в ряде мест России во время 
Революции 1905—07 по примеру С ове
т ов р а б о ч и х  депут ат ов. В ходе Февр. 
революции 1917 создавались как органы 
рев. власти. В большинстве случаев 
образовывались единые С овет ы  р а б о ч и х • 
и солд ат ских  д епут ат ов. На фронтах 
функции С. с. д. выполняли С олдат ские  
ком ит ет ы .
СОВЁТЫ СЪЕЗДОВ ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЕЙ, исполнит, органы всерос., рай
онных, отраслевых съездов крупных 
капиталистов, действовавшие с кон. 19 в. 
Влияние С. с. п. усилилось в годы 1-й 
мир. войны, когда они стали инициато
рами мобилизации пром-сти, и особенно 
при бурж. Врем, пр-ве. В 1917 было 
свыше 30 С. с. п., в т. ч. 3 общероссийс
ких. С. с. п р е д с т а в и т е л е й  
п р о м - с т и  и т о р г о в л и  (1906— 
18), претендовавший на руководство 
всеми предпринимат. орг-циями страны, 
объединял ок. 70 крупнейших районных

и отраслевых орг-ций и 350 коммерч. 
банков и фирм. Руководящая роль при
надлежала Петрогр. об-ву заводчиков и 
фабрикантов (пред. Н. Н. Кутлер). С. 
с. п р е д с т а в и т е л е й  б и р ж е 
в о й  т о р г о в л и  и с. х - в а  (1905— 
18), в к-рый входили орг-ции крупной 
торговли и гл. обр. провинц. ср. пром- 
сти, объединял св. 100 биржевых х-тов и 
районных С. с. и св. 20 банков и страхо
вых об-в (пред. В. И. Тимирязев). С. с. 
п р е д с т а в и т е л е й  а к ц .  к о м 
м е р ч .  б а н к о в  (1873— 1918) объ
единял 43 банка, 53 банковских к-та 
(пред. А. И. Вышнеградский).

Наиболее деятельными из районных и 
отраслевых С. с. п. были: С. с. г о  р- 
н о п р о м ы ш л е н н и к о в  Юг а  
Р о с с и и  (1874— 1918), к-рый объеди
нял владельцев предприятий металлур
гии., каменноуг. и железорудной пром- 
сти Донбасса и Криворожья. Находился в 
Харькове (пред. Н. Ф. фон Дитмар). С. 
с. н е ф т е п р о м ы ш л е н н и к о в  
(1884— 1920), объединявший владельцев 
нефтепром. и нефтеторг. фирм Бакин
ского р-на, был тесно связан с иностр. 
капиталом. Находился в Баку. Содержал 
на промыслах спец, полицию и казачьи 
сотни (пред. А. О. Гукасов). С. с. г о р 
н о п р о м ы ш л е н н и к о в  У р а л а  
(1898—1917) объединял владельцев 
предприятий горнозаводской пром-сти 
Урала. Находился в Петрограде. Во 
время Окт. революции стал организац. 
центром саботажа на Урале (пред. Н. Н. 
Кутлер). С. с. п р е д с т а в и т е л е й  
м е т а л л о о б р .  п р о м - с т и
(1916—18) объединял владельцев круп
ных машиностроит., механич., металло
обр. и электротехнич. з-дов. Находился в 
Петрограде (пред. А. Д. Протопопов).

«Все эти „советы съездов" представи
телей промышленности вообще, горно
промышленников, нефтепромышленни
ков и т. д., и т. п., — отмечал В. И. 
Ленин, — продукт главным образом 
революционной и контрреволюционной 
эпохи» (ПСС, т. 21, с. 290). С. с. п. высту
пали против социалистической револю
ции и были ликвидированы Советской 
властью.
СОВНАРХОЗЫ ( С о в е т ы  нар .  
х - в а ,  СНХ), гос. органы терр. управле
ния пром-стью и стр-вом. В дек. 1917 
В С Н Х  утвердил «Положение о районных 
(областных) и местных советах нар. 
х-ва», к-рые создавались как учреждения 
по организации и регулированию произ- 
ва на местах, руководимые ВСНХ и дей
ствующие под контролем соответству
ющего Совета рабочих, солд. и крест, 
деп. В пром. губ. СНХ появились в кон. 
1917 — нач. 1918; в большинстве агр. губ. 
они были основаны в апр.—июле 1918. 
Наряду с губ. СНХ создавались уездные. 
Так, в губерниях Моек. пром. р-на с мая 
по нояб. 1918 было образовано 62 уез
дных СНХ. Первостепенную роль в соз
дании СНХ сыграли Советы рабочих, 
солд. и крест, деп., советы рабочего кон
троля, советы фабзавкомов, профсо
юзы. СНХ были проводниками политики 
Сов. власти в создании новых обществ, 
отношений. Руководили СНХ крупные 
деятели Ком. партии: в Иваново-Возне

сенском СНХ работал М. В. Фрунзе, в 
Самаре — В. В. Куйбышев, в Харько
ве — Ф. А. Артём (Сергеев), пред. Бюро 
Моек. обл. СНХ в 1918 был Я. Э. Рудзу- 
так, здесь же работали Е. Ф. (И.) 
Арманд, М. М. Костеловская и др. 
Наряду с губ. и уездными существовали 
районные СНХ, на к-рые возлагались 
функции орг-ции, регулирования и пла
нирования всего х-ва экономии, р-на, как 
правило охватывающего терр. неск. 
губерний. К ведению районных СНХ 
было отнесено: разрешение общих для 
р-на вопросов, выяснение потребностей 
в сырье, топливе и полуфабрикатах, 
транспорте и продовольствии; обеспече
ние потребностей произ-ва и населения; 
наиболее полное использование произво
дит. сил р-на и т. п. В местные СНХ вхо
дили отраслевые отделы, руководившие 
предприятиями соответствующих отрас
лей, и функциональные отделы: управле
ния и организации производства, снабже
ния и распределения, труда, статистики 
и т. д.
СОВХОЗЫ ( с о в .  х - в а), крупные с.-х. 
предприятия, возникшие на базе конфис
кованных по Д е к р е т у  о  зем ле  помещ. 
имений как предприятия местных Сове
тов и зем. органов. С., по идее В. И. 
Ленина, были призваны демонстриро
вать крестьянам преимущества крупного 
произ-ва, осн. на обществ, собственно
сти; содействовать переустройству с. х-ва 
на соц. началах. Декрет о земле преду
сматривал превращение зем. участков, 
на к-рых расположены высококультур
ные х-ва, в показательные и передачу их 
в пользование гос-ва или с.-х. общин. 
Первые С. появились в кон. 1917. Сна
чала они наз. нар. имениями, сов. эконо
миями, сов. имениями. Термин «сов. 
х-во» вошёл в употребление с лета 1918, а 
термин «С.» — с весны—лета 1919. 15(28) 
нояб. 1917 образовано нар. имение в 
Никитской вол. Щигровского у. Курской 
губ.; в нояб. — нар. экономия в быв. име
нии «Фетиньино» Камитеевской вол. 
Владимирского у. Владимирской губ.; на 
базе имений Голицына и Толстой в Зве
нигородском у. Моек. губ. — гос. х-ва 
«Петровское» и «Рождествено»; в 
нояб.—дек. 1917 — 8 С. на Урале; к сер. 
дек. — в Витебской губ. сов. имение «Не- 
вляны»; в кон. 1917 — нач. 1918 — неск. 
нар. имений на Украине. Управление 
совхозным стр-вом было возложено на 
Наркомзем, однако фактически до осени 
1918 оно было децентрализовано и осу
ществлялось губ. Советами. Лев. эсеры 
во время пребывания у руководства Нар- 
комземом препятствовали созданию ко м 
м ун  и С.

Ком. партия сумела в ходе соц. строи
тельства преодолеть ошибки, связанные 
как с недооценкой С., так и с попытками 
их ускоренного роста в ущерб интересам 
крестьянства. Ленин, основываясь на 
первом опыте строительства С., подчёр
кивал, что переходящие к социализму 
экономически отсталые страны должны, 
как это было в России, осн. часть кон- 
фисков. земель передать в пользование 
крестьянству и лишь небольшое число 
имений сохранить для создания гос. х-ва 
(см. ПСС, т. 41, с. 177—78).



488 «СОКОЛ»
«СбКОЛ», ф-ка Сев. об-ва целлюлоз
ного и писчебум. произ-ва в д. Соколово 
Кадниковского у. Вологодской губ. 
(ныне Сокольский целлюлозно-бум. ком
бинат им. В. В. Куйбышева в г. Сокол 
Вологодской обл.). Осн. в 1899. В 1917 — 
2 тыс. рабочих. Большевики (во гл. с 
К. Д. Ленцманом; в июле — 70 чел., в 
дек. — 205) преобладали в объединённой 
с.-д. орг-ции. В нач. марта избран Совет

fрабочих деп., возгл. большевиками 
пред. А. Я. Кронберг (О. О. Бауэр), в 

с.-д. движении с 1897, делегат 5-го съез
да, член Латыш. СДРП1. Совет уста
новил 8-час. рабочий день, отменил 
сверхурочные работы, добился повыше
ния зарплаты, оказал помощь крестья
нам Кадниковского у. в выборе старост, в 
решении вопросов о недоимках и пода
тях. В нач. марта на ф-ке проведена 
политич. стачка солидарности с петрогр. 
рабочими. В марте—июне рабочие ф-ки 
вместе с рабочими Сухонских заводов 
участвовали в митингах и демонстрациях, 
проходивших в Вологде под большевист. 
лозунгами. Это способствовало созданию 
Вологодского Совета, росту рев. созна
ния рабочих губ. центра. В сент. образо
ван Союз соц. рабочей молодёжи (орга
низатор П. Борисов, в 1918 — дел. 1-го 
съезда комсомола), в окт. — Кр. Гвар
дия.
СОКОЛОВСКАЯ Софья Ивановна (парт, 
псевд. — С в е т л о в а  Елена Кирил
ловна) (1894— 1938), участница борьбы за 
Сов. власть на Украине. Чл. Ком. партии 
с 1915. После Февр. революции 1917 чл. 
Черниговского губкома РСДРП(б) и 
губревкома, в нач. 1918 пред. Чернигов
ского Совета. С лета 1918 в парт, под
полье: чл. Черниговского губкома
партии и пред, ревкома, чл. Киевского 
губкома КП(б)У и секр. губревкома, 
затем обкома КП(б)У. С нояб. 1918 секр. 
Одесского подпольного обкома КП(б)У, 
один из организаторов и рук. «Иностр. 
коллегии». С 1919 на парт, и адм.-хоз. 
работе. Чл. ЦКК ВКП(б) в 1930—34. 
СОКОЛЬНИЧЕСКИЕ РЕМбНТНО- 
т р а м в Ай н ы е  МАСТЕРСКИЕ в
Сокольническом р-не Москвы (ныне з-д 
СВАРЗ). Осн. в 1905. В 1917 — ок. 5 тыс, 
рабочих. Орг-ция РСДРП(б) созд. в авг. 
1917. Среди её активных работников — 
П. В. Ростовщиков (большевик с 1903), 
деп. Моссовета, дел. 6-го съезда 
РСДРП(б). Под рук. рабочих М. 3. Анд
реева и В. Г. Шумкина (с 1893 — с.-д., 
затем большевик) был организован 
отряд Кр. Гвардии бойцов. В Окт. дни 
красногвардейцы мастерских сражались 
на Мясницкой (ныне ул. Кирова) у 
Почтамта, на Тверском бульваре. Мас
терские стали гл. центром формирова
ния, вооружения и обучения боевых 
отрядов, направляемых в распоряжение 
Моек. ВРК (ок. 3000 красногвардейцев и 
рабочих Подмосковья). В память боль
шевика, активного участника Революции 
1905—07 и Окт. революции 1917 В. Г. 
Шумкина переименована ул. Митьков- 
ская.
СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ РАЙОН (С о-
к о л ь н и ч е с к о - Б о г о р о д с к и й )  
М о с к в ы .  Включал 4 Мещанских и 
Богородский комиссариатские участки,

Знамя рабочих Сокольнического снарядного завода. 
Москва. 1917.

Богородский и Алексеевско-Ростокин- 
ский подрайоны. Ок. 250 тыс. жит.; 80 
предприятий, на к-рых было занято ок. 
15 тыс. рабочих (без пригорода). На 
терр. С. р. находились парт, и сов. 
органы Железнодорожного района. Осо
бенностью С. р. было наличие неск. 
предприятий с числом рабочих св. 500 и 
значит, количество рабочих и служащих, 
занятых в гор. х-ве (трамвайные и кон
ные парки, больницы, канализац. уча
сток ит. д.). Наиболее крупные предпри
ятия: Сокольнические ремонтно-трам
вайные мастерские, «Богатырь», Абри
косова фабрика. В С. р. дислоцировались 
самокатчики, телеграфно-прожектор
ный полк (Суворовские казармы), 3 арт. 
батареи (с. Богородское) и несколько 
мелких воен. учреждений. Совет рабочих 
и солд. деп. избран в сер. марта. В мае 
созд. большевист. фракция в Совете. В 
исполкоме Совета до осени преобладали 
соглашатели. Единств, в городе, он выс
казался против Всеобщей стачки рабочих 
Москвы и Гос. совещания. Однако в 
сент., несмотря на сопротивление согла
шателей, Совет принял резолюцию боль
шевиков о вооружении рабочих. В нач. 
окт. в исполком избрано 9 большевиков 
из 15; вскоре пред, его стал-большевик 
Е. М. Маленков. Ещё раньше*большеви- 
зировался Алексеевско-Ростокинский 
Совет. На выборах в Думу С. р. больше
вики получили 21 место из 40 (пред. И. В. 
Русаков). В созданный в середине марта 
райком РСДРП(б) вошли С. А. Бродская 
(секр.), А. А. Журавлёв, Русаков, П. П. 
Ростовщиков, Г. П. Максимов, Мален
ков, А. М. Смирнов, позднее — И. Ф. 
Арманд. Орг-ция РСДРП(б) к сент. 
имела ок. 1500 чл. Её ядром были ячейки 
Сокольнических ремонтно-трамвайных 
мастерских и з-да Вартце П. и Мак 
Гилль. В мае началась организация Кр. 
Гвардии. После Июльских дней был со
здан штаб Кр. Гвардии С. р., в к-рый

вошли Маленков, Максимов, Журавлёв. 
Осн. работу по формированию и обуче
нию красногвардейцев (500—600 чел., в
т. ч. ок. 200 в Алексеевско-Ростокинском 
подрайоне) проводили большевики Со
кольнических мастерских во гл. с В. Г. 
Шумкиным. В созд. 26 окт. (8 нояб.) ВРК 
вошли Русаков (комиссар р-на), Брод
ская, Маленков, Шумкин, Д. И. Ефре
мов, Ф. Д. Медведь, П. Г. Пресняков и 
др. Было сформировано, в т. ч. из 
Подмосковья, и вооружено св. 2500 крас
ногвардейцев, направленных в распоря
жение Моек. ВРК. Действовали летучие 
отряды Кр. Креста и пункты питания. 
Снабжение отрядов боеприпасами обес
печила большевист. ячейка Московского 
склада огнестрельных припасов (рук. 
И. Р. Стефашкин). Все воинские части 
С. р. перешли на сторону рабочих. 2 от
ряда красногвардейцев С. р. под коман
дой Оводова и Маленкова участвовали в 
боях в центре города и на Пресне. 
«СОЛДАТ», газета, орган Воен. орг-ции 
при ЦК РСДРП(б). Издавалась в Петро
граде ежедневно с 13(26) авг. по 26 окт. (8 
нояб.) 1917 вместо закрытой бурж. Врем, 
пр-вом газ. «Рабочий и солдат». Вышел 
61 номер. Тираж 15—18 тыс. экз. Редак
торы: А. С. Бубнов, А. Ф. Ильин-Женев- 
ский, В. И. Невский, В. Р. Менжинский, 
Н. И. Подвойский. С 27 окт. (9 нояб.) 
1917 стала выходить под названием «Сол
датская правда».
«СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА», газета, 
орган Воен. организации при Петерб. 
к-те РСДРП(б), с мая — Воен. орг-ции 
при ЦК РСДРП(б). Издавалась в Петро
граде с 15(28) апр. 1917 ежедневно. 
Вышло 60 номеров. Тираж 50—75 тыс. 
экз. Редакторы: А. Ф. Ильин-Женев- 
ский, В. И. Невский, Н. И. Подвойский 
и др. Активное участие принимали М. И. 
Калинин, Н. В. Крыленко, К. А. Мехо- 
ношин, И. А. Теодорович. Закрыта 
бурж. Врем, пр-вом. С 23 июля (5 авг.) 
выходила под назв. «Рабочий и солдат», 
с 13(26) авг. — «Солдат», а с 27 окт. (9 
нояб.) 1917 — под прежним названием. 
Сыграла большую роль в организации и 
политич. просвещении солдат и матро
сов. В марте 1918 по решению ЦК 
РКП(б) объединена с газетами «Деревен
ская беднота» и «Деревенская правда». 
Новая газета выходила под назв. «Бедно
та».
СОЛДАТСКИЕ КОМИТЕТЫ ( в о й с-
к о в ы е к - т ы), выборные орг-ции, 
выполнявшие в рус. армии функции 
Советов. Возникли в период Революции 
1905—07, ликвидированы после её пора
жения. Возродились и получили массовое 
распространение после Февральской бур
жуазно-демократической революции в 
гарнизоне Петрограда, а затем во всех 
-тыловых гарнизонах и в Действующей 
армии по инициативе революционно 
настроенных солдат (гл. обр. большеви
ков). Повсеместное создание С. к. раз
вернулось после издания 1(14) марта 1917 
Приказа М 1 Петроградского Совета 
рабочих и солд. деп. С. к. избирались 
явочным порядком: ротные, батальон
ные, полковые — на соответств. общих 
собраниях; бригадные, дивизионные, 
корпусные, армейские — на соответств.
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съездах. Контррев. буржуазия и реакц. 
генералитет, видя невозможность оста
новить распространение С. к., стреми
лись подчинить их своему контролю. 
10(23) марта Ставка Верх, главнокоманд. 
распорядилась ввести в С. к. офицеров, 
«дабы взять ход событий в свои руки, 
руководить ими, а не сталкиваться беспо
мощно с явлениями, получившими жизнь 
явочным порядком». Приказом Главко
верха ген. М. В. Алексеева от 30 марта 
(12 апр.) 1917 было введено «Врем, поло
жение об организации чинов действу
ющей армии и флота», к-рое устанавли
вало обязательность создания С. к. во 
всех подразделениях, частях, соедине
ниях и объединениях от роты (батареи, 
команды) до Ставки и в то же время 
закрепляло за офицерами V3 мест в С. к. 
всех степеней. «Врем, положение» огра
ничивало сферу деятельности С. к. реше
нием хоз. и бытовых вопросов, культ.- 
просветит, работой. Воен. мин. Врем, 
пр-ва А. И. Гучков издал 16(29) апреля 
1917 приказ № 213 о к-тах, к-рый направ
лял их деятельность на урегулирование 
недоразумений между солдатами и офи
церами. Приказ имел целью затушевать 
клас. борьбу в армии, обеспечить якобы 
«каждому воину осуществление его гра
жданских и политических прав»; он 
несколько расширил права С. к., умень
шил в них число офицеров до V5. В мае 
завершилось создание системы солд. орг- 
ций, начиная от ротных и кончая фронто
выми к-тами. Число С. к. разл. степеней 
на фронте приближалось к 50 тыс., в них 
состояло до 300 тыс. солдат и офицеров. 
Сложилась система солд. орг-ций и в 
тылу. Её составляли ротные, полковые и 
бригадные С. к., а также гарнизонные 
к-ты (солд. секции местных Советов или 
отд. Советы солд. деп.), солд. секции 
обл. Советов (кое-где Военно-окр. к-ты). 
Командование стремилось оторвать С. к. 
от Советов и образовать систему солд.- 
офицерских орг-ций, к-рые можно было 
бы противопоставить Советам, однако 
Всероссийское совещ ание С овет ов р а б о 
чих и солд а т ски х  деп ут а т о в  (кон. марта 
— нач. апр.) определило, что С. к. явля
ются составной частью системы Советов. 
С. к. в первый период оказались под вли
янием мелкобурж. партий в большей 
мере, чем Советы рабочих и солд. деп. 
Большевики стремились поднять поли- 
тич. и рев. активность С. к., превратить 
их в органы борьбы против продолжения 
империалистич. войны, против антинар. 
политики Врем, пр-ва, в органы действи
тельной демократизации армии. Важней
шим средством большевизации С. к. 
было сплочение передовых солдат 
вокруг В о ен ны х  организаций  Р С Д Р П (б), 
создание большевист. фракций в к-тах. В 
мае 1917 большевики завоевали на свою 
сторону С. к. латыш, стрелк. полков — 
И ско ла ст р ел , ряд к-тов Б а л т и й с к о го  
ф ло т а , а в сент. — большинство полк, 
к-тов П ет р о гр а д ско го  гарнизона. 
Успешно шла борьба за С. к. в апреле— 
июне 1917 в гарнизонах Москвы, Казани, 
Саратова, Тулы, Харькова и др. городов. 
Были созданы фракции большевиков в 
нек-рых корпусных, армейских и фрон
товых к-тах Сев., Зап. и Юго-Зап. фрон

тов. В июне большевики вели работу уже 
в большинстве воен. частей фронта и 
тыла.

Наступление контрреволюции после 
И ю ль ски х  дней  1917 выразилось, в част
ности, в попытках буржуазии и командо
вания ликвидировать С. к., но сйлд. 
массы не дали осуществить этот замы
сел. Оценивая роль С. к. в период ко р н и 
ло в щ и н ы , большевист. газ. «Рабочий 
путь» в ст. «Армейские комитеты — 
оплот революции» писала: «Если бы не 
было армейских комитетов или если бы 
они были лишены большинства своих 
прав, армия оказалась бы игрушкой в 
руках контрреволюционных генералов».

С сент. началась массовая большевиза
ция С. к. Раньше изменился состав низо
вых (полк.) к-тов; в окт. на сторону боль
шевиков перешли С. к. 5-й армии С евер
н о го  ф ро н т а  и 42-го корпуса, в к-рый 
входили войска, дислоцированные в Фин
ляндии. Корпусные, армейские и фрон
товые к-ты, продолжавшие поддержи
вать Врем, пр-во, теряли влияние в солд. 
среде. С. к. сыграли важную роль в Окт. 
революции на фронтах, в ликвидации 
К еренского— К раснова  мятеж а. В ходе 
Окт. революции в Действующей армии 
большевики, опираясь на низовые С. к. и 
Воен. орг-ции РСДРП(б), создали ВРК, с 
помощью к-рых устранили реакц. гене
ралитет и провели полную демократиза
цию армии.

9(22) нояб. 1917 был издан проект 
декларации Наркомвоена о принципах 
демократизации армии. 16(29) дек. на 
основе обсуждения этих принципов на 
съездах фронтов Совнарком принял 
декреты «О выборном начале и об орга
низации власти в армии» и «Об уравнении 
в правах всех военнослужащих», 
к-рые окончательно определили прин
ципы демократизации армии. В частно
сти, ими устанавливалось, что вся пол
нота власти в частях и соединениях при
надлежит соответств. С. к., что весь 
командный состав подлежит избранию и
т. д. В нояб. — дек. 1917 солдаты повсе
местно провели выборы командного 
состава. С. к. фронтовых частей изби
рали уполномоченных и вступали в пере
говоры о перемирии с представителями 
герм, войск, положив начало практич. 
решению вопроса о мире. С. к. приняли 
активное участие в организации отпора 
наступлению герм, войск в февр. 1918, в 
создании первых частей Кр. Армии из 
рев. солдат. В 1918, по мере демобилиза
ции частей старой армии, С. к. прекра
тили свою деятельность.
СОЛДАТЫ (до Февр. революции офиц. 
наименование — « н и ж н и е  ч и н  ы»). 
Как социальная категория (в широком 
смысле включает и м а т р о со в  флота) 
противостояли бурж.-помещ. офицер
ству. Всеобщая воинская повинность пре
допределила клас. неоднородность С. В 
1912 среди С. преобладало кр ест ьянст во  
— 59,5%, р а б о ч и й  класс  составлял 
15,84% (в т. ч. фаб.-зав. рабочие — 
3,51%). Сравнительно высок удельный 
вес фаб.-зав. рабочих был в инженерных 
(ок. 6,3%) и ж.-д. (ок. 5,6%) войсках. 
Грамотных среди С. было 47,41%. В 
годы войны состав С. претерпел нек-рые

изменения. Среди новобранцев призывов 
1914— 17 Крестьяне составляли 66,52%, 
пролетариат — 16,25% (в т. ч. фаб.-зав. 
рабочие — 6,01%, транспортники — 
0,8%, строители — 4,67%, рабочие мел
кой пром-сти — 4,77%). Армия была 
своего рода средоточием трудящихся, где 
непролет. слои испытывали постоянное 
пролет, влияние. Хотя царизм и не допус
кал ряд народностей к воен. службе, а 
призыв нек-рых ограничивал, армия 
была многонациональной (к 1914 св. 45% 
русских, ок. 32% украинцев и белорус- 
сов) и сами условия воен. службы способ
ствовали интернац. воспитанию С. 1-я 
мир. война оказала огромное влияние на 
политич. сознание С. Армия «...вобрала 
в себя весь цвет народных сил...» (Л е
н и н В. И., ПСС, т. 40, с. 8). Воен. 
неудачи обострили восприимчивость С. к 
рев. агитации. Во время войны стала 
невозможна казарменная изоляция С., а 
сближение их с народом способствовало 
революционизированию войск. В 1916 
была введена репрессивная отдача в С. 
забастовщиков и в армии выросло число 
сознат. рабочих, в т. ч. большевиков.

С. участвовали в свержении царизма. 
Февр. революция вовлекла С. в обществ, 
жизнь, усилила их влияние как организо
ванной политич. силы. Возникло ок. 1 
тыс. Советов с участием С.; в Действу
ющей армии было до 50 тыс. солд. к-тов. 
Однако большинство С., впервые приоб
щившихся к политич. жизни, было захва
чено настроениями рев. оборончества; их 
представителями в Советах и к-тах были 
б. ч. эсеры и меньшевики. Лишь сравни
тельно небольшая часть С., гл. обр. из 
рабочих, сразу пошла за большевиками. 
Для работы среди С. РСДРП(б) напра
вила своих видных деятелей, в апр. 1917 
создала Воен. организацию при ЦК 
РСДРП(б). К окт. 1917 сеть В о ен н ы х  
организаций  Р С Д Р П (б )  покрыла всю 
армию, только на фронте они объеди
няли ок. 50 тыс. большевиков. Партия 
использовала демократии, лозунги для 
политич. воспитания С. В период мир
ного развития революции особенно 
широко развернулась борьба за дем окра
т и за ц и ю  арм ии  в духе П риказа  Же 1 
П ет р о гр а д ско го  С овет а. С о  временем
С. всё больше втягивались в борьбу за 
решение осн. вопросов революции: за 
выход из империалистич. войны, за пере
дачу власти Советам, земли — крестья
нам. В ходе революции окреп союз С. с 
рабочими — одно из проявлений более 
широкого союза рабочего класса и кре
стьянства. С. помогали рабочим в борьбе 
за улучшение их экономия, положения, 
за рабочий контроль над произ-вом, 
содействовали вооружению и обучению 
Кр. Гвардии. С. участвовали в крест, дви
жении. Они активно работали в зем ля ч е 
ст вах, в ряде случаев создавали в горо
дах, в к-рых дислоцировались воинские 
части, крест. Советы, состоявшие из С. 
(см., напр., П ет р о гр а д ски й  С овет  кр е 
с т ья н с ки х  д еп ут а т о в). С. содейство
вали перерастанию агр. движения в 
борьбу за власть Советов. Особенно уси
лилась большевизация солд. масс в 
результате ликвидации ко р н и ло вщ и н ы .  
Быстрее др. революционизировались С.
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ (к 1917)

Класс Гражданские чины Военные чины Военно-морские
чины Придворные чины

Канцлер, действнт. тайный 
советник 1-го класса

Ген .-фельдмаршал Ген.-ад мир ал -

2 Действнт. тайный советник Ген.: от кавалерии, 
от инфантерии, от 
артиллерии, инже
нер-генерал

Адмирал Обер-камергер, обер- 
гофмаршал, обер- 
шталмейстер, обер- 
гофмейстер, обер- 
шенк, обер-церемо
ниймейстер, обер- 
форшнейдер

3 Тайный советник Ген.-лейтенант Вице-адмирал Гофмаршал, штал
мейстер, егермейстер, 
гофмейстер

4 Действнт. статский советник Ген.-майор Контр-адмирал —
5 Статский советник — — Церемониймейстер
6 Коллежский советник Полковник Капитан 1-го ранга —
7 Надворный советник Подполковник Капитан 2-го ранга —
8 Коллежский асессор Капитан, ротмистр Старший лейтенант —
9 Титулярный советник Штабс-капитан,

штабс-ротмистр
Лейтенант

10 Коллежский секретарь Поручик Мичман —
11 Корабельный секретарь — — —
12 Губернский секретарь Поручик, корнет — —
13 Провинциальный секретарь Прапорщик — —
14 Коллежский регистратор — — —

С еверного  ф ронт а , З а п а д н о го  ф р о н т а  и 
тыловых гарнизонов. Здесь было тесное 
общение с пром. пролетариатом, име
лись сильные орг-ции РСДРП(б). В. И. 
Ленин указывал, что «...в армии больше
вики... имели уже к ноябрю 1917 года 
п о л и т и ч е с к и й  „ у д а р н ы й  
к у л а к " ,  который обеспечивал им 
подавляющий перевес сил в решающем 
пункте в решающий момент» (там же, с. 
10). В дни Окт. революции С. сыграли 
роль массовой вооруж. силы, с помощью 
к-рой рев. рос. пролетариат сверг бурж,- 
помещ. господство и установил власть 
Советов. Особенно была значительна 
эта роль в тех городах, где число пром. 
рабочих было невелико. Демобилизация 
армии и возвращение С. домой ускорили 
соц. революцию в деревне.
СОЛОВЬЁВ Василий Иванович (1890—  
1939), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1913. В 1916— 
17 чл. Моек, окружкома партии; в 1917 
один из редакторов газ. «Социал-демо
крат», чл. большевист. фракции Моек, 
гор. думы. Дел. 7-й (Апр.) Всерос. кон
ференции и 6-го съезда РСДРП(б). В 
Окт. дни чл. Боевого парт, центра по 
руководству восстанием, чл. МВРК. В 
1918 чл. бюро МК РКП(б) и Президиума 
Моссовета. В 1918—20 на политработе в 
Красной Армии. С 1920 на партийной, 
дипл. и журналистской работе. Чл. 
ВЦИК.
СОЛЬЦ Арон Александрович (1872—
1945), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве, гос. и парт, деятель. Чл. Ком. 
партии с 1898. С 1916 чл. Моек. обл. 
бюро ЦК РСДРП. После Февр. револю
ции 1917 чл. МК РСДРП(б), чл. редакций 
газ. «Социал-демократ» и «Правды». 
Участник 7-й (Апр.) Всерос. конферен
ции РСДРП(б). В 1918 примыкал к «ле
вы м  ком м унист ам ». С 1918 на парт, и 
сов. работе. С 1921 чл. Верх, суда 
РСФСР, затем Верх, суда СССР. С 1920 
чл. ЦКК, в 1923—34 чл. Президиума 
ЦКК ВКП(б).
СбРМОВСКИЙ ЗАВбД Об-ва железоде- 
лат., сталелит. и механич. з-дов «Сормо
во» в Сормово Бапахнинского у. Нижего
родской губ. (ныне з-д «Красное Сормо
во» им. А. А. Жданова в Горьком). Осн. 
в 1849. К сент. 1917 — ок. 20 тыс. рабо
чих. После выхода из подполья больше
вики (136 чел.) вошли в объединённую c.- 
д. орг-цию; порвали с меньшевиками в 
мае 1917. Орг-цией РСДРП(б) з-да руко
водили Нижегород. к-т и Моек. обл. 
бюро РСДРП(б). К 6-му съезду — до 600 
чл., к окт. — до 900. Во главе её стояли 
Д. М. Данилов (дел. 6-го съезда), С. К. 
Козлов [дел. 7-й (Апр.) Всерос. конфе
ренции], с июля (авг.) — М. С. Сергушев 
(чл. партии с 1904). В Совете до сент. 
преобладали эсеры; из 50 деп. от Сормо
ва, избранных в июле, было лишь 4 боль
шевика (в сент. — 25 большевиков). 20 
июня (3 июля) — 8 (21) июля на з-де про
ходила всеобщая забастовка. Ок. 15 000 
рабочих участвовали в демонстрации 
протеста против Гос. совещания. В дни 
к о р н и ло вщ и н ы  на С. з. формировались 
отряды Кр. Гвардии; штаб возгл. Сергу
шев. На 10-тыс. митинге рабочие привет

ствовали резолюцию о власти, принятую 
31 авг. (13 сент.) Петросоветом. В сент. 
рабочие не допустили закрытия з-да. В 
сер. сент. завком стал большевист. (пред. 
С. И. Коршунов). 26 окт. (8 нояб.) обще
заводской митинг принял резолюцию о 
поддержке социалистической револю
ции. Красногвардейцы з-да (ок. 300 чел.) 
вместе с солдатами 28 окт. (10 нояб.) уча
ствовали в установлении Советской вла
сти в Н. Новгороде — разоружили юнке
ров, захватили банк, почту и др. учреж
дения.
СОСЛОВИЯ, ЧИНЫ И ЗВАНИЯ. В Рос
сии до Окт. революции сохранялось 
феод, деление общества на сословия 
(«состояния») — группировки по общим 
юридич. признакам (привилегиям, обя
занностям). Самым привилегированным 
сословием было д во р янст во , часть к- 
рого принадлежала к классу пом ещ иков. 
Дворяне были потомственными 
и личными (дворянство последних не рас
пространялось на потомков). К кон. 19 в. 
в России среди титулованных дворянских 
фамилий было 288 князей, 213 графов, 
251 барон, 2 маркиза и 2 герцога. Дво
ряне пользовались преимуществом при 
определении на гос. службу, а факти
чески и при чинопроизводстве, состав
ляли осн. и руководящий контингент 
бюрократии (чиновничест ва). Дворян
ские сословные органы оказывали боль
шое влияние на местное управление и суд 
(из них — исправники, урядники, земские 
начальники, большинство мировых судей 
и др.). Дворянам принадлежало руковод
ство в земствах, дворяне-помещики 
имели обширные зем. владения. Пред
ставители крупного (особенно титуло
ванного) дворянства входили в Гос. 
совет, Сенат, Гос. думу, составляли бли
жайшее окружение царя. Др. привилеги
рованным сословием было духовенст во . 
Неоднородным было «гор. сословие», 
подразделявшееся на 4 группы: «почёт
ные граждане» (часть чиновничества и 
верхи купечества); купцы (две гильдии); 
мещане и посадские; ремесленники или 
цеховые. Привилегированными были две 
первые группы. Не имело никаких при
вилегий крест, сословие (см. К р ест ьян

ст во). Одним из «состояний» считались 
инородцы .

Чины имели чиновники, офицерский 
состав полиции, жандармерии, армии и 
флота, большинство придворных (см. 
табл.).

Для получения потомств. дворянства 
надо было дослужиться до 4-го класса 
гражд. службы или 6-го военной; личное 
дворянство давал 9-й класс; 10—14-й 
классы — «почётное гражданство». 
Придворные звания свидетельствовали о 
близости их носителей к царю. Кроме 
них, нек-рые высшие чиновники 1—3-го 
классов получали от царя и «почётные 
звания» статс-секретаря, щенка, камер
гера, камер-юнкера, а военные — свиты 
ген.-майора, свиты контр-адмирала, ген.- 
адъютанта, флигель-адъютанта. Жёны и 
дочери высших чиновников и придвор
ных были гоф- и камер-фрау, фрейлина
ми.

От класса зависело титулование. К 
чинам 1—2-го классов обращались «ваше 
высокопревосходительство», 3— 4-го — 
«ваше превосходительство», 5-го — 
«ваше высокородие», 6—8-го — «ваше 
благородие». Было титулование по 
происхождению. К царю обращались 
«ваше императорское величество», к 
великим князьям (чл. царской фами
лии) — «ваше императорское высоче
ство», к князьям дома Романовых — 
«ваша светлость», к князьям и графам — 
«ваше сиятельство», к остальным дворя
нам, в т. ч. к баронам, — «ваше благоро
дие». Для купцов 1—2-й гильдии формой 
обращения было «ваше степенство». 
Соответств. форма обращения существо
вала и у духовенства.

Февр. революция 1917 существ, изме
нений в С., ч. и з. не внесла. В док-тах 
бурж. Врем, пр-ва и в неофиц. обраще
ниях его должностных лиц к вел. князьям 
и всем чиновным особам сохранилось 
старое титулование. П р и ка з  Ms 1 П е т р о 
градского  С овет а  от 1(14) марта отме
нил титулование в армии и флоте, но со
блюдалось это не всегда.

После Окт. революции декрет ВЦИК 
и СНК от 10(23) нояб. упразднил сосло
вия, гражд. чины и звания, установил



единое для всех наименование — гражда
нин Рос. республики. Декрет от 16(29) 
дек. 1917 уравнял всех военнослужащих в 
правах и упразднил чины в армии. 
«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ», газета, орган 
Моек, бюро ЦК и МК РСДРП(б), с 16-го 
номера — Моек. обл. бюро ЦК и МК 
РСДРП(б), а с 61-го — Моек. обл. бюро, 
МК и Моек, окружкома РСДРП(б). 
Издавалась в Москве ежедневно с 7(20) 
марта 1917 по 15 марта 1918. В 1917 
вышло 246 номеров. Тираж 47—60 тыс. 
экз. В редакцию входили Н. И. Бухарин, 
М. С. Ольминский, И. И. Скворцов-Сте
панов, В. И. Соловьёв, А. А. Сольц, 
Ем. Ярославский и др. В марте 1918 в 
связи с переездом Сов. пр-ва и ЦК партии 
в Москву газета слилась с «Правдой». 
«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ», газета, орган 
Саратовского к-та РСДРП(б). Издава
лась в Саратове с 23 марта (5 апр.) 1917 
по 19 февр. (4 марта) 1918, вышел 131 
номер. Периодичность менялась. Тираж 
А—8 тыс. экз. Редакторы: И. Мгеладзе,

П. Лебедев и др. Сотрудничали В. П. Ан- 
тонов-Саратовский, М. И. Васильев- 
Южин, В. П. Милютин, С. И. Мицкевич 
и др. С марта по окт. 1917 опубл. 10 ст., 
мат-лов и речей В. И. Ленина. 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ о р г а 
н и з а ц и я  ЧЁШСКИХ ПЛЕННЫХ и 
ЭМИГРАНТОВ В ПЕТРОГРАДЕ. С о зд . в 
нач. нояб. 1917 для поддержки Сов. вла
сти и борьбы против связанных с рос. 
контрреволюцией чехосл. политич. и 
воен. кругов (см. Чехословацкий кор
пус). Рук. орг-ции — К. Кнофличек и др. 
С февр. 1918 издавала газ. «Походень» 
(«Факел»). В марте 1918 руководство 
орг-ции переехало в Москву, где участво
вало в издании газ. «Прокупник» («Пио
нер») и совместно с Чехословацкой рабо
чей организацией подготовило съезд (май 
1918), оформивший Чехословацкую 
группу РКП (б).
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ к о р о л е в 
с т в а  ПОЛЬСКОГО И ЛИТВЫ
(СДКПиЛ). Созд. в 1893 под назв. С.-

д-тия Королевства Польского, .в 1900 
объединилась с литов, с.-д. в СДКПиЛ. В 
1906 вошла в РСДРП, сохраняя органи- 
зац. самостоятельность. В 1911 расколо
лась; её рев. крыло (т. н. розламовцы) 
сотрудничало с большевиками. С 1915 
орг-ции СДКПиЛ действовали гл. обр. на 
оккупированной герм, войсками терр. 
Польши и Литвы; в 1916 обе её части 
объединились. Члены партии, эвакуиро
вавшиеся в Россию, образовали польские 
социал-демократические группы, рабо
тали в болыневист. орг-циях. 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ ЛАТВИИ 
(СДЛ), с июля 1917 название Социал- 
демократии Латышского края, явля
лась составной частью РСДРП (б). СДЛ 
возгл. осенью 1917 борьбу латышских 
стрелков, рабочих и беззем. крестьян за 
победу Окт. революции в неоккупиров. 
части Латвии. После оккупации герм, 
войсками в февр. 1918 всей Латвии мн. 
члены СДЛ уехали в Сов. Россию, остав
шиеся работали в подполье; в Риге дей
ствовали парт, орг-ция (760 чел. на февр. 
1918) и 2 подпольные типографии. В 
Москве было создано Рос. бюро ЦК 
СДЛ. Виднейшими деятелями КП Латвии 
в период Окт. революции были Д. С. 
Бейка, Я. А. Берзин (Зиемелис), Ю. X. 
Данишевский, Р. И. Эйхе, О. Карклинь, 
Я. Д. Ленцман, К. А. Петерсон, Ф. А. 
Розинь. П. И. Стучка, Я. Шилф и др. 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ л а т ы ш 
СКОГО КРАЯ (СДЛК). Первые с.-д. орг- 
ции в Латвии возникли в 1899. В 1904 
была созд. Латыш, с.-д. рабочая партия 
(ЛСДРП), её ЦО — газ. «Циня». В 1906 
ЛСДРП вошла в РСДРП как авт. терр. 
орг-ция под назв. СДЛК, в 1914 присоеди
нилась к большевикам. В годы 1-й мир. 
войны члены СДЛК, эвакуировавшиеся 
из оккупиров. р-нов, образовали группы 
СДЛК и латыш, р-ны (секции) при боль- 
шевист. орг-циях Петрограда, Москвы, 
Харькова, Ревеля, Витебска, Ростова-на- 
Дону и других городов. После Февр. 
революции 1917 членов СДЛК в Лат
вии — св. 1 тыс. чел., в группах СДЛК и 
латыш, р-нах при орг-циях РСДРП(б) — 
2375 чел. 9(22) апр. «Циня» изложила 
Апрельские тезисы В. И. Ленина, к-рые 
стали основой тактич. линии СДЛК, 
выработанной на её 13-й конференции 
[Москва, 19—22 апр. (2—5 мая) 1917]. На
7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) латыш, большевиков пред
ставляли Я. Вилкс, К. Каулинь, 
Я. Д. Ленцман, П. И. Стучка, П. Эйланд 
и др. В нач. мая ЦК СДЛК переехал из 
Москвы в Ригу. В мае 1917 ЦК СДЛК 
направил Стучку своим представителем в 
ЦК РСДРП(б) и в редакцию газ. «Прав
да». 5-й съезд СДЛК [Рига, 9—19 июля 
(22 июля — 1 авг.) 1917; представлял 7672 
чл. партии] принял резолюции на основе 
решений 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б); подтвердил объединение 
СДЛК с РСДРП(б); переим. СДЛК в 
Социал-демократию Латвии. 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ з е м л и , переход 
земли из частной собственности в обще- 
нар. достояние. Впервые требование 
С. з. было выдвинуто партией эсеров в 
1906 в агр. программе. С. з. рассматрива
лась ими как передача всей земли в рас
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поряжение органов самоуправления без 
выкупа и уравнит. распределение её по 
трудовой или потребит, норме между 
крестьянами, к-рые вели х-во собств. 
трудом. Требование С. з. выражало 
стремление крестьян к разделу помещ. 
земель и потому пользовалось их 
поддержкой, но не выходило за рамки 
бурж. революции, т. к. не связывало 
решение агр. вопроса с уничтожением 
частной собственности как основы капи
тализма.

Учитывая большую популярность 
лозунга уравнит. землепользования 
среди крестьянства, большевики в окт. 
1917 включили термин «С. з.» в Декрет о 
земле, оси. положения к-рого получили 
развитие и конкретизацию в ряде после
дующих законодат. актов Сов. гос-ва, в 
частности в Основном законе о социали
зации земли от 27 янв. (9 февр.) 1918. С.
з., проведённая в России, фактически 
означала «национализацию земли» (см.
B. И. Ленин, ПСС, т. 37, с. 326) и доведе
ние до конца задачи бурж.-демократии, 
революции. Земля перешла в собствен
ность Сов. гос-ва и стала общенар. досто
янием. В этих условиях С. з. по существу 
была мерой соц. революции, а осущест
вление её в результате Окт. революции 
создало предпосылки для последующего 
соц. преобразования с. х-ва. 
СОЦИАЛИЗМ ( п е р в о н а ч а л ь 
н ы й  э т а п ) ,  обществ, строй, первая 

фаза ком. формации, сменяет капита
лизм. Экономии, основу С. составляет 
обществ, собственность на средства 
произ-ва, политич. основу — власть тру
дящихся масс при руководящей роли 
рабочего класса во главе с марксистско
ленинской партией. Коренное изменение 
политич. и экономии, основ общества 
создаёт при С. условия для глубоких 
социальных преобразований, уничтоже
ния эксплуатации человека человеком, 
широкого вовлечения трудящихся в 
управление гос-вом, постоянного роста 
материального ,и культурного уровня 
народа, всестороннего развития каждого 
члена общества.

Науч. характеристику С. дали 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Они обосновали 
неизбежность победы С. над капитализ
мом, раскрыли его важнейшие признаки, 
разработали критерии степени зрелости 
осн. периодов развития. Характеризуя
C. , Маркс подчёркивал, что соц. обще
ство «...во всех отношениях, в экономи
ческом, нравственном и умственном 
сохраняет ещё родимые пятна старого 
общества, из недр которого оно вышло» 
(Соч., т. 19, с. 18). Обосновывая концеп
цию двух фаз ком. формации, программу 
деятельности ком. партий в период 
построения С., Маркс и Энгельс преду
преждали от доктринёрства, попыток 
предопределить конкретный план дей
ствий без учёта историч. условий, в 
к-рых придётся действовать (см. там же, 
т. 35, с. 131).

Учение о С. творчески развил 
В. И. Ленин в новую историч. эпоху, 
когда капитализм вступил в стадию импе
риализма и капиталистич. система в 
целом созрела для свершения соц. рево
люций. Ленин обосновал вывод о воз
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можности победы соц. революции перво
начально в нескольких или в одной, 
отдельно взятой стране, развил теорию 
переходного периода и диктатуры про
летариата, выработал науч. план строи
тельства С. и коммунизма.

После победы Февр. революции, взяв 
курс на переход от бурж.-демократич. 
революции к революции соц., больше- 
вист. партия разработала программу 
переходных мер к С ., связав её осущест
вление с переходом власти в стране к 
Советам. В Апрельских тезисах
B. И. Ленина она была сформулирована 
так: в экономии, области — конфискация 
помещ. земель, национализация всех 
земель в стране, передача распоряжения 
землёй местным Советам батрацких и 
крест, деп., создание образцовых х-в под 
контролем этих Советов на обществ, 
счёт; слияние всех банков страны в один 
общенар. банк и установление над ним 
контроля со стороны Совета рабочих 
деп.; введение рабочего контроля за 
обществ, произ-вом и распределением 
продуктов; в политич. области — пере
дача власти Советам, установление не 
парламентарной республики, а респуб
лики Советов (см. «Вся власть Сове
там!»).

Бурж. Врем, пр-во и поддерживавшие 
его мелкобурж. партии не допустили 
мирного развития соц. революции, ока
зали яростное сопротивление осущест
влению переходных шагов к С. Прак
тика 8 месяцев революции доказала пра
вильность вывода Ленина о том, что 
коренные социально-экономич. преобра
зования в интересах рабочих и крестьян 
возможны лишь тогда, когда власть 
перейдёт в руки трудящихся.

Окт. революция, свергнув власть бур
жуазии, создала необходимые условия 
для построения С., подтвердила реша
ющую роль пролет, гос-ва в становлении 
новой социально-экономич. формации, в 
создании базиса соц. экономики. Через 
декреты Сов. власти теория построения
C. начала воплощаться в жизнь. Декреты 
законодательно закрепляли большевист. 
программу переходных мер к С. С 25 окт. 
(7 нояб.) 1917 по 18 (31) янв. 1918 Лени
ным было подписано только в области 
экономия, строительства св. 240 декре
тов. Они являлись могучим средством 
агитации и пропаганды соц. идей среди 
трудящихся, эффективным средством 
руководства рев. творчеством масс. 
Позднее Ленин отмечал, что декреты 
практически не могли быть проведены 
сразу и полностью. «Но если бы мы отка
зались от того, чтобы в декретах наме
тить путь, мы были бы изменниками 
социализма» (ПСС, т. 38, с. 198).

Ленинский Декрет о земле узаконил 
безвозмездную передачу помещ., удель
ных и монастырских земель в распоряже
ние крест, к-тов, обращение всей земли 
во всенар. достояние (т. е. переход в гос. 
собственность, что означало национали
зацию земли). Этот рев. акт ликвидиро
вал феод.-крепостнич. пережитки в агр. 
строе и нанёс удар по принципу частной 
собственности вообще, т. е. явился не 
только антифеод., но и антикапитали- 
стич. мерой. Отмена частной собственно

сти на землю, отмечал Ленин, создала 
«...земельный строй, н а и б о л е е  
г и б к и й  в смысле перехода к социа
лизму» (там же, т. 37, с. 326). «Положе
ние о рабочем контроле», утверждённое 
ВЦИК 14 (27) нояб. 1917, направляло его 
в перспективе на перерастание в плано
мерное регулирование нар. х-ва. В 1918 в 
31 губ. РСФСР рабочий контроль осу
ществлялся на 87,4% предприятий с 
числом рабочих св. 200 чел., почти 2/3 
контролирующих органов участвовало в 
управлении фабриками и заводами. 
Ленин подчёркивал, что Сов. власть не 
декретировала сразу С. во всей пром-сти, 
потому что С. может сложиться лишь 
тогда, когда рабочий класс научится 
управлять. «Без этого социализм есть 
только пожелание... мы считаем самым 
важным и ценным то, что... от рабочего 
контроля... Мы подошли к рабочему 
управлению промышленностью в обще
национальном масштабе» (там же, с. 
139-—40). Декрет ВЦИК от 14(27) дек. 
1917 о национализации банков сокрушил 
центры капиталистич. х-ва, лишил бур
жуазию финанс. могущества.

Окт. революция подтвердила фунда
мент. значение для судеб С. решения 
вопроса о собственности на осн. средства 
произ-ва, сосредоточения руководства 
экономикой в руках пролет, гос-ва. 
Ленин вскрыл клас. сущность мелко
бурж. анархистских теорий, отрицавших 
экономии, роль пролет, гос-ва в управле
нии экономикой. Процесс обобществле
ния капиталистич. собственности был 
средоточием клас. борьбы в первые 
месяцы Сов. власти, в ходе этой борьбы 
были заложены экономии, основы С. — 
обществ, собственность на средства 
произ-ва. Формирование соц. сектора 
экономики требовало создания спец, 
аппарата управления. Декретом ВЦИК и 
СНК от 2 (15) дек. 1917 был учреждён 
Высш. Совет нар. х-ва — ВСНХ, задачей 
к-рого было планирование, регулирова
ние и организация всего народного хо
зяйства.

Окт. революция заложила политич. 
основу С. В воззвании «Рабочим, солда
там и крестьянам!» 2-й съезд Советов 
объявил: «Опираясь на волю громадного 
большинства рабочих, солдат и кре
стьян... съезд берёт власть в свои руки... 
вся власть на местах переходит к Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов». Важнейшим конституц. 
актом Сов. власти явилась Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа, принятая 12(25) янв. 1918 
3-м съездом Советов, — «Россия объяв
ляется Республикой Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 
Вся власть в центре и на местах принад
лежит этим Советам». Декларация про
возгласила осн. задачей Сов. власти 
«...уничтожение всякой эксплуатации 
человека человеком, полное устранение 
деления общества на классы, беспощад
ное подавление эксплуататоров, установ
ление социалистической организации 
общества...». В принятой 5-м съездом 
Советов 10 июля 1918 Конституции 
РСФСР её 1-й раздел по предложению 
Ленина составила Декларация. Основ-



ным законом была закреплена власть 
трудящихся в Стране Советов.

Декрет о мире, первый закон Сов. вла
сти, объявил войны «величайшим пре
ступлением против человечества», нераз
рывно связал судьбы построения С. с 
задачей обеспечения мирных условий для 
решения этой ист. задачи. В Декрете 
провозглашены новые принципы между- 
нар. политики и мирного сосуществова
ния гос-в с разл. обществ, строем, приз
нание за всеми народами полного равно
правия.

Декларация прав народов России объ
явила о равенстве и суверенности наро
дов страны, отменила все нац. и нац.- 
религ. привилегии и ограничения, осу
дила политику натравливания одной 
нации на др. Декрет ВЦИК и СНК от 
10 (23) нояб. 1917 упразднил сословия, 
гражд. чины, звания, титулы, сословные 
привилегии и ограничения, установил 
«общее для всего населения России наи
менование граждан Российской Респуб
лики».

Декреты в области труда, начиная с 
Декрета о 8-час. рабочем дне от 29 окт. 
(11 нояб.) 1917, обобщил Кодекс законов 
о труде РСФСР, который был опублико
ван 10 дек. 1918. В Кодексе Советское 
государство узаконило право граждан на 
труд, а также их обязанность трудиться; 
регламентировало вознаграждение за 
труд и рабочее время; предусматривало 
охрану труда, выдачу пособий трудя

щимся во время их болезней и т. п. Раз
дел VIII Кодекса гласил: «В целях обес
печения надлежащей производительно
сти труда на всех трудящихся... и на 
органы управления... возлагается обя
занность точного соблюдения предписа
ний... о нормах выработки, о нормальной 
производительности труда и о правилах 
внутреннего распорядка». Для повыше
ния производительности труда большое 
значение имело развёртывание соц. 
соревнования рабочих и служащих. Об 
этом Ленин писал уже в работе «Очеред
ные задачи Советской власти»: «Органи
зация соревнования должна занять вид
ное место среди задач Советской власти в 
экономической области» (ПСС, т. 36, 
с. 150).

Положение СНК от 31 окт. 1918 о 
социальном обеспечении трудящихся 
суммировало ранее изданные декреты и 
законодательно устанавливало, в частно
сти, бесплатную мед. помощь.

В обращении «От Народного Комис
сара по просвещению», подготовленном 
по поручению ЦК партии и СНК [опубл. 
в «Правде» 31 окт. (13 нояб.) 1917], стави
лись задачи: добиться в кратчайший срок 
всеобщей грамотности, ввести всеобщее 
обязательное бесплатное начальное обу
чение, создать «светскую школу». 
Декрет об отделении церкви от госу
дарства и школы от церкви устранил 
вмешательство духовенства в дело обра
зования, установил свободу совести,

сыграл большую роль в соц. культурном 
строительстве.

Осуществление первых социально-эко- 
номич. преобразований Окт. революции 
дало рабочему классу, его партии неоце
нимый историч. опыт. Каждый месяц 
такого опыта, говорил Ленин в июле 
1918, «...стоит десять, если не двадцать 
лет нашей истории» (там же, т. 36, 
с. 499). Опыт Окт. революции показал 
способность пролетариата к осуществле
нию своей всемирно-историч. миссии, 
решающую роль марксистско-ленинской 
партии, как руководящей силы в строи
тельстве С. Он подтвердил также, что 
победоносная соц. революция возможна 
только как результат органичного соче
тания передовой рев. теории — марк
сизма-ленинизма — и рев. творчества 
многомиллионных масс пролетариата и 
его союзников. «Этот опыт... вошел в 
историю, как завоевание социализма...» 
(там же, с. 383).

В совр. условиях С. — это реально 
существующее общество, утвердившееся 
в большой группе стран, образующих 
мировую систему социализма. С. оказы
вает всё более могуществ. влияние на ход 
мирового обществ, развития. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ АКАДЁМИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК (САОН), пер
вое н.-и. и уч. заведение, созд. при ВЦИК 
для изучения и пропаганды марксист, 
теории, разработки обществ, наук с пози
ции науч. социализма и подготовки марк
сист. кадров. «Положение» о САОН 
утверждено 15 июня СНК, 25 июня 1918 
ВЦИК. САОН имела научно-академич. и 
учебно-просветит. секции. К работе 
были привлечены В. В. Адоратский, 
В. Д. Бонч-Бруевич, В. Я. Брюсов, 
Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, 
М. С. Ольминский, М. Н. Покровский, 
М. А. Рейснер, Ю. М. Стеклов и др. 
По рекомендации В. И. Ленина в САОН 
были избраны О. Куусинен, К. Либк- 
нехт, Р. Люксембург, Ф. Меринг, 
К. Цеткин, Сен-Катаяма и др. Торжеств, 
открытие САОН состоялось 1 окт. 1918 в 
Москве, 1-й набор — 1870 чел., в т. ч. 
40,69% коммунистов и сочувствующих, к 
1 янв. 1919 — 2743 слушателя. В октя
бре—ноябре 1918 образованы Совет 
САОН и Президиум Совета; чл. — 
Покровский, А. А. Богданов, П. И. 
Стучка, И. И. Скворцов, Н. Осинский 
(В. В. Оболенский), канд. — В. Ф. 
Плетнёв, С. С. Кривцов. В янв. 1919 в 
САОН — 131 сотрудник. В кон. 1918 
САОН начала разработку плана издания 
трудов основоположников науч. социа
лизма и философов-материалистов, 
подготовку к изданию архивных материа
лов 1-й мир. войны. Члены САОН высту
пали с лекциями и докладами, участво
вали в обсуждении проекта университет
ской реформы. В годы Гражд. войны 
работа САОН временно сократилась. В 
нач. 20-х гг. САОН превращается в 
научно-методологич. центр, объединяв
ший в стране н.-и. работу в области 
обществ, наук. 17 апр. 1924 САОН пере
именована в Ком. академию, к-рая в 
февр. 1936 слилась с АН СССР. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 
пролет, революция, высший тип социаль
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ной революции, осуществляющей пере
ход от капиталистам, обществ.-эконо
мим. формации к ком. формации. Вклю
чает взятие власти рабочим классом, 
слом старой гос. машины, ликвидацию 
клас. и нац. антагонизмов, эксплуатации 
человека человеком, утверждение об
ществ. собственности на средства произ- 
ва, соц. демократии, культурную рево
люцию, создание системы руководства 
экономич. и социальными процессами. В 
отличие от всех предшествующих рево
люций, лишь изменявших форму экс
плуатации, С. р. означает коренной пово
рот в развитии общества, знаменует 
переход от предыстории человечества к 
его подлинной истории. В широком 
смысле охватывает весь переходный 
период от завоевания власти рабочим 
классом до построения социализма. В 
узком смысле означает период перехода 
власти в руки рабочего класса.

Теория С. р. — важнейшая часть мцрк- 
сизма-ленинизма, основы её заложили 
К. Маркс и Ф. Энгельс на базе материа
листам. понимания истории. В. И. Ленин 
развил теорию С. р., в частности, в рабо
тах «О лозунге Соединённые Штаты 
Европы» (1915) и «Военная программа 
пролетарской революции» (1916), обо
сновал возможность победы С. р. перво
начально в нескольких или в одной, 
отдельно взятой, стране.

Первой в истории победоносной С. р. 
была Вел. Окт. революция 1917, к-рая 
наряду со специфич. особенностями, 
вытекавшими из обстановки войны, мел- 
кобурж. характера страны, многонац. 
состава населения и т. д., выявила общие 
закономерности пролет, революции. 
Глубинная экономич. основа С. р. — кон
фликт между обществ, характером 
произ-ва и частнокапиталистич. формой 
присвоения, к-рый проявляется в области 
клас. отношений как антагонизм между 
пролетариатом и буржуазией. С. р. 
вырастает из клас. борьбы рабочего 
класса под рук. рев. марксистской 
партии, положение к-рого в системе 
капитализма выдвигает его на роль гл. 
движущей силы и гегемона С. р. Союз 
рабочего класса и крестьянства и др. 
непролет. слоёв трудящихся — необходи
мое условие победы С. р. В зависимости 
от конкретных истории, условий, реаль
ного соотношения клас. сил в той или 
иной стране и на мировой арене С. р. 
может быть как мирной, так и немирной. 
Окт. соц. революция в силу сложившейся 
истории, обстановки носила немирный 
характер.

В нек-рых европ. странах после 2-й 
мир. войны С. р. происходили сравни
тельно мирно. В совр. условиях «револю
ционные партии рабочего класса руко
водствуются научной теорией обще
ственного развития — марксизмом-лени
низмом, проводят принципиальную клас
совую политику. Их отличают убежден
ность в исторической неизбежности 
замены капитализма социализмом, ясное 
понимание объективных закономерно
стей социалистической революции, в 
каких бы формах — мирных или немир
ных — она ни осуществлялась, умение 
использовать общие принципы борьбы за

социализм в конкретных условиях 
каждой страны» (Программа КПСС, 
1986, с. 17 — 18).

Коммунисты ведут борьбу против пра
вого оппортунизма, к-рый отрекается от 
коренных принципов теории С. р. — 
завоевания власти пролетариатом, слома 
бурж. гос. машины, руководящей роли 
марксистско-ленинской партии, и отвер
гают левацкие догматич. установки, 
абсолютизирующие роль вооруж. наси
лия, ведущие к сектантству и подрыва
ющие марксистско-ленинскую концеп
цию широких клас. союзов. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ С0к)ЗЫ
РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ (ССРМ), орг- 
ции пролет, юношества, создававшиеся 
после Февр. революции под рук. больше
виков на пром. предприятиях, объединяв
шиеся в районные, а в период подготовки 
Окт. революции — в общегор. орг-ции; 
предшественники комсомола (см. также 
ст. Молодёжное пролетарское движе
ние). Первые районные союзы рабочей 
молодёжи (СРМ) созд. в Петрограде и 
Москве весной 1917, осенью они объеди
нились в общегородские — Петроград
ский социалистический союз рабочей 
молодёжи и Московский союз рабочей 
молодёжи «3-й Интернационал»; по их 
примеру эти назв. приняли СРМ в боль
шинстве др. городов. Мн. видные 
деятели партии участвовали в их созда
нии. Особенно большую работу вела 
Н. К. Крупская — пред, комиссии по 
работе среди молодёжи при ПК 
РСДРП(б), созданной 6(19) июня 1917 
(Г. Н. Пылаев, И. А. Рахья, М. М. Ха
ритонов). 7(20) июня в «Правде» была 
опубл. статья Крупской «Как организо
ваться рабочей молодёжи?», в к-рой 
излагался примерный устав Союза рабо
чей молодёжи России. В нём указыва
лось, что главной целью союзов явля
ется подготовка пролетарских револю
ционеров, борцов за свержение капита
лизма и победу социализма. Этот проект 
устава был впоследствии положен в 
основу уставов многих ССРМ, возникших 
в 1917.

Весной 1917 союзы и кружки рабочей 
молодёжи возникли в Орехово-Зуеве, 
Шуе, Кинешме, Калуге, Гусь-Хрусталь- 
ном, Туле, в Красноярске, Новонико- 
лаевске, Омске. В марте созд. Экономич. 
союз молодёжи в Луганске, в Юзовке — 
Союз малолетних тружеников, в Кон- 
стантиновке — СРМ, в Ростове-на-До
ну — Ростово-Нахичеванский союз про
лет. молодёжи. В апр.—мае в Екатерин
бурге, Киеве при горкомах РСДРП(б) 
созд. группы молодёжи. В Ревеле образо
ван с.-д. союз молодёжи.

Оси. формой организации пролет, 
молодёжи стали самодеятельные и рабо
тавшие под рук. к-тов РСДРП(б) массо
вые ССРМ. Созданные в ряде городов 
союзы молодёжи из молодых чл. партии, 
действовавшие как парт, орг-ции при 
к-тах РСДРП(б), вскоре слились с ССРМ, 
усилив в них парт, прослойку. Большое 
значение для. развития пролет, юношес
кого движения, для сплочения рабочей 
молодёжи вокруг болыневист. партии 
имела резолюция 6-го съезда РСДРП(б) 
«О союзах молодёжи». Парт, орг-ции

усилили помощь развитию юношеского 
движения. ССРМ быстро росли числен
но, укреплялись организационно. ССРМ 
создавали свои ячейки на пром. предпри
ятиях, защищали интересы рабочей 
молодёжи перед капиталистами, гото
вили молодёжь к вооруж. восстанию, 
боролись с попытками эсеров, меньшеви
ков, бурж. и мелкобурж. националистов 
вовлечь рабочую молодёжь в свои орг- 
ции. Все ССРМ считали себя отрядами 
международного пролетарского юно
шеского движения, пропагандировали 
принципы пролетарского интернациона
лизма.

В авг. (сент.) образован Екатеринбург
ский ССРМ «3-й Интернационал», союзы 
или коллективы молодёжи были созд. в 
Перми, Мотовилихе, Челябинске, Злато
усте, Уфе (в нояб. организован Ураль
ский социалистический союз рабочей 
молодёжи «3-й Интернационал»). В окт. 
оформился Киевский социалистический 
союз рабочей молодёжи «3-й Интерна
ционал». Созд. ССРМ в Севастополе, 
Екатеринославе, Харьковский социали
стический союз рабочей молодёжи. Соз
давались Интернационалистический 
союз рабочей молодёжи Баку, Организа
ция молодых социалистов-интернацио- 
налистов «Спартак» в Тифлисе, союзы 
в Кутаиси, Эривани (Марксистский 
интернационалистический ученический 
союз). Возникли кружки и союзы в Мин
ске, Могилёве, Орше, Гомеле. К окт.
1917 в рев. юношеских орг-циях ок. 
50 тыс. чел.

На селе первые рев. юношеские орг- 
ции возникли осенью 1917 в Центр, пром. 
обл., Вологодской губ., Поволжье и др. 
Создавали их сел. болыневист. орг-ции, 
рабочие-агитаторы из пром. центров, 
солдаты-большевики. Сел. орг-циям ока
зывали помощь ССРМ пролет, центров; 
при Петрогр. и Моек, к-тах союзов соз
даны специальные провинциальные от
делы.

Намечая план Окт. вооруж. восстания, 
В. И. Ленин особо обратил внимание на 
роль рабочей молодёжи. Он писал в «Со
ветах постороннего»: «Выделить с а- 
м ы е  р е ш и т е л ь н ы е  элементы 
(наших „ударников" и р а б о ч у ю  м о 
л о д е ж ь ,  а равно лучших матросов) в 
небольшие отряды для занятия ими всех 
важнейших пунктов и для участия их вез
де, во всех важнейших операциях...» 
(ПСС, т. 34, с. 383—84). Всё большее 
количество рабочей молодёжи шло в 
отряды Кр. Гвардии, ССРМ уделяли 
этому особое внимание.

ССРМ под рук. РСДРП(б) приняли 
непосредств. участие в Окт. революции в 
Петрограде, Москве и др. городах. 
Немало чл. ССРМ погибло уже в первых 
боях за власть Советов. ССРМ участво
вали в борьбе за установление Сов. вла
сти по всей стране, в организации сов. и 
хоз. аппарата, в ликвидации калединщи- 
ны, Дутова мятежа и др. контррев. 
выступлений. В 1918 происходил даль
нейший рост юношеского ком. движе
ния, приведший к созданию в октябре
1918 Российского Коммунистического 
Союза Молодёжи — Ленинского комсо
мола.
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«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЁЧЕСТВО 
В ОПАСНОСТИ!», декрет-воззвание 
СНК, принятый 21 февраля 1918, опубл. 
22 февр. 1918 в «Правде», «Известиях 
ВЦИК» и отд. листком. Написан В. И. 
Лениным в момент, когда Германия, 
согласившись подписать Брестский мир, 
продолжала наступление на Сов. Россию. 
В декрете-воззвании говорилось: «Чтоб 
спасти изнуренную, истерзанную страну 
от новых военных испытаний, мы пошли 
на величайшую жертву и объявили 
немцам о нашем согласии подписать их 
условия мира... Выполняя поручение 
капиталистов всех стран, германский 
милитаризм х о ч е т  з а д у ш и т ь  
р у с с к и х  и у к р а и н с к и х  
р а б о ч и х  и к р е с т ь я н ,  в е р 
н у т ь  з е м л и  п о м е щ и к а м ,  
ф а б р и к и  и з а в о д ы  — б а н к и 
р а м ,  в л а с т ь  — м о н а р х и и . . .  
С о ц и а л и с т и ч е с к а я  р е с п у б 
л и к а  С о в е т о в  н а х о д и т с я  в 
в е л и ч а й ш е й  о п а с н о с т и . . .  
Совет Народных Комиссаров постанов
ляет: 1) В с е  с и л ы  и с р е д с т в а  
с т р а н ы  ц е л и к о м  п р е д о 
с т а в л я ю т с я  н а  д е л о  р е в о 
л ю ц и о н н о й  о б о р о н ы .  2) 
В с е м  С о в е т а м  и р е в о л ю 
ц и о н н ы м  о р г а н и з а ц и я м  
в м е н я е т с я  в о б я з а н н о с т ь  
з а щ и щ а т ь  к а ж д у ю  п о з и ц и ю  
до  п о с л е д н е й  к а п л и  к р о в и »  
(ПСС, т. 35, с. 357). Декрет мобилизовы
вал силы для отпора империалистам, 
содержал конкретные указания по прове
дению оборонных мероприятий; о выво
зе вагонов, паровозов, а также имуще
ства и продовольствия из зоны воен. дей
ствий; об уничтожении того, что может 
достаться врагу; о праве расстреливать 
на месте преступления шпионов, контр- 
рев. агитаторов, громил, спекулянтов. 
Декрет встретил поддержку масс, сыграл 
важнейшую роль в защите завоеваний 
революции: тысячи рабочих доброволь
цами вступали в Кр. Армию и отправля
лись на фронт.
СОЦИАЛИСТЫ - РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 
ГРУЗИИ ( г р у з ,  э с е р  ы), чл. мелко- 
бурж. националистич. партии. Их орг- 
ции возникли в период Революции 1905— 
1907 как части партии эсеров России. 
После Окт. революции С.-р. Г. прово
дили политику отторжения Закавказья 
от Сов. России, участвовали в создании 
Закавказского комиссариата. Когда раз
валилась «Закавк. демократии, федера
тивная республика» и образовалась Гру
зинская буржуазная республика, они 
активно поддерживали пр-во грузинских 
меньшевиков. Самостоят. партия провоз
глашена на 1-м съезде в июне 1918 в 
Тифлисе. В 1919—20 — 6—7 тыс. чл. 
Лидеры: Л. Шенгелая, И. Губечия,
В. Губечия. После установления в февр. 
1921 в Грузии Сов. власти начался распад 
партии, к-рый завершился в 1923. 
СОЦИАЛИСТЫ-ФЕДЕРАЛИСТЫ, чл. 
груз. мелкобурж. националистич. 
партии. Возникла в 1901, оформилась в 
апр. 1904. Программа С.-ф. сочетала уто
пии. социализм, эсеровские и анархист
ские теории с груз, национализмом, пре
дусматривала автономию Грузии в

составе федеративной России. С.-ф. 
отрицали руководящую роль пролета
риата в обществ, развитии, необходи
мость соц. революции, выступали за 
реформистское преобразование обще
ства. После Февр. революции С.-ф. 
заявили о поддержке Врем, пр-ва, но про
должение им шовинистич. политики 
царизма привело к полевению С.-ф. На 
выборах во Всерос. учредит, собрание 
получили ок. 23 тыс. голосов. После 
образования Грузинской буржуазной 
республики С.-ф. в Учредит, собрании 
Грузии имели вторую по численности 
фракцию и играли роль оппозиции, в 
целом поддерживая пр-во грузинских 
меньшевиков. В 1918—20 партия насчи
тывала ок. 10 тыс. чл. (гл. обр. интелли
генции). Лидеры: А. Джорджадзе,
Г. Ласкишвили, К. Абашидзе, С. Пирц- 
халава. Антинар. политика пр-ва, к-рую 
поддерживали лидеры С.-ф., привела к 
недовольству прогрессивной части

партии, а затем и к расколу. В нояб. 1923 
партия С.-ф. прекратила существование. 
«СОбЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССЙИ»,
контррев. подпольное объединение, 
созд. в марте 1918 в Москве. В «союз» 
входили: нар. социалисты (Н. В. Чайков
ский, В. А. Мякотин, А. В. Пешехо- 
нов), эсеры (Н. Д. Авксентьев, А. А. 
Аргунов), кадеты (Н. И. Астров, Н. М. 
Кишкин, Д. Н. Шаховской), ген. В. Г. 
Болдырев, меньшевики-оборонцы (В. Н. 
Розанов и др.), чл. группы «Единство». 
«Союз» имел отделения в Петрограде, 
Архангельске, Вологде, Киеве и др. 
городах, воен. орг-ции. Ставил целью 
свержение Сов. власти, восстановление 
бурж. строя, созыв Учредит, собрания, 
продолжение войны с австро-герм. бло
ком. Выдвигал идею образования как 
переходной «врем, власти» — директо
рии во гл. с «воен. диктатором» (что 
поддерживалось «Национальным цент
ром»); финансировался Антантой. В 1918
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чл. «союза» участвовали в подготовке 
антисов. мятежей на С. России, в По
волжье и Сибири, входили в контррев. 
«пр-ва» («Верх, управление Сев. обла
сти», «Врем, пр-во Сев. области», Уфим
скую директорию и др.). В апр. 1919 «со
юз» вошёл в состав «Тактич. центра», к- 
рый был ликвидирован ВЧК.
«СОЮЗ ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕ
РОВ». Образовался в 1917 из «Всерос. 
объединения георгиевских кавалеров» — 
кастовой монархии, орг-ции офицеров 
(созд. в 1915). После Февр. революции в 
целях «демократизации» «союза» в него 
стали принимать солдат, но это не изме
нило его контррев. сущности. «Союз» 
имел отделения на фронтах и флотах, в 
армиях, в Москве, Киеве, Минске, 
Одессе и др. Исполнит, орган — ЦК во 
гл. с капитаном Скаржинским находился 
в Петрограде. Члены «союза» вели аги
тацию за продолжение войны «до побед
ного конца», составляли ядро т. н. удар
ных частей и частей смерти, участвовали 
в подавлении рев. движения на фронте и 
во внутр. округах, конвоировали марше
вые роты, направляемые на фронт, 
и т. п. Деятельность «союза» вызывала 
возмущение солд. масс, к-рые видели в 
нём оплот бурж. Врем, пр-ва, сравнивали 
его с царской полицией. В июне — июле 
«союз» установил контакты с др. воен. и 
полувоен. контррев. орг-циями («С ою 
зом  о ф и ц ер о в  арм ии и ф лот а», С овет ом  
«С ою за ка за чьи х  войск»  и др.), рук. фор
мированием ударных отрядов, в т. ч. 
женских «батальонов смерти». В авг. 
1917 по приказу Главковерха ген. Л. Г. 
Корнилова на фронтах (кроме Кавказ
ского) «союз» начал формировать запас
ные полки георгиевских кавалеров, 
к-рые должны были дислоцироваться в 
Пскове, Минске, Киеве и Одессе; они 
были сведены в т. н. «Георгиевскую бри
гаду», к-рая непосредств. подчинялась 
Корнилову. «Союз» активно участвовал 
в к о р н и ло вщ и н е , после её разгрома фак
тически прекратил самостоят. существо
вание. Его быв. члены участвовали в др. 
контррев. орг-циях.
«СОЮЗ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ», одна 
из бурж.-либеральных орг-ций творч. 
и нт ел ли ген ц и и , возникшая после Февр. 
революции. Созд. 9—12 (22—25) марта 
1917 в Петрограде. Вошли представители 
св. 90 орг-ций: Академии художеств, 
Об-ва защиты и охраны памятников, 
Ин-та истории иск-в, Об-ва архитекто- 
ров-художников, Эрмитажа, Рус. музея, 
Археологии, комиссии, Консерватории, 
быв. императорских театров, различных 
лит. и художеств, об-в, музеев, редакций 
журналов и др. Пред. Президиума Врем, 
исполкома «С. д. и.» архитектор А. И. 
Таманов (Таманян). Активно работали 
Г. М. Бобровский, В. А. Беклемишев, 
П. П. Гайдебуров, А. М. Горький, В. К. 
Каратыгин, В. В. Маяковский, В. Э. 
Мейерхольд, С. С. Прокофьев, Ф. К. 
Сологуб, П. Е. Щёголев и др. «С. д. и.» 
состоял из курий (отделов): архитектур
ной, скульптурной, живописной, муз., 
лит., театральной, истории и теории иск- 
ва, декоративно-прикладного иск-ва. Гл. 
задачами «С. д. и.» считал руководство 
художеств, жизнью страны (художеств.

образование, охрана памятников, орга
низация выставок, конкурсов и т. п.) на 
основе полной автономии от гос. власти 
(«С. д. и.» заявил протест против созда
ния «Особого совещания по делам 
искусств» при Врем, пр-ве) и подготовку 
Всерос. съезда деятелей иск-в для созда
ния Всерос. орг-ции. Желание присоеди
ниться к «С. д. и.» высказали представи
тели творч. интеллигенции Москвы, 
Одессы, Тифлиса.

После победы Окт. революции руко
водство «С. д. и.» сохранило бурж.-демо- 
кратич. представления о «свободе искус
ства» и отказывалось сотрудничать с 
Сов. властью. Одним из поводов кон
фликта между «С. д. и.» и Наркомпро- 
сом было то, что А. В. Луначарский при
влёк к работе представителей т. н. лев. 
иск-ва. В нач. 1918 рук. «С. д. и.» посте
пенно стали менять свои взгляды. В апр. 
был избран новый Президиум (пред. 
Горький, зам. пред. Ю. П. Анненков и 
Сологуб, секретари М. Г. Манизер, С. К. 
Исаков и Е. М. Браудо), к-рый заявил, 
что «С. д. и.» будет в работе опираться 
на рабочие профсоюзы, обслуживая их 
нужды и запросы в области иск-ва. В 
условиях начинавшейся Гражд. войны 
«С. д. и.» не смог созвать Всерос. съезд. 
Летом 1918 прекратил существование.
«СОк)3 ЗАЩИТЫ РбДИНЫ И СВОБб-
ды», контррев. подпольная офицерская 
орг-ция. Созд. в февр. — марте 1918 в 
Москве Б. В. Савинковым (начальник 
штаба полк. А. П. Перхуров); имела 
отделения в Казани, Ярославле и др. 
городах. Числ. достигала 5 тыс. чел. «Со
юз» ставил целью организацию восста
ний в Москве и др. городах для сверже
ния Сов. власти и установления воен. 
диктатуры. Пользовался финанс. 
поддержкой держав Антанты (гл. обр. 
Франции, от к-рой получил ок. 3 млн. 
руб.). Аресты чл. «союза» в мае 1918 сор
вали намечавшиеся выступления в 
Москве и Казани. Однако в июле 1918 
«союз» поднял антисов. мятежи в Яро
славле, Рыбинске, Муроме. После их 
подавления деятельность «союза» была 
пресечена.
«СОЮЗ ЗАЩИТЫ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ», контррев. орг-ция. Созд. в 
кон. нояб. 1917. В «союз» вошли правые 
эсеры, нар. социалисты, меньшевики, 
часть кадетов. Действовал в Петрограде, 
Москве, Одессе, Самаре и др. городах. 
Издавал «Известия Союза защиты Учре
дит. собрания» (дек. 1917 — янв. 1918), 
распространил св. 200 тыс. листовок, 
призывал к передаче Учредит, собранию 
всей полноты власти, к борьбе против 
большевиков. Организовал неск. конфе
ренций под теми же лозунгами. Опирался 
гл. обр. на служащих, бурж. интеллиген
цию, учащихся. Попытки вести работу на 
ф-ках и з-дах, в частях Петрогр. гарнизо
на, а также среди нац. орг-ций не увенча
лись успехом. «Союз» организовал 
демонстрацию в день открытия Учредит, 
собрания 5(18) янв. 1918, во время к-рой 
произошли вооруж. столкновения между 
демонстрантами и Кр. Гвардией, имелись 
жертвы. После разгона Учредит, собра
ния контррев. деятельность распавше

гося «союза» фактически продолжил 
К о м и т ет  ч лен о в  У чредит ельного  
собрания.
«СОЮЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ СОБСТВЕННИ
КОВ», см. «В сероссийский сою з зем ель
н ы х  соб ст венни ко в  и сельски х  хозяев» .

«СОЮЗ ОБЪЕДИНЁННЫХ ГбРЦЕВ 
КАВКАЗА», контррев. орг-ция на Сев. 
Кавказе. Созд. горскими феодалами и 
бурж.-националистич. интеллигенцией 
под лозунгами панислам изм а  и п а нт ю р 
кизм а  в мае 1917 на 1-м горском съезде во 
Владикавказе. «Союз» возглавляли 
кумыкский князь Р. X. Капланов, чечен
ский нефтепромышленник А. М. О. Чер- 
моев, быв. царский чиновник ингуш В. 
Джабагиев, кабардинский коннозаводчик 
П. Коцев и др. В нояб. 1917 «С. о. г. К.» 
провозгласил создание «Г орской  р есп уб 
ли к и » , а свой ЦК объявил «Горским 
пр-вом». «С. о. г. К.» входил в «Ю го
В о ст о чн ы й  сою з казачьих  войск, горцев  
К авказа  и  во л ь н ы х  народ ов  ст епей», его 
руководство — в «Терско-Д агест анское  
правит ельст во» . С образованием Тер
ской  совет ской  р е сп у б л и к и  в марте 1918 
ЦК «союза» бежал в меньшевист. Гру
зию.
«соЮз о ф и ц е р о в  Арм и и  и ф л О
ТА», контррев. орг-ция. Созд. 1-м Все
рос. офицерским съездом (май 1917, 
Могилёв), к-рый потребовал от Врем, 
пр-ва «заменить увещевание» солдат «са
мыми высшими уголовными наказани
ями». Формально «союз» являлся проф. 
орг-цией, объединявшей ок. 100 тыс. 
офицеров «на почве любви к армии». В 
уставе «союза» подчёркивалось, что он 
«не имеет никакой политич. платформы 
и не преследует никаких политич. 
целей». В действительности он находился 
под идейным влиянием кадет ов  и сразу 
стал центром воен. контрреволюции. В 
Гл. к-т «союза» вошли полк. Л. Н. Ново
сильцев (пред., кадет), подполк. ген. 
штаба Д. А. Лебедев, В. М. Пронин и др. 
С помощью кадетов, крупной буржуазии, 
С т авки  Главковерха «союз» создал на 
всех фронтах и флотах, в армиях и круп
ных городах свои отделения. Он направ
лял усилия на объединение всех воен. и 
полувоен. контррев. орг-ций («С ою з  
георгиевских  кавалеров», С овет  «С ою за  
казачьих  войск»  и т. п.), создание орг- 
ций в частях и воен. уч-щах, сколачива
ние групп для предстоящих открытых 
контррев. выступлений, «изъятие из 
армии» большевиков. «Союз» сыграл 
ведущую роль в подготовке и проведении 
к о р н и ло вщ и н ы , после поражения к-рой 
по требованию фронтовых частей и 
тыловых гарнизонов в сент. 1917 был 
распущен; члены Гл. к-та арестованы. 
СОЮЗ РАБОЧЕГО КЛАССА И КРЕ
СТЬЯНСТВА. Форма клас. сотрудниче
ства, основанная на общности коренных 
политич. и экономич. интересов этих 
классов в бурж.-демократич. и соц. рево
люциях, в борьбе за построение социа
лизма и коммунизма. Союз р а бочего  
класса  и трудового крест ьянст ва  при 
руководящей роли рабочего класса — гл. 
условия победы революции — высший 
принцип пролет, диктатуры, незыблемая 
основа гос. строя в СССР.



Идею о необходимости С. р. к. и к. в 
борьбе за свержение господства буржуа
зии впервые высказали К. Маркс и Ф. 
Энгельс. В. И. Ленин развил учение о 
С. р. к. и к. в новых история, условиях 
эпохи империализма, конкретизировав 
его применительно к разным ступеням 
исторического развития отдельных 
стран. Он разработал стратегию и так
тику клас. союзов пролетариата в бурж.- 
демократич. и соц. революциях. Партия 
большевиков последовательно осущест
вляла три ленинских лозунга по кре
стьянскому вопросу соответственно трём 
стратегическим этапам развития рус. 
революции.

На бурж.-демократии, этапе револю
ции проводился лозунг — союз пролета
риата со всем крестьянством при изоля
ции буржуазии против царя и помещи
ков. Многомиллионное крестьянство 
России в целом являлось союзником 
рабочего класса в борьбе за свержение 
самодержавия и ликвидацию помещ. зем
левладения. Этот лозунг проводился 
вплоть до свержения царизма в февр. 
1917.

После победы Февр. революции В. И. 
Ленин сначала в «П исьм ах из далека», 
затем в Апр. тезисах выдвинул как прак- 
тич. задачу осуществления второго стра
тегии. лозунга партии: союз рабочего 
класса с беднейшим крестьянством при 
нейтрализации среднего крестьянства в 
борьбе за победу соц. революции. Бед
нейшее крестьянство, по своему 
социально-экономич. положению более 
всего приближавшееся к положению гор. 
рабочего, было заинтересовано в уста
новлении диктатуры пролетариата, в 
строительстве социализма и было спо
собно последовательно и решительно 
поддержать рев. пролетариат. Определяя 
политику рабочего класса по отношению 
к среднему крестьянству, Ленин учиты
вал особенности его клас. природы, его 
двойственность. Средний крестьянин — 
это мелкий собственник и в то же время 
труженик; он занимал промежуточное 
положение между капиталистом и проле
тарием, между кулаком и бедняком. Это 
определяло неизбежность его колебаний 
между революцией и контрреволюцией, 
между рабочим классом и буржуазией.

Учитывая это, большевист. партия в 
период подготовки и осуществления Окт. 
революции проводила по отношению к 
середняку политику нейтрализации, т. е. 
недопущения его перехода на сторону 
буржуазии. В то же время политика нейт
рализации середняка была рассчитана на 
вовлечение его в активную клас. борьбу, 
на установление в конечном итоге рабо
чим классом прочного союза с середня
ком для совместной борьбы за социа
лизм.

6-й съезд РСДРП(б), взявший курс на 
вооруж. восстание, с особой силой 
подчеркнул ленинское положение о 
необходимости укрепления союза рабо
чего класса с беднейшим крестьянством 
как важнейшего условия победы соц. 
революции. В период непосредств. 
подготовки вооруж. восстания, после 
ликвидации к о р н и ло вщ и н ы , среднее кре
стьянство стало переходить на сторону

пролетариата. Оно начинало понимать, 
что только пролетариат может удовле
творить его чаяния — дать землю, обес
печить мир и свободу. Поскольку Окт. 
соц. революция попутно решала нереали
зованные задачи бурж.-демократич. эта
па, крестьянство в целом поддержало 
переход власти к Советам, стремясь 
получить помещ. землю.

Осуществление декретов Сов. власти о 
мире и земле создало прочную основу для 
дальнейшего развития и упрочения союза 
рабочих и трудового крестьянства. Про
ведя политику нейтрализации середняка 
в период подготовки и проведения Окт. 
революции и в первые месяцы Сов. вла
сти, Ком. партия преодолевала колеба
ния середняка, особенно усилившиеся 
летом 1918, и создавала условия для пере
хода его на сторону пролетариата. Боль
шую роль р привлечении середняка на 
сторону Сов. власти сыграли ком беды . С 
их помощью Сов. власть нанесла серьёз
ный удар кулачеству, провела перерас
пределение до 50 млн. га конфискован
ных кулацких земель и хоз. инвентаря в 
пользу бедноты и середняков. К концу 
1918 уменьшился удельный вес кулаче
ства, а также удельный вес беднейшего 
крестьянства. Среднее крестьянство в 
ходе Гражд. войны всё более убеждалось 
в том, что только Сов. власть не допус
тит реставрации старых порядков, что 
пролетариат пришёл к власти всерьёз и 
надолго, а Кр. Армия в состоянии разгро
мить объединённые силы контрреволю
ции. К осени 1918 в настроениях массы 
среднего крестьянства наступил поворот 
в сторону Сов. власти. Учитывая эти 
изменения в соотношении клас. сил 
деревни, Ком. партия перешла от поли
тики нейтрализации середняка к поли
тике прочного союза с ним. Этот союз 
обеспечил победу в Гражд. войне, восста
новление разрушенного войной нар. х-ва, 
строительство социализма. С победой и 
укреплением колх. строя Ком. партия 
выдвинула лозунг союза рабочего класса 
и колх. крестьянства, развившегося в 
нерушимую дружбу этих классов. На 
основе общности коренных интересов 
рабочего класса, колх. крестьянства и 
интеллигенции в СССР сложилось 
социально-политич. и идейное единство 
сов. народа.
«СОЮЗ СОЮЗОВ СЛУЖАЩИХ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»,
контррев. орг-ция чиновничест ва , дей
ствовавшая под видом профсоюза. Созд. 
в нояб. 1917 в Петрограде; пред. А. М. 
Кондратьев. «Союз» возгл. саботаж  в 
гос. и обществ, учреждениях, чтобы 
помешать упрочению Сов. власти. Обра
зовал центр, стачечный к-т для руковод
ства забастовкой служащих столицы, 
начавшейся по его призыву 14(27) дек. 
1917, готовил всерос. стачку, был связан 
с «С ою зом  за щ и т ы  У чр ед и т ельно го  
собрания», с капиталистами, от к-рых 
получал деньги для подкупа бастующих, 
имел отраслевые отделения, бюро печа
ти. В нач. 1918 «союз» ликвидирован.
«СОЮЗ УКРАИНСКИХ АВТОНОМЙ- 
СТОВ-ФЕДЕРАЛЙСТОВ», см. У краин
ская п а р т и я  социал-ф едералист ов.

«СОЮЗ УЧИТЕЛЁЙ-ИНТЕРНАЦИОНА- 
ЛЙСТОВ». Созд. 4(17) дек. 1917 учите- 
лями-болыпевиками и учителями, пере
шедшими на сторону Сов. власти, в про
тивовес контррев. В сероссийском у у ч и 
т ельско м у  сою зу. Воззвание «С. у.-и.», 
опубл. 6(19) дек. 1917 в «Правде», приз
вало учителей вступать в союз, чтобы 
вместе с народом «создать новую социа
листическую школу». В июне 1918 состо
ялся 1-й Всерос. съезд учителей-интерна- 
ционалистов (ок. 150 дел.), на 
к-ром А. В. Луначарский призвал вклю
читься в строительство новой, соц. куль
туры. Доклады сделали: Н. К. Крупская 
— о школе и гос-ве; М. Н. Покровский — 
о плане организации нар. образования; 
П. Н. Лепешинский — о реформе школы 
и др. 5 июня на съезде выступил В. И. 
Ленин, к-рый призвал «...связать учи
тельскую деятельность с задачей социа
листической организации общества» 
(ПСС, т. 36, с. 420). Руководство «С. у.-
и.», наряду с большой положит, работой, 
допускало левацкие ошибки, требовало 
применения крутых мер в отношении 
всего старого учительства. Весной 1918 в 
«союз» входило ок. 12 тыс. чел. «С. у.-и.» 
стал ядром созд. в авг. 1919 Союза работ
ников просвещения.
СПАССКИЙ РАЙбН П е т р о г р а д а ,  
адм. и с сент. сов. р-н; правительств, 
бурж.-аристократич. р-н в центре столи
цы, финанс., торг, и культурный центр 
города. До сент. входил во 2-й Гор. сов. 
р-н. Большевист. орг-ция С. р. состав
ляла Спасский подрайон 2-го Гор. р-на 
РСДРП(б). Граница С. р. проходила по 
рр. Мойке, Фонтанке, каналам Крюкову, 
Екатерининскому. Нас. ок. 112 тыс., в 
осн. буржуазное. В С. р. размещались 
мин-ва внутр. дел, нар. просвещения, 
путей сообщения, юстиции, Гор. дума, 
св. V3 банков города (в т. ч. Госбанк), 
Сенной, Никольский, Александровский 
рынки; Гостиный и Аничков дворы, 
«Пассаж», др. крупные магазины, Рус. 
музей имп. Александра III, Публичная 
б-ка, театры Александринский, Михай
ловский, А. А. Суворина, Сабурова 
и пр., «Сплендид-Палас» и др. кинемато
графы, Филармоническое об-во (зал 
Дворянского собрания), Благородное 
собрание, цирк Чинизелли, Николаев
ское инженерное уч-ще, Кадетский кор
пус имп. Александра II, Пажеский кор
пус'. Дума С. р., в к-рой ведущую роль 
играли кадеты, дважды создавала «К-т 
обществ, безопасности» — в дни к о р н и 
ло в щ и н ы  для поддержания «спокой
ствия» в р-не и 25 окт. (7 нояб.) для 
борьбы с Окт. революцией; распущена 
29 нояб. (12 дек.) за контррев. деятель
ность.

Совет С. р. созд. 7(20) сент. 1917; боль
шевики в нём были в меньшинстве, но 
определяли позицию Совета, к-рый 
14(27) окт. высказался за передачу всей 
власти Советам [пред. И. Б. Рогальский, 
большевик, с 10(23) нояб. 1917 А. Н. Воз
несенский, лев. эсер]. После Октябрь
ского восстания С. р. — центр ю н к е р 
ско го  мят еж а в Петрограде. Большин
ство голосов в С. р. при выборах в Учре
дительное собрание в нояб. 1917 полу
чили кадеты.
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СПЕКУЛЯЦИЯ, скупка и перепродажа 
товаров с целью наживы. Порождена 
социально-экономич. природой капита
листам. общества. Особенно крупные 
размеры приобрела в России в годы 1-й 
мир. войны, когда страна переживала 
экономим, кризис, усилившийся после 
Февр. революции 1917. После Окт. рево
люции свергнутые эксплуататорские 
классы использовали С. как одно из 
средств подрыва мероприятий Сов. вла
сти. 10(23) нояб. 1917 Петрогр. ВРК 
постановил: «Хищники, мародёры, спе
кулянты объявляются врагами народа». 
15(28) нояб. СНК издал декрет «О  борьбе 
со спекуляцией». Декрет СНК от 22 июля 
1918 давал чёткие определения С. и пре
дусматривал строгие меры наказания 
спекулянтов (СУ, 1918, № 54, ст. 605).
СПИРИДОНОВА Мария Александровна 
(1884— 1941), один из лидеров партии 
л е в ы х  эсер о в  (с нояб. 1917 мл. ЦК). В 
1906 по решению Тамбовской орг-ции 
эсеров убила в Борисоглебске карателя 
крест, выступлений и организатора чер
носотенных погромов Г. Н. Луженовско- 
го. Приговорена к смертной казни, заме
нённой бессрочной каторгой. После 
Февр. революции — в Петрограде. После 
Окт. революции была чл. ВЦИК и его 
Президиума, дел. 3—5-го Всерос. съез
дов Советов. Была одним из организато
ров контррев. ле во эс ер о вс ко го  мят еж а  в 
Москве в июле 1918. Приговорена Рев
трибуналом к 1 году заключения услов
но, амнистирована; отошла от политич. 
деятельности.
СРЁДНЕЕ КРЕСТЬЯНСТВО (серед
н я к и ) ,  социальный слой кр е ст ья н 
ст ва  в России. Накануне 1917 насчитыва
лось 3 млн. (ок. 20%) крест, дворов мел
ких землевладельцев. Они владели 
небольшими участками земли или арен
довали их. С. к. получало от своего х-ва 
нек-рый излишек продукции и реализо
вывало его на рынке; иногда использо
вало наёмную рабочую силу. Двойствен
ное экономим, положение середняка 
(собственник и труженик одновременно) 
заставляло его постоянно колебаться 
между пролетариатом и буржуазией.
С. к. было заинтересовано в ликвидации 
помещ. землевладения, установлении 
демократам, порядков. Поэтому после 
Февр. революции оно участвовало в агр. 
движении. На представительство интере
сов С. к. претендовала партия эсеров, а 
затем — л е вы е  эсеры . Ком. партия в 
период Окт. революции проводила в 
отношении середняка политику нейтра
лизации. Успех её обеспечивался осво
бождением С. к. от ипотечных долгов и 
арендных платежей, передачей земли в 
его пользование. Перераспределение 
земли (см. Д е к р е т  о  зем ле) привело к 
изменению социальной структуры дерев
ни, ускорило процесс осереднячения кре
стьянства. Середняк стал центр, фигурой 
в деревне. Представители С. к. входили в 
С о вет ы  к р ест ья н ски х  д епут ат ов. Все
сторонняя хоз. помощь крестьянству со 
стороны Сов. пр-ва после победы Окт. 
революции способствовала росту заинте
ресованности С. к. в упрочении Сов. вла
сти, создала реальные предпосылки для
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перехода от политики нейтрализации 
середняка к политике тесного союза с 
ним. От отношения С. к. к внутр. и внеш. 
политике, проводимой Советской вла
стью, зависела во многом судьба д и к 
т а т ур ы  пролет ариат а. Новый курс 
Ком. партии по отношению к середняку 
был обоснован В. И. Лениным осенью 
1918 и закреплён на 8-м съезде РКП(б) в 
марте 1919.
СРЕДНЕСИБЙРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
БЮРО Р С Д Р П (б). Руководило 
болыневист. орг-циями Томской, Ени
сейской и части Иркутской губ. Образо
вано на Среднесиб. обл. конференции 
РСДРП(б) [Красноярск, 6—12 (19—25) 
авг. 1917; делегаты от К р асноярского  
р а й о н н о го  бю ро  РСДРП(б), орг-ций 
РСДРП(б) Ачинска, Барнаула, Енисейс
ка, Знаменского завода, Иланска, Кан- 
ска, Красноярска, Тасеева, Шалинска, 
представители большевиков об ъ ед и нён 
н ы х  о р ганизаций  РСДРП Анжерских и 
Судженских копей, Кемеровского з-да, 
Нижнеудинска, Томска]. Состав бюро: 
Я. Е. Боград, Ф. К. Врублевский, Я. Ф. 
Дубровинский, В. Лейман, А. И. Окулов, 
Я. М. Пекаж, А. В. Померанцева, А. Г. 
Рогов, Г. И. Теодорович (Окулова),
B. Н. Яковлев. Печатный орган — газ. 
«Сибирская правда». Бюро продолжало 
борьбу большевиков за создание само- 
стоят. орг-ций, возглавило подготовку к 
соц. революции. Но, получив большин
ство мест (21 из 35) на 2-м съезде Советов 
Ср. Сибири, большевики, не уяснив 
обстановки после И ю ль ск и х  дней  1917, 
не сняли лозунг «Вся власть Советам!» и 
продолжали требовать созыва Всерос. 
съезда Советов для передачи ему власти, 
заявили о поддержке ВЦИК во время 
борьбы с ко р н и ло вщ и н о й . Вместе с тем 
бюро, выполняя решения 6-го съезда 
РСДРП(б), готовило вооруж. восстание, 
создавало Кр. Гвардию, пресекло гото
вившееся выступление сторонников ген. 
Л. Г. Корнилова в Красноярске. Осенью 
1917, благодаря работе бюро, из объеди
нённых орг-ций вышли большевики Том
ска, Новониколаевска, затем Омска, 
Иркутска. В окт. оформилась губ. орг- 
ция РСДРП(б) Алтая. К окт. 1917 бюро с 
помощью уполномоченных ЦК 
РСДРП(б) Н. Н. Яковлева и В. М. Коса
рева в Зап. Сибири, В. Н. Яковлева в Ср. 
Сибири, Б. 3. Шумяцкого в Воет. Сибири 
завершило создание самостоят. больше- 
вист. орг-ций. По инициативе бюро обра
зовался объединённый Енисейский губ. 
Совет рабочих, солд. и крест, деп. 1(14) 
сент. 1917 он заявил о необходимости взя
тия власти. С. о. б. повело борьбу за объ
единение Советов Сибири, явилось орга
низатором бюро Советов Ср. Сибири, 
затем Ц ент росиб ири . 23 окт. (5 нояб.) 
1917 бюро созвало совещание партработ
ников Сибири, ставшее фактически сиб. 
большевист. конференцией; принято 
решение о безотлагат. установлении дик
татуры пролетариата и переходе всей 
власти к Советам. С. о. б. возглавило 
борьбу за Сов. власть в Красноярске, 
Омске, Томске, Новониколаевске и др.
C. о. б. прекратило существование вес
ной 1918 в связи с начавшимся мятежом 
чехосл. корпуса (мн. чл. бюро арестова

ны). Для руководства партийным под
польем создано Сиб. организац. бюро 
РКП(б). .
СРЕДНЕСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
БЮРО Р С Д Р П  о б ъ е д и н е н 
ие  в. Образовано на Зап.-Сиб. (Обще- 
сиб.) конференции объ ед и нённ ы х  ор га 
ни за ц и й  РСДРП [Красноярск, 22—25 апр. 
(5—8 мая) 1917; 19 дел. от 8 тыс. чл. орг- 
ций Анжерских и Судженских копей, 
Барнаула, Знаменского з-да, Иланска, 
Иркутска, Канска, Красноярска, Мари- 
инска, Нижнеудинска, Новониколаевска, 
Омска, Тасеева, Томска, польск. секции 
при Красноярском к-те]. С ибирское р а й 
онн о е  бю ро  ЦК РСДРП(б) решило уча
ствовать в этой конференции с целью 
воспрепятствовать превращению его в 
съезд, что планировали руководители 
объединённых орг-ций. Представители 
Сиб. районного бюро (И. И. Белополь
ский, А. Г. Рогов, Б. 3. Шумяцкий, 
В. Н. Яковлев) разоблачили на конфе
ренции вред примиренческого отноше
ния нек-рых большевиков к меньшеви
кам в объединённых орг-циях и соглаша
тельство меньшевиков с буржуазией. 
После этого они покинули конферен
цию, так как она отказалась признать 
ЦК РСДРП(б) руководящим органом и 
не предоставила Сиб. районному бюро 
решающего голоса. Но под действием их 
критики большевики из объединённых 
орг-ций провели свои резолюции об 
отношении к Врем, пр-ву, к войне. Кон
ференция, следуя за меньшевиками, про
поведовавшими «единство во что бы то 
ни стало» всех c.-д., отказалась от орга
низац. связей как с ЦК РСДРП(б), так и с 
к-том меньшевиков. В противовес Сиб. 
районному бюро ЦК РСДРП(б) конфе
ренция создала С. о. б. РСДРП [больше
вики, стоявшие на примиренческих 
позициях, — А. И. Окулов, Г. И. Тео
дорович (Окулова). М. И. Фрумкин, 
Ф. Г. Чучин, А. Г. Шлихтер, Н. Н. Яков
лев, меньшевик-интернационалист
Я. Ф. Дубровинский]. Под влиянием 
решений 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) члены С. о. б. большевики 
осознали ошибочность своих позиций и 
вышли из объединённых орг-ций 
РСДРП, что привело к прекращению 
существования бюро.
СРЕДНЯЯ АЗИЯ, см. Туркест ан, а 
также статьи об областях Закаспийской, 
Самаркандской, Семиреченской, Сыр- 
дарьинской, Ферганской.
СТАВКА В е р х ,  г л а в н о к о м а н 
д у ю щ е г о ,  высший орган управления 
действующей рус. армией и местопребы
вание верх, главнокоманд. вооруж. 
силами России во время 1-й мир. войны. 
К 1(14) нояб. 1917 в С. входило 15 управ
лений, 3 канцелярии и 2 к-та (всего 
свыше 2 тыс. генералов, офицеров, 
чиновников и солдат). Находилась в 
Барановичах, затем с 8(21) авг. 1915 — в 
Могилёве. Верх, главнокоманд. были: 
вел. кн. Николай Николаевич [20.7(2.8). 
1914 — 23.8(5.9). 1915; 2—11 (15—24). 3. 
1917], Николай II [23.8 (5.9). 1915 — 
2(15). 3. 1917], М. В. Алексеев [11 (24).
3—22.5(4.6). 1917], А. А. Брусилов [22.5 
(4.6) — 19.7 (1.8). 1917], Л. Г. Корнилов 
[19.7(1.8) — 27.8 (9.9). 1917], А. Ф. Ке-



СТАВРОПОЛЬСКАЯ 499

ПЛАН СОСРЕДОТОЧЕНИЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ СИЛ, 
ПРИНЯТЫЙ СТАВКОЙ 7(20) ноября 1917 г.

ренский [30.8(12.9) — 3(16). 11.1917], 
Н. Н. Духонин [3—9 (16—22). 11.1917]. 
После Февр. революции С. была одним 
из центров контрреволюции. Уже в 
марте 1917 она пыталась поставить во 
главе армии вел. кн. Николая Николае
вича, но под давлением нар. масс Врем, 
пр-во было вынуждено его отстранить. 
Подготавливая мятеж в авг. 1917, Корни
лов опирался на С. Окт. революция была 
враждебно встречена С., и 26 окт. 
(8 нояб.) она обратилась к армии с при
зывом выступить против большевиков. 
4—11 (17—24) нояб. представители каде
тов, эсеров, меньшевиков и др. контррев. 
партий пытались создать при С. так наз. 
общерос. пр-во во главе с эсером 
В. М. Черновым для борьбы против Сов. 
власти. 7(20) нояб. С. приняла план со
средоточения контррев. войск. В тот же 
день она получила указания главы Сов. 
пр-ва В. И. Ленина начать переговоры о 
перемирии с Германией и её союзниками. 
Поскольку 9(22) нояб. Духонин при 
поддержке представителей Антанты, 
имевших свои воен. миссии при С., отка
зался выполнить это требование, он был 
отстранён от должности. Верх, главно- 
команд. Сов. пр-во назначило больше
вика прапорщика Н. В. Крыленко. До 
прибытия в Могилёв сов. Верх, главно- 
команд. С. разрабатывала планы сверже
ния Сов. власти в Петрограде и Москве, 
стремилась оказать помощь Керенско
го — Краснова мятежу, а после его раз
грома попыталась сконцентрировать 
войска в р-не Луги для последующего их 
наступления на Петроград. Контррев. 
действия С. были пресечены энергич
ными действиями местных ВРК и рев. 
солд. к-тов. 19 нояб. (2 дек.) С. по при
казу Духонина выпустила из Быховской 
тюрьмы Корнилова и др. генералов, чем 
способствовала развязыванию Гражд. 
войны. Была сделана попытка эвакуиро

вать С. в Киев, откуда предполагалось 
продолжать контррев. действия, но 
19 нояб. Могилёвский ВРК пресек 
выполнение этого плана. 20 нояб. (3 дек.) 
С. была занята рев. войсками во гл. с 
Крыленко, к-рый вступил в должность. 
Начальником штаба Главковерха стал 
ген. М. Д. Бонч-Бруевич. С. была по
ставлена на службу Сов. власти в целях 
заключения мира с Германией и демоби
лизации старой армии. При С. были соз
даны органы рев. власти — ВРК (пред.
А. Ф. Боярский) и Революционный поле
вой штаб. Во все управления С. назна
чены комиссары ВРК. В связи с наступ
лением герм, войск С. 26 февр. 1918 была 
перемещена в Орёл, а после заключения 
Брестского мира 16 марта расформиро
вана.
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГУБЁРНИЯ и
С т а в р о п о л ь  (С. г. и С.). Уезды: 
Александровский, Благодари енский, 
Медвеженский, Святокрестовский, Став
ропольский; Туркменское приставство 
(проживали гл. обр. туркмены и татары). 
Терр. 47 723 кв. версты. Нас. 1353,5 тыс. 
чел., в т. ч. гор. 82,6 тыс. чел. Осн. заня
тие — земледелие. Пром-сть гл. обр. 
полукустарного типа, отрасли пищевая, 
обрабатывающая и горная. Рабочих ок. 
40 тыс., в т. ч. фаб.-зав. ок. 7,5 тыс. Вхо
дила в Кавказский военный округ. В С. 
штаб команд. Кавк. укреплённой линией, 
112-й пех. запасный полк, 2-й Карский, 
1-й пограничный кав. полк, казачья сот
ня, 118-я выздоравливающая команда 
и др., всего 12 тыс. чел.

Известие о свержении самодержавия в 
С. г. распространилось 2—3 (15—16) 
марта 1917. 5 (18) марта уполномоченные 
38 предприятий С. образовали Совет, в 
него 7(20) марта вошли представители 
солдат, т. о. он стал Советом рабочих и 
солд. деп. Кроме того, 18(31) марта деле
гаты частей гарнизона С. образовали

Совет солд. деп. В марте возникли в ряде 
сёл С. г. Советы крест, деп. 3(16) мая 
губ. крест, съезд избрал Совет крестьян
ских деп. С. г. и его врем, исполком. 
Во всех Советах преобладали эсеры и 
меньшевики (эсеров в С. г. летом ок. 
3 тыс.).

6(19) марта Гор. дума С. и земская 
управа образовали «К-т обществ, без
опасности», в состав к-рого позднее 
вошли представители Совета рабочих и 
солд. деп. Губ. комиссаром был назначен 
кадет. 12(25) марта в С. оформилась объ
единённая организация РСДРП (16 чел.), 
которая вместе с эсерами образовала 
«Объединённое бюро группы социал- 
демократов и социалистов-революционе- 
ров». 13(26) апр. большевики (М. Аку
лов, В. Косенко, М. Г. Морозов,
B. Петров и др.) создали свою фракцию, 
избрали бюро (пред. Морозов), о чём 
известили ЦК партии. Большевистские 
группы стали создаваться в частях гарни
зона С.

Весной возродились старые и создава
лись новые профсоюзы. Летом губ. бюро 
профсоюзов объединяло И союзов с 
3,5 тыс. рабочих.

В июне — авг. в сёлах Медвежен- 
ского и Святокрестовского уу. крестьяне 
захватывали зем. участки, выгоны и леса 
крупных землевладельцев и церкви. В 
неск. сёлах были образованы крест, 
к-ты.

20 июля (2 авг.) большевики С., порвав 
с меньшевиками, создали орг-цию 
РСДРП(б), в к-рой к сер. сент. было 
56 чел. Болыневист. группы организовы
вались в г. Святой Крест, сёлах Алек
сандровском, Благодарном, Воронцово- 
Александровском, Медвежьем, Солдато
Александровском.

В нач. сент. в связи с корниловщиной в
C. был образован «К-т борьбы с контрре
волюцией» из представителей Совета 
солд. деп., исполкома Совета рабочих и 
солд. деп., рабочей секции «К-та 
обществ, безопасности», союза железно
дорожников и политич. партий (больше
виков, меньшевиков, эсеров и нар. социа
листов), а также губ. комиссара. «К-т», 
однако, был бездеятелен. 14(27) сент. 
объединённое заседание Совета С., 
Совета профсоюзов и исполкома крест. 
Союза приняло резолюцию большевиков 
против Демократии, совещания, за созыв 
Всерос. съезда Советов и создания пр-ва, 
ответственного перед полномочными 
органами пролетариата и крестьянства. 
Такая же резолюция была принята и 
Советом солд. деп., что привело к избра
нию нового Президиума Совета, в к-рый 
вошло неск. большевиков и сочувству
ющих им.

Власти стремились скрыть известие о 
победе в Петрограде вооруж. восстания, 
узнали о нём в С. лишь 28 окт. (10 нояб.). 
29 окт. (11 нояб.) большевики организо
вали демонстрацию под лозунгом «Вся 
власть Советам!». Но перевес сил был на 
стороне контрреволюции. 7(20) нояб. 
Гор. дума С. объявила себя единств, 
законной властью в губернии, постано
вила усилить военно-полицейскую 
охрану города, расквартировав дополни
тельно 2 эскадрона казаков, ввести, в
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случае необходимости, воен. положение. 
Совет рабочих и солд. деп. голосами 
соглашателей отклонил предложение 
большевиков поддержать Петрогр. 
Совет и принял резолюцию, призывав
шую создать «демократии, министер
ство».

12(25) нояб. на выборах в Учредит, 
собрание эсеры получили в С. г. 88,8% 
голосов, большевики 5,4%, меньшевики 
0,6%; в С. большевики получили 47,2%, 
а среди солдат гарнизона 74%. 2(15) и 
6(19) дек. объединённые заседания 
Совета рабочих и солд. деп. С. и предста
вителей прод. к-та отклонили предложе
ние большевиков, поддержанное проф
союзами, передать в С. г. власть Сове
там. 5(18) дек. руководители эсеров и 
меньшевиков призвали крестьян С. г. 
решить вопрос о власти на губ. Нар. 
собрании.

В связи с возвращением с фронта в 
нояб. — дек. в С. г. почти 90 тыс. рев. 
солдат и прибытием в С. из Грозного в 
дек. 111-го пех. полка, в к-ром была зна
чит. группа большевиков во главе с 
Н. А. Анисимовым, соотношение сил 
изменилось. Большевики приобрели 
большинство в Совете солд. деп. 12(25) 
дек. солдаты гарнизона С. образовали 
ВРК (пред. Анисимов), к-рый призвал 
солдат организоваться для борьбы с 
контрреволюцией, утвердить на Сев. 
Кавказе власть Советов. В дек. в ряде 
сёл Александровского, Благодарненско- 
го, Медвеженского, Святокрестовского 
уу. крестьяне разогнали земства, создали 
Советы и ВРК.

25 дек. 1917 (7 янв. 1918) к-т РСДРП(б) 
известил уезды о созыве 4-го губ. крест, 
съезда. Собравшийся 29 дек. 1917 (11 янв.
1918) съезд по предложению большеви
ков принял резолюцию об упразднении 
земств и передачи всей власти в С. г. 
Советам. Открывшееся 31 дек. 1917 
(13 янв. 1918) губ. Нар. собрание, боль
шинство к-рого было настроено контрре
волюционно, отказалось присоединиться 
к резолюции крест, съезда. По предло
жению большевиков крест, съезд всем 
составом влился в губ. Нар. собрание. 
Образовавшееся рев. большинство 
избрало новый Президиум собрания 
(пред. Анисимов). В ночь на 1(14) янв. 
губ. Нар. собрание постановило признать 
СНК и «организовать в губернии власть 
Советов», одобрило декрет 2-го Всерос. 
съездач Советов о земле, избрало губ. 
Совет рабочих, крест, и солд. деп. (130 от 
крестьян, 20 от рабочих, 30 от солдат) и 
исполком из 30 чел., в т. ч. 12 большеви
ков — Анисимов, М. К. Вальяно, 
М. Г. Вифляев, А. А. Пономарёв и др. 
(пред, максималист Г. И. Мещеряков). В 
ночь на 8(21) янв. был создан Совнарком. 
К весне 1918 Сов. власть установилась во 
всей С. г. Она стала называться Ставро
польской советской республикой.
СТ АВРОПбЛЬСКАЯ СОВЁТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, наименование, к-рое 
получила Ставропольская губерния 
после установления в ней в янв. 1918 Сов. 
власти. В ночь на 8(21) янв. был избран 
Совнарком (пред, большевик А. А. По
номарёв). С. с. р. объявила себя частью 
РСФСР. В янв. СНК провёл национали

зацию банков, ввёл 8-час. рабочий день, 
в деревне были ликвидированы волост
ные правления и избраны Советы. 
27 янв. (9 февр.) принят декрет об учреж
дении Ревтрибунала. В апр. началось 
формирование Кр. Армии (1-й Ставро
польский рев. батальон). Проводилась 
конфискация частновладельч. земель и 
передача их крестьянам. Агр. политика
С. с. р. вызвала обострение клас. борь
бы. 28 апр. эсеры создали в Ставрополе 
«Военно-рев. к-т» и арестовали пред. 
СНК Пономарёва и др., однако это 
выступление было подавлено, арестован
ные освобождены. 9—14 мая состоялся 
Чрезвычайный губ. съезд Советов, 
к-рый ликвидировал СНК, а его функции 
передал Президиуму вновь избранного 
губисполкома, большинство чл. к-рого 
были большевики (пред. И. К. Дейне- 
ко). Пр-во С. с. р. принимало меры для 
отправки хлеба в пром. р-ны (Москву, 
Баку и др.), с лета 1918 — в Царицын.
5—7 июля 1918 на 1-м съезде Советов 
Сев. Кавказа принято решение о вхожде
нии С. с. р. в Северо-Кавказскую совет
скую республику.
СТАЛИН (наст. фам. Д ж у г а ш в и л и )  
Иосиф Виссарионович (1879—1953), один 
из руководящих деятелей Ком. партии и 
Сов. гос-ва, междунар. ком. движения. 
Герой Соц. Труда (1939), Герой Сов. 
Союза (1945), Генералиссимус Сов. 
Союза (1945). Чл. Ком. партии с 1898. 
Вёл работу в Закавказье, Петербурге. В 
1912 заочно кооптирован в чл, ЦК и в 
Рус. бюро ЦК РСДРП. Неоднократно 
подвергался репрессиям со стороны цар
ских властей. После Февр. революции 
1917 вернулся из ссылки в Петроград, 
введён в Бюро ЦК РСДРП(б) и в редак
цию «Правды». До приезда В. И. Ленина 
поддерживал политику «давления» на 
бурж. Врем, пр-во. Присоединился к 
Апрельским тезисам В. Я. Ленина. 
Поддерживал ленинский курс на перерас
тание бурж.-демократии, революции в 
социалистическую, 
принимал деятель
ное участие в раз
вёртывании рабо
ты партии в новых 
условиях. На 7-й 
(Апр.) Всероссий
ской конферен
ции РСДРП(б) вы
ступал с докладом 
по нац. вопросу, 
избран чл. ЦК (из
бирался членом 
ЦК на 6 — 1 9 -М  и ,  В Сталин,
съездах партии).
На 6-м съезде выступал с политич. отчё
том ЦК и с докладом о политич. положе
нии. Один из рук. подготовки и проведения 
Окт. революции [чл. Политич. бюро ЦК 
РСДРП(б), Партийного центра по руко
водству вооруж. восстанием, Петрогр. 
ВРК]. На 2-м Всерос. съезде Советов 
избран чл. ВЦИК и утверждён наркомом 
по делам национальностей (1917—22), 
одновременно с 1919 нарком гос. контро
ля, с 1920 нарком РКИ. В годы Гражд. 
войны чл. РВС Республики, РВС ряда 
фронтов, представитель ВЦИК в Совете 
рабочей и крест, обороны. С апр. 1922

Ген. секр. ЦК партии. Один из организа
торов осуществления ленинского плана 
строительства социализма в СССР; 
сыграл большую роль в разгроме троц
кизма и правого оппортунизма. С 1941 
одновременно пред. СНК (в 1946—53 — 
Сов. Мин.) СССР. В годы Великой Оте
честв. войны 1941—45 пред. ГКО и Верх, 
главнокоманд. Вооруж. Силами СССР. 
С. был чл. Политбюро ЦК ВКП(б) в
1919—52, Президиума ЦК КПСС в 
1952—53. Чл. Исполкома Коминтерна в 
1925—43. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР.

В деятельности С. наряду с положит, 
сторонами имели место теоретич. и поли
тич. ошибки, отступления от ленинских 
принципов коллективного руководства и 
норм парт, жизни, нарушения социали- 
стич. законности, переоценка собств. 
заслуг в успехах партии и народа. Посте
пенно сложился культ его личности, 
нанёсший большой ущерб Ком. партии, 
сов. обществу и междунар. ком. движе
нию. Партия осудила культ личности С. 
как явление, чуждое духу марксизма- 
ленинизма, приняла решительные меры 
к ликвидации последствий культа лично
сти.
СТАЛЬ Людмила Николаевна (1872—
1939), участница борьбы за Сов. власть в 
Кронштадте. Чл. Ком. партии с 1897. 
После Февр. ре
волюции 1917 аги
татор Петерб. ко
митета РСДРП(б).
С июля 1917 член 
Президиума Крон
штадтского к-та 
партии и ред. 
его органа — газ.
Кронштадтского 
к-та РСДРП(б)
«Пролетарское де
ло», чл. исполко
ма Кронштадтско
го Совета. С окт.
1917 чл. Петрогр. окружкома РСДРП(б). 
После Окт. революции на парт., сов. и 
науч. работе.

Л. Н. Сталь,

СТАНИСЛАВСКИЙ (наст. фам. А л е к 
с е е в) Константин Сергеевич (1863— 
1938), режиссёр, актёр и теоретик театр, 
иск-ва, нар. арт. СССР (1936). В 1898 
вместе с В. И. Немировичем-Данченко 
основал Моек. Художеств, общедоступ
ный театр (впоследствии МХАТ им. 
Горького), к-рым руководил до конца 
жизни. В спектакле «Мещане» (1902), 
поставленном С., впервые вышел на 
сцену новый социальный герой — рабо
чий, призывавший бороться против 
несправедливости капиталистич. строя.
С. были близки задачи демократизации 
иск-ва, уничтожения пропасти, разделяв
шей народ и культуру. После установле
ния Сов. власти в Москве С. на собрании 
проф. союза моек, артистов (он был 
пред, союза) решительно выступил про
тив попыток саботировать мероприятия 
Сов. власти. 10(23) нояб. в МХТе возоб
новились репетиции, а 21 нояб. (4 дек.) — 
спектакли. Совместно с В. И. Немирови
чем-Данченко утверждал сов. репертуар. 
Участвовал в спектаклях для трудовых



масс, к-рые проводились в театрах и клу
бах в рабочих р-нах Москвы.
СТАРЫЙ (наст. фам. Б о р и с о в )  Гри
горий Иванович (1880—1937), участник 
борьбы за Сов. власть в Молдавии. В c.- 
д. движении с 1900. Чл. Ком. партии с 
1918. Участник Революции 1905—07. С 
1914 в армии. После Февр. революции 
1917 чл. арм. к-та от солдат 11-й армии 
Юго-Зап. фронта. В янв.—февр. 1918 
возглавлял оборону г. Бендеры при 
наступлении рум. войск. В 1918—21 — 
организатор и рук. большевист. под
полья и партиз. движения в тылу у рум. 
интервентов в Приднестровье и в Бесса
рабии. С 1925 пред. ЦИК, СНК Молд. 
АССР, на хоз. работе. Чл. Президиума 
ЦИК СССР. W
«СТАРЫЙ ПАРВИАЙНЕН», чугунолит. и 
минно-снарядный з-д Рус. об-ва для изго
товления снарядов и воен. припасов 
(быв. «Парвиайнен») в Выборгском р-не 
Петрограда. Осн. в 1889. В 1917 — 2,5 
тыс. рабочих. С весны 1917 значит, вли
янием на з-де пользовались большевики: 
пред, орг-ции РСДРП(б) А. П. Ефимов 
(чл. партии с 1912, чл. райкома), пред, 
завкома В. П. Шуняков (чл. партии с 
1907, чл. райкома). Рабочие з-да одними 
из первых установили контроль над 
произ-вом. В кон. мая группа рабочих 
з-да охраняла дом на Петрогр. стороне, в 
к-ром жил В. И. Ленин. 11 (24) июня 
Ленин беседовал с Ефимовым и Шуняко- 
вым о работе и настроениях рабочих. 
Делегация з-да приветствовала 6-й съезд 
РСДРП(б). В отряде Кр. Гвардии к окт. 
было ок. 180 бойцов; организаторы 
В. В. Васильев (чл. партии с 1916) и 
М. В. Васильев (чл. партии с 1916, деп. 
Петросовета). Отряд участвовал в 
штурме Зимнего дворца.
СТАСОВА Елена Дмитриевна (1873— 
1966), парт, деятель, участник Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, Герой 
Соц. Труда (1960). Чл. Ком. партии с 
1898. В 1904—06 секр. Сев. бюро ЦК, 
Петерб. к-та, Рус. 
бюро ЦК РСДРП.
На 6-й (Праж
ской) конферен
ции РСДРП из
брана канд. в чл.
ЦК. После Февр. 
революции 1917 
до 1920 секр. ЦК 
партии. Участво
вала в подготов
ке и проведении 
Окт. революции.
На 6-м съезде 
РСДРП(б) избра
на канд. в чл. ЦК. В Окт. дни рук. выпус
ком информац. бюллетеней ЦК партии. 
В 1918 чл. Президиума Петрогр. ЧК, чл. 
Петрогр. бюро ЦК РКП(б). С 1921 в 
аппарате Коминтерна, на гос., парт., 
науч. работе. Чл. ЦК РКП(б) в 1918—20. 
Чл. ЦКК ВКП(б) в 1930—34. Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР.
СТАЧЕЧНОЕ ДВИЖЁНИЕ в 1 9 1 7, одна 
из осн. форм борьбы рос. пролетариата 
против царизма и капитализма. В С. д. 
1917 два периода: 1-й — янв.—февр. — 
преддверие и составная часть Февр. 
бурж.-демократич. революции; 2-й —

Е. Д. Стасова.

март—окт. — подготовка Окт. соц. рево
люции. С. д. в янв.— февр. носило гл. 
обр. политич, характер и было направ
лено против царизма. Организаторами и 
рук. стачек были нелегальные больше
вист. орг-ции. Стачка 9(22) янв., в годов
щину «Кровавого воскресенья», была 
крупнейшей за время 1-й мир. войны 
1914—18. По офиц. данным, в Петро
граде в ней участвовало ок. 145 тыс. 
рабочих 112 предприятий, в Москве — 
ок. 32 тыс. рабочих 51 предприятия. 
Всего в янв. по стране, по неполным дан
ным, было 389 стачек (с участием 264,9 
тыс. чел.), в т. ч. 228 политич. (162 тыс. 
чел., или 61,1% всех стачечников), в 
февр. — 963 стачки (438,8 тыс. чел.), в 
т. ч. политич. 912 (412,8 тыс. чел., или 
95,3%). В авангарде С. д. шёл петрогр. 
пролетариат, к-рый составлял ок. V2 ста
чечников. Стачечные выступления в янв. 
— февр. приобрели ярко выраженный 
характер массовых стачек. Благодаря 
этому С. д. в нач. 1917 вплотную 
подошло к всеобщей политич. стачке и 
вооруж. восстанию.

Стачки, демонстрации и митинги, 
начавшиеся в Петрограде 23 февр. (8 
марта), переросли 25 февр. (10 марта) во 
всеобщую политич. стачку. 25 и 26 февр. 
(10 и 11 марта) бастовало 306,5 тыс. чел., 
т. е. ок. 80% пролетариев столицы. 
Перерастание массовой политич. стачки 
в вооруж. восстание петрогр. рабочих, 
поддержанных солдатами, обеспечило 
свержение царизма и победоносный 
исход Февр. революции. Начавшись в 
столице, всеобщая политич. стачка охва
тила почти всю страну; в 1-й пол. марта в 
ней участвовало св. 1 млн. чел. С. д. в 
февр. — марте — свидетельство реша
ющего вклада рос. пролетариата в 
победу Февр. революции как её зачина
теля и гл. движущей силы.

После Февр. революции в С. д. 
начался новый этап — борьба рабочего 
класса под рук. большевиков за переход 
от демократии, революции к соц. Осн. 
причиной С. д. оставался конфликт 
между трудом и капиталом — одно из гл. 
противоречий капиталистич. общества, 
обострённый войной и разрухой.

В связи с изменением соотношения 
клас. сил в пользу пролетариата место и 
роль стачек в рабочем движении измени
лись. Для достижения своих социальных 
целей (введение 8-час. рабочего дня, 
повышение зарплаты, улучшение усло
вий труда, демократизация фаб.-зав. 
порядков) рабочие прибегали, как прави
ло, к давлению на капиталистов через 
Советы и Фабрично-заводские коми
теты и добивались полного или частич
ного удовлетворения требований. В пер
вые месяцы революции стачки были 
сравнительно немногочисленны и носили 
гл. обр. предупредит, и кратковрем. 
характер. С. д. в мирный период револю
ции (март—июнь) по сравнению с янв. — 
февр. шло на убыль, особенно во 2-й пол. 
марта и апреле. Офиц. статистика за 
март — окт. не отражает ни динамики, ни 
фактич. (количественного) размаха
С. д., ни соотношения экономич. и поли
тич. стачек. По новым подсчётам, в 
марте — июне бастовало св. 310 тыс. чел.

(без участников февр.-март, стачки). 
Одними из первых выступили в нач. 
марта рабочие Донбасса, добиваясь 
повышения зарплаты. Экономич. стачки 
состоялись на отд. предприятиях в Одес
се, Киеве, Твери, Бежице, Коломне, 
Петрограде и др. Чаще использовали 
экономич. стачки наименее организован
ные и наиболее обездоленные рабочие 
неиндустр. сфер труда (забастовки пра
чек в Петрограде в мае, в Киеве в июне и 
др.). Почти все стачки заканчивались 
удовлетворением требований бастовав
ших.

С общим обострением клас. борьбы в 
мае — июне начались острые конфликты 
в ряде отраслей крупной пром-сти, при
нимавшие форму противоборства между 
профсоюзами рабочих и предпринимат. 
орг-циями, напр. металлообр. пром-сти 
Москвы, пром-сти Сормова и Харькова. 
Моек, металлисты, проведя с марта по 
нач. июля (гл. обр. в мае) 50 стачек, 3(16) 
июля высказались за объявление всеоб
щей стачки. С 20 июня (3 июля) по 7(20) 
июля бастовали металлисты крупней
шего з-да в Сормово. В июне началась 
стачка чернорабочих-металлистов Харь
кова. Забастовки металлистов прошли в 
Киеве, Туле, Кременчуге, Екатериносла- 
ве, Красноярске и др. городах. Общегор. 
стачку провели в апр. печатники Красно
ярска, а в мае — Киева. Высокую актив
ность в С. д. проявили рабочие швейной 
пром-сти Москвы, Киева, Екатерино- 
слава и мн. др. городов. Уже с весны 1917 
в центре экономич. борьбы встал вопрос 
о коллективных договорах и о тарифах 
как их гл. содержании. Ведущую роль в 
формировании требований рабочего 
класса играли металлисты. В первые 
месяцы нек-рые стачки вспыхивали сти
хийно (напр., металлистов на металло
обр. з-дах Харькова), подчас проходили 
недостаточно организованно, часть рабо
чих, находясь под влиянием эсеров и 
меньшевиков, питала соглашат. иллюзии 
по отношению к капиталистам.

С. д. мирного периода революции, 
носившее в осн. экономич. характер, 
сыграло большую роль в росте политич. 
сознательности рабочего класса, в повы
шении организованности его рядов, спо
собствовало изживанию оборонч. 
настроений. Массы на опыте убежда
лись, что только большевики поддержи
вают их требования и являются подлин
ными рук. рабочего движения. Больше
вики придавали С. д. организов. и насту
пав характер. Меньшевики и эсеры осу
ждали С. д. как «несвоевременное» и 
«вредное», призывали рабочих к «само
ограничению», т. е. к отказу от закон
ных требований. Вмешиваясь в кон
фликты между рабочими и капиталиста
ми, они становились под предлогом 
защиты общегос. интересов на сторону 
капиталистов. Врем, пр-во, хотя и пыта
лось изобразить себя надклас. силой, на 
деле покровительствовало капиталистам 
и не узаконило завоёванную рабочими 
свободу стачек. Созданное в нач. мая 
Мин-во труда, возглавлявшееся меньше
виками, стало одним из осн. органов 
борьбы с С. д. К кон. мирного периода 
революции рабочий класс логикой
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Телеграмма рабочих Воскресенской мануфактуры с протестом против Московского совещания 
Нарофоминск 12(25) августа 1917

борьбы был подведён к политич. стач
кам. 7, 8 и 19 июня (20, 21 июня и 2 июля) 
в дни Июньского кризиса стачки проте
ста против антинар. политики Врем, пр- 
ва провели рабочие ряда крупных предп
риятий Петрограда. В Июльские дни 
1917, 3(16) и 4(17) июля, столица была 
охвачена всеобщей политич. стачкой. 
Июльские события, положив конец 
двоевластию, круто изменили обста
новку в стране. Наступление буржуазии 
на рабочий класс, саботаж ею произ-ва, 
массовое закрытие з-дов и ф-к, ухудше
ние экономии, положения дали толчок 
подъёму С. д. Оно приобрело массовый 
размах, охватило различные слои рабо
чего класса и почти все пром. р-ны стра
ны. Мн. стачки были отраслевыми или 
региональными, в них одновременно 
выступали десятки и сотни тыс. чел. В 
июле — окт. в С. д. участвовало ок. 3,5 
млн. чел. Изменилось и качеств, содер
жание С. д. Характерной чертой было

нарастание политич. стачек. Экономии, 
требования благодаря деятельности 
РСДРП(б) увязывались с общеполитич., 
с осн. вопросами революции. Все круп
ные экономии, стачки получили поли
тич. значение, лозунг «Вся власть Сове
там!» стал наиболее популярным. Это 
придало С. д., особенно в сент. — окт., 
глубоко рев. характер и общенац. значе
ние.

В сент. — окт. С. д. достигло апогея 
(ок. 2,4 млн. рабочих). Св. 2/3 стачек за 
март — окт. пришлось на 2 месяца кануна 
соц. революции. По сравнению с др. фор
мами рабочих выступлений стачки в 
сент. — окт. преобладали (66%). Они 
сочетались с борьбой за установление 
рабочего контроля, нередко закан
чивались занятием предприятий ра
бочими, а в отд. местах переходом 
власти к стачечным к-там или мест
ным Советам. В ходе С. д. с огром
ной силой проявлялись пролет, солидар

ность, взаимная поддержка различных 
отрядов многонац. рабочего класса. Пер
вым ответом на наступление капитала 
была успешная двухдневная [6—9 (9—22) 
июля] всеобщая стачка металлистов 
Москвы (80—85 тыс. чел.). Стачки про
теста против расстрела демонстрации в 
Июльские дни 1917 в Петрограде прошли 
в Екатеринославе, Ревеле, Таганроге. 12 
(25) авг. состоялась Всеобщая стачка 
рабочих Москвы, выступивших против 
Государственного Московского совеща
ния 1917. Во всеобщей политич. стачке 
на Урале 1 (14) сент., направленной про
тив Врем, пр-ва и корниловщины, уча
ствовало св. 100 тыс. чел. В окт. массо
вые политич. стачки шахтёров в знак 
протеста против ввода на шахты казаков 
состоялись в Донбассе. С. д. свидетель
ствовало о высокой боеспособности 
рабочего класса, его готовности к реша
ющим битвам.

Громадный размах приняла стачечная 
борьба за коллективный договор; 
помимо тарифа, рабочие добивались 
признания прав профсоюзов и фабзавко- 
мов на контроль за наймом и увольнени
ем. Напр., всеобщая стачка кожевников 
Москвы продолжалась с 16(29) авг. по 22 
окт. (4 нояб.) и охватила св. 110 тыс. чел. 
Добиваясь коллективных договоров, 
упорные стачечные бои вели в сент. — 
окт. металлисты Ревеля, Киева, Харько
ва, Одессы, Рыбинска, Тулы, Омска, 
Донбасса, типографские рабочие Каза
ни, Вятки, Царицына, Воронежа, Уфы, 
Челябинска, Тюмени и др. городов, рабо
чие гор. транспорта Казани, Киева, 
Одессы и др. В С. д. включались желез
нодорожники, прежде всего рабочие ж.- 
д. мастерских, и водники. Страна была 
потрясена Всерос. ж.-д. забастовкой. 
Одним из крупнейших выступлений была 
стачка бакинских нефтяников 27 сент. — 
3 окт. (10—16 окт.). Начавшись как эко- 
номич., она приобрела политич. содер
жание и закончилась подписанием кол
лективного договора. ЦК РСДРП(б) при
ветствовал «революционный пролета
риат Баку, в открытом бою победивший 
организованный капитал». 3(16) окт. 
забастовали 12 тыс. рабочих одного из 
крупнейших металлургии, з-дов Юга Рос
сии — Юзовского, в сер. окт. — 30 тыс. 
рабочих Макеевского р-на. Фактически 
весь Донбасс был охвачен С. д. Наиболее 
массовым было С. д. в Центр.-пром. р
не, к-рый был его осн. базой. 21 окт. (3 
нояб.) началась крупнейшая стачка тек
стильщиков в Иваново-Кинешемском р
не; по призыву Центр, стачечного к-та 
бастовали 115 текст, ф-к (300 тыс. чел.). 
Бастующие взяли под контроль ф-ки и 
установили на них вооруж. охрану.

Массовое С. д. проходило под рук. 
РСДРП(б), к-рая увязывала его с др. 
формами клас. борьбы, подчиняя реше
нию гл. задачи — борьбе за власть Сове
тов. Большевики проводили гибкую так
тику, в ряде случаев удерживая рабочих 
от преждеврем. или недостаточно орга
низованных стачек. С.д. подрывало и 
расшатывало политич. и экономич. пози
ции капитала. Попытки буржуазии и её 
Врем, пр-ва силой подавить С. д. потер
пели провал. Выступления меньшевиков
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и эсеров против С. д. лишь ускорили их 
дискредитацию в глазах пролетариата.

Переплетение экономим, и политич. 
стачек вовлекало в рев. борьбу самые 
широкие слои рабочих, сплачивало их, 
давало им рев. закалку и интернац. вос
питание. «Действительное воспитание 
масс никогда не может быть отделено от 
самостоятельной политической и в осо
бенности от революционной борьбы 
самой массы. Только борьба воспиты
вает эксплуатируемый класс, только 
борьба открывает ему меру его сил, рас
ширяет его кругозор, поднимает его спо
собности, проясняет его ум, выковывает 
его волю» ( Л е н и н  В. И., ПСС, т. 30, 
с. 314).

В С. д. включались и с.-х. рабочие (на 
Украине, в Прибалтике, в Молдавии). 
Участие в С. д. служащих и части технич. 
персонала расширяло фронт борьбы про
тив капитала, умножало силы револю
ции. С.д. рабочего класса сыграло важ
нейшую роль в подготовке условий для 
победоносного вооруж. восстания. 
СТЕКЛбВ (наст. фам. Н а х а м к и с )  
Юрий Михайлович (1873—1941), участ
ник Окт. революции в Петрограде, пуб
лицист. Член Коммунистической партии 
с 1893. Участник Революции 1905—07 
Во время Февр. революции 1917 чл. 
исполкома Петросовета; занял позицию 
«рев. оборончества», от к-рой позднее 
отказался. Участник Окт. вооруж. вос
стания. На 2-м Всерос. съезде Советов 
избран чл. ВЦИК, чл. Президиума 
ВЦИК. С окт. 1917 ред. газ. «Известия». 
С 1925 на журналистской, адм. и науч. 
работе. Чл. Президиума ВЦИК и ЦИК 
СССР.
СТО ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ ПЕХбТНЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК. В х о д и л  в  П е т р о 
градский во енн ы й  округ. Сформирован в 
1914. В 1917 дислоцирован в рабочих 
кварталах Петрограда (на Среднем 
просп. и 19-й линии Васильевского остро
ва; часть была переведена на Каменно- 
островский просп.). Числ. в февр. 11,7 
тыс., в окт. около 1,5 тыс. чел. 28 февр. 
(13 марта) 1917 перешёл на сторону рево
люции. Весной создана крупная ячейка 
РСДРП(б) (рук. прапорщики Н. П.Виш
невецкий, Б. И. Занько, Ю. М.Коцю
бинский, И. В. Куделько, М. К.Тер- 
Арутюнянц и др.). Тесно связанная с 
Воен. орг-цией при ЦК РСДРП(б), она 
оказывала сильное влияние на солдат, 
организовала в полку солд. клуб. Фак- 
тич. командиром был Куделько. Полк 
участвовал в А п р е л ь с к о й  дем онст рации  
1917. На демонстрацию в ходе Июнь
ского кризиса вышел с большевист. 
лозунгами. В И ю ль ск и е  дни  проявил 
выдержку и организованность. По при
казу Врем, пр-ва был разоружён и рас
формирован, большевики брошены в 
тюрьмы, подавляющее большинство сол
дат выслано на фронт. Оставшаяся сбор
ная рота, к-рая в боевом отношении не 
могла играть самостоят. роли, участво
вала в подавлении ко р н и ло вщ и н ы . В нач. 
октября в ней воссоздана ячейка больше
виков (св. 200 чл., рук. Я. М. Рудник и 
др.). В ходе Окт. восстания [комиссар 
Петрогр. ВРК Г. А. Мануйлов, юнкер 
Павловского училища, чл. Воен. орг-ции

при ЦК РСДРП(б)] охраняла мосты 
Васильевского острова, прод. склады, 
патрулировала район. Освобождённые 
из тюрем большевики полка были назна
чены комиссарами ВРК в решающие 
места в дни восстания.
СТО ВТОРбЙ ПЕХбТНЫЙ ЗАПАСНЫЙ 
ПОЛК. Входил в К азанский  во енн ы й  
округ. Сформирован в 1916. Дислоциро
вался в Самаре. Один из тех полков, в 
к-рых командование создало «спец, 
роты» для подавления «беспорядков». В 
ходе Февр. революции солдаты создали 
4(17) марта полк. к-т. По составу полк 
был интернациональным (ок. 1400 
украинцев, много поляков и др.). Пере
довые солдаты группировались вокруг 
большевиков — прапорщика М. Р. Га
лактионова, В. М. Кармашева и др. В 
марте—июне были отправлены на фронт 
16 маршевых рот (св. 5 тыс. чел., мн. из 
к-рых дезертировали). Гор. к-т 
РСДРП(б) в июне направил в полк В. К. 
Блюхера, вскоре он стал пред. полк, 
к-та, зам. пред. воен. секции Самарского 
Совета. Полк выступил против И ю н ь
ско го  на ст уп лени я , травли большеви
ков. 6(19) авг. сформировал спец, роту 
при Совете, в кон. авг. потребовал пере
дачи власти Советам. В сент. в полку 
оформилась ячейка РСДРП(б). При 
перевыборах солд. секции Совета в окт. 
большинство получили большевики и им 
сочувствующие; были избраны В. А. 
Кригер, Коршунов и др. В Окт. дни полк 
полностью поддержал ВРК, к-рый 27 
окт. (9 нояб.) провозгласил в Самаре 
Сов. власть; комиссаром полка стал 
И. Н. Балабанов. В дек. 1917 мн. сол
даты вступили в отряды для борьбы с 
Д у т о в а  мят еж ом. К апр. 1918 часть 
полка вошла в Кр. Армию, часть демоби
лизовалась, полк перестал существовать. 
СТО ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЫЙ ПЕХОТ
НЫЙ ЗАПАСНЫЙ ПОЛК. Сформирован 
в 1914. Дислоцировался в Иваново-Воз
несенске. Числ. в июне 1917 — 2500 сол
дат. 3(16) марта 1917 перешёл на сторону 
революции, помог вооружить и обучить 
рабочие отряды Кр. Гвардии. В июне 
создана организация РСДРП(б) (А. И. 
Жугин, А. Ф. Фёдоров, Г. В. Смирнов и 
др.). 6(19) июля по призыву большевиков 
полк вышел на демонстрацию (см. И ю л ь 
ские д ни). Вместе с рабочими обеспечил 
реальную власть Иваново-Вознесенского 
Совета ещё до Октября. В Окт. дни в 
полку создан военно-рев. штаб (комиссар 
полка Смирнов). На выборах в Учредит, 
собрание в нояб. 1917 75% солдат голосо
вало за РСДРП(б).
СТО ДЕВЯНОСТО ТРЁТИЙ ПЕХбТНЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК. Сформирован в 
1914. Дислоцировался в Москве (Хамов
нические казармы). Числ. в мае 1917 — 
4600, в нояб. — 3800 солдат. В апр. созд. 
ячейка РСДРП(б). Большевики Н. Миро
нов, Ф. Д. Комаров, М. Пендельский,
А. Н. Смирнов и др. входили от полка в 
Моек. Совет солд. деп. В сент. в сводке 
штаба Моек. ВО отмечалось: «Комитет 
193 полка резко большевистского 
направления» («Октябрь в Москве», 
1967, с. 260). В окт. солдаты не подчини
лись приказу о расформировании полка и 
отправлении на фронт, выступили про

тив Врем, пр-ва, требовали перехода вла
сти к Советам, приветствовали создание 
Кр. Гвардии. 26 окт. (8 нояб.) был избран 
ВРК полка. Под рук. прапорщиков
A. А. Померанцева, Л. П. Малинов
ского (чл. партии с 1915), И. С. Шеле- 
хеса полк пришёл к зданию Совета. Сол
даты полка героически сражались при 
обороне Совета, за Крымский мост и в 
др. боях Окт. восстания.
СТО ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ ПЕХбТНЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК. Входил в К азанский  
во енн ы й  о кр уг. Сформирован в 1916. 
Дислоцировался в Царицыне. В ходе 
Февр. революции 1917 солдаты отстра
нили командира полка и реакц. офице
ров, 3(16) апр. созд. ротные и полк. к-ты. 
Благодаря деятельности большевистски 
настроенных прапорщиков Рязанова, 
Мазурова, Южного, солдат Бурдакова, 
Петухова, Корсунцева (все чл. солд. сек
ции Царицынского Совета) и др. влияние 
соглашателей было слабым. 12(25) апр. 
пред. гор. к-та РСДРП (б) и Совета
С. К. Минин ознакомил актив с А п р е л ь 
ским и  т езисам и В . И . Л енина . 18 апр. 
(1 мая) полк вышел на демонстрацию под 
лозунгами «Вся власть Советам!», «До
лой ноту Милюкова!», на митинге 
поддержал резолюцию большевиков. 27 
мая (9 июня) полк, заслушав делегатов 
3-й Туркест. дивизии Рум. фронта, в 
к-рую он направлял пополнения, отказа
лся поддерживать войну, постановил 
организовывать братание, приветство
вать Ленина. Полк выступил против 
И ю н ьск о го  на с т у п ле н и я  и «Займ а  С во
б о д ы ». В июне здесь работала ячейка 
РСДРП(б). За рев. деятельность полк 
подлежал отправке на фронт полностью. 
Только с помощью карат, отряда, при
бывшего из Саратова, удалось сломить 
сопротивление солдат и в нач. авг. отпра
вить полк. Однако из 5650 чел. на фронт 
прибыло не более 3160 чел., к-рые стали 
вести рев. пропаганду. 10(23) авг. 
остатки полка перевели на ст. Евлашево 
Кузнецкого у. Саратовской губ. Солдаты 
продолжали рев. борьбу: 27 сент. (10 
окт.) потребовали, чтобы ВЦИК взял 
власть в свои руки, 5(18) окт. послали 
агитаторов в Кузнецк, 18(31) окт. воору
жились. Они активно участвовали в уста
новлении Сов. власти. В февр. 1918 часть 
солдат вступила в Кр. Армию, полк был 
расформирован.
СТО СбРОК ПЁРВЫЙ ПЕХбТНЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК. В х о д и л  в К азанский  
во енн ы й  о кр у г . Сформирован в 1916. 
Дислоцировался в Царицыне. В полку 
было много революционно настроенных 
солдат, значительно влияние большеви
ков и им сочувствующих. В ходе Февр. 
революции 2 (15) марта 1917 солдаты раз
громили штаб полка, гауптвахту, изгнали 
командира полка и реакц. офицеров, соз
дали ротные и полк. к-ты. В ночь на 3(16) 
марта громили жандармские участки, 
освобождали из тюрьмы политич. заклю
чённых, арестовывали представителей 
царской власти. Полк пресек грабежи в 
городе. 12 (25) апр. пред. гор. к-та 
РСДРП(б) и Совета С. К. Минин озна
комил актив с А п р е л ь с к и м и  т езисам и
B. И . Л енина . 18 апр. (1 мая) солдаты 
вышли на демонстрацию под лозунгами
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большевиков. Полк — инициатор экс
проприации у буржуазии св. 1 млн. руб., 
к-рые были переданы Совету. В мае в 
полку была создана орг-ция РСДРП(б). 
18(31) мая солдаты потребовали прекра
тить войну. 10(23) июля заявили, что 
будут «поддерживать товарищей больше
виков в их борьбе за хлеб, мир, свободу, 
за переход власти в руки трудового наро
да». За рев. деятельность б.ч. личного 
состава полка подлежала отправке на 
фронт, оставшаяся часть — переводу в 
Саратов, откуда прибыл карат, отряд. 
Рук. большевиков были арестованы. 400 
солдат, переведённых в Саратов, возгла
вили рев. выступление гарнизона и осво
бодили из тюрьмы Минина. В марте — 
окт. было отправлено на фронт 11 мар
шевых рот (св. 3 тыс. чел.). В сент. полк 
имел св. 1200 чел. Солдаты активно уча
ствовали в установлении Сов. власти в 
Саратове; большевики Сухов, К. Я. Фе
дотов (быв. эсер), Болдырев и др. были 
комиссарами в др. воинских частях. Полк 
боролся с Дутова мятежом. В марте 
1918 расформирован.
СТО СОРОК ТРЁТИЙ ПЕХОТНЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК. Входил в Казанский 
военный округ. Сформирован в 1916. 
Дислоцировался в Самаре. В ходе Февр. 
революции солдаты 4—5 (17—18) марта 
отстранили командира полка и реакц. 
офицеров, создали ротные и полк, к-ты; 
в них преобладали эсеры. Полк вначале 
поддерживал Врем, пр-во, но по мере 
развития революции росло влияние боль
шевиков (солдат Л. Китаев и др.). В 
июне в полк, к-т вошли 5 чл. РСДРП(б). 
Полк осудил Июньское наступление, 
травлю большевиков, введение на 
фронте смертной казни. В расчёте на 
подъем «патриотич.» настроений коман
дование вызвало с Юго-Зап. фронта дел. 
29-й пехотной дивизии, к-рую пополнял 
полк, однако результат был обратный — 
распропагандированные солдаты повез
ли на фронт большевист. лит-ру. Только 
под угрозой применения силы в конце 
июля большую часть полка отправили на 
фронт. Пополнение было настроено не 
менее революционно. 10(23) окт. полк 
поддержал требование большевиков — 
немедленно выйти из войны и передать 
землю крест, к-там. В Окт. дни комисса
ром части был Китаев. Полк (в это время 
св. 2 тыс. чел.) участвовал в установле
нии Сов. власти в Самаре. 18 марта 1918 
разоружил сапёрный полк и арт. бригаду, 
спровоцированные эсерами на антисов. 
выступление. К кон. марта 1918 полк 
был расформирован, св. 900 чел. всту
пили в Кр. Армию.
СТО ТРЙДЦАТЬ ТРЁТИЙ ПЕХОТНЫЙ 
ЗАПАСНЫЙ ПОЛК. В ходил в Казанский 
военный округ. Сформирован в 1916. 
Дислоцировался в Самаре. В янв. 1917 
переведён в Тоцкий лагерь. Арест боль
шевика прапорщика С. Я. Тиунова за 
сообщение солдатам о Февр. революции 
вызвал восстание. Солдаты освободили 
Тиунова [впоследствии пред. Воен. орг- 
ции РСДРП(б), секр. солд. секции Самар
ского Совета], отстранили командира 
полка и отправили его с жандармской 
маршевой ротой на фронт, создали рот

ные и полковой к-ты, добились 3 (16) мая 
разрешения вернуться в Самару. Сол
даты 8(21) июля выступили против мень
шевиков, организовавших травлю боль
шевиков, 15 (28) авг. — против введения 
смертной казни на фронте, Моек. гос. 
совещания, фальсификации выборов в 
Гор. думу, 31 авг. (13 сент.) — против 
корниловщины, потребовали передачи 
власти Советам. За март—окт. из полка 
было послано на Юго-Зап. фронт св. 20 
маршевых рот (до 6,5 тыс. чел.). При пе
ревыборах в окт. в солд. секции Совета 
от полка были избраны большевики и им 
сочувствующие, одновременно полк, к-т 
потребовал ввести выборность комсоста
ва. Полк полностью поддержал установ
ление Сов. власти в городе, обязался 
поддерживать рев. порядок. Большевик 
прапорщик С. И. Мельников стал комис
саром при начальнике гарнизона. Сол
даты участвовали в борьбе с Дутова 
мятежом. В марте 1918 полк был рас
формирован, мн. солдаты вступили в Кр. 
Армию.
СТбЛЛЯ И К МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВбД
в Воронеже (ныне маш.-строит, з-д им.
В. И. Ленина). Осн. в 1869. В 1916 — ок. 
1 тыс. рабочих. Ячейка РСДРП(б) созд. в 
апр. 1917 (к июлю — 36 чел.; рук. Ф. И. 
Попов, деп. Совета). Рабочие ввели
8-час. рабочий день, решительно высту
пили против локаута, установили кон
троль за произ-вом. Дружинники з-да 
активно участвовали в установлении Сов. 
власти в городе.
«СТРАННОЕ И ЧУДОВИЩНОЕ», статья 
В. И. Ленина, посвящена критике поли
тически ошибочных и вредных взглядов 
«левых коммунистов», руководивших 
Моек. обл. бюро (МОБ) РСДРП(б). На
писана по поводу резолюции МОБ от 24 
февр. 1918, напечатана 28 февр. и 1 
марта в газ. «Правда», №№ 37 и 38 (см. 
ПСС, т. 35, с. 399—407). «Левые комму
нисты» в период борьбы партии за 
Брестский мир 1918 превратили МОБ в 
свой фракц. центр.

Отстаивая авантюристич. курс на рев. 
войну с герм, империализмом, они в резо
люции МОБ договорились до того, что 
«в интересах международной револю
ции» сочли возможной утрату Сов. вла
сти, якобы становившейся «чисто фор
мальной» после принятия грабит, усло
вий мира. Ленин показал теоретич. несо
стоятельность и политич. вредность заяв
лений «левых» о том, что интересы миро
вой революции запрещают какой бы то 
ни было мир с империалистич. гос-вами. 
«Социалистическая республика среди 
империалистических держав не могла 
бы, с точки зрения подобных взглядов, 
заключать никаких экономических дого
воров, не могла бы существовать, не уле
тая на луну», — писал Ленин (там же, с. 
402).

Порочной, антимарксистской являлась 
также левацкая теория «подталкивания» 
междунар. революции с помощью войны, 
тогда как революции развиваются по 
мере назревания остроты внутр. клас. 
противоречий. Эта теория равносильна 
утверждению, что вооруж. восстание 
есть форма борьбы, обязательная при 
всех условиях. «На деле интересы между

народной революции требуют, чтобы 
Советская власть, свергнувшая буржуа
зию страны, п о м о г а л а  этой револю
ции, но ф о р м у  помощи избирала 
соответственно своим силам» (там же, с. 
403).

Ленин показал, что утверждение «ле
вых»: «...Советская власть „становится 
теперь чисто формальной**» (там же, с. 
400), позорно, оно продиктовано 
настроением паники, отчаяния, свой
ственного бесхарактерному мелкому бур
жуа. Статья в большой мере способство
вала преодолению «левоком.» взглядов в 
партии и в стране.
СТРУНИНСКАЯ ФАБРИКА Т-ва Соко
ловской мануфактуры А. И. Баранова в 
с. Струнино Александровского у. Влади
мирской губ. (ныне хл.-бум. комбинат 
«Пятый Октябрь» в г. Струнино Влади
мир. обл.). Осн. в 1874. В 1917 — ок. 5 
тыс. рабочих. Орг-ция РСДРП (б) офор
милась в апр. (пред. И. И. Воронин), к 
сент. — 500 чл.; работала в контакте с 
Мособлбюро и Александровским к-том 
РСДРП(б). В авг. переизбран фабком 
(пред, большевик И. Т. Захаров), к-рый 
развернул борьбу против закрытия ф-ки, 
за ликвидацию прод. кризиса. Для этого 
потребовалось объединить усилия всех 
рабочих р-на. Создан профсоюз тек
стильщиков (рук. Е. И. Петровцев со
С. ф.). Избран районный Совет, объеди
нивший деп. Струнино, Александрова и 
Кольчугина. На выборах в Учредит, 
собрание за большевиков голосовало 
60% избирателей, в уездное и волостное 
земства избраны только большевики. 
Организована Кр. Гвардия (командир
А. С. Петухов). Сов. власть в Струнино 
установилась после стачки текстильщи
ков Иваново-Кинешемского района, на
чавшейся 21 окт. (3 нояб.) 1917. На 
фабрике введён рабочий контроль. 
Совет рабочих депутатов возглавил 
П. И. Маторин, в ревком вошли больше
вики И. И. Воронин, Петухов.
СТУКОВ Инно
кентий Николае
вич (1887—1936), 
участник борьбы 
за Советскую 
власть в Москве.
Чл. Ком. партии 
с 1905. После 
Февр. революции
1917 чл. Петерб. 
к-та РСДРП(б), 
с июня чл. Моек, 
областного бюро 
РСДРП(б). В Окт. 
дни чл. Боевого 
парт, центра по руководству борьбой с 
контрреволюцией, чл. Моек. ВРК. В
1918 примыкал к «левым коммунистам». 
Участник Гражд. войны. В последующие 
годы на воен., парт, и хоз работе. 
СТУЧКА Пётр Иванович (1865—1932),

И. Н. Стуков.

участник Окт. революции в Петрограде, 
один из рук. борьбы за Сов. власть в 
Латвии. Юрист. Чл. Ком. партии с 1895 (в 
рев.-демократич. движении с 80-х гг. 
19 в.), являлся пред. ЦК Латыш, с.-д. 
рабочей партии, подвергался репрессиям 
царского пр-ва. После Февр. революции 
1917 чл. Петерб. к-та РСДРП(б). Дел. 7-й



(Апр.) конферен
ции и 6-го съез
да РСДРП(б). Чл. 
исполкома и боль- 
шевист. фракции 
Петросовета. Дел.
2-го Всерос. съез
да Советов, из
бран чл. ВЦИК.
В нояб. 1917 зам. 
наркома и в мар
те—авг. 1918 нар
ком юстиции, за
тем член коллегии 
Наркоминдела. Участвовал в разработке 
первых Сов. законов. В дек. 1918 — янв. 
1920 глава Сов. пр-ва Латвии. С 1923 на 
гос. и парт, работе. В 1918— 19 и 1920— 
21 канд. в чл. ЦК РКП(б), в 1919—20 чл. 
ЦК. Чл. ВЦИК и его Президиума, чл. 
ЦИК СССР.
СУБХЙ Мустафа (1882 или 1883—1921),

П. И. Стучка.

М. Субхи.

тур. интернационалист. С нач. 1-й мир. 
войны интернирован в России и направ
лен в лагерь тур. военнопленных на 
Урал. В 1915 всту
пил в РСДРП(б). С 
апр. 1918 редак
тор газеты тур. 
интернационали
стов «Ени Дюнья»
(«Новый мир»; из
давалась с апр.
1918 по 1920, сна
чала в Москве, 
затем в Симферо
поле, Ташкенте,
Баку). С июля 
1918 рук. создан
ной в Москве Ту
рецкой партии социалистов-коммуни- 
стов. Дел. 1-го конгресса Коминтерна. В 
1920 пред. Совета интернац. пропаганды 
на Востоке (Ташкент), чл. краевого к-та 
КП(б) Туркестана. Во гл. Центр, бюро 
тур. ком. орг-ций подготовил созыв и 
проведение в Баку (сент. 1920) 1-го 
съезда КП Турции. Избран пред. ЦК 
партии. Утоплен тур. националистами 
при возвращении на родину.
СУЛИМОВ Даниил Егорович (1890— 
1937), участник борьбы за Сов. власть на 
Урале, гос. и парт, деятель. Чл. Ком. 
партии с 1905. Участник Революции 
1905—07. С 1915 в армии. После Февр. 
революции 1917 чл. Глазовского к-та 
РСДРП(б) и зам. пред, гарнизонного 
солд. Совета. В Окт. дни 1917 в Миньяре; 
дел. 2-го Всерос. съезда Советов. В
1918—19 в ВСНХ, один из организаторов 
пром-сти на Урале. С 1920 на парт, и хоз. 
работе. В 1930—37 пред. СНК РСФСР. 
Чл. ЦК ВКП(б) с 
1923 (канд. с 1921).
Чл. ВЦИК и его 
Президиума, член 
ЦИК СССР.
СУЛИМОВ Сер
гей Николаевич 
(1884— 1947), уча
стник Окт. рево
люции в Петрогра
де. Член Ком. 
партии с 1904.
После Февр. ре
волюции 1917 Вёл С. Н. Сулимов

пропаганду среди солдат и матросов в 
Кронштадте, формировал отряды Кр. 
Гвардии. Один из организаторов и чл. 
Воен. комиссии при Петерб. к-те 
РСДРП(б). После Окт. революции на 
парт, и хоз. работе.
СУЛЙМОВА Мария Леонтьевна (1881— 
1969), участница Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1905. 
После Февр. революции 1917 технич. 
секр. ПК РСДРП(б), работала в Воен. 
opr-ции при ЦК РСДРП(б), участница 
Всерос, конференции фронтовых и 
тыловых воен, орг-ций РСДРП(б) в июне 
1917. После Июльских дней на квартире у
С. скрывался 5—6 (18—19) июля В. И. 
Ленин. С авг. 1917 в аппарате ЦК 
РСДРП(б). С 1919 на парт, и науч. 
работе.
СУЛЙНСКИЙ здвйд , чугуноплавиль
ный, железоделат. и труболитейный з-д 
акц. об-ва Сулинского з-да (ныне метал
лургии. з-д в г. Красный Сулин Ростов
ской обл.). Осн, в 1872. На базе з-да посё
лок. В 1916 — св. 5 тыс. рабочих. В 1917 
большевики з-да входили в объединён
ную с.-д. орг-цию. В сент. созд. орг-ция 
РСДРП(б) (в окт. — 65 чл.). В июле 
образован Союз соц. рабочей молодёжи 
(св. 200 чел.). Рабочие вели борьбу за 
повышение зарплаты, против локаута. 
Сов. власть установлена в посёлке мир
ным путём, её упрочение связано с раз
громом калединщины, в к-ром рабочие 
приняли активное участие. По призыву 
большевиков 1500 рабочих вступили в 
Кр. Гвардию, участвовали в формирова
нии боевого отряда «Товарищ» (до 
200 бойцов), в создании соц. полка, в обо
рудовании бронепоезда.
СУЛТАНОВ Гамид Гасанович (1889— 
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Азербайджане. Чл. Ком. партии с 1907. В 
1917 чл. ЦК «Гуммет». С дек. 1917 чл. 
исполкома Бакин. Совета. В 1918 
ответств. секр. Центр, штаба красног- 
вард. отрядов, чл. ВРК Баку и его 
р-нов. С авг. 1918 пред, мусульм. бюро 
при Астраханском губкоме РКП(б). С 
1919 на подпольной парт, работе на Кав
казе. С 1920 чл. Азерб. ревкома, на парт, 
и сов. работе. Чл. ЦИК СССР. 
СУХАНОВ Константин Александрович 
(1894—1918), участник борьбы за Сов. 
власть на Д. Востоке. Чл. Ком. партии с
1913. В нач. 1917 примыкал к меныиеви- 
кам-интернационалистам, возгл. рабо
чую комиссию Владивосток. Совета, ор
ганизовывал профсоюзы. Был чл. Вла
дивостокского комитета, Дальнево
сточного краевого бюро РСДРП(б), в 
нояб. (дек.) пред.
Владивосток. Со
вета. Участвовал 
в создании Крас
ной Гвардии и Кр.
Армии, начальник 
штаба по разгро
му банд Калмы
кова. В июне 1918, 
после захвата Вла
дивостока бело
гвардейцами, аре
стован и расстре
лян. К. А. Суханов.

СУХАНОВ (наст. фам. Г и м м е р) 
Николай Николаевич (1882—1940), один 
из лидеров и теоретиков меньшевизма, 
публицист, экономист. С 1903 эсер, с 1917 
меньшевик. В годы 1-й мир. войны объ
явил себя интернационалистом. В 1917 
один из редакторов меныневист. газ. 
«Новая жизнь» и член исполкома Петро
совета. Активно поддерживал бурж. 
Врем, пр-во. Примыкал к меньшевист. 
группе Л. Мартова (до 1920). После Окт. 
революции работал в сов. экономич. 
учреждениях. С. — автор «Записок о 
революции» (кн. 1—7, 1922—23). В 
статье «О нашей революции», написан
ной по поводу «Записок», В. И. Ленин 
подверг критике меньшевист. взгляды
С., согласно к-рым Россия будто бы не 
достигла уровня развития производитель
ных сил, при котором возможно построе
ние социализма (см. ПСС, т. 45, с. 
378—82).
СУХОВ Пётр Фёдорович (1884— 1918), 
участник борьбы за Сов. власть в Сиби
ри. Чл. Ком. партии с февр. 1917 (по др. 
сведениям — с 1914). В кон. 1917 
ответств. секр. Совета Кольчугинского 
рудника. С мая 1918 организатор и 
командир отряда Кр. Гвардии шахтёров, 
летом избран команд, вооруж. силами 
Алтайской губ. Захвачен и расстрелян 
белогвардейцами.
СУХОНСКИЕ ЗАВОДЫ, П е ч а т к и  н- 
с к и й  ц е л л ю л о з н ы й  (ныне 
Сухонский целлюлозно-бум. комбинат в 
г. Сокол Вологодской обл.) и С у х о н 
с к и й  а р т и л л е р и й с к и й .  По
строены в пос. Печаткино Кадников- 
ского у. Вологодской губ. в годы 1-й мир. 
войны. В 1917 — св. 3 тыс. рабочих. 
Среди большевиков [руководил К. Н. 
Бедняков, чл. партии с 1902, участник 
Кронштадтского восстания 1906, дел.
6-го съезда РСДРП(б)] значит, часть 
составляли рабочие петрогр. з-да «Ай- 
ваз», приехавшие в 1916 на арт. з-д. В 
нач. марта избран первый в губ. Совет 
рабочих и солд. деп., возгл. большеви
ками (среди активистов — Бедняков,
С. М. Булгаков, Г. М. Шаршавин). Совет 
добился установления 8-час. рабочего 
дня, повышения зарплаты, отмены 
сверхурочных работ; был тесно связан с 
местными солдатами и крестьянами; стал 
фактически органом власти в пос. и бли
жайших волостях. На 7-й (Апр.) конфе
ренции В. И. Ленин отметил выступле
ние сухонского дел. (фамилия не установ
лена), рассказавшего о работе Совета. В 
апр. образованы профсоюз, Союз соц. 
рабочей молодёжи (орг. А. И. Отопков). 
В дни корниловщины организована Кр. 
Гвардия (100 бойцов). Вместе с рабочими 
ф-ки «Сокол» сухонские рабочие уча
ствовали в митингах и демонстрациях, 
проходивших в Вологде под большевист. 
лозунгами, в установлении Сов. власти в 
Вологде в нояб. 1917.
СУХУМСКИЙ бКРУГ и С у х у м  (С о. 
и С.). Участки: Гагринский, Гудаутский, 
Гумистинский, Кодорский, Самурзакан- 
ский. Пл. 5798,1 кв. версты, нас. 
147,6 тыс. чел. (абхазы, грузины, армя
не, греки, русские и др.). Гл. занятие 
нас. — земледелие (товарное табаковод
ство, виноградарство, виноделие, садо
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водство), у крестьян — 25% земли (испы
тывали острое малоземелье). Пром-сть 
развита слабо (кустарные предприятия 
по переработке с.-х. сырья), рабочий 
класс малочислен и распылён (крупней
ший отряд — строители Черномор, ж.д.). 
С. о. — тыл К а вка зско го  ф р онт а , в С. 
значит, гарнизон, в др. нас. пунктах — 
части береговой обороны.

2(15) марта в С. получено известие о 
свержении самодержавия. В марте в 
городах и посёлках С. о. созданы Советы 
рабочих и солд. деп., руководство в них 
захватили меньшевики и эсеры. Советам 
противостояли органы бурж. власти: 
3(15) марта в С. гласные гор. думы обра
зовали Гор. исполнит, к-т [с 8(21) марта 
«Гор. к-т обществ, безопасности»], 
подобные к-ты возникли в Гудаутах и 
Очамчирах. 10(23) марта в С. создан 
«Окружной к-т обществ, безопасности» 
(представители помещиков, буржуазии, 
бурж. и соглашат. партий), к-рый стал 
местным органом О заком а. Под давле
нием соглашателей окружной съезд 
Советов [С., 29 мая (11 июня)] признал 
Окружной к-т высшей властью в округе 
и возложил на Советы лишь «контроли
рующие» функции. ВС. о., как и по всей 
стране, установилось двоевласт ие.

К февр. 1917 болыневист. орг-ции в
С. о. были ослаблены арестами, однако 
ещё в 1916 Н. А. Л а ко б а  восстановил 
болыневист. орг-цию в Гудаутах (к-т — 
Лакоба, Г. А. Дзидзария, Д. Смирнов, 
В. Конджария, П. Козловский и др.). В 
марте 1917 на крест, съезде в с. Лыхны 
Лакоба избран участковым комиссаром. 
В Кодорском участке комиссаром избран 
учитель А. Лочуа, а пред. «К-та обществ, 
безопасности» — большевик Д. К. Коба- 
хия. В мае в С. создан Окружной к-т 
РСДРП(б): Е. А. Э ш б а  (пред.), Г. А. 
А т а р б е к о в , С. Кухалейшвили, К. Мака
ров и др. Весной 1917 в С. о. возникли 
профсоюзы. Закончилась победой 
стачка строит, рабочих в Самурзакан- 
ском участке (апр.—май). В С. о. развер
нулось массовое крест, движение по 
захвату частновладельч. и монастырских 
земель (особенно острые формы — в 
Гудаутском участке под влиянием боль
шевиков).

После И ю л ь с к и х  дней  в Петрограде 
местные власти при поддержке соглаша
телей развернули травлю большевиков, 
однако их влияние в массах росло: в 
Гудаутском участке большевики завое
вали большинство в Совете, к-рый стал 
фактич. высшим органом власти. После 
6-го съезда РСДРП(б) активизировалась 
работа среди молодёжи: создавались рев. 
орг-ции молодых социалистов-интерна- 
ционалистов «Спартак». В кон. окт. (нач. 
нояб.) в С. стало известно о победе Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде. Стре
мясь оторвать трудящихся края от обще- 
рос. рев. движения, меньшевики созвали 
7(20) нояб. в С. т. н. 1-й крест, съезд 
Абхазии. Вопреки протестам большеви
ков, был образован националистич. «Аб
хаз. нар. совет», однако прошедшие в 
нояб. участковые крест, съезды отказа
лись признать его власть. В Гудаутском 
участке была сформирована рев. крест, 
дружина (командир Лакоба), боевые
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крест, отряды созданы в Самурзаканском 
и Кодорском участках (организаторы 
П. Дзигуа, С. Капба и др.). В кон. нояб. 
большевики одержали победу на перевы
борах Совета в С. В окт. и нояб. басто
вали рабочие Сухумского отдела Черно
мор. ж. д., в дек. — гос. служащие. В 
янв. 1918 в С. прошла массовая политич. 
демонстрация в связи с предат. убийством 
большевика К. Меладзе. С нач. 1918 всё 
более острые формы приобретало крест, 
движение: участились вооруж. захваты 
монастырских и помещ. земель.

В сер. февр. 1918 на экстренном засе
дании Совета С. избран ВРК (пред. 
Эшба), к к-рому перешла власть в горо
де. Однако через неск. дней С. заняли 
груз, меньшевики. Стремясь задержать 
рост крест, движения, они в марте про
вели в С. 2-й крест, съезд Абхазии (ку- 
лацко-меньшевист. большинство съезда 
отвергло предложение большевиков 
передать власть Советам, однако на 
местах в марте 1918 мн. Советы крест, 
деп. взяли власть в свои руки).

В марте 1918 большевики С. о. присту
пили к подготовке вооруж. восстания 
(план разработан на совещании в Батуме 
при участии Эшбы, Лакобы, Атарбеко
ва, И. О р а хела ш ви ли  и др., оружие полу
чено от батумской Кр. Гвардии). 
11 марта началось восстание в Гаграх и 
Гудаутах, на помощь повстанцам прибыл 
отряд Кр. Гвардии из Сочи (командир 
Н. П. Поярко), 24 марта восставшие 
заняли С. и установили в городе Сов. 
власть. Остатки меныневист. отрядов 
удерживали лишь Кодорский участок. 
Для наделения крестьян землёй создан 
зем. к-т, были национализированы отде
ления гос. и частных банков. Для подав
ления восстания З а ка в ка зс ки й  сейм  
направил в С. о. дивизию ген. Мазниева 
(к ней примкнули помещичьи отряды). 
После упорных боёв 17 мая 1918 
повстанцы оставили С. и, прорвав окру
жение, вышли с боями на Кубань, где 
соединились с Кр. Армией. В Самурза
канском участке Сов. власть продержа
лась до сер. сент. 1918. После распада 
« З а ка вка зско й  д ем ократ ической  ф еде
р а т и вн о й  р е с п у б л и к и » С. о. вошёл в 
состав Г р узи н ско й  бурж уазной р е сп у б л и 
ки. Сов. власть в крае восстановлена в 
марте 1921 в результате вооруж. восста
ния, поддержанного частями Кр. Армии.
с у ч Ан с к и е  к а м е н н о у г о л ь н ы е
КбПИ в Приморской обл. (ныне трест 
«Партизанскуголь» в г. Партизанске 
Приморского кр.). Пром. добыча с 1896. 
В 1917 — св. 2 тыс. рабочих на рудниках 
и жел. дороге. 4—5 (17—18) марта избран 
рудничный Совет рабочих деп. (возгл. 
большевик с 1905 С. А. Замараев). Воз
ник профсоюз горняков (пред, больше
вик Г. С. Локтев). В марте оформилась 
объединённая орг-ция РСДРП с преобла
данием большевиков, в окт. — самосто- 
ят. орг-ция РСДРП(б). В апр. введён
8-час. рабочий день, повышена зарплата; 
профсоюз организовал кооперацию. 
Руководство большевиков обеспечило 
единство действий рабочих орг-ций в 
борьбе против саботажа администрации, 
сокращения произ-ва. Установлен конт
роль за деятельностью рудников (кон

трольный к-т возгл. большевик 3. Н. 
Мартынов), разработаны «Правила 
самоуправления угольных копей». Сов. 
власть установлена мирным путём. 16(29) 
нояб. Совет приветствовал Окт. револю
цию, объявил о своей поддержке центр, 
пр-ва. В кон. нояб. Совет принял реше
ние о создании Кр. Гвардии, к-рая соста
вила костяк партиз. отрядов в годы 
Гражд. войны.
с у щ е в с к о -мАр ь и н с к и й  РАЙОН
М о с к в ы .  Включал 3 Сущёвских, 
Марьинский, Алексеевский комиссариат
ские участки. Окончательно сложился в 
мае—июне 1917 из терр. присоединив
шихся к Москве пригородов — Марьиной 
Рощи, Сущёвского и Бутырского участ
ков. Ок. 227 тыс. жит. Св. 100 з-дов и ф-к 
(ок. 20 тыс. рабочих, в т. ч. ок. половины 
металлистов). В образовавшийся в сер. 
марта райком РСДРП(б) вошли И. Г. 
Батышев, К. Я. Аболь, позднее Т. Ф. 
Людвинская и др. К сент. было 600 чл.; в 
парт, орг-цию р-на входили большевики 
Б у т ы р с к о го  района . Совет рабочих и 
солд. деп. избран во 2-й пол. марта (пред, 
левый эсер И. Кузнецов). С авг. в Совете 
преобладали большевики. При выборах в 
сент. в Думу р-на большевики получили 
абс. большинство (пред. Батышев, пред. 
Управы М. В. Комаринец). 18(31) окт. 
Совет вместе с представителями фабзав- 
комов высказался за немедленное 
вооруж. выступление против Врем, 
пр-ва. В созданный 26 окт. (8 нояб.) ВРК 
р-на входили большевики А. А. Кольцов 
(комиссар р-на), Людвинская [секр. рай
кома РСДРП(б)], Аболь, И. И. Ходоров
ский, Батышев и др. Кр. Гвардия (ок. 
300 чел.) поддерживала рев. порядок, 
ограждала подступы к центру Москвы. 
Уже к вечеру 26 окт. были заняты почта, 
отделение банка, комиссариаты мили
ции, захвачены баррикады на Александ
ровской пл. (ныне пл. Борьбы) и Екате
рининской пл. (ныне пл. Коммуны), 
построенные студентами Инж. уч-ща. 
После обстрела юнкерами кинотеатра 
«Олимпия» (ул. Трифоновская, ныне 
Октябрьская, 26), где размещался ВРК, 
прилегающие улицы были пересечены 
окопами. Р-н сыграл большую роль в 
снабжении красногвард. отрядов сосед
них р-нов продовольствием.
«с ф Ат у л  ц Зр и й » («Совет страны», 
«Совет края»), контррев. орган бессараб
ских помещиков и буржуазии. Создан в 
Кишинёве 21 нояб. (4 дек.) 1917 Молд. 
нац. партией и молд. эсерами, требовав
шими «автономии» Бессарабии. Пред. 
«С. ц.» эсер И. К. Инкулец, вице-пред. 
Н. П. Халиппа; исполнит, орган — Совет 
ген. директоров (Директориат), пред, 
эсер П. Ерхан. Ставил целью предотвра
щение соц. революции в крае. 2(15) дек. 
1917 рук. «С. ц.», чтобы отделить Бесса
рабию от Сов. России, провозгласили 
т. н. Молд. нар. республику, а «С. ц.» её 
верх, властью. Будучи не в силах спра
виться с продолжавшейся борьбой масс 
за власть Советов, рук. «С. ц.» обрати
лись за помощью к зап. державам, к-рые 
рассматривали Бессарабию как плацдарм 
для борьбы против Сов. России. При 
содействии стран Антанты в Бессарабию 
в янв. 1918 вторглись войска Центр.
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«Выступление В. И. Ленина на 2-м Всероссийском съезде Советов».
Картина художника И. А. Серебряного. 1937. Центральный музей В. И. Ленина. Москва.

рады, а затем — королев. Румынии. Чл. 
«С. ц.», к-рые выступали против оккупа
ции (И. Е. Гринфельд, В. М. Рудьев и 
др.), были расстреляны или скрывались. 
Вооруж. отряды трудящихся и прибыв
шие на помощь рев. войска вынудили 
интервентов согласиться в марте (см. 
Советско-румынское соглашение 1918) 
за 2 месяца вывести войска. Воспользо
вавшись австро-герм. интервенцией на 
Украине, рум. пр-во нарушило соглаше
ние. 27 марта (9 апр.) 1918 «С. ц.» принял 
решение об «условном» присоединении 
Бессарабии к Румынии. 10 дек. 1918 
«С. ц.» признал «безусловное» присоеди
нение Бессарабии к Румынии на заседа
нии, в к-ром участвовало менее 25% его 
состава, и был по королев, декрету рас
пущен.
СЪЕЗД СОВЕТОВ СЁВЕРНОЙ ОБЛА
СТИ. Состоялся 11—13 (24—26) окт. 1917 
в Петрограде. Присутствовало 94 дел., 
представлявших 23 Совета Петрогр., 
Олонецкой, Псковской и Новгородской 
губ., Финляндии и Эстляндии. По парт, 
составу: большевиков — 51, лев. эсеров 
— 24, правых эсеров — 10, максимали
стов — 4, меныиевиков-интернационали- 
стов — 1, меныпевиков-оборонцев — 4. 
Порядок дня: доклады с мест; текущий 
момент; зем. вопрос; военно-политич. 
положение страны; Всерос. съезд Сове
тов; Учредит, собрание; организац. 
вопросы.

В. И. Ленин придавал съезду большое 
значение. Вопрос о его созыве, месте 
проведения и представительстве на нём 
обсуждался на заседаниях ЦК РСДРП(б). 
8(21) окт. Ленин написал «Письмо к това
рищам большевикам, участвующим на 
областном съезде Советов Северной 
области», в к-ром проанализировал 
внутр. и междунар. обстановку, указал на 
необходимость немедленной подготовки 
вооруж. восстания против бурж. Врем, 
пр-ва: «Промедление смерти подобно, — 
писал Ленин. — Лозунг: „вся власть 
Советам" есть лозунг восстания... А к 
восстанию надо уметь отнестись как к 
и с к у с с т в у ,  — я настаивал на этом во 
время Демократического совещания и 
настаиваю теперь, ибо э т о м у  учит 
марксизм, этому учит все теперешнее 
положение в России и во всем мире... 
Дело в восстании, которое м о ж е т  и 
должен решить Питер, Москва, Гель
сингфорс, Кронштадт, Выборг и Ревель. 
П о д П и т е р о м  ив Питере — вот где 
может и должно быть решено и осущест
влено это восстание, как можно серьез
нее, как можно подготовленнее, как 
можно быстрее, как можно энергичнее» 
(ПСС, т. 34, с. 390). Письмо Ленина об
суждалось на большевист. фракции 
съезда утром 11(24) окт.

Первое заседание съезда прошло в бое
вом духе, что отразилось в речах пред, 
съезда Н. В. Крыленко, В. А. Антонова- 
Овсеенко и др. На заседании было при
нято обращение к большевикам, заклю
чённым в «Крестах», с призывом: пре
кратить голодовку, «ибо час вашей сво
боды близок». 12(25) окт. съезд принял 
резолюцию по текущему моменту, в 
к-рой требовал перехода власти к Сове
там и создания Сов. пр-ва, указав, что на

стороне Советов право и сила, что время 
слов прошло, наступило время действия. 
Ставилась задача усилить военно-технич. 
подготовку восстания, чему, в частности, 
должна была способствовать начавшаяся 
работа по формированию Петрогр. ВРК. 
Отрицательное влияние на работу съезда 
оказало распространённое среди части 
делегатов письмо Л. Б. Каменева и Г. Е. 
Зиновьева от 11(24) окт., в к-ром они 
выступили против принятого ЦК 
РСДРП(б) решения об организации вос
стания, а также позиция Л. Д. Троцкого, 
стремившегося оттянуть начало восста
ния до 2-го Всерос. съезда Советов. На 
третий день работы съезд рассмотрел 
вопрос о Всерос. съезде и постановил 
обеспечить его созыв. Эта же задача 
объявлялась главной и для избранного 
съездом Сев. обл. к-та. Съезд призвал 
все местные Советы создавать ВРК, 
деятельность к-рых была бы направлена 
на подготовку вооруж. восстания. Работа 
съезда проходила в борьбе с соглашат. 
В ЦИК, объявившим его частным сове
щанием Советов и оспаривавшим закон
ность его решений. Резолюции съезда 
способствовали агитации большевиков в 
массах за восстание. Съезд сыграл важ
ную роль в организационной подготовке 
революционных сил к восстанию на 
одном из важнейших направлений 
борьбы за власть.
СЪЁЗДЫ СОВЁТОВ р а б о ч и х ,  
с о л д .  и к р е с т ,  де п. ,  после обра
зования Кр. Армии — рабочих, крест, и 
красноарм. деп., высш. органы Сов. вла
сти в волостях, уездах, губ. (р-нах, обл., 
краях), авт. и союзных республиках с 
нояб. 1917 по 1936. С февр. по окт. 1917 
проводились Всерос., губ., обл., кое-где 
уездные С. С.: Первый Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских

депутатов, Первый Всероссийский 
съезд крестьянских депутатов, Второй 
Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов, к-рый законода
тельно закрепил победу Сов. революции 
в России и провозгласил образование 
Республики Советов. Формирование 
системы С. С. завершилось после Окт. 
революции. Прямые выборы в гор. и сёл. 
Советы сочетались с непрямыми выбо
рами на С. С. По мере орг-ции сел. Сове
тов (1-я пол. 1918) стали созываться 
волостные С. С. согласно Конституции 
РСФСР 1918 (1 раз в месяц, но на практи
ке, в условиях ожесточ. клас. борьбы и 
начавшейся Гражд. войны, 1 раз в 2—3 
месяца; на них присутствовали дел. от 
сел. Советов); проводились уездные
С. С. (1 раз в 3 месяца, на практике — в 
среднем 2 раза в год; в 1918 на терр. 
33 губ. РСФСР состоялось св. 700 уезд
ных С. С.; дел. от сел. и гор. Советов); 
губ. С. С. (1 раз в 3 месяца, на практи
ке — в среднем 2 раза в год; в 1918 на той 
же терр. прошло 75 губ. С. С.; дел. от 
гор. Советов, волостных или уездных
С. С.); обл. (2 раза в год; в 1918 состоя
лось 9 обл. С. С.; дел. от гор. Советов 
уездных или губ. С. С.) и Всерос. (2 раза 
в год; в 1918 прошло 4 Всерос. С. С .; дел. 
от гор. Советов и губ. или обл. С. С.). 
Большевики-делегаты создавали на С. С. 
свои парт, фракции. Исполнит, органами
С. С. были избиравшиеся ими исполко
мы, действовавшие в период между С. С. 
Непрямые выборы на С. С. делали сов. 
аппарат подвижнее, доступнее для рабо
чих и крестьян «...в такой период, когда 
жизнь кипит и требуется особенно 
быстро иметь возможность отозвать 
своего местного депутата или послать его 
на общий съезд Советов» ( Л е н и н  В. И., 
ПСС, т. 37, с. 257).
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Удостоверение (делегатский билет) делегата 2-го Всероссийского 
съезда Советов В. Володарского.

с ы р д а р ь й н с к а я  О б л а с т ь  и  т  а  ш -
к е н т (С. о. и Т.). Входили Аулеатин- 
ский, Казалинский, Перовский, Таш
кентский, Черняевский уезды и Амударь- 
инский отдел. Пл. 441837 кв. вёрст. Нас. 
2026 тыс. чел. (в осн. — узбеки). Адм. 
центр — Т. (св. 270 тыс. жит.). В Т. нахо
дились резиденция ген.-губернатора Тур- 
кест. края и штаб Туркестанского воен
ного округа; св. 100 фаб.-зав. предприя
тий (ок. 3 тыс. рабочих), наиболее круп
ное — Гл. ж.-д. мастерские. Всего в С. о. 
185 пром. предприятий и 4 каменноуголь
ные копи, 5500 кустарных заведений с 
25 тыс. рабочих. Наиболее организов. и 
сознат. часть пролетариата — рабочие 
Оренбургско-Ташкентской и Средне
азиат. ж. д. Осн. занятия сел. населе
ния — земледелие (хлопок, фрукты, зер
но; х-ва рус. переселенцев и узб. дехкан) 
и кочевое скотоводство [киргизы (каза
хи)]. Дехкане находились в полуфеод. 
зависимости от байско-феод. верхушки. 
Широко применялась издольная аренда 
(чайрикерство) земли и инвентаря. 
Почти 2/3 дехканских х-в — бедняцкие.

В Т. дислоцировались 1-й и 2-й Сиб. 
запасные стрелк. полки, Управление 1-й 
Сиб. запасной стрелк. бригады, гарнизон 
крепости и др. формирования. В городах 
С. о. также находились гарнизоны.

Известие о Февр. революции было 
получено в Т. 1(14) марта. 2(15) марта 
был создан Совет рабочих деп. Главных 
и Бородинских ж.-д. мастерских (вошли 
большевики и им сочувствующие В. С. 
Ляпин, П. И. Ильясов, А. Н. Колесни
ков, А. Я. Першин, А. А. Казаков, В. С. 
Гололобов, Н. Д. Калугин, В. М. 
Бобруйко и др.). 3(16) марта в Новом 
городе образован Совет рабочих деп. Т. 
(вошли большевики Ляпин, Казаков, 
Гололобов). 2—3 (15—16) марта в частях 
гарнизона Т. избраны солд. к-ты, их 
представители 4(17) марта вошли в Совет 
солд. деп., к-рый 28 марта (10 апр.) объ
единился с Советом рабочих деп. Т. 3(16) 
марта образовался Совет крест, деп. 
Ташкент, у. К авг. созданы уездные 
Советы крест, деп., Советы мусульм. 
деп. и Советы кирг. (казах.) деп. 7—15

(20—28) апр. в Т. 
работал 1-й Турке
станский краевой 
съезд Советов, при
нявший резолюции 
в поддержку бурж. 
Врем, пр-ва. Повсе
местно в Советах 
преобладали мень
шевики и эсеры.

В С. о. и Т. до 
кон. марта (нач. 
апр.) оставался ко
лон. царский аппа
рат во гл. с ген.- 
губернатором А. Н. 
Куропаткиным, ко
торый был назна
чен Врем, пр-вом 
ген. комиссаром 
Туркест. края. Рус. 
и нац. буржуазия Т. 
создала 6(19) мар
та «исполком об
ществ. орг-ций», в 

к-рь!й вошли кадеты, меньшевики, эсеры 
и др. В городах, сел, местности создава
лись подобные «исполкомы». Ташкент. 
Совет вынес решение об отстранении 
ген.-губернатора Куропаткина. Учиты
вая рев. настроения масс, Врем, пр-во 
ликвидировало ген.-губернаторство и 
7(20) апр. образовало Туркест. к-т по 
управлению краем (кадеты, меньшевики, 
эсеры, бурж. националисты). 17(30) апр. 
обл. комиссаром назначен быв. уездный 
воинский начальник. В С. о. установи
лось двоевластие.

5(18) марта в Т. созд. объединённая 
орг-ция РСДРП (ок. 70 чл., в апр. ок. 
300 чл.). 4(17) марта в Гл. ж.-д. мастер
ских Т. созд. большевист. группа (рук. 
Ляпин), затем в Бородинских мастерских 
(Бобруйко, Калугин, М. П. Кафанов, 
Д. И. Манжара и др.). Большевист. 
влияние было и в латыш, группе РСДРП 
(38 чел., рук. Ф. Я. Цируль; входила в 
организацию Т.). При непосредственном 
участии большевиков в марте образо
вался Союз рабочих мастерских Т. и его 
окрестностей (ок. 2300 чел.). В марте — 
апр. возникли профсоюзы железнодо
рожников (ок. 3 тыс. чел.), трамвайщи
ков, почтово-телеграфных служа
щих и др.

Большое значение для рев. движения 
среди коренных национальностей С. о. 
явилось массовое возвращение в мае 
рабочих-мусульман тыловиков. С их уча
стием созд. профсоюз строит, рабочих- 
мусульман (ок. 1 тыс. чл.; организаторы 
Б. Нурмухамедов, А. Бабаджанов, 
С. Касымходжаев и др.). В сер. июля вТ. 
созд. Центр, бюро профсоюзов (входили 
44 профсоюза). В авг. из него выдели
лось 13 профсоюзов, вошедших в Совет 
профсоюзов мусульман.

1(13) апр., после возвращения из 
ссылки Н. В. Шумилова, в орг-ции 
РСДРП Т. образовалась большевист. 
группа. В апр. возникла большевист. 
группа в Перовске (рук. А. В. Червяков), 
к маю укрепилось большевист. влияние в 
орг-ции РСДРП Черняева (пред, к-та 
большевик Н. А. Морозов). На 1-м 
съезде рабочих Оренбургско-Ташкент.

ж. д. начальником и комиссаром дороги 
избран большевик П. А. Кобозев.

Весной повсеместно на пром. пред
приятиях С. о. проходили забастовки, 
рабочие требовали 8-час. рабочего дня, 
повышения зарплаты и т. п. В сел. мест
ности росло рев. движение крест, масс. 
Под влиянием клас. борьбы, развернув
шейся в С. о. и крае, депутаты Советов к 
лету стали проявлять недовольство анти- 
нар. политикой Туркест. к-та, требовали 
его демократизации. В июне был образо
ван новый коалиц. Туркест. к-т во гл. с 
бывш. вице-губернатором Ферганской 
обл. меньшевиком В. П. Наливкиным. 
Собирала свои силы и националистич. 
контрреволюция. Создавались местные 
орг-ции «Шура-и-Ислам», возникла орг- 
ция «Шура-и-Улема». 1(14) июля Врем, 
пр-во ввело в С. о. земства, рассчитывая 
противопоставить их органы Советам.

После Июльских дней в Петрограде 
контрреволюция перешла в открытое 
наступление. В Т. Туркест. к-т с согласия 
Совета Т. учредил врем. «К-т обществ, 
безопасности» для борьбы с рев. движе
нием в крае. Несмотря на запрещение 
властей, 14(27) июля в Т. состоялась мно- 
готыс. демонстрация протеста против 
политики Врем, пр-ва. 15(28) июля 
избран Совет мусульм. рабочих деп. Т. 
(пред. С. Муфти-заде), в к-ром осн. 
влияние имели рабочие-тыловики. 
Однако мн. трудящиеся ещё находились 
под влиянием бурж. националистов и 
клерикалов — в авг. на выборах в Гор. 
думу Т. в Старом городе улемисты полу
чили абсолютное большинство.

Большевизации масс способствовали 
события, связанные с разгромом корни
ловщины. 29 авг. (11 сент.) в Т. состоя
лась демонстрация протеста против 
мятежа ген. Корнилова и соглашат. 
политики меньшевиков и эсеров. 30 авг. 
(12 сент.) на расширенном заседании 
Совета Т. большевики и представители 
рабочих высказали недоверие Врем, 
пр-ву и потребовали решит, подавления 
контрреволюции. Под влиянием больше
виков Туркест. краевое бюро РСДРП 
(созд. в нач. июля) выпустило воззвание 
с призывом к борьбе с корниловщиной и 
с требованием передачи власти Советам. 
Воззвание поддержали митинги рабочих 
и солдат гарнизона.

3(16) сент. собрание орг-ции РСДРП Т. 
присоединилось к резолюции Петрогр. 
Совета от 31 авг. (13 сент.) о передаче 
власти в руки Советов; избран гор. к-т 
РСДРП (вошли большевики Ляпин, Ф. Д. 
Дунаев, М. П. Сорокина, И. О. Тобо- 
лин); выбраны в Совет Т. большевик 
А. Ф, Солькин, в его исполком больше
вики Ф. И. Колесов и Тоболин. С этого 
момента из орг-ции РСДРП Т. уходят 
меньшевики-оборонцы. 7(20) сент. на 
совещании представителей демократии, 
орг-ций Т. большевики выступили с пла
ном передачи власти Советам, но не 
были поддержаны соглашателями. 
После получения 11(24) сент. сообщения 
о большевизации Петрогр. Совета мень
шевики и эсеры Т. созвали совещание 
представителей краевых Совета рабочих 
и солд. деп., Совета крест, и кирг. (ка
зах.) деп., Мусульм. к-та, К-та партии



эсеров, Бюро РСДРП и профсоюзов. 
Предложение Краевого бюро РСДРП 
объявить совещание ревкомом, к-рый 
должен немедленно взять власть, было 
отвергнуто соглашателями. Большин
ство чл. исполкома Совета Т. приняло 
предложение большевиков о переходе 
власти к Советам; пред, исполкома 
избран лев. эсер Н. И. Черневский. Но 
начавшееся рев. выступление трудя
щихся Т. было подавлено (см. Сентябрь
ские события в Ташкенте). Однако на
значенный команд, войсками Туркест. 
ВО и ген. комиссаром Туркестана ген. 
П. А. Коровиченко вынужден был снять 
воен. положение в Т., освободить аресто
ванных и обещать, что без санкции 
Совета Т. не будет производить передви
жение и расформирование частей гарни
зона Т. События в Т. вызвали отклик 
среди трудящихся С. о. и края; повсе
местно прошли стачки и митинги проте
ста против действий Туркест. к-та и кара
телей. 30 сент. (12 окт.) — 10(23) окт. в 
Т. состоялся 2-й краевой съезд Советов, 
к-рый лишил полномочий эсеро-меньше- 
вист. Краевой Совет, предложил мест
ным Советам края прислать своих пред
ставителей для создания нового Краевого 
Совета. 18(31) окт. Совет Т. на собрании 
с участием представителей от солд. к-тов 
и профсоюзов принял резолюцию о необ
ходимости передачи власти народу; 
избрал делегатами от Т. на 2-й Всерос. 
съезд Советов Солькина, Колесова и лев. 
эсера Л. И. Гриневича.

25 окт. (7 нояб.) в Т. совещание боль
шевиков и примкнувших к ним членов 
исполкома Совета разработало план 
вооруж. восстания за власть Советов. 
После получения 27 окт. (9 нояб.) изве
стий о победе вооруж. восстания в

Петрограде 28 окт. (10 нояб.) началось 
Ташкентское вооружённое восстание, 
к-рое победило 1(14) нояб. В Т. установи
лась Сов. власть. 2(15) нояб. в Т. Крае
вой Совет образовал Всетуркест. врем, 
исполком (пред, эсер В. А. Подпалов), 
к-рый противодействовал организации 
Сов. власти в крае. Совет Т., руководи
мый большевиками и игравший роль рев. 
центра в крае, опираясь на трудящиеся 
массы, принудил Краевой Совет созвать 
краевой съезд Советов. Открывшийся 
15(28) нояб. в Т. 3-й краевой съезд Сове
тов закрепил переход власти в руки Сове
тов, избрал Туркест. СНК (пред. Коле
сов). 9(22) дек. Туркест. СНК принял 
пост, об организации СНК С. о. 30 окт. 
(12 нояб.) взял власть Перовский Совет и 
послал отряд на помощь восставшему Т. 
В нояб.. установилась Сов. власть в 
Аулие-Ате, Черняеве, Петро-Александ- 
ровске (Амударьинский отд.). В янв. 1918 
Сов. власть утвердилась во всей С. о.

22 дек. 1917 (4 янв. 1918) оформилась 
большевист. орг-ция Т. (пред, горкома 
Тоболин), к-рая возглавила работу по 
созданию краевой орг-ции РСДРП(б) и 
Туркестанской советской республики. 
СЫРОМЯТНИКОВ 
Аркадий Степано
вич (1874—1954), 
один из рук. борь
бы за Сов. власть 
в Рязани и губер
нии. Член Ком. 
партии с 1904. В
1917 секр. Прези
диума Рязанского 
Совета, в Окт. днш 
пред. губ. ВРК. С
1918 на парт. ихоз.
работе. А. С. Сыромятников.

СЫРЦбВ Сергей Иванович (1893—1937), 
один из рук. борьбы за Сов. власть на 
Дону, сов. гос. и парт, деятель. Чл. Ком. 
партии с 1913. После Февр. революции
1917 на партработе в Петрограде. Дел. 
6-го съезда РСДРП(б). В окт. 1917 пред. 
Ростово-Нахичеванского Совета и ВРК, 
чл. к-та РСДРП(б). В нояб. 1917 — февр.
1918 чл. Донского окр. бюро РСДРП(б), 
пред. обл. ВРК по борьбе с калединщи- 
ной. В марте — сент. 1918 зам. пред. 
СНК Дон. сов. республики. Участник 
Гражд. войны. В 1929—30 пред. СНК 
РСФСР. С 1931 на адм.-хоз. работе. В
1924—27 канд. в чл. ЦК, в 1927—30 чл. 
ЦК ВКП(б), в 1929—30 кандидат в 
чл. Политбюро ЦК. Выведен из ЦК 
за фракционную деятельность. Член
вцик.
СЫСЁРТСКИЙ ЗАВОД ж е л е з о д е 
л а т е л ь н ы й  (ныне Уральский з-д 
гидромашин в г. Сысерть Свердловской 
обл.). Осн. в 1732. В 1917 — 2,5 тыс. 
рабочих. В орг-ции РСДРП(б) 1060 чл. В 
к-т входили А. Беломоин, А, Медведев, 
А. Сафонов и др. На 6-м съезде 
РСДРП(б) орг-цию представляла К. Г. 
Завьялова. Большевики возглавляли 
избранный 21 марта (3 апр.) Совет рабо
чих деп. (пред. П. В. Антропов, чл. 
партии с 1905). Совет сосредоточил в 
своих руках всю власть; в апр. организо
вал Кр. Гвардию (командиры Сафонов, 
К. Темерев, Н. Чуркин); в июне ввёл 
8-час. рабочий день, повысил рабочим 
зарплату; осуществлял рабочий конт
роль. 10(23) нояб. 1917 общее собрание 
рабочих з-да, заслушав доклад А. И. 
Старкова (чл. партии с 1903) о событиях 
в Петрограде, приветствовало Сов. 
пр-во.
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Победа социалистической революции закрепила за человеком 
труда реальные права и свободы, утвердила власть Советов —  
самим народом найденную демократическую форму государ
ственной жизни.

Обращение ЦК К П С С  к советскому народу 
в связи с 70-летием 

Великой Октябрьской социалистической революции.



Если в дальнейшей революционной борьбе не учиться у рус
ских, —  нельзя добиться победы.

СУН ЯТ-СЕН

ТАВРЙЧЕСКАЯ ГУБЁРНИЯ и С и м 
ф е р о п о л ь  (Т. г. и С.). Уезды: Бер- 
дянский, Днепровский (центр — г. Алёш
ки), Евпаторийский, Мелитопольский, 
Перекопский, Симферопольский, Феодо
сийский, Я лтинский . Пл. св. S3 тыс. кв. 
вёрст, нас. 2133,3 тыс. чел. (в т. ч. рус
ские, украинцы, татары и др.). На пред
приятиях Т. г. — св. 300 тыс. рабочих, 
крупнейшие з-ды: Севастопольский мор. 
з-д, Гриевза и К0 завод и Гуревича завод 
(Бердянск), металлургии, з-д (Керчь), 
маш.-строит. и чугунолитейный з-ды 
(Большой Токмак), з-д нефтедвигателей 
(Мелитополь) и др., развита пищ. 
пром-сть. В. И. Ленин относил Т. г. к 
регионам с высоким уровнем развития 
капитализма в с. х-ве. Т. г. — крупный 
поставщик товарного хлеба и др. с.-х. 
продукции. Из 234 тыс. крест, х-в боль
шинство — бедняцкие, очень сильна 
кулацкая прослойка. 13,7% земли в руках 
помещиков. В кулацких и помещичьих 
х-вах — 111 тыс. наёмных рабочих. Т. г. 
входила в прифронтовой Одесский воен
ный округ, на её терр. дислоцировались 
Симферопольский гарнизон, 35-й запас
ный пех. полк в Феодосии и др. части 
(всего св. 70 тыс. солдат и офицеров). 
Севастополь — гл. база Черноморского 
флота. В годы 1-й мир. войны созданы 
аэропланные з-ды в С. и Бердянске, 
воен. автомастерские в Большом Ток- 
маке и др.

В нач. марта 1917 в Т. г. стало известно 
о свержении царизма. В первые дни 
марта созданы Советы рабочих, солд., 
матросских деп. в С., Севастополе, Бер
дянске, Мелитополе и др. городах (к маю 
в губернии св. 20 гор. и уездных Сове
тов). Большинство мест в них имели 
эсеры и меньшевики. Советам противо
стояли органы бурж. власти — губ. и 
уездные обществ, к-ты (представители 
гор. дум, земств; кадеты, эсеры, меньше
вики, националисты). В Т. г. и уезды на
значены комиссары Врем, пр-ва; в губер
нии, как и по всей стране, установилось 
двоевластие.

В нач. марта рабочие, рев. солдаты и 
матросы разоружили полицию и жандар
мерию, разогнали старые органы власти, 
освободили политич. заключённых, 
организовали нар. милицию. Советы 
явочным порядком вводили 8-час. рабо
чий день, политич. свободы. К февр. 
1917 в Т. г. действовали отд. малочисл. 
группы большевиков. В марте 1917 они 
повсеместно вошли в объединённые орга
низации РСДРП. Однако под влиянием 
решений 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) уже в апр. 1917 большевики 
Севастополя порвали с меньшевиками и

создали самостоят. орг-цию (пред. С. Г. 
Сапронов). В нач. 1917 большевикам 
противостояли крупные и хорошо орга
низованные орг-ции эсеров (до 30 тыс. 
чл., гл. обр. моряки Черномор, флота), 
к-рые пользовались большим влиянием в 
крест, среде. Весной 1917 при активном 
участии большевиков на предприятиях 
Т. г. возрождались старые и создавались 
новые профсоюзы (в С. объединяли 
св. 50% рабочих и служащих), были 
избраны фабзавкомы. В апр.—мае 1917 
ряд крупных экономии, стачек на пред
приятиях Т. г. закончился победой рабо
чих.

Массовые крест, волнения весной 1917 
охватили большинство уездов Т. г. Бед
нота добивалась снижения арендной 
платы за землю; крестьяне захватывали 
помещ. земли, леса, угодья, громили 
усадьбы. Росту крест, движения препят
ствовали эсеры, призывавшие крестьян 
ждать решения агр. вопроса Учредит, 
собранием. Особую остроту в Т. г. при
обрело рев. движение солдат и матросов: 
солд. и судовые к-ты в мае—июне 1917 
сместили много реакц. офицеров, под 
давлением матросов был отозван Врем, 
пр-вом команд. Черномор, флотом А. В. 
Колчак. В С., Керчи, Феодосии и др. отд. 
части отказывались выступать на фронт. 
На первомайских демонстрациях в горо
дах Т. г. солдаты и матросы вместе с 
рабочими выступили с требованиями 
провозглашения республики и скорей
шего заключения мира. Однако вплоть 
до кон. лета 1917 в солд. и матросской 
среде были сильны соглашат. иллюзии. 
С ростом массового движения в Т. г. 
ускорился процесс размежевания в рядах 
объединённых орг-ций РСДРП: в июне 
1917 порвали с меньшевиками больше
вики Феодосии, в июле — Большого Ток- 
мака, в др. орг-циях сложились сильные 
болыпевист. фракции.

К лету 1917 в Т. г. наметился процесс 
консолидации сил контрреволюции: бур
жуазия, стремясь задушить рабочее дви
жение, всё чаще прибегала к локаутам (в 
июне 1917 был закрыт металлургия, з-д в 
Керчи, 2,5 тыс. рабочих лишились 
средств к существованию). Тат. бурж. 
националисты в июле 1917 создали 
партию «Милли-фирка», к-рая выдви
нула лозунг «Крым для крымцев» и ста
вила целью оторвать Крым от рев. Рос
сии. Активную деятельность в Т. г. раз
вернула также укр. Центральная рада. 
После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашат. 
руководства Советов развернули травлю 
большевиков, к-рая встретила противо
действие со стороны солдат, матросов и

рабочих. В авг. на массовых митингах 
они требовали дать отпор контрреволю
ции.

В период корниловщины в С., Алёш
ках, Бердянске, Мелитополе, Севастопо
ле, Евпатории, Джанкое, Феодосии и др. 
городах при активном участии большеви
ков созданы ревкомы. По решению рев
кома С. в Алупке был арестован один из 
лидеров контрреволюции П. П. Рябу- 
шинский. Поражение корниловщины 
укрепило политич. авторитет большеви
ков: в сент. созданы орг-ции РСДРП(б) в 
С., Алёшках, Бердянске, Геническе, 
Евпатории. Молочанске, Ялте, в окт. — 
в Джанкое и Керчи. Большую помощь 
большевикам Т. г. оказали посланцы ЦК 
РСДРП(б) Ю. П. Гавен, Ж. А. Миллер, 
Н. А. Пожаров, В. В. Роменец, Я. Ю. 
Тарвацкий, Н. И. Островская и др. Все 
болыпевист. орг-ции Т. г. установили 
связи с ЦК партии, наладили доставку 
агитац. лит-ры из Петрограда, Москвы, 
Харькова, Екатеринослава. 2(15) окт. 
1917 в С. прошла губ. конференция 
РСДРП(б) (представлено св. 1,5 тыс. 
большевиков), избравшая губком партии 
(Серов, Шустер, Павлов, Миллер, Слю- 
сарева, Дукачев и др.).

Орг-ции соглашат. партий осенью 
вступили в полосу кризиса: сокращалась 
их числ., выделялись «левые» группы.

В сент.—окт. в Т. г. резко усилилось 
рабочее движение. В кон. сент. 13,5 тыс. 
железнодорожников примкнули к Все
рос. ж.-д. стачке, профсоюз мельничных 
рабочих добился увеличения зарплаты на 
65%. Бастовали металлисты Керчи и С., 
швейники Евпатории и Севастополя, 
табачники С. и Феодосии (всего ок. 
30 тыс. рабочих). В окт. съезды проф
союзов и фабзавкомов в С. наметили 
меры по борьбе с разрухой и установле
нию рабочего контроля над произ-вом. 
Крест, движение охватило все уезды Т. г. 
Летом в С. образован губ. Совет крест, 
деп. Летом—осенью (по неполным дан
ным) в Т. г. было 140 крупных крест, 
выступлений; волнения с.-х. рабочих 
прошли в Днепровском, Мелитополь
ском, Перекопском уу.; Бердянский 
уездный Совет крест, деп. выразил недо
верие Врем, пр-ву.

Осенью на сторону большевиков пере
шло большинство солдат и матросов. 
Избранный в кон. авг. в Севастополе 
Центральный комитет Черноморского 
флота поддержал лозунг «Вся власть 
Советам!». 5(18) сент. Совет рабочих 
деп. Молочанска принял болыпевист. 
резолюции. В окт. большевики укрепили 
свои позиции в Советах Севастополя и С. 
На губ. съезде Советов [С., 15(28) окт.)
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большевики и сочувствовавшие им депу
таты сорвали попытки меньшевиков и 
эсеров провести соглашат. резолюции.

26 окт. (8 нояб.) в Т. г. стало известно 
о победе Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде. В С., Севастополе, Мелито
поле, Большом Токмаке и др. городах 
прошли массовые демонстрации в 
поддержку власти Советов. Соглашат. 
руководство большинства Советов Т. г. 
враждебно встретило восстание в Петро
граде и выдвинуло в противовес больше
викам требование создания «однородного 
соц. пр-ва».

Осенью 1917 в Т. г. (особенно в Кры
му) сложилась сложная политич. обста
новка: здесь оказалось большое число 
помещиков, фабрикантов, чиновников, 
офицеров, бежавших из центр, р-нов Рос
сии. Центром контррев. сил стал С., где 
20 нояб. (3 дек.) на съезде земств и гор. 
дум образовано кадетско-эсеро-меньше- 
вист. пр-во — «Совет нар. представите
лей». Одновременно в Бахчисарае тат. 
националисты избрали «директорию» и 
создали т. н. Крымский штаб. При содей
ствии Центр, рады с фронта в Крым 
были переброшены тат. конные части, 
ставшие гл. силой Крымского штаба. 
Штаб Одесского воен. округа признал 
власть Центр, рады и отдал приказ о 
демобилизации солдат и матросов, к-рые 
не являлись уроженцами Украины и 
Крыма, что ослабило рев. силы.

В сложившейся обстановке губ. парт, 
конференция [С., 23—24 нояб. (6—7 дек.) 
1917; 19 дел. от 16 opr-ций (св. 1870 ком
мунистов)] выработала план борьбы за 
установление Сов. власти в Т. г., при
звала к вооружению рабочих, созданию 
Кр. Гвардии, борьбе с контррев. «Сове
том нар. представителей». Для работы с 
нац. меньшинствами при губкоме образо
ваны нац. секции, принято решение об 
издании газ. «Таврическая правда», 
избран новый состав губкома: Гавен, 
Миллер, Островская, Пожаров, Тарвац- 
кий (пред.).

Центром рев. сил Т. г. стал Севасто
поль. Общечерноморский флотский 
съезд [6(19) нояб. — 19 нояб. (1 дек.) 
1917, Севастополь] приветствовал 
декреты 2-го Всерос. съезда Советов и 
политику СНК, отверг требование 
Центр, рады об «украинизации» Черно
мор. флота, избрал гл. комиссаром 
флота большевика Роменца. С санкции 
съезда Советов Центрофлот 7(20) нояб. 
отправил 700 матросов-добровольцев в 
помощь пролетариату Киева, 12(25) 
нояб. — отряд кораблей с десантом в 
Ростов-на-Дону и отряд матросов с 
артиллерией для борьбы с калединщи- 
ной. В кон. нояб. — нач. дек. в Т. г. уси
лился процесс большевизации Советов: 
10(23) дек. Сов. власть установлена в 
Бердянске. В ночь на 16(29) дек. в Сева
стополе создан большевист. ВРК (пред. 
Гавен), к-рый взял власть в городе и про
вёл перевыборы Совета (пред. — Пожа
ров). Во 2-й пол. дек. большевист. ВРК 
созданы в Алупке, Балаклаве, Симеизе. 
В нач. янв. 1918 рев. матросы, солдаты и 
рабочие разгромили отряды тат. нацио
налистов и под рук. ВРК установили Сов. 
власть в Керчи и Феодосии. В упорном

бою 11(24) — 13(26) янв. 1918 рев. 
отряды отбили попытку войск Крым
ского штаба овладеть Севастополем. 
14(27) янв. 1918 победило вооруж. восста
ние в С., пред. Совета стал Миллер. 
15(28) — 16(29) янв. 1918 Сов. власть 
установлена в Ялте и Евпатории.

28—30 янв. (ст. ст.) 1918 1-я губ. кон
ференция Советов и ревкомов в Севасто
поле распустила тат. бурж.-национали- 
стич. «директорию» и контррев. «Совет 
нар. представителей», приняла Деклара
цию (в основе — Декларация прав трудя
щегося и эксплуатируемого народа). 2—5 
марта в С. прошла губ. конференция 
РСДРП(б) (20 дел. представляли 2,3 тыс. 
большевиков), к-рая наметила меры по 
укреплению парт, орг-ций и Советов, 
поддержала ленинскую политику в 
вопросе о Брестском мире. В состав губ
кома избраны: Тарвацкий (пред.), Гавен, 
Миллер, А. Коляденко, С. П. Ново
сельский, Н. И. Пахомов и др. В нач. 
марта 1918 на губ. съезде Советов, 
ревкомов и зем. к-тов избран ЦИК Сове
тов Т. г. (пред. Миллер, зам. Гавен). В 
марте 1918 на терр. Т. г. образована Тав
рическая советская социалистическая 
республика.
ТАВРЙЧЕСКАЯ СОВЁТСКАЯ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ТССР; 
офиц. назв. — Со в .  с оц .  р е с п у б 
л и к а  Т а в р и д  ы), существовала в 
составе РСФСР в марте—апр. 1918 (терр. 
Крымского п-ова, до 19 марта терр. всей 
Таврической губернии; центр — Симфе
рополь). 1-й Учредит, съезд Советов, 
ревкомов и зем. к-тов Таврич. губ. (7—10 
марта 1918, Симферополь) провозгласил 
Таврич. Республику, избрал ЦИК Сове
тов (12 большевиков и 8 лев. эсеров, 
пред, большевик Ж. А. Миллер) и СНК 
(пред, большевик А. И. Слуцкий). В 
обстановке начавшейся герм, оккупации 
Украины Таврич. ЦИК 19 и 21 марта 
принял и 22 марта опубл. декрет о созда
нии ТССР. ЦИК и СНК ТССР осущест
вляли декреты Сов. власти о конфиска
ции помещ. земель, национализации

пром-сти, рабочем контроле и др. 
Однако конфискованные земли не были 
разделены между крестьянами, что яви
лось серьёзной ошибкой. Большую 
работу проделал СНК Тавриды по снаб
жению продовольствием голодающих 
областей Сов. России (в марте — апр. 
отправлено св. 5 млн. пудов продоволь
ствия). 18 апр. 1918 герм, войска, нару
шив условия Брестского мира, по к-рому 
Крым признавался частью РСФСР, 
вторглись в ТССР. В Алуште начался 
мятеж тат. националистов, к-рые захва
тили и в кон. апр. 1918 расстреляли боль
шинство чл. ЦИК и СНК ТССР во главе 
со Слуцким и пред, губкома РКП(б) 
Я. Ю. Тарвацким. ТССР пала 30 апр. 
1918. Крым освобождён Кр. Армией в 
нояб.1920.
ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЁЦ в П е т р о
г р а д е .  Построен в 1783—89 арх. И. Е. 
Старовым. С 1906 в нём находилась Гос. 
дума. В дни Февр. революции служил 
местом многочисл. митингов и манифе
стаций. В Т. д. помещались Врем, к-т 
Гос. думы и Петросовет (до переезда в 
авг. 1917 в Смольный). 4(17) апр. в Т. д. 
дважды выступал с Апр. тезисами В. И. 
Ленин. Т. д. был конечным пунктом 
500-тыс. демонстрации в Июльские дни, в 
сквере перед ним и на прилегающих ули
цах в ночь на 4(17) июля и в 1-й пол. дня 
шли митинги. В Т. д. 5(18) янв. 1918 про
вело своё единств, заседание Учредит, 
собрание. 10—18 (23—31) янв. работал 
3-й Всерос. съезд Советов. В наст, время 
в Т. д. помещается Высш. парт, школа 
при Ленингр. обкоме КПСС. 
ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГЙЧЕ- 
СКИЙ ЗАВйД. Осн. в 1895. В 1917 — ок. 
5 тыс. рабочих. До сент. существовала 
объединённая с.-д. орг-ция; большевиков 
возгл. И. Д. Матюшин и Кабанов. По 
требованию общего собрания рабочих 
з-да Таганрогский Совет установил в кон. 
марта 8-час. рабочий день. Совет старост 
взял под контроль снабжение з-да 
сырьём и топливом, 10(23) июля в ответ 
на отказ повысить рабочим зарплату аре-
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стовал директора. Осенью большевики 
одержали победу на выборах Совета ста
рост и руководства профсоюза. 17—19 
янв. (ст. ст.) 1918 красногвардейцы з-да 
участвовали в вооружённом восстании 
против войск ген. А. М. Каледина, в 
результате в Таганроге установлена 
Советская власть.
ТАМБОВСКАЯ ГУБЁРНИЯ и Т а м 
б о в  (Т. г. и Т.). Уезды: Борисоглеб
ский, Елатомский, Кирсановский, Коз
ловский, Лебедянский, Липецкий, Мор- 
шанский, Спасский, Тамбовский, Темни- 
ковский, Усманский, Шацкий. Пл. св.
58,5 тыс. кв. вёрст, нас. 3555 тыс. чел. 
Т. г. — типично аграрная, 25% земель — 
собственность помещиков, к-рые наряду 
с кулаками — гл. поставщики товарного 
хлеба. 38% крест, х-в не имели рабочего 
скота. Ср. размер крест, надела — 7 дес. 
Пром-сть была развита слабо (гл. обр. —  
переработка с.-х. сырья), на 230 предпри
ятиях — 23 тыс. рабочих (в т. ч. 15 тыс. 
рабочих и служащих на жел. дорогах). 
Крупные предприятия: вагонорем. мас
терские в Т., Там б овский  п о р о хо во й  
завод , суконная ф-ка в Рассказове. Рабо
чий класс распылён, связан с деревней. 
Т. г. входила в Моек. ВО, на её терр. дис
лоцировались: Там б овский  гарнизон , в 
Моршанске — 65-й и 207-й запасные пех. 
полки, в Борисоглебске — 6-й запасный 
кав. и 268-й запасный пех. полки, в Кир
санове — 3-й запасный кав. полк, в Коз
лове — 64-й и 216-й запасные пех. полки, 
Козловское отделение конского запаса, в 
Лебедяни, Липецке и Усмани — соответ
ственно 213-й, 191-й и 212-й запасные пех. 
полки и Усманское отделение конского 
запаса, а также ряд др. мелких частей и 
воен. госпитали (всего до 100 тыс. солдат 
и офицеров).

1(14) марта 1917 в Т. г. стало известно 
о победе революции в Петрограде. 3(16) 
марта в Т. прошла многотыс. демонстра
ция рабочих и рев. солдат, к-рые разгро
мили полицейские участки, разоружили 
полицию и жандармерию, освободили 
политич. заключённых. 4(17) марта на 
Тамбовском з-де создан Совет рабочих 
деп. 5(18) марта образован Совет в Т. [с 
6(19) марта — Совет рабочих и солд. 
деп.]. Весной 1917 Советы возникли 
почти во всех городах Т. г. Им противо
стояли образованные в марте 1917 губ. и 
уездные исполнит, к-ты, ставшие мест
ными органами Врем, пр-ва. В Т. г. и 
уезды были назначены комиссары Врем, 
пр-ва. Специфич. особенностью д во е вла 
с т и я  в Т. г. было почти монопольное 
господство эсеров как в Советах, так и в 
исполнит, к-тах, солд. и крест, к-тах. В 
Советах и профсоюзах (созданы в 
марте—апр.) с эсерами блокировались 
меньшевики.

К нач. 1917 большевист. орг-ций в Т. г. 
не было, рев. работу вели отд. большеви
ки. Эсеры имели разветвлённую сеть 
орг-ций, охватывавшую всю Т. г. В 
марте 1917 были созданы о б ъ ед и нённ ы е  
о р ганизации  РСДРП в Т., Усмани, Коз
лове, Моршанске, Кирсанове и Липецке. 
Оставаясь в составе объединённых орг- 
ций, большевики вели большую работу 
среди солдат, к-рые в силу относит, мало
численности и распылённости пролета

риата становились гл. революционной 
силой в Т. г.

Рабочее движение в Т. г. весной 1917 
носило в основном экономии, характер (в 
марте—июне 6 стачек, 400 участников). 
Советы явочным порядком вводили 
8-час. рабочий день, политич. свободы. 
Большое влияние на политич. обста
новку в Т. г. оказывала борьба крестьян 
против помещиков (в марте—июне 196 
крупных выступлений): захваты земель, 
лесов и угодий приобретали организован
ный характер и производились по реше
нию крест, к-тов. В Т. г. возникли много- 
числ. сел. и волостные Советы крест, 
деп. В мае—июне во мн. сёлах вели рев. 
пропаганду агитаторы-матросы, послан
ные в Т. г. тамбовскими зем лячест вам и  
Кронштадта и Гельсингфорса. Попытки 
властей подавить крест, движение 
вооруж. силой успеха не имели. К лету 
1917 большевики укрепили свои позиции 
в солд. к-тах 60-го, 207-го и 212-го пол
ков, благодаря их агитации солдаты 
204-го полка в Т. отказались выступить 
на фронт и подчинились приказу лишь 
после приезда в Т. команд. Моек. ВО 
полк. А. И. Верховского.

После И ю ль ск и х  дней  в Петрограде 
правые эсеры, занимавшие руководящее 
положение как в Советах, так и в органах 
Врем, пр-ва, развернули травлю больше
виков, к-рым пришлось работать в полу
легальных условиях. В Т. был арестован 
большевик В. П. Гольдин, в Моршан
ске — Н. И. Чумичкин. 6(19)—7(20) 
июля произошли массовые стихийные 
выступления в Липецке, подавленные 
присланными из Москвы войсками. 
13(26) июля в Т. восстал 60-й полк, при 
его усмирении св. 100 солдат арестованы. 
Июльские события разоблачили в глазах 
масс предат. политику соглашателей и 
способствовали росту политич. автори
тета большевиков. В июле—авг. с проте
стами против введения смертной казни на 
фронте и травли большевиков выступили 
Советы Козлова, Борисоглебска, кре
стьяне Темниковского у. Продолжался 
рост рабочего и крест, движения: в 
июле—окт. в Т. г. 12 стачек (св. 7,5 тыс. 
участников, крупнейшая — на суконной 
ф-ке в Рассказове) и 325 крестьянских 
выступлений (захваты земель и раз
громы усадеб).

В период к о р н и ло вщ и н ы  по инициа
тиве большевиков Советы 8 городов Т. г. 
и пос. Тамбовского з-да создали ревко
мы, к-рые фактически стали органами 
власти на местах: в их подчинение пере
шли местные гарнизоны. Войска из 
Борисоглебска, Усмани, Козлова были 
выдвинуты на опасные участки против 
возможного наступления контррев. каза
ков с Дона. Разгром корниловщины спо
собствовал дальнейшему укреплению 
позиций большевиков. Местные орг-ции 
эсеров, напротив, вступили в полосу кри
зиса: в Моршанске, Кирсанове, пос. Там
бовского з-да и в др. местах возникли 
сильные группы лев. эсеров, к-рые фак
тически порвали с соглашат. руковод
ством партии и в ряде вопросов высту
пали в блоке с большевиками.

Осенью Т. г., как и вся страна, пережи
вала общенац. кризис. Идейно-органи-

зац. работа большевиков не поспевала за 
ростом недовольства масс политикой 
Врем, пр-ва и соглашат. руководства 
Советов. В Т. г. произошёл ряд стихий
ных выступлений: 12(25) сент. в Т. нача
лись волнения, вызванные нехваткой 
продовольствия, к-рые переросли в вос
стание частей гарнизона. Для его подав
ления из Москвы была прислана карат, 
экспедиция. 24 сент. (7 окт.) митинг 
железнодорожников и солдат в Т. принял 
большевист. резолюцию по текущим 
вопросам. 8(21) окт. в Т. прошла много
тыс. демонстрация под лозунгом «Вся 
власть Советам!». В нач. сент. 1917 в 
Козловском у. вспыхнуло крест, восста
ние, к-рое к окт. охватило всю Т. г. 
(только в сент. 105 случаев организован
ного захвата земель и разгромов усадеб). 
Губ. власти, не имея сил для подавления 
восстания, вынуждены были объявить о 
передаче всех частновладельч. земель в 
ведение зем. к-тов.

События лета—осени ускорили про
цесс размежевания в рядах объединён
ных орг-ций РСДРП. Большую помощь 
большевикам Т. г. оказало Моек. обл. 
бюро РСДРП(б), к-рое направляло в 
губернию своих представителей (А. К. 
Сафонова, Е. М. Альперовича, В. А. 
Самойленко и др.). Ещё в июне 1917 воз
никла орг-ция РСДРП(б) в Усмани (Ф. И. 
Евсеев, М. А. Зайдес, Г. М. Овсянников 
и др.), к осени оформились парт, орг-ции 
в Козлове, на ст. Грязи, на Тамбовском 
з-де и др. 1(14) окт. 1917 в Козлове 
прошла губ. конференция РСДРП(б) 
(5 орг-ций, более 1100 чл.), к-рая обсу
дила текущий момент и избрала губком 
[Ф. Н. Беликов (пред.), И. И. Артёмов и 
И. К. Тузлуков], к-рый находился в Коз
лове. 6(19) окт. создана орг-ция 
РСДРП(б) в Т. (пред, солдат Н. М. Мега- 
линский). В результате перевыборов 
Советов осенью большевики укрепили 
свои позиции в Советах Т., Козлова, 
Моршанска, Кирсанова, завоевали боль
шинство в Усманском Совете (пред, 
большевик Н. Н. Исполатов занимал 
также посты уездного комиссара и пред, 
уездной земской управы). Среди дел. от 
Т. г. на 2-й Всерос. съезд Советов — 
большевики М. И. Чупшев (Моршанск), 
Н. Н. Исполатов (Усмань), А. Д. Гран
кин (Лебедянь).

25 окт. (7 нояб.) в Т. стало известно о 
победе Окт. вооруж. восстания в Петро
граде. По инициативе правых эсеров во 
всех городах Т. г. созданы контррев. 
«К-ты спасения революции», в Т., 
Липецке и Борисоглебске они пытались 
направить войска в помощь контррев. 
силам в Москве, однако рев. солдаты 
сорвали эти попытки. Большевиков 
поддерживали передовые рабочие и рев. 
солдаты. 6(19) нояб. взял власть Совет в 
Кирсанове, 10(23) нояб. — в Усмани, 
30 нояб. (13 дек.) — в Козлове, но в 
целом в Т. г. развитие рев. процесса 
сдерживалось засильем в Советах правых 
эсеров (особенно в Т.). Губ. «К-т спасе
ния революции» саботировал все 
декреты Сов. пр-ва, распускал рев. 
части, в Т. формировался контррев. 
ударный батальон. Большевики Т. опи
рались на рев. солдат гарнизона: в
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нояб.—дек. 1917 вопреки сопротивлению 
соглашат. верхушки Совета контррев. 
офицеры были смещены, избран новый 
комсостав. 9(22) дек. 1917 на собрании 
солдат Тамбовского гарнизона образован 
губ. воен.-рев. штаб, выдвинуто требова
ние упразднить «К-т спасения револю
ции» и переизбрать Совет. Однако руко
водство тамбовского гор. к-та РСДРП(б) 
выступило против захвата власти в усло
виях, когда значит, часть рабочих Т. ещё 
поддерживала эсеров и меньшевиков. 
Ошибочная позиция горкома отсрочила 
установление Сов. власти в Т. более чем 
на месяц. 18(31) янв. 1918 Тамбовский 
Совет высказался за власть Советов, 
22 янв. (ст. ст.) это решение поддержали 
рабочие ж.-д. мастерских. 23 янв. (ст. ст.) 
1918 большевики добились переизбрания 
исполкома Совета, к-рый возглавил 
М. Д. Чичканов. В пос. Тамбовского з-да 
Совет взял власть ещё 29 нояб. (12 дек.)
1917, в янв. 1918 началось формирование 
Кр. Гвардии для борьбы за единовластие 
Совета в Т. 31 янв. (ст. ст.) 1918 отряды 
рабочих и рев. солдат разоружили в Т. 
ударный батальон, власть полностью 
перешла в руки Совета.

В уездах Т. г. процесс становления 
Сов. власти продолжался до марта 1918. 
В Моршанске Сов. власть установлена 
4(17) янв. 1918, в Липецке — 20 дек. 1917 
(2 янв. 1918), в Борисоглебске — 30 янв. 
(ст. ст.) 1918, в Лебедяни — 7(20) янв.
1918, в Шацке — 3(16) янв. 1918, в Спас- 
ске, Темникове и Елатьме Сов. власть 
победила в февр.—марте в результате 
вооруж. борьбы (гл. рев. силой были воз
вращавшиеся в деревню солдаты). В 
марте 1918 в осн. завершился процесс 
создания волостных и сел. Советов, 
начался процесс соц. преобразований. 
Несмотря на победу Сов. власти, эсеры 
сохраняли своё влияние в крест, среде и в 
ряде Советов, что значительно ослож
няло политич. обстановку в Т. г. В 1-й 
пол. 1918 в губернии резко обострилась 
клас. борьба в связи с введением прод. 
диктатуры.
ТАМБОВСКИЙ ГАРНИЗОН. Входил в
Московский военный округ. К нач. 1917 
состоял из 60-го, 61-го и 204-го полков 
28-й пех. запасной бригады, 7-го полка 
2-й бригады кав. запаса, 678-й дружины 
65-й бригады 2-го корпуса гос. ополче

ния, ряда госпиталей и др. учреждений, а 
также управлений 28-й и 2-й бригад 
(всего ок. 50 тыс. чел.). В ходе Февр. 
революции 5(18) марта в гарнизоне был 
создан Совет солд. деп., к-рый 6(19) 
марта объединился с Советом рабочих 
депутатов (фактически каждый Совет 
нередко действовал самостоятельно). В 
марте в частях гарнизона возникли пол
ковые и ротные к-ты. Офицеры вначале 
не вошли в солд. Совет и к-ты, а учре
дили Совет офицерских деп., к-рый 
пытался бороться за влияние среди сол
дат. Характерной чертой политич. жизни 
Т. г. до лета 1917 было преобладание 
влияния эсеров. Большевиков в гарни
зоне было всего неск. чел. (В. П. Голь
дин, Н. М. Мигалинский, И. И. Мейснер 
и др.). Однако высокий процент фронто
виков и солдат старших возрастов уско
рил рост антивоен. настроений, недо
вольства политикой Врем, пр-ва. В нач. 
июня солдаты 60-го полка арестовали ряд 
реакц. офицеров. Протест вызвал приказ 
об отправке на фронт 61-го и 204-го пол
ков. По требованию солдат Совет вы
нужден был дать солдатам отпуска. В 
нач. июля Т. г. обследовал команд. 
Моек. ВО полк. А. И. Верховский, было 
отправлено на фронт ок. 7 тыс. солдат. 
13(26) июля вспыхнуло восстание 60-го 
полка, недовольного смещением выбор
ного командира. Всего в июле—авг. в 
гарнизоне было 9 выступлений. 12(25) 
сент. на почве возмущения политикой 
Врем, пр-ва и соглашат. Совета вспых
нуло новое восстание, в к-ром участво
вали солдаты всех полков. Оно было 
подавлено 18 сент. (1 окт.) карательным 
отрядом из Москвы, 170 солдат были аре
стованы. Исход борьбы за власть в 
городе с малочисленным пролетариатом 
зависел прежде всего от гарнизона. 
Осенью во всех частях, исключая кав. 
полк, большевики (в осн. солдаты-фрон
товики из госпиталей и отпусков) воз
главляли рев. движение солдат. Чтобы 
ослабить большевиков, Тамбовский 
губернский контррев. «К-т спасения 
родины и революции» всячески проти
вился демократизации войск, стремился 
расформировать части гарнизона. В 
нояб.—дек. прошли выборы нового ком
состава, был создан Воен.-рев. штаб. 
Выборными командирами стали больше

вики штабс-капитаны Зерендорф и В. И. 
Благонадеждин, солдат С. Ясиновский и 
др. Активное участие в демократизации 
Т. г. принял комиссар штаба Моек. ВО 
И. Н. Чинёнов. На выборах в Учредит, 
собрание 68,2% солдат голосовало за 
большевиков. Однако, несмотря на бла
гоприятную обстановку, руководство 
большевиков откладывало взятие власти 
до привлечения на свою сторону рабочих 
и большевизации Совета рабочих деп. 
Местные контррев. силы начали скола
чивать ударный батальон. Только в кон. 
янв. 1918 солдаты 60-го полка и рабочие- 
красногвардейцы разоружили этот 
батальон и в Тамбове была установлена 
Сов. власть. В февр. началось расформи
рование частей Т. г., а также эвакуиро
ванных в Тамбов учреждений и частей 
Западного фронта.
ТАМБОВСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД
(ныне з-д «Пластмасса» в г. Котовске 
Тамбов, обл.). Осн. в 1914. В 1917 — 
8 тыс. рабочих, гл. обр. из Петрограда. 
В мае на з-де оформилась объединённая 
с.-д. орг-ция, преобладали большевики; в 
авг. — орг-ция РСДРП(б), в окт. — 
400 чл. (крупнейшая в губ.). Под влия
нием большевиков работали профсоюзы 
металлистов и строителей (рук. Н. Ф. 
Носов, А. А. Седенков), в сент. офор
мился первый в губ. Союз соц. рабочей 
молодёжи (пред. В. Лисютин). Болыне- 
вист. фракция Совета рабочих и солд. 
деп. з-да (И. А. Гаврилов, М. Г. и А. Д. 
Дутовы, М. X. Магуто, В. Ф. Носов 
и др.) возгл. борьбу за улучшение поло
жения рабочих, контроль над произ-вом, 
против консервации з-да. Пересмотрены 
расценки, введена сдельная оплата труда. 
Большевики агитировали среди кре
стьян, обращались к ним с листовками. 
При участии рабочих з-да крестьяне 
деревни Коптево конфисковали поме
щичью усадьбу, захватили землю. Рабо
чие з-да (команд, большевик П. А. Коз
ловский) выступили на их защиту против 
солдат, присланных губ. властями. 8(21) 
окт. св. 1 тыс. рабочих участвовало в гор. 
манифестации, была принята болыие- 
вист. резолюция с требованием передачи 
власти Советам. В Кр. Гвардии з-да в 
окт. — 400 чел. Сов. власть в заводском 
посёлке установлена мирным путём. 
Вооруж. отряд рабочих (780 чел.) уча
ствовал в разоружении контррев. сил, 
установлении в янв. 1918 Сов. власти в 
Тамбове.
ТАРИБА ЛИТОВСКАЯ (Летувос тари- 
ба — Литов, совет), бурж.-национали- 
стич. орган власти в Литве; создан 18—22 
сент. (1—5 окт.) 1917 в Вильнюсе под 
контролем герм, оккупац. властей. 
Состояла из представителей разл. бурж. 
партий, тесно сотрудничала с командова
нием герм, войск; пред, А. Сметона. Во 
время переговоров в Бресте Сов. России 
с Германией 11(24) дек. приняла преда
тельскую по отношению к литов, народу 
декларацию «о вечных союзных связях 
Литов, гос-ва с Германией»; 16 февр. 
1918 — демагогии. «Акт независимости 
Литвы», а в июле — решение объявить 
Литву монархией и предложить нем. 
принцу В. фон Ураху Вюртембергскому
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«корону короля Литвы». В нояб. 1918 
Т. л. организовала гос. аппарат бурж. 
Литвы, стояла во главе контрреволю
ционных сил, боровшихся против Сов. 
власти. В мае 1920 Т. л. прекратила суще
ствование.
ТАРНОГРбДСКИЙ Николай Павлович 
(1894—1938), участник борьбы за Сов. 
власть на Украи
не. Чл. Ком. пар
тии с 1915. С 1916 
в тюрьме. После 
Февр. революции 
1917 пред. Вин
ницкого и Юго- 
Зап. окр. к-тов 
РСДРП(б), с июля 
чл. Юго-Зап. обл. 
к-та РСДРП(б); в 
Окт. дни пред.
Винницкого ВРК, 
один из рук. Вин
ницкого вооружён
ного восстания 1917. В 1918 чл. Киев
ского подпольного обкома КП(б)У. С 
1919 на парт, работе.
ТАУБЕ Александр Александрович 
(1864— 1919), один из первых военачаль
ников рус. армии, перешедших на сто
рону Сов. власти, ген.-лейт. (1915). С мая 
1916 начальник штаба Омского ВО. 
После Февр. революции выступил в 
поддержку Советов рабочих и крестьян
ских деп. Был арестован Временным пра
вительством. С кон. 1917 чл. Омского 
воен.-окружного комитета, занимался 
формированием красногвардейских отря
дов.

С февр. 1918 канд. в чл. Центросиби- 
ри, с апр. 1918 начальник Гл. штаба 
Сибвоенкомата, с июня начальник Сиб. 
воен.-рев. штаба, с июля чл. Сиб. верх, 
воен. командования, один из рук. борьбы 
с белогвардейцами. После врем, падения 
Сов. власти послан Центросибирью в 
Москву для связи, в пути арестован кол
чаковцами, приговорён к смертной каз
ни. Умер в тюрьме.

ТАШКЁНТСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НЫЕ МАСТЕРСКИЕ (Г л. ж. - д. м а е 
т е р с к и е )  С р е д н е а з и а т .  ж. д. 
(ныне Тепловозо-вагонорем. з-д. им. 
Окт. революции в Ташкенте). Осн. в
1900. В 1917 — ок. 2 тыс. рабочих. Боль
шевики ж.-д. узла входили в объединён
ную с.-д. орг-цию; среди активистов — 
Н. В. Шумилов, А. Я. Першин, А. А. 
Вагин, В. С. Ляпин. Деп. Т. ж. м. соста
вили ядро Ташкент, гор. Совета рабочих 
деп. Действовал узловой ж.-д. к-т (возгл. 
большевик Ф. И. Колесов). Рабочие 
Т. ж. м. были инициаторами выступле
ний против Врем, пр-ва. В апр. они осу
дили действия Туркест. к-та, к-рый 
выступил против 8-час. рабочего дня, 
затем участвовали в Сентябрьских собы
тиях в Ташкенте, в работе ревкома (от 
Т. ж. м. — большевик, слесарь Першин); 
организовали забастовку протеста про
тив карат, экспедиции ген. Коровиченко. 
Рабочие Т. ж. м. явились гл. силой в боях 
за Сов. власть в Ташкенте (во главе рев
кома, образованного в окт., токарь 
Ляпин; командир рев. отрядов токарь 
X. Д. Помогайло, затем солдат больше
вик Ф. Д. Дунаев). Штаб по руководству 
вооруж. восстанием находился в Т. ж. м., 
где рабочие вместе с солдатами отбивали 
2-дневные атаки юнкеров и казаков, 
перешли в наступление и разгромили 
силы контрреволюции. Орг-ция 
РСДРП(б) на ж.-д. узле оформилась в 
дек. 1917, в Т. ж. м. — в июле 1918 
[с 4(17) марта существовала болыневист. 
группа (рук. Ляпин)].
ТАШКЁНТСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ ВОС
СТАНИЕ 19 17, восстание рабочих и 
рев. солдат 28 окт. (10 нояб.) — 1(14) 
нояб. под рук. большевиков за власть 
Советов. Гл. оплотом революции в Тур
кестане был Ташкент (см. Сырдарьин- 
ская область). 18(31) окт. Совет рабочих 
и солд. деп. Ташкента на расширенном 
заседании с участием представителей от 
воен. к-тов и профсоюзов принял резо
люцию о передаче власти Советам. Это 
решение поддержало большинство

частей Ташкент, гарнизона. Контррево
люция предприняла попытку подавить 
рев. движение. 18(31) окт. по приказа
нию ген. комиссара Врем, пр-ва по Тур
кест. краю ген. П. А. Коровиченко были 
обстреляны казармы и арестована Таш
кент. крепостная арт. рота. Это вызвало 
массовое возмущение солдат. 25 окт. 
(7 нояб.) нелегальное совещание больше
виков и сочувствующих им членов испол
кома Совета Ташкента создало ВРК и 
разработало план вооруж. восстания. На 
стороне Совета были рабочие дружины 
(до 2500 чел., из них 1 тыс. вооружён
ных), 1-й и 2-й Сиб. стрелк. запасные 
полки, мортирная батарея, 27-я и 28-я 
лёгкие арт. батареи, две пех. дружины 
ополчения и неск. воинских команд. На 
стороне Врем, пр-ва — школа прапорщи
ков, воен. уч-ще, 17-й и 6-й Оренбургские 
казачьи полки, 2 конные сотни семире- 
ченских казаков, мусульм. батальон, кре
постная артиллерия. Известие о победе 
вооруж. восстания в Петрограде было 
получено в Ташкенте 27 окт. (9 нояб.). 
Используя числ. перевес контррев. сил, 
ген. Коровиченко 27 окт. (9 нояб.) ввёл в 
городе воен. положение, приказал аре
стовать большевиков и весь состав 
исполкома Совета, разоружить рев. пол
ки. Были арестованы 5 чл. Совета и 2 чл. 
Краевого Совета. Ночью 28 окт. 
(10 нояб.) разоружены солдаты 2-го Сиб. 
полка. Попытка разоружить 1-й Сиб. 
полк не удалась. В 6 ч 28 окт. (10 нояб.) 
по гудку Гл. ж.-д. мастерских началось 
восстание; был легализован ВРК (боль
шевики В. С. Ляпин — пред., П. А. Ефи
мов, А. Я. Першин и др.). 29 окт. 
(11 нояб.) восставшие разоружили 17-й 
казачий полк. 30 окт. (12 нояб.) к вос
ставшим присоединились 600 демобили- 
зов. солдат семиреченцев. Вооруж. 
помощь восставшим оказали узб. рабо
чие старого города под рук. А. Бабаджа- 
нова, Д. Камалова, М. Мирхадиева, 
М. Шермухамедова, С. Касымходжаева 
и др., рев. отряд из Самарканда. На 
помощь рев. Ташкенту шли рев. отряды

Н. П Тарногродский.

Артиллерия Главных железнодорожных мастерских Ташкента, принимавших участие в боях за Советскую власть в Октябрьские дни 1917 в городе.
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из Кушки, Красноводска и др. городов. 
Утром 31 окт. (13 нояб.) начался решит, 
штурм рев. сил, к 1 ч ночи 1(14) нояб. 
контррев. формирования капитулирова
ли. Крепостная рота и члены Ташкент, и 
Краевого Советов освобождены. Утром 
1(14) нояб. Ташкент. Совет телеграфи
ровал местным Советам о взятии им вла
сти. Победа Т. в. в. облегчила борьбу за 
установление Сов. власти во всём Тур- 
кест. крае.
ТВЕРСКАЯ ГУБЁРНИЯ и Т в е р ь  
(Т. г. и Т.), уезды: Бежецкий, Весьегон- 
ский, Вышневолоцкий. Зубцовский,
Калязинский, Кашинский, Корчевский, 
Новоторжский (г. Торжок), Осташков
ский, Ржевский, Старицкий, Тверской. 
Пл. св. 56 837,0 кв. вёрст, нас. 2402,9 тыс. 
чел. В фаб.-зав. (цензовой) пром-сти 
преобладало текст, произ-во, сосредото
ченное гл. обр. в Т. и Вышнем Волочке. 
В годы 1-й мир. войны в Т. и Ржев эваку
ированы из Риги неск. крупных пром. 
предприятий. В ряды рабочих Т. влились 
представители латыш, пролетариата (в т. 
ч. большевики Э. X. Звиргздынь, П. М. и 
Р. М. Бикманы, Г. Вилькс и др.). Терр. 
Т. г. делилась между Петрогр., Минским 
и Моек. ВО. В ней дислоцировались: 
Тверской  гарнизон; в Вышнем Волочке 
— Митавский Олитский конский запас, 
261-й запасный пех. полк и 5-й Казанский 
ударный батальон; в Торжке — 1-й 
коренной парк жел. дорог; в Зубцове — 
51-й и 289-й, в Осташкове — 38-й и 122-й 
запасные пех. полки; в Старице —- 
П я т ы й  саперны й запасны й п о лк ;  на ст. 
Савёлово — В т о р о й  ко р енн о й  парк  
ж елезны х дорог  (тыловой базы Сев. 
фронта); гарнизон Ржева насчитывал до 
30 тыс. солдат и офицеров.

Твер. гор. орг-ция большевиков к нач. 
1917 объединяла 120—-150 чел., во гла
ве — Твер. к-т партии [избран в кон. 
февр. 1917: А. В. Соколов, Ф. Е. 
Шибаев, Г. И. Макаров, С. Т. Краснов, 
П. К. Александров, М. М. Константинов 
(Михеев), К. С. Суратов]. 1(14) марта 
1917 по инициативе большевиков нача
лась забастовка на ф-ках и з-дах Т. 2(15) 
марта к рабочим примкнули солдаты гар
низона Т., губернатор был убит, др. 
представители старой власти арестова
ны. 3(16) марта в Т. создан Совет рабо
чих деп., 5(18) марта — Совет воен. деп. 
(большинство в обоих принадлежало 
меньшевикам и эсерам). В марте—апр. 
1917 возникли Советы в уездных городах 
и крупных фабричных посёлках (Ким
рах, Кузнецове, Кувшинове). В послед
них руководство Советами сразу взяли 
большевики.

1(14)—2(15) марта представители бур
жуазии, земцев, гор. интеллигенции (гл. 
обр. кадеты) создали Врем, губисполком 
обществ, орг-ций, 18(31) марта его воз
главил губ. комиссар Врем, пр-ва, в уез
дах органами бурж. власти стали испол
нит. к-ты. В Т . г., как и во всей стране, 
сложилось двоевласт ие. В марте рабо
чие мануфактуры Морозовых, ф-ки 
Берга и Т верского  вагонного  завода  соз
дали первые отряды Кр. Гвардии, прохо
дили выборы фабзавкомов в Т. (на ф-ках 
Морозовых и Берга в их состав избраны 
большевики), Вышнем Волочке, Ржеве,

Кимрах и Торжке. В марте создавались 
профсоюзы (в правление профсоюза тек
стильщиков вошли большевики П. Т. 
Куликов, Г. И. Макаров, П. Ф. Волков; 
металлистов — В. А. Алексеев, А. Ива
нов; пекарей — К. С. Суратов, печатни
ков — К. М. Тупиков). Руководство соз
данного в Вышнем Волочке Общего 
профсоюза состояло из большевиков.

В марте пред. Твер. к-та РСДРП(б) 
стал вернувшийся из ссылки А. И. Кри- 
ницкий, в мае в Т. из ссылки вернулся
А. П. Вагж анов. В апр. оформилась орг- 
ция РСДРП(б) на фарфоро-фаянсовой ф- 
ке в с. Кузнецове, в мае — Вышневолоц
кая, в июне — Ржевская (пред. Г. А. Алек
сеев), в авг. — Торжокская (пред. Ф. Д. 
Панфилов) и др. В апр.—мае при Твер. к- 
те РСДРП(б) создана Воен. орг-ция (с 
мая её возглавлял А. Я. А р о се в). Для 
координации действий в Т. летом и 
осенью неоднократно приезжал чл. 
Моек. обл. бюро РСДРП(б) А. Ломов 
(Г. И. Оппоков).

Эсеро-меньшевист. руководство Твер. 
Советов в апр. заключило соглашение о 
совместных действиях с Врем. губ. испол
нит. к-том, введя в него 26 чл. Советов. 
На 1-м губ. съезде Советов [Т., 12(25)— 
15(28) мая] с разоблачением соглашат. 
политики руководства Советов высту
пили Вагжанов, Криницкий, И. А. 
Невский и М. Е. Богданов; трое больше
виков (Вагжанов, А. Ф. Красов и П. В. 
Майоров) были избраны дел. на 1-й Все- 
рос. съезд Советов. Советы под влия
нием большевиков ввели в Т., Вышнем 
Волочке, на Кузнецовской и Кувшинов- 
ской ф-ках 8-час. рабочий день, Советы 
воен. (солд.) деп. руководили демокра
тии. преобразованиями в армии. Боль
шую роль в политич. воспитании нар. 
масс сыграли созданные весной больше- 
вист. парт, клубы в Т., Вышнем Волоч
ке, Кимрах, Торжке.

Рев. события в городах Т. г. способ
ствовали росту крест, движения: повсе
местно крестьяне захватывали помещ. 
земли, производили порубки лесов, гро
мили усадьбы ненавистных помещиков. 
В уезды приезжали агитаторы-больше
вики из Т., Петрограда, Москвы (гл. обр. 
уроженцы этих мест). Сходы выносили 
решения о немедленной передаче кре
стьянам помещ. земель. Однако в боль
шинстве крест, к-тов и Советов крест, 
деп., возникших весной—летом, преоб
ладали эсеры.

После И ю ль ск и х  дней  эсеро-меньше
вист. руководство Советов окончательно 
встало на путь контрреволюции, для над
зора за деятельностью большевиков в Т. 
была создана «контактная комиссия». 
Твер. гор. конференция РСДРП(б) 
[18(31) июля — 19 июля (1 авг.)] осн. вни
мание обратила на активизацию работы 
в деревне, установление связей с уезд
ными орг-циями РСДРП(б), формирова
ние и вооружение Кр. Гвардии, создание 
школы пропагандистов. Дел. на Моек, 
обл. парт, конференцию и 6-й съезд 
РСДРП(б) был избран Аросев (канд. 
П. Т. Куликов). В авг. образовалась 
Твер. окружная орг-ция РСДРП(б).

Опасаясь роста рев. настроений среди 
солдат Твер. гарнизона, командование

Моек. ВО в сер. июля направило в Т. 
следств. комиссию. 8 большевиков были 
арестованы (в т. ч. Аросев). В ответ на 
мн. предприятиях прошли забастовки, 
тысячи рабочих Т., Торжка, Старицы 
приняли резолюции с требованием осво
бодить арестованных.

Дальнейшую работу большевиков 
определили решения 6-го съезда 
РСДРП(б), на к-ром дел. были от Т. — 
Куликов, от Зубцова — В. Я. Гуркин, от 
Кимр — Г. П. Баклаев. Летом—осенью 
большевики добились больших успехов 
на выборах в земства и гор. думы (в Т. в 
Гор. думе 22 места из 78, в Вышнем 
Волочке 6 из 32, в Кимрах 7 из 17), но 
осн. внимание они уделяли подготовке к 
перевыборам Советов. В кон. авг. в 
Ржеве принято решение о переизбрании 
воен. секции Совета рабочих и солд. деп. 
Во время Моек. Гос. совещания в Т. 
прошло 15 митингов протеста рабочих и 
солдат, в Савёлове резолюцию протеста 
приняли солдаты. В период к о р н и л о в 
щ и н ы  под рук. большевиков в Т. и Выш
нем Волочке созданы Исполнит, к-ты 
обществ, орг-ций, в Торжке — Испол
нит. рев. к-т и др. Ржевский «Совет
10-ти» взял под стражу высших офицеров 
гарнизона и тем сорвал их попытку прим
кнуть к Корнилову. Осташковский К-т 
рев. действий установил контроль за 
складами оружия и ж.-д. станцией. В Т. 
Кр. Гвардия получила оружие и патрули
ровала по городу, 300 бойцов направлены 
в Бологое для контроля ж.-д. узла.

После разгрома корниловщины вли
яние большевиков резко возросло. В 
сент. сапёры в Старице отозвали из солд. 
к-та эсеров и ввели большевиков. 1(14) 
окт. под большевист. лозунгами прошла 
демонстрация солдат в Торжке.

Осенью резко активизировалось крест, 
движение. В ряде волостей Ржевского, 
Зубцовского, Старицкого уу. сходы при
няли резолюции о недоверии Врем, 
пр-ву. Большую роль в политич. воспита
нии крестьянства сыграли члены Твер. 
землячества в Петрограде, к-рые были 
направлены для рев. работы в Т. г. 
Осенью созданы первые большевист. 
орг-ции в деревнях Твер. и Старицкого 
УУ-

5(18) сент. 1917 на объединённом засе
дании Твер. Советов с представителями 
фабзавкомов и профсоюзов 176 голосами 
против 23 (12 воздержались) принята 
большевист. резолюция о необходимости 
создания рабоче-крест. власти. В сер. 
сент. 2-й губ. съезд Советов крест, деп. в 
Т. принял ряд большевист. резолюций. В 
сент. при Твер. Совете рабочих деп. соз
дан Рабочий центр — легальный орган 
подготовки вооруж. восстания. В нач. 
окт. при перевыборах Твер. Совета боль
шевики получили большинство голосов, 
в избранном 5(18) окт. исполкоме —- 6 
мест из 10 (Криницкий, Куликов, П. Н. 
Поспелов, П. К. Александров, С. П. 
Веселов, С. И. Янкин). 16(29) окт. испол
ком принял большевист. резолюцию о 
власти.

1(13) сент. большевики добились боль
шинства в Ржевском Совете, 16(29) окт. 
— в Вышневолоцком, Новоторжском и 
Старицком, усилились их позиции в Зуб-
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цовском и Осташковском Советах. В 
сент.—окт. члены Твер. к-та РСДРП(б) 
объехали все орг-ции Т. г., установили 
формы взаимодействия на случай 
вооруж. выступления. К сер. окт. в Т. г. 
было св. 1,5 тыс. чл. РСДРП(б).

26 окт. (8 нояб.) в Т. получено известие 
о победе вооруж. восстания в Петрогра
де, в тот же день образован большевист. 
ревком. 28 окт. (10 нояб.) на экстренном 
совместном заседании Советов рабочих и 
солд. деп. состав ревкома пополнен (9 
чел., в т. ч. 6 большевиков, пред. Вагжа- 
нов). Кр. Гвардия и рев. солдаты заняли 
ж.-д. вокзал, ж.-д. ст. Дорошиха, воен. 
радиостанцию. Комиссары ревкома кон
тролировали движение эшелонов по 
Николаевской ж. д., работу телефонной 
станции и телеграфа. Юнкера и казаки 
были разоружены. 28 окт. вТ. вернулись 
дел. 2-го Всерос. съезда Советов больше
вики М. Е. Богданов, Н. А. Медов, И. X. 
Бодякшин, К. Г. Жегунов. Заслушав их 
сообщения, Совет рабочих деп. привет
ствовал решения съезда и провозгласил 
себя единств, властью в Т. и Т. г. Твер. 
ревком сорвал отправку юнкеров кав. 
училища в Москву для помощи контррев. 
силам и направил для поддержки МВРК 
отряды 57-го и 196-го пех. полков и арт
дивизиона, из Старицы — отряд сапёров, 
из Савёлова — отряд солдат с броневи
ками.

В сер. нояб. Твер. Советы рабочих и 
солд. деп. объединились, 4(17) дек. 1917 с 
ними слился Твер. Совет крест, деп. 
Объединённый Совет избрал Губиспол- 
ком (пред. Вагжанов). В Вышнем 
Волочке 26 окт. Совет избрал ревком (из 
10 чл. 8 — большевики), к-рый взял 
власть в городе. В Торжке ревком создан 
27 окт. (9 нояб.) 1917, в кон. нояб. ликви
дированы органы бурж. власти. В Ржеве 
ВРК создан 29 окт. (11 нояб.). Сов. 
власть окончательно утвердилась в сер. 
дек. 1917. Большую помощь большеви
кам Т. г. оказал Петрогр. ВРК, к-рый в 
нояб. прислал 54 агитатора. В Старице 
Сов. власть установлена 30 нояб. 
(13 дек.). В Осташкове, где были сильны 
кадеты, ревком создан в нояб. 1917, Сов. 
власть установлена в дек. 1917. В 
Бежецке процесс становления Сов. вла
сти шёл в обстановке ожесточённой 
борьбы с силами контрреволюции и 
завершился лишь летом 1918. В Калязине 
уездный съезд Советов признал Сов. 
власть 23 дек. 1917 (5 янв. 1918), в 
Кашине — 4(17) янв. 1918, в Весьегонске 
Советская власть установлена 28 янв. 
(старый стиль) 1918, в Зубцове — 10(23) 
янв. 1918.
ТВЕРСКОЙ ВАГОННЫЙ ЗАВОД Рус- 
ско-Балт. акц. об-ва в Твери (ныне Кали
нинский вагоностроит. з-д). Осн. в 1896. 
В 1916 — св. 3 тыс. рабочих. Большевики 
з-да составляли Заволжскую (Балт.) рай
онную орг-цию РСДРП(б) города, к-рой 
руководили И. Н. Виноградов (чл. 
партии с 1912), Ф. Е. Шибаев и др. Среди 
рабочих было сильное влияние больше
виков. На з-де неоднократно выступали 
А. П. Вагж анов, А. И. К р и ни ц ки й , А. Я. 
А р о сев . Большевики возглавляли завком 
[пред. А. Д. Хромов (чл. партии с 1903), с 
окт. С. П. Веселов (чл. партии с 1913)]. В

марте 1917 началось формирование отря
дов Кр. Гвардии (командир И. С. Кор
зин). Красногвардейцы з-да активно уча
ствовали в установлении Сов. власти в 
Твери и губернии.
ТВЕРСКОЙ ГАРНИЗОН. Входил в М ос
ко вс ки й  во енн ы й  округ. К нач. 1917 
состоял из 57-го, 196-го и 232-го полков 
42-й пех. запасной бригады, 666-й дру
жины 64-й бригады 1-го корпуса гос. 
ополчения, казачьей сотни, кав. уч-ща, 
неск. арт. дивизионов, ряда др. частей и 
учреждений, а также управления 42-й 
бригады (всего св. 30 тыс. чел.). В ходе 
Февр. революции 2(15) марта произошло 
братание рабочих и солдат. 4(17) марта 
образован Совет воен. деп. с сильным 
влиянием большевиков. Совет ввёл 
выборность мл. комсостава, утверждал 
приказы окружного командования. Сол
даты Т. г. были тесно связаны с рабо
чими ф-к Морозова и Берга, что способ
ствовало быстрому росту их рев. 
настроений. Уже в марте появились 
большевист. ячейки в 57-м, 196-м полках 
и 6-м арт. дивизионе, в апр.—мае была 
создана Воен. орг-ция при Тверском к-те 
РСДРП(б), политич. рук. к-рой стал пра
порщик А. Я. Аросев. 10(23) июня Воен. 
орг-ция в обращении к солдатам разобла
чала политику Врем, пр-ва, призывала 
добиваться перехода власти к Советам. 
На демонстрации 18 июня (1 июля) сол
даты несли лозунги против войны и 
Врем, пр-ва, произошла перестрелка с 
офицерами. На выборах в Гор. думу ок. 
60% солдат голосовали за большевиков. 
В июле в Воен. орг-ции ок. 150 чел., Аро
сев был дел. В сероссийской  конф еренции  
ф р о н т о вы х  и т ы л о в ы х  во ен н ы х  о р га ни 
заций  Р С Д Р П (б). После получения при
каза об отправке из Твери 57-го полка и 
6-го арт. дивизиона Совет воен. деп. 
22 июня (5 июля) высказался против 
вывода войск. В Тверь прибыл команд, 
округом полк. А. И. Верховский. Аросев 
и 8 солдат-большевиков (Г. Батарчук, 
И. Воробьёв, С. Ворон и др.) были аре
стованы и заключены в тюрьму. На 
фронт было направлено ок. 10 тыс. сол
дат, в т. ч. члены Совета. Фронтовое 
командование сообщало о «разлага
ющем» влиянии пополнений из Т. г. В 
июле—авг. в Т. г. отмечено ок. 10 прояв
лений недовольства. Солдаты потребо
вали освободить Аросева. В авг. перевы
боры Совета дали большинство больше
викам и лев. эсерам. 5(18) сент. Совет 
принял резолюцию большевиков «О вла
сти», осенью все полковые к-ты стали на 
сторону большевиков. На 2-й Всерос. 
съезд Советов от Т. г. были делегиро
ваны большевик М. Е. Богданов и лев. 
эсер И. О. Царук. При поддержке солдат 
Совет 26 окт. (8 нояб.) взял власть, соз
дав ВРК. Была предотвращена попытка 
направить юнкеров и казаков на помощь 
моек, контрреволюции, задержаны эше
лоны, посланные Ставкой в Москву. На 
выборах в Учредит, собрание 68,4% сол
дат голосовали за большевиков. В нояб. 
были проведены выборы комсостава, 
начальником Т. г. стал солдат В. С. 
Коровин (большевик). 7(20) дек. против 
Каледина выступил отряд, в к-рый вхо
дили солдаты Т. г. В февр. 1918 началось

расформирование частей Т. г. и создание 
Кр. Армии.
ТЁАТР. Д е я т е л и  т е а т р ,  и с к - 
в а. После Окт. революции политика 
Сов. власти в области театр, иск-ва была 
направлена на то, чтобы, сохранив всё 
наиболее ценное в Т., поставить его на 
службу народу. В ходе ку льт ур н о го  
ст р о и т ельст ва  Т. использовался и в 
качестве средства массовой агитации, 
воспитания у трудящихся соц. сознания.

Октябрь многие из деятелей Т. встре
тили настороженно или враждебно. Пер
вой задачей Н арком ат а просвещ ения, 
к-рому декретом ВЦИК и СНК было 
поручено руководство всеми Т. страны, 
стало «мирное завоевание» гос. (быв. 
императорских) Т .: Александрийского 
(ныне Ленингр. академии, театр драмы 
им. Пушкина), Мариинского (ныне 
Ленингр. академии, театр оперы и балета 
им. Кирова), моек. Большого и Малого. 
Эти Т. по инициативе Ф. Д. Батюшкова, 
главноуполномоченного Врем, пр-ва при 
гос. Т., включились в саботаж . Усилия 
Наркомпроса, стремившегося привлечь 
артистов к сотрудничеству с Сов. вла
стью, дали положит, результаты. 7(20) 
нояб. 1917 возобновил спектакли Малый, 
8(21) нояб. — Большой, 10(23) нояб. — 
оба петрогр. Т. Но вскоре 45 наиболее 
известных артистов Александрийского 
Т. подали заявление об уходе. Тогда же 
возник поддерживавший большевиков 
Врем, к-т по управлению Александрий
ским и Михайловским Т. В него вошли 
видные артисты И. И. Судьбинин, И. М. 
Уралов, молодые Л. С. Вивьен, Н. В. 
Смолич, реж. В. Э. Мейерхольд. Уволь
нение Батюшкова, личные контакты
А. В. Луначарского, разъяснявшего 
артистам политику партии в области 
культуры и иск-ва, изменили положение. 
Почти все артисты остались в труппе.

Нормализации работы Т. способство
вала огромная тяга новых зрителей к иск- 
ву. Актёры и режиссёры увидели, что их 
творчество отныне служит не узкому 
кругу избранных зрителей, а широким 
нар. массам, стремящимся овладеть куль
турой. По мере того как деятели Т. убе
ждались в заинтересованности Сов. вла
сти в успешной работе Т., сотрудниче
ство углублялось и укреплялось. Этому 
благоприятствовали и мероприятия Нар
компроса. В начале янв. 1918 в быв. 
императорских Т. было введено само
управление, в февр. в Наркомпросе соз
дан подотдел (с июня отдел) гос. Т. во гл. 
с И. В. Экскузовичем, 11 марта был при
нят устав авт. гос. Т. Автономия явилась 
ступенью на пути создания условий для 
перестройки мировоззрения деятелей Т ., 
к-рые не сразу осознали смысл и значе
ние соц. революции.

Через период творческой и организац. 
автономии приходили к принятию идей 
социализма Е. Б. Вахтангов, В. И. Неми
рович-Данченко, К. С. Станиславский,
А. Я. Таиров, А. И. Южин (Сумбатов). В 
янв. 1918 был образован в осн. выборный 
театр, совет из 40 чел. — представителей 
Т., профсоюза деятелей иск-в, Нарком
проса, П р о л ет к ул ь т а  и разл. пролет, и 
демократии, орг-ций. В бюро совета 
вошли: О. Д. Каменева (пред.), режис-
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серы Мейерхольд и И. М. Лапицкий, 
артист Д. X. Пашковский, худ. Д. П. 
Штеренберг, чл. Президиума ЦК Про
леткульта В. В. Игнатов, В. Р. Менжин
ская. Совет быстро распался, но успел 
наметить программу, к-рая с весны 1918 
реализовалась театр, отделом (ТЕО) 
Наркомпроса. Важное место в работе 
театр, совета и ТЕО заняла начавшаяся в 
первые месяцы 1918 национализация 
частных Т. и передача их в ведение мест
ных Советов.

Окт. революция открыла перед Т. воз
можность утверждения подлинного иск- 
ва, развития творческого опыта предше
ствующей эпохи. Его становление и раз
витие проходили под знаком партийно
сти, народности, всё более полного рас
крытия соц. содержания в многообраз
ных нац. формах. Перед Т. встала задача 
ответить на запросы нового зрителя, 
воплотить в сценич. образах волнующие 
его думы и чувства. Политика Ком. 
партии помогла деятелям Т. овладеть 
рев. мировоззрением, способствовала 
укреплению тем, близких рев. массам.

Идеи революции, героич. борьба тру
дящихся в годы Гражд. и Вел. Отечеств, 
войн, пафос соц. строительства нашли 
отражение в театр, иск-ве. Высокого 
уровня достигла сов. театр, драматургия. 
Театр, иск-во в СССР стало подлинно 
народным, доступным многомиллион
ным массам.
ТЁЙКОВСКАЯ ФАБРИКА, бумагопря
дильная, ткацкая и ситцепечатная ф-ка 
Т-ва Каретниковых в с. Тейково Влади
мир. губ. (ныне Тейковский хл.-бум. ком
бинат). Осн. в 1787. В 1917 — 6 тыс. рабо
чих. Opr-ция РСДРП(б) ф-ки восстанов
лена после Февр. революции (до 200 чл. и 
сочувствующих). Её возгл. К. И. Фро
лов, он же стал начальником боевой дру
жины (св. 100 чел.), созданной вместо 
полиции, к-рую разоружили рабочие. 
Большевики организовали в нач. апреля 
выборы Совета деп. от цехов, вскоре к 
нему присоединился Тейковский Совет 
крест, деп. Пред, объединённого Совета 
был И. А. Мухин (большевик с 1905), с 
авг. — приехавший из Ярославля И. И. 
Коротков (чл. партии с 1905). Ок. 1 тыс. 
рабочих вступило в профсоюз текстиль
щиков. «Орган надзора» (фабком) во 
главе с И. Г. Сучковым (чл. партии с
1905) установил на ф-ке рабочий конт
роль. В июле прошла массовая демон
страция под большевист. лозунгами. В 
сент. общее собрание рабочих приняло 
резолюцию, требующую установления 
власти Советов, и направило Сучкова в 
Петроград для передачи этой резолюции 
Демократич. совещанию. Дел. 2-го Все- 
рос. съезда Советов был Е. П. Аниси
мов. В Окт. дни ф-ка перешла под управ
ление рабочих, к-рые активно участво
вали в установлении Сов. власти во Вла
димир. губ.
ТЕКСТЙЛЬЩИКОВ ПРОФСОЮЗЫ,
проф. объединения одного из наиболее 
крупных отрядов рабочего класса. Воз
никли в 1905. Возобновили деятельность 
после Февр. революции. Большинство из 
них находилось под влиянием соглашате
лей. С момента возникновения был боль
шевистским Петрогр. союз (пред, прав

ления Н. И. Лебедев, секр. Ф. Е. Савель
ев). Много Т. п. образовалось в городах и 
на отд. ф-ках Центр, пром. р-на; по ини
циативе большевиков в апр. 1917 они 
объединились в Иваново-Кинешемский 
обл. профсоюз (в сент. — св. 105 тыс. 
чел.; среди рук. большевики А. Н. Асат- 
кин, Г. К. Королёв, С. К. Климахин); в 
июне — в Моек. обл. союз на основе 
Моек. гор. союза мануфактуристов 
(пред, правления И. И. Кутузов). Актив
ную работу по организации Т. п. вели 
Я. Э. Рудзутак, М. И. Рыкунов, А. В. 
Артюхина. В июне 1917 большинство Т.
п. возглавлялось большевиками. На 1-й 
Всерос. конференции Т. п. в Москве 
(сент. 1917) 71 дел. представлял 389 тыс. 
организов. рабочих, входивших в 14 рай
онных союзов, 22 отделения союзов и 
25 союзов ф-к. Конференция приняла 
резолюцию с требованием передачи всей 
власти Советам и избрала Врем, центр, 
совет Всерос. союза текстильщиков из 
15 чл., в т. ч. 11 большевиков. Под рук. 
Т. п. рабочие развернули борьбу с капи
талистами, заставив их в ряде случаев 
отказаться от локаута (на «Трёхгорке» в 
Москве, на ф-ке Бурылина в Иваново- 
Вознесенске и др.). Ок. 300 тыс. рабочих 
участвовало во всеобщей забастовке тек
стильщиков Иваново-Кинешемского 
р-на; 9 окт. в Москве прошла массовая 
демонстрация текстильщиков. Рост рев. 
сознательности ярко проявился во Всеоб
щей станке рабочих Москвы против 
Государственного Московского совеща
ния 1917 и в борьбе против корниловщи
ны- 30 авг. (12 сент.) правление Моек, 
союза приняло решение создать на всех 
предприятиях отряды Кр. Гвардии. К 
нач. Окт. боёв в Москве отряды тек
стильщиков насчитывали 600 чел.; в бою 
погиб чл. Правления Моек. обл. союза 
П. П. Щербаков. После Окт. революции 
при Т. п. организованы курсы рабочего 
контроля, союз участвовал в создании 
органов нового сов. гос. аппарата. В кон. 
янв. — нач. февр. 1918 состоялся 1-й Все
рос. съезд Т. п. и фабзавкомов текст, ф-к, 
на к-ром были представлены 587 тыс. 
чл. союза. Из 458 дел. — 240 большеви
ков и 64 представителя др. партий. С 
докладами выступили Рудзутак, В. П. 
Ногин, А. С. Бубнов и др. Съезд выска
зался за создание единого централизов. 
союза, построенного по производств, 
признаку (пред. Кутузов); постановил 
создать подчинённый ВСНХ Центр, к-т 
текстильной промышленности (пред. 
Рудзутак).
ТЕОДОРОВИЧ Глафира Ивановна, см. 
Окулова (Теодорович) Г. И. 
Т Е О Д О Р О В И Ч  
Иван Адольфович 
(1875—1937), уча
стник Окт. рево
люции в Петро
граде. Чл. Ком. 
партии с 1895.
Участник Револю
ции 1905—07; в 
1907 избран чл.
ЦК РСДРП, в 
1917 вернулся из 
ссылки, избран 
деп. Петросовета. И . А .  Теодорович.

Дел. 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) (избран канд. в чл. ЦК), 6-го 
съезда партии. С авг. зам. пред. Петрогр. 
гор. думы. В первом составе СНК нар
ком по делам продовольствия; 4(17) нояб. 
подписал заявление о выходе из СНК, 
заняв позицию сторонника «однородного 
соц. пр-ва», до дек. 1917 исполнял обя
занности наркома. Участник Гражд. вой
ны. С 1920 на гос. и парт, работе. Чл. 
ВЦИК.
ТЕПЛбВ Николай Павлович (1887—
1942), участник борьбы за Сов. власть в 
Самаре. Чл. Ком. партии с 1904. Участ
ник Революции 1905—07. После Февр. 
революции 1917 вернулся из ссылки, 
избран чл. исполкома Самарского Сове
та, с июня чл. губкома РСДРП(б); один 
из организаторов Кр. Гвардии; дел. 2-го 
Всерос. съезда Советов, участник Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде. В дек. 
1917 — мае 1918 пред. Самарского гор
исполкома, с окт. чл. ревкома и гор
исполкома. Участник Гражд. войны. С 
1920 на парт, и сов. работе. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
ТЕР-АРУТЮНЯНЦ Мкртич Карапетович 
(Михаил Карпович) (1894— 1961), участ
ник Окт. революции в Петрограде. Чл. 
Ком, партии с марта 1917. В 1917 пра
порщик, вёл рев. 
работу в армии.
Чл. Воен. орг-ции 
при Петерб. к-те 
РСДРП(б), пред.
Военной орг-ции 
Петрогр. р-на. Во 
время Окт. во
оруж. восстания 
комиссар Петрогр.
ВРК Кронверк
ского арсенала 
Петропавловской 
крепости, затем 
Пулковского от
ряда при подавлении мятежа Керенского 
— Краснова. Был чл. ревкома Ставки и 
нач. Рев. полевого штаба при Ставке 
Главковерха Н. В. Крыленко. В годы 
Гражд. войны на ответств. воен. постах. 
С 1922 на сов. и преподават. работе.

М. К. Тер-Арутюнянц.

ТЕРЕЩЕНКО Михаил Иванович (1886—
1956), контррев. деятель, крупный зем
левладелец, капиталист-сахарозаводчик 
и финансист. Примыкал к прогресси
стам. После Февр. революции с 2(15) 
марта мин. финансов Врем, пр-ва, с 5(18) 
мая по 25 окт. (7 нояб.) мин. иностр. дел, 
сторонник войны «до победного конца». 
В ночь на 26 окт. (8 нояб.) арестован в 
Зимнем дворце вместе с др. министрами 
Врем, пр-ва. После освобождения бежал 
за границу. Один из организаторов воен. 
интервенции против Сов. России.
ТЕРСКАЯ бБЛАСТЬ и В л а д и к а в 
к а з  (Т. о. и В.). Отделы Кизлярский, 
Моздокский, Пятигорский, Сунженский 
заселены гл. обр. Терским казачеством; 
округа: Владикавказский — осетинами, 
Веденский и Грозненский — чеченцами, 
Назрановский — ингушами, Нальчик
ский — кабардинцами и балкарцами, 
Хасавюртовский — кумыками; пристав- 
ство (С.-В. Т. о., пустынные степи) —
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кочевниками-ногайцами и калмыками. 
Терр. Т. о. 64069,9 кв. вёрст. Нас.
1314,9 тыс. чел., в т. ч. казаки 20%, ино
городние 23%; православных св. 500 тыс. 
чел. и мусульман св. 500 тыс. чел. 60% 
удобных земель принадлежало казакам 
(ср. душевой надел — 12,3 дес.; в горной 
Чечне — 0,3 дес., Ингушетии и Осетии — 
0,2 дес.). Сунженская линия — цепь укре
плённых станиц и укреплений — отде
ляла горную Ингушетию от плоскост
ной, её продолжение проходило по Гроз
ненскому округу. В пром-сти преобла
дали полукустарные предприятия. Г р о з
ненские  н е ф т еп р о м ы слы  и за во д ы  были 
средоточием рабочего класса. Крупные 
предприятия — химико-металлургич. з-д 
в Георгиевске и Садонские серебро-свин
цово-цинковые рудники. Пересекавшая 
Т. о. жел. дорога была гл. артерией 
Закавказья и Кавк. фронта, связывавшая 
их с Россией. Т. о. входила в К авказский  
во енн ы й  о кр уг. В Грозном дислоцирова
лись 111-й и 3-й пех. запасные полки, 21-й 
Кавк. пех. запасный полк, 250-я Самар
ская пешая дружина гос. ополчения и др.; 
в Пятигорске — 113-й пех. запасный 
полк; в Нальчике — Кавк. мортирный 
дивизион.

Значит, влияние зажиточных слоёв 
казачества, мусульм. духовенства и нац. 
буржуазии, многонац. состав населения 
обусловили исключительно сложное 
переплетение клас., сословных и нац.- 
религ. противоречий, наложили отпеча
ток на ход политич. борьбы в Т. о. и на 
всём Сев. Кавказе.

Известие о свержении самодержавия 
опубл. 3(16) марта 1917. 4(17) марта во В. 
образован оргкомитет по выборам в 
Совет, пред, большевик В. В. Передков. 
8(21) марта избран Совет рабочих деп.
В., в сер. марта — Совет солд. деп.; 
вскоре они объединились. В первый 
состав Совета от большевиков были 
избраны С. М. Киров, Я. Л. Маркус и 
И. Я. Турыгин. 5(18) марта Совет рабо
чих деп. избран в Грозном. 6(19) марта он 
преобразован в Совет рабочих, солд. и 
казачьих деп., пред, большевик Н. А. 
Анисимов. Советы были созданы и в др. 
городах. Повсеместно в Советах преоб
ладали меньшевики и эсеры.

5(18) марта во В. буржуазия и чиновни
чество образовали обл. гражд. исполком, 
затем .были созданы окружные исполко
мы. Они стали органами бурж. Врем, 
пр-ва. Комиссаром Т. о. назначен деп. 4-й 
Гос. думы кадет есаул М. А. Караулов. 
13(26) марта войсковой круг во В. избрал 
Караулова атаманом Терского казачьего 
войска и во главе с ним войсковое прав
ление («войсковое пр-во»). В апр. съезды 
горских феодалов, буржуазии, офицер
ства, духовенства, называвшие себя 
«представителями горских народов», со
здали «нац. Советы». 1(14) мая во В. 
съезд «горских народов», где выдвигался 
лозунг панислам изм а, учредил «С ою з  
о б ъ е д и н ё н н ы х  горцев К авказа» . «Нац. 
советы» подчинялись ЦК «Союза» во 
главе с чеченским нефтепромышленни
ком Т. Чермоевым.

18—20 мая (31 мая — 2 июня) съезд 
представителей сел. населения, гор. 
самоуправлений и Советов рабочих и

солд. деп. (фактически — представите
лей соглашат. партий, казачьих и гор
ских верхов) объявил себя высшим орга
ном власти Т. о. и избрал обл. исполком.

После Февр. революции болыпевист. 
орг-ции образованы в Грозном (Н. А. 
Анисимов, М. С. Мордовцев, Н. Ф. 
Носов и др.) и Кисловодске (сначала 
9 чел., в мае — 50; работу вели Д. И. 
Тюленев, Ю. П. Фигатнер и’др.). Во В., 
Пятигорске, Минеральных Водах, Геор
гиевске, Кизляре, Моздоке, Нальчике 
сложились о б ъ ед и нённ ы е организации  
РСДРП. Во В. изначально было 6 боль
шевиков и 16 меньшевиков, в избранный 
5(18) марта к-т РСДРП от большевиков 
вошли Передков, Е. А. Полякова, в мае 
— С. М. Киров и И. Д. Орахелашвили. 
Одним из рук. большевиков Т. о. стано
вится С. Г. Буачидзе. В Грозном, В., 
Кисловодске, Пятигорске созд. проф
союзы, в руководстве к-рыми преобла
дали большевики. В июне—июле в Гроз
ном прошли забастовки рабочих и высту
пления солдат. На вагонорем. з-де во В., 
на Алагирском з-де, Садонских рудниках 
и нек-рых др. предприятиях созд. крас- 
ногвард. дружины.

В Малой Кабарде, Балкарии и др. в 
мае—июне прокатились крест, волнения. 
Первые Советы крест, (земледельч.) 
деп. возникли в Балкарии, создавшие 
Совет крест, деп. балкарского племени. 
Все Балкарские Советы поддерживали 
связь с Нальчикским Советом рабочих и 
солд. деп. Организаторами крестьянства 
в Балкарии и Кабарде были Б. Калмы
ков, С. Калабеков, М. Энеев и др. Осе
тинские и иногородние крестьяне также 
создавали Советы земледельч. (крест.) 
деп. В июне во В. образован обл. Совет 
земледельч. деп., возгл. лев. эсером 
Ю. Г. Пашковским. В июле 2-й обл. 
съезд Советов в Грозном избрал обл. 
исполком Советов.

Казачьи и горские верхи вступили в 
сговор с целью изолировать большеви
ков и Советы от трудящихся казаков и 
горцев. Летом силы контрреволюции 
спровоцировали во В., Грозном, Хаса
вюрте межнац. столкновения. В сер. 
июля исполком Сунженского отдела, 
приписав большевикам призывы «гра
бить станицы и вооружать ингушей», дал 
приказ станицам готовиться к войне. 
Горские националисты обвинили боль
шевиков в поджогах мечетей. Обста
новка в Т. о. накалилась.

3—7(16—20) авг. в Пятигорске состо
ялся съезд Сев.-Кавк. орг-ций РСДРП 
(от 14 орг-ций 24 дел.). После принятия 
съездом меныневист. резолюции боль
шевики покинули его. К осени орг-ция 
РСДРП(б) Грозного имела 1800 чл. 
12(25) окт. большевики В. создали само- 
стоят. орг-цию, из 1500 с.-д. меньшеви
ков осталось лишь 30, в т. ч. меныпеви- 
ков-интернационалистов, действовавших 
вместе с большевиками. Большевики 
Пятигорска в окт. также создали само- 
стоят. орг-цию. На перевыборах 16(29) 
сент. в исполком Совета В. вошли 5 боль
шевиков и 4 меньшевика, вскоре пред, 
стал Орахелашвили.

1(14) окт. во В. оформилась рев.-демо- 
кратич. орг-ция осетинской крест, бед

ноты «К ерм ен»  во главе с Д. Д. Гибизо- 
вым, А. Б. Гостиевым, Н. У. Кесаевым, 
Т. В. Созаевым и др.; решающее влияние 
на её деятельность оказывали больше
вики Г. А. Цаголов, С. Г. Мамсуров, 
Е. Д. Рамонов. На 1-м Общекавк. съезде 
РСДРП(б) [Тифлис, 2—7(15—20) окт.] 
был избран К а вка зски й  краевой  ко м и 
т ет  РСДРП(б), в к-рый от Т. о. вошли 
Буачидзе, Орахелашвили, Фигатнер.

Осенью активизировалась контррево
люция. По просьбе ЦК «Союза объеди
нённых горцев Кавказа» в Т. о. была воз
вращена К авказская  т узем ная  конная  
д и ви зи я  во главе с П. А. Половцевым. 
Прибылц кабард., ингуш., чеч., осет. 
полки. По ходатайству «войскового 
пр-ва» с фронта возвращались казачьи 
части.

В Грозный, где фактич. хозяином 
города и промыслов стал Совет рабочих 
и солд. деп., были введены сводный каза
чий отряд и 2-й Кизлярский конный полк. 
Город был объявлен на воен. положении, 
рев. 21-й полк расформирован. Совету 
был предъявлен ультиматум: разоружить 
рабочую милицию. Казачий отряд, 
встреченный вооруж. рабочими и двумя 
ротами 111-го полка с пулемётами, отсту
пил. 16(29) окт. Т. о. была объявлена на 
воен. положении. 20 окт. (2 нояб.) во В. 
создан контррев. «Ю го-В ост очны й  сою з  
казачьих  войск, горцев К авказа  и в о л ь 
н ы х  народов степей».

Дел. 2-го Всерос. съезда Советов были 
Киров (от Владикавказа) и Анисимов (от 
Грозного). В ночь на 26 окт. (8 нояб.) 
созванное обл. исполкомом Советов 
собрание рев. орг-ций и партий во В. 
43 голосами против 38 приветствовало 
соц. революцию. Подобные резолюции 
приняли Советы Грозного, Пятигорска, 
Георгиевска, партия «Кермен» и др. На 
выборах 26—28 нояб. (9—11 дек.) в Учре
дит. собрание по Терско-Дагестанскому 
избират. округу большевики в блоке с 
«Кермен» получили во В. 44% голосов, в 
Грозном — 45%, Ессентуках — 50%, в 
Пятигорске и Георгиевске — 57%. 3(16) 
дек. большевики и кермен исты при 
выборах в Гор. думу В. из 86 мест полу
чили 63, меньшевики — 1.

После победы революции в центре 
страны в казачьи станицы и на курорты 
Т. о. хлынули контррев. элементы, рас
пространявшие провокац. антисов. слу
хи, сеявшие панику среди населения. 
Чтобы не допустить перехода власти к 
Советам, «Союз объединённых горцев 
Кавказа» провозгласил себя «авт. шта
том Рос. федеративной Республики», а 
свой ЦК «пр-вом» этого штата (см. «Гор
ская  респ уб ли ка » ). Терское казачье 
войско также было провозглашено суве
ренной частью Рос. федерации. Города 
оставались вне их компетенции. «Пр-ва» 
договорились с местными рук. «Всерос. 
союза городов» (см. М ест ны е органы  
сам оуправления) об организации объеди
нённого обл. пр-ва, включая и Дагестан. 
1(14) дек. во В. было создано «Т ерско
Д агест анское  правит ельст во» . Казачьи 
и горские верхи, стремясь выиграть 
время для организации контррев. сил, 
предложили три поста министров пред
ставителям Совета крест, деп., Совета



рабочих и солд. деп., Союза почтово- 
телегр. работников; высказались за соз
дание центр, власти в стране в виде «од
нородного  соц и а ли ст и ческо го  пр а ви 
т ельст ва». Советы отказались от уча
стия в этом «пр-ве». Контрреволюцио
неры разгромили Советы во В., Грозном, 
Хасавюрте, разоружили рев. гарнизоны 
в Гудермесе и Ведено. Были спровоциро
ваны кровавые столкновения казаков 
Сунженского отдела с ингушами и чечен
цами, оказался разрушенным ряд станиц 
и аулов. Тур. агенты призывали мусуль
ман — «Изгоняйте неверных!». Караулов 
предлагал казачеству подняться «на 
борьбу с туземцами», но был убит 13(26) 
дек. рев. солдатами. В то же время резко 
обострились отношения между осети
нами (70% христиане) и ингушами. 
Погромы и грабежи охватили Т. о.

Большевики исходили из срочной 
необходимости установления мира между 
народами Т. о ., боролись за создание еди
ного рев.-демократии, фронта. Орг-ции 
РСДРП(б) В. и Грозного послали в аулы, 
станицы и сёла агитаторов Цаголова, 
Гибизова, Кесаева, Н. Ф. Гикало, С. И. 
Тымчука и др. Большевиков поддержи
вали представители прогрессивной нац. 
интеллигенции и прибывшая в сер. дек. в 
Т. о. делегация солдат Кавк. армии.

3-й обл. крест, съезд с участием арм. 
делегатов [В., 16—23 дек. (29 дек. 1917 — 
5 янв. 1918)] не признал «Терско-Даге
станского пр-ва» и потребовал созыва 
демократии. представительства для 
решения вопроса о власти. За создание 
нар. власти высказался и казачий съезд 
Пятигорского отдела, на к-ром присут
ствовали представители др. отделов.

24 нояб. (7 дек.) в Грозном было спро
воцировано убийство неск. всадников и 
офицера чеч. полка. Вечером неск. сот 
чеч. всадников ворвались на Новые про
мыслы (р-н Грозного), разграбили их, по 
заданию командира чеч. полка англича
нина О’Рэма был подожжён нефт. фон
тан, пожар угрожал огромным запасам 
бензина (до 15 млн. пудов), нефти, керо
сина (пожар продолжался почти 1,5 
года). Началась паника. Вину за поджог 
свалили на чеч. народ. Распространяли 
слухи, что в Чечне готовят захват Гроз
ного. Исполком Чеч. нац. совета передал 
Совету Грозного ультиматум: в 3-днев
ный срок вывести из города 111-й полк, 
единств, вооруж. опору Совета, и не пре
пятствовать возвращению чеч. полка. 
Комиссия Совета доложила о неподго
товленности города к обороне. Совет 
принял ошибочное решение о выводе 
полка в Ставрополь и переезде Совета в 
Баку. Часть жителей бежала из города. 
Наперекор силам контрреволюции 
оставшиеся рабочие избрали новый, 
большевист. Совет.

На совещании представителей проф
союзов, политич. партий, Гор. думы, 
Грозненской станицы, созванном по ини
циативе большевиков, в Грозном 31 дек. 
1917 (13 янв. 1918) был создан воен.-рев. 
Совет (к-т), пред, казак Елисеев, секр. 
большевик Г. 3 . Иоаннисиани (вскоре 
сменил Елисеева). Впервые на Тереке 
рабочие и казаки образовали общий 
орган рев. власти. Совет укрепил обо

рону Грозного. Под рук. Мамсурова соз
давались отряды Кр. Гвардии. Нефте
промышленники были вынуждены вне
сти на нужды обороны города 1 млн. руб. 
Совет вёл долгие переговоры с чечен
цами и не допустил межнац. войны.

30 дек. 1917 (12 янв. 1918) банда офице
ров и солдат осет. полка разгромила 
Совет во В. и арестовала Буачидзе, Ора- 
хелашвили и меньшевика-интернациона- 
листа Я. Рискина (вскоре были отпуще
ны). Во В. находились 3 «пр-ва», но ни 
они, ни Гор. дума, ни Совет (после 
вывода по требованию казачьих и гор
ских верхов из Т. о. воинских частей) не 
располагали вооруж. силой. Погромы и 
грабежи охватили В. Обвиняли в банди
тизме гл. обр. ингушей. Доведённые до 
отчаяния железнодорожники решили 
вывезти из В. свои семьи и остановить 
движение поездов. Провокации контр- 
рев. сил ожесточали столкновения между 
казаками и ингушами. Шла подготовка к 
воен. действиям между соседними осет. и 
ингуш, селениями.

К кон. 1917 недовольство охватило 
казаков Т. о. Обеспечение мира казачья 
верхушка видела в воен. разгроме Чечни 
и Ингушетии, но их силы превосходили 
казаков. В Дагестане открыто выступали 
тур. агенты.

Происходит резкий поворот. Трудовое 
казачество искало сближения с иногород
ними и Советами. Во мн. станицах вместо 
правлений и атаманов избираются воен.- 
рев. советы и к-ты. В сер. янв. Моздок
ский воен.-рев. совет в воззвании к насе
лению Т. о. отверг войсковое и Терско- 
Даг. «пр-ва», призвал провести съезд, 
чтобы создать «всеобщую власть» в крае.

Казачье-горская контрреволюция не в 
состоянии была перейти в наступление. 
Силы революции не могли взять власть. 
Учитывая создавшееся равновесие сил, 
большевики стали создавать рев.-демо
кратии. фронт, направленный против 
открытой контрреволюции, и взяли на 
себя организацию всеобщего съезда 
народов Т. о. 15(28) янв. во В. по инициа
тиве большевиков было создано интер- 
нац. бюро для «борьбы с контрреволю
цией и предотвращения... межнац. вой
ны». На 1-м съезде народов Терека [Моз
док, 25—31 янв. (7—13 февр.), 400 дел. 
представляли все народы, кроме чечен
цев и ингушей] усилиями большевиков 
был создан «соц. блок» (большевики, 
меньшевики, эсеры, «керменисты»). В 
Совет «блока» от большевиков вошли 
Буачидзе, Киров, Фигатнер. Гл. задачей 
«блока» было предотвратить межнац. 
войну; меньшевики и эсеры отказались 
от агитации за Учредит, собрание, а 
большевики — за немедленное установ
ление Сов. власти. Казачьи верхи на 
съезде добивались санкционирования 
войны против чеченцев и ингушей, при
каз о начале к-рой «Казачий воен. совет» 
уже дал. «Соц. блок» добился отмены 
приказа. По предложению Кирова была 
направлена делегация для приглашения 
чеченцев и ингушей на съезд. Был обра
зован Терский обл. нар. совет (пред. 
Пашковский), к-рому съезд поручил 
подготовить проекты решений по зем., 
рабочему, прод., нац. и др. вопросам.

На 2-й съезд народов Терека [Пяти
горск, 16 февр. — 15 марта (ст. ст.)] при
было св. 500 дел., в т. ч. делегация ингу
шей во главе с Г. Ахриевым и дел. от 
Чечни А. Шерипов. Съезд одобрил 
Д е к р е т  о зем ле. Нефтеносные участки, 
рыбные и др. промыслы были объяв
лены нар. достоянием. 4(17) марта съезд 
признал власть СНК РСФСР, 8(21) марта 
переехал во В., где образовал Терский 
нар. совет (пред. Е. С. Богданов) и СНК 
(пред. Буачидзе). Взаимное недоверие 
было ещё так сильно, что казаки согла
сились предоставить горцам, а те каза
кам, в СНК лишь по 1 месту. Наркомами 
были избраны главным образом приехав
шие из других мест — «нейтральный эле
мент». Съезд провозгласил создание Т ер
ско й  со вет ско й  р е сп у б л и к и  как части 
РСФСР.
ТЁРСКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.
Провозглашена в составе РСФСР 2-м 
съездом народов Терека [Пятигорск, 
16 февр. — 15 марта 1918, ст. ст.]; съезд 
избрал высший орган власти — Терский 
нар. совет, в к-рый вошли представители 
кабард., балкарского,, чеч., осетин, и 
ингуш, народов, терского казачества и 
иногородних. Закончил съезд работу во 
Владикавказе, откуда бежало контррев. 
«Т ерско-Д агест анское пр а ви т ельст во » . 
Нар. совет сформировал пр-во респуб
лики — СНК, в к-рый вошли большевики 
(пред. С. Г. Буачидзе, наркомы Ю. П. 
Фигатнер, С. Долобко, Я. Л. Маркус), 
меньшевики-интернационалисты (Я. П. 
Бурытин, И. И. Элердов, Е. С. Богда
нов), лев. эсеры (Ю. Г. Пашковский,
А. А. Андреев, П. Ф. Карпинский, 
С. И. Иванченко), беспарт. (К. Н. Дигу- 
ров, Г. С. Ахриев, А. Сомов). Нар. 
совет Т. с. р. издавал во Владикавказе 
газ. «Народная власть». После гибели 
20 июня Буачидзе пред. СНК стал Паш
ковский, Декретом СНК Т. с. р. 13 (26) 
марта частная собственность на землю, 
леса и недра отменялась, а частновла- 
дельч. земли подлежали распределению 
среди крест, бедноты. Пром. предприя
тия (прежде всего нефтяные промыслы в 
Грозном) были взяты под контроль фаб- 
завкомов и органов Сов. власти. В мае 
1918 в Грозном состоялся 3-й съезд наро
дов Терека, обсудивший зем. и воен. 
вопросы. Съезд переизбрал Нар. совет. 
Хотя 1-й съезд Советов Сев. Кавказа 
7 июля принял в Екатеринодаре решение 
об объединении всех сов. республик Сев. 
Кавказа в единую С еверо-К авказскую  
со вет скую  р е сп у б л и к у , в условиях 
Гражд. войны Т. с. р. продолжала суще
ствовать как самостоят. гос. образова
ние. В июле—авг. прошёл 4-й съезд 
народов Терека, наметивший меры по 
борьбе с контрреволюцией. Работой 
съезда фактически руководил чрезвы
чайный комиссар Юга России Г. К. Орд
жоникидзе. Был утверждён новый состав 
СНК Т. с. р., в к-рый вошли 7 большеви
ков, в т. ч. пред. СНК Ф. X. Булле, зам. 
пред. А. М. Назаретян и др. В ноябре 
созван 5-й съезд народов Терека, приняв
ший ряд решений по укреплению Сов. 
власти. В февр. 1919 терр. Т. с. р. захва
чена белогвард. Д о б р о в о л ь ч е с к о й  арм и
ей. Сов. власть здесь была восстановлена
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ПОДАВЛЕНИЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ МЯТЕЖЕЙ. Октябрь 1917 г.-май 1918 г.

Второй Всероссийский съезд Советов (25—27- 
октября 1917 г„ Петроград), постановивший передать 
всю власть на местах Советам рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов

Установление Советской власти на местах 
Саратов вооруженным Самара без вооруженной 

2710.11 борьбы27.10.17 пУтем

Этапы перехода власти к Советам

25 октября-2 ноября 1917 г. (от победы вооруженного 
восстания в Петрограде до установления Советской 
власти в Москве)

2 ноября 1917 г-Ю  января 1918 г. (от установления 
Советской власти в Москве до Третьего Всеросснй 
ского съезда Советов)

Ю января-1(14) марта 1918 г.(от Третьего Всероссий
ского съезда Советов до Четвертого Чрезвычайного 
Всероссийского съезда Советов)

Районы, где Советская власть была установлена пос
ле середины марта 1918 г.

---- Линия фронта на 25 октября 1917 г.

Установление Советской власти на фронтах

СЕВ. ФРОНТ в конце октября—начале ноября 1917 г. 
в конце ноября—декабре 1917 г.

Местонахождения контрреволюционных 
правительств

Районы сосредоточения н направления действий 
вооруженных сил контрреволюции

Наступление советских войск против сил контррево
люции

Вторжение австро-германских и турецких войск 
в Советскую Россию

Разгром отрядами красногвардейцев и красноармей
цев германских войск под Псковом— 23 февраля 
1918 г. и Нарвой-3 марта 1918 г.

Ледовый поход Балтийского флота в феврале-мае 
1978 г.

3.3.1918 | Заключение Брестского мирного договора

Граница, установленная по Брестскому мирному 
договору (граница на Украине должна быть установ 
лена по договору с Центральной радой)

Граница территории, захваченной войсками австро
германских и турецких интервентов к концу мая 
1918 г.

~Л войсками к ноябрю 1917 г (1). королевской Румы- 
иней в 1918 г (2) '

8318 Высадка английских, французских и американских 
— ►  войск в Мурманске 6 марта 1918 г -  начало интер

венции Антанты
Высадка японских н английских войск во Владиво
стоке 5 апреля 1918 г.
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в марте 1920, и вскоре образована Гор
ская АССР.
«т ё р с к о -д а г е с т Ан с к о е  п р а в й -
ТЕЛЬСТВО» («Врем. Терско-Даг. 
пр-во»), контррев., созд. 1 (14) дек. 1917 
во Владикавказе на совещании предста
вителей ЦК «Союза объединённых гор
цев Кавказа», войскового пр-ва Терского 
казачества, «Союза городов Терско-Даг. 
края». Состояло из 12 «главноуправля
ющих ведомствами»: М. А. Караулов (до 
смерти в дек. 1917 фактически глава 
«пр-ва»), кн. Р. X. Капланов (пред. «Со
вета пр-ва») и др. «Пр-во» издало консти- 
туционно-монархич. «декл арацию»,
направило свои усилия на борьбу против 
Сов. власти, разжигание межнац. вра
жды; реальной власти не имело. В марте 
1918, с провозглашением Терской сов. 
республики, «пр-во» распалось; его быв. 
члены бежали в меныневист. Грузию. 
ТЁРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ( Т е р с к о е  
к а з а ч ь е  в о й с к о ) .  Проживало в 
Терской области. Терр. Т. к. разделя
лась на 4 отдела: Кизлярский, Моздок
ский, Пятигорский, Сунженский (70 ста
ниц). Центр — Владикавказ. В 1917 — 
ок. 260 тыс. чел. (19% нас. области). Из 
общей зем. площади области (6,6 млн.
дес.) Т. к. принадлежало 1,9 млн. дес.; 
душевой надел 8—23 дес. (в ряде ста
ниц — 2—7 дес.). Примерно 25% каза
чьих х-в было бедняцких, 60% — серед
няцких, 15% — кулацких. 25 — 35% ста
ничной земли сдавалось в аренду иного
родним и горцам. Т. к. владело рыбными 
промыслами на Касп. м., на рр. Терек, 
Сунжа и Малка, а также соляными про
мыслами, каменоломнями, нефтенос
ными участками, аренда к-рых давала 
войсковой казне ежегодно 2 млн. руб. 
дохода. Накануне Октября в строю нахо
дились: 12 конных полков (11 из них вхо
дили в состав 1-й Терской, 1-й, 2-й, 3-й,
4-й и 6-й Кавк. казачьих и 2-й Сводно
казачьей дивизий), 1 гвард. конный диви
зион, 2 пеших батальона, 3 конно-арт. 
батареи, 3 конвойных конных полусотни, 
запасные части — 2 конных полка, 1 пе
шая сотня (всего 18 тыс. чел.).

Февр. революция не внесла существ, 
перемен в уклад жизни Т. к., власть оста
валась в руках офицерско-кулацкой вер
хушки. Вместе с тем обострились отно
шения казаков с иногородними, к-рые 
требовали зем. передела и уравнения в 
правах с казаками и особенно с горца
ми, к-рые добивались возврата отобран
ных у них царским пр-вом и отданных 
Т. к. земель. Между казаками и горцами 
начались вооруж. столкновения. В то же 
время проявилась клас. рознь внутри 
Т. к. Казачья беднота шла на сближение 
с иногородними, стремилась к демокра
тии. преобразованиям (установление 
нар. власти, упразднение сословий, зем. 
передел и др.). Середняцкая часть Т. к. 
тоже была настроена демократически, 
но опасалась за свои наделы. Представи
тели трудовых казаков вошли в Советы 
рабочих и солд. деп. Офицерско-кулац
кая верхушка препятствовала образова
нию Советов в станицах и на хуторах, 
хотела сохранить зем. владения и приви
легии, добиться автономии Т. к. В марте 
войсковой круг во Владикавказе избрал
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«Казачье войсковое пр-во» во гл. с войс
ковым атаманом есаулом М. А. Карау
ловым (он же комиссар Врем, пр-ва в 
Терской обл.). Казачьи верхи вступили в 
блок с феод.-бурж. верхушкой горских 
народов, при этом отказались от «дер
жавных прав» на управление областью. 
«Войсковое пр-во» неоднократно пыта
лось ликвидировать Грозненский Совет 
рабочих и солд. деп. В июле Караулов 
просил Воен. мин-во вернуть с фронта 
Терскую казачью дивизию. В нач. авг. 
войсковой круг постановил предоставить 
Караулову чрезвычайные полномочия 
для борьбы с рев. движением, подчинить 
ему в области все войска и ходатайство
вать перед Врем, пр-вом о введении 
смертной казни. Накануне корнилов
ского мятежа «войсковое пр-во» отоз
вало представителей Т. к. из Советов.

Т. к. в массе отрицательно отнеслось к 
корниловской авантюре. Благодаря 
болыневист. пропаганде среди трудовых 
казаков, особенно среди фронтовиков, 
нарастали рев. настроения. В кон. авг. 
казаки 3-го Горско-Моздокского полка 
(Кавк. армия) выразили протест по 
поводу ультиматума ген. А. М. Каледина 
о роспуске Советов. Накануне Октября 
казаки 3-го Сунженского полка в теле
грамме главнокоманд. войсками Кавк. 
фронта ген. М. А. Пржевальскому 
заявили о неповиновении. 25 окт. 
(7 нояб.) казаки станиц Сунженского 
отдела (Карабулакской, Троицкой, 
Фельдмаршальской, Михайловской, 
Нестеровской, Самашкинской, Слепцов- 
ской) отказались признавать войсковой 
круг и «войсковое пр-во» и выразили 
готовность сотрудничать с Советами.

При известии об Окт. рев-ции «войско
вое пр-во» объявило терр. Т. к. автоном
ной. Караулов получил диктаторскую 
власть. Область была объявлена на воен. 
положении. Казачьи части приведены в 
боевую готовность. Чтобы ослабить 
клас. борьбу внутри Т. к., офицерско
кулацкая верхушка разжигала нац. вра
жду между казаками и горцами. Станицы 
на Сунже были окружены окопами, у 
казаков с горцами шли ожесточ. бои. 
Мн. станицы, хутора и аулы были разо
рены и сожжены. В то же время казачья 
и горская верхушка объединили свои уси
лия в борьбе с революцией. Было обра
зовано «Терско-Дагестанское прави
тельство». Часть казачьего офицерства 
была против союза с горской верхушкой, 
пыталась спровоцировать войну против 
ингушей и чеченцев. Большую помощь 
казачьей контрреволюции оказывало 
воен. командование. В дек. по распоря
жению команд, войсками Терско-Даге
стан. края ген.-лейт. П. А. Половцова 
было отпущено станичным и хуторским 
атаманам ок. 1 млн. патронов и 8 тыс. 
снарядов. «Войсковое пр-во» получало 
оружие и боеприпасы от командования 
Кавк. фронта.

Среди массы Т. к. росло недовольство 
политикой Караулова. На выборах в 
Учредит, собрание 26 нояб. (9 дек.) в 
ряде станиц казаки голосовали за боль
шевиков. В кон. 1917 последователи 
Караулова (убитого солдатами) были 
отстранены от управления во мн. стани

цах и хуторах. Вместо прежних органов 
местной власти стали создаваться Воен.- 
рев. советы (ВРС) в осн. из казаков- 
фронтовиков, находившихся под вли
янием большевиков. Однако контррев. 
офицерству удалось провести в нек-рые 
ВРС своих представителей, а в Моздок
ском ВРС даже занять главенствующее 
положение. В сер. янв. 1918 съезд трудо
вых казаков Пятигорского отдела, в 
к-ром участвовали представители др. 
отделов, принял резолюцию о необходи
мости установления на Тереке нар. вла
сти. Огромную роль в сплочении трудо
вого казачества и в предотвращении 
межнац. войны на Тереке сыграли боль
шевики во гл. с С. М. Кировым, С. Г. 
Буачидзе. Созд. ими «соц. блок», куда 
вошли меньшевики, эсеры и «кермени- 
сты» (см. «Кермен»), получил поддержку 
большинства казаков — делегатов 1-го 
съезда народов Терека [25—31 янв. (7— 
12 февр.) 1918, Моздок].

Офицерско-кулацкая верхушка,
лишившись опоры в массе Т. к., вынуж
дена была прибегнуть к демагогия. приё
мам. В февр. 6-й войсковой круг постано
вил создать вместо самого круга и преж
них органов управления в отделах, стани
цах и хуторах Советы казачьих и крест, 
деп., а вместо «войскового пр-ва» — 
исполнит, к-т (был избран в составе 
12 чел.). Круг также принял решение о 
формировании в станицах вооруж. отря
дов, получивших назв. «офицерских 
сотен». Казаки-делегаты проходившего 
одновременно 2-го съезда народов 
Терека (16 февр. — 15 марта 1918, Пяти
горск — Владикавказ) объявили круг 
неправомочным, поскольку он не выра
жал интересов трудового казачества. На 
съезде был принят закон о социализации 
земли, по к-рому у Т. к. отчуждались 
десятки тысяч дес. земли, а нефтеносные 
участки, рыбные и др. промыслы стано
вились общенар. достоянием. Съезд 
также постановил распустить все казачьи 
части и провозгласил Терскую совет
скую республику.
«ТЁЭЛИНЕ» («Рабочий»), газета, орган 
Северо-Балт. (затем Эстляндского обл. 
бюро) и Ревельского к-тов РСДРП(б). 
Выходила на эст. яз. в Ревеле ежедневно 
с 15 (28) июля 1917 по 10 (23) февр. 1918. 
В 1917 вышло 139 номеров. Тираж ок. 
9 тыс. экз. Редакторы: X. Пегельман и 
Я. Анвельт. Активно сотрудничали 
Я. Сихвер, В. Кингисепп. В газете с 
июля по окт. 1917 напечатаны 5 статей
В. И. Ленина, парт, док-ты.
«ТЙЕСА» («Т е с а» — «Правда»), газе
та, орган Литов, р-на при ПК РСДРП(б), 
с середины окт. — Центр, бюро литов, 
секций при ЦК РСДРП(б) и литов, сек
ции при ПК РСДРП(б). Издавалась в Пет
рограде с 30 марта (12 апр.) на литов, яз. 
еженедельно. В 1917 вышло 40 номеров. 
Тираж 3 тыс. экз. Редакторы: 3. И. Ан- 
гаретис (Алекса) и В. С. Мицкявичюс- 
Капсукас. Печатала переводы статей и 
выступлений В. И. Ленина из газ. «Прав
да»; резолюции 7-й (Апр.) Всерос. парт, 
конференции и 6-го съезда РСДРП(б). В 
наст, время «Т.» — орган ЦК КП Литвы, 
Президиума Верх. Совета и Сов. Мин 
Литов. ССР.

«ТЙЛЬМАНС», винтоделат. з-д в Прес
ненском р-не Москвы (ныне з-д «Проле
тарский труд»). Осн. в Ковно в 1867, эва
куирован в 1915 в Москву на терр. быв. 
котельного з-да (осн. в 1856). В 1917 — 
св. 900 рабочих. Орг-ция РСДРП(б) созд. 
в марте 1917. Отряд Кр. Гвардии [ок. 
300 чел., командир большевик И. С. Ки- 
борт (Ю. Кибертас)] в Окт. дни участво
вал в боях в р-не Кудринской (ныне пл. 
Восстания) и Смоленской пл., Никитских 
ворот, на Поварской (ныне ул. Воровско
го). Одним из рук. боёв на Пресне был 
рабочий з-да большевик Ф. М. Шеногин, 
чл. штаба Кр. Гвардии и Пресненского 
ВРК, деп. Моссовета. Его именем на
звана улица в Москве.
ТИМИРЯЗЕВ Климент Аркадьевич 
(1843—1920), учёный естествоиспыта
тель-дарвинист, физиолог растений, про
пагандист и популяризатор науч. знаний, 
чл.-корр. Петерб. АН (1890), один из 
первых крупных учёных, безоговорочно 
принявших Окт. революцию. В дни 
Февр. революции 
1917 выступил в 
поддержку боль- 
шевист. партии, с 
осуждением 1-й 
мир. войны, пи
сал о справедли
вости борьбы на
рода за «право на 
жизнь, на труд, на 
свет, а прежде все
го на свободу».
Опубл. брошюру 
«Демократия, ре
форма высшей 
школы» (1918) о социальных переменах, 
происшедших в образовании и науке в 
результате Окт. революции, статью про
тив иностр. вмешательства в дела Сов. 
Республики «Русский англичанину об 
интервенции» («Ком. интернационал», 
1919, № 6). Сб. «Наука и демократия» 
(1920) получил высокую оценку
В. И. Ленина (см. ПСС, т. 51, с. 185). Чл. 
Гос. учёного совета при Наркомпросе (с
1919), действит. чл. Соц. академии 
обществ, наук (1918), деп. Моссовета 
(1920).
ТЙТО (Б р о з Т и т о )  Иосип (1892— 
1980), югосл. интернационалист, участ
ник Окт. революции, деятель югосл. и 
междунар. рабочего движения, гос. и 
политич. деятель 
СФРЮ. В нач. 1-й 
мир. войны за ан- 
тивоен. пропаган
ду арестован и на
правлен на фронт.
В 1915 раненным 
попал в плен. В 
лагере для воен
нопленных на 
Урале вёл рев. ра
боту. В Июльские 
дни участвовал в 
Петрограде в де
монстрации про
тив Врем, пр-ва, был арестован и выслан. 
В окт. в Омске красногвардейцем 
боролся за установление Сов. власти. 
Участник Гражд. войны в Сибири. В 
сент. 1920 возвратился на родину, всту

К. А. Тимирязев.

Иосип Б роз Тито.
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пил в КП Югославии. С 1934 чл. ЦК и 
Политбюро ЦК, в 1937 возглавил КПЮ, 
с окт. 1940 ген. секретарь ЦК КПЮ (с 
1952 — СКЮ), с 1966 пред. СКЮ. Во 
время 2-й мир. войны Верх, главноко- 
манд. Нар.-освободит, армии. С 1953 пре
зидент страны.
ТИФЛЙССКАЯ ГУБЁРНИЯ и Т и ф л и с
(Т. г. и Т.). Уезды: Ахалкалакский, 
Ахалцихский, Борчалинский, Горийский, 
Душетский. Сигнахский, Телавский, Ти- 
онетский, Тифлисский. Пл. 35,9 тыс. кв. 
вёрст, нас. 1394,8 тыс. чел. (большинство 
грузины, ок. 19% армяне, св. 8% русские 
и др.). В с. х-ве 2/3 посевных площадей 
под пшеницей, развиты садоводство, 
виноградарство и виноделие, табаковод
ство. Пром-сть была развита слабо, 
большинство предприятий мелкие, 
кустарные и полукустарные (гл. обр. по 
переработке с.-х. сырья), пролетариат 
(св. 20 тыс. чел.) распылён, его ядро — 
ж.-д. рабочие (3,5 тыс. чел.). Крупней
шее предприятие — Гл. ж.-д. мастерские 
Закавк. ж. д. в Т. Т. г. — тыл К авка з
ского  ф ронт а, в городах дислоцирова
лись запасные части, гарнизон Т. — св. 
20 тыс. солдат и офицеров (218-й запас
ный пех. полк, Кавк. учебно-пулемётная 
команда, Тифлисский арсенал и др. части 
и учреждения).

В нач. марта 1917 в Т. стало известно о 
свержении самодержавия. 3(16) марта 
3-тыс. митинг в Гл. ж.-д. мастерских при
ветствовал Петрогр. Совет. 4(17) марта в 
Т. избран Совет рабочих деп., 5(18) 
марта — его Президиум (пред, меньше
вик Н. Н. Ж о р д а н и я), 6(19) марта — 
Совет солд. деп. (пред, исполкома эсер 
С. Верещак). 26 мая (8 июня) Советы 
объединились (фактически продолжали 
функционировать самостоятельно). Вли
яние Совета рабочих деп. простиралось 
за пределы Т. г., а Совета солд. деп. — 
почти на все части Кавк. фронта. В 
марте—апр. Советы возникли в уездах, 
городах и мн. крупных сёлах Т. г., руко
водили ими повсеместно меньшевики и 
эсеры. Весной—летом 1917 в Т. прошли 
краевые съезды Советов рабочих, солд. 
и крест, деп., избранные ими исполкомы 
также были соглашательскими (см. 
также Зака вка зье ). Советам противосто
яли органы бурж. власти: 6(19) марта 
создан Тифлисский исполнит, к-т (пред
ставители Гор. думы, Совета рабочих 
деп., мелкобурж. партий), 9(22) марта 
сформирован О заком  — высш. орган 
Временного правительства в крае. В 
Т. г., как и по всей стране, установилось 
двоевласт ие.

К февр. 1917 болыпевист. орг-ции в Т. 
г. были ослаблены арестами. В нач. 
марта 1917 большевики Т. вышли из 
подполья и избрали 5(18) марта Тифлис
ский к-т партии (Ф. И. М ахарадзе, М. Г. 
Торошелидзе, С. И. К авт арадзе  и др.). 
Для руководства рев. пропагандой соз
дано Информац. бюро. 11(23) марта в Т. 
вышел № 1 болыпевист. газ. «К авказ
ски й  р а б о ч и й », были созданы врем, рай
онные к-ты партии и болыпевист. ячейки 
в Гл. ж.-д. мастерских, телегр. конторе и 
др. предприятиях.

12(25) марта большевики Т. участво
вали в общем собрании с.-д. города, а 26

марта (8 апр.) на общем объединит, 
собрании (1,2 тыс. участников) вошли в 
о б ъ ед и нённ ую  о рганизацию  РСДРП (из 
15 чл. объединённого к-та РСДРП — 3 
большевиков: Кавтарадзе, Торошелидзе,
А. М. Назаретян). Объединение носило 
формальный характер, роль болыпевист. 
центра в Т. выполняла расширенная 
редакция газ. «Кавказский рабочий».

Весной 1917 на предприятиях Т. г. воз» 
рождались старые и создавались новые 
профсоюзы (в мае только в Т. 31 союз, 
тогда же избрано Центр, бюро профсо
юзов) и фабзавкомы. На ряде предпри
ятий Т. явочным порядком введён 8-час. 
рабочий день. Ширилось забастовочное 
движение, в к-ром наряду с рабочими 
активно участвовали служащие торг, 
заведений. Крест, движение весной 1917 
охватило всю Т. г. (наиболее острые 
формы в Горийском и Борчалинском 
УУ-)-

Решения 7-й (Апр.) Всерос. конферен
ции РСДРП(б), события в стране (см. 
А п р ел ь ск и й  кризис) и рост массового 
рев. движения в крае способствовали 
изживанию объединенч. иллюзий у боль
шевиков Т. г. 4(17) июня в Т. общегор. 
собрание большевиков вынесло решение 
о разрыве с меньшевиками, 7(20)—17(30) 
июня на собраниях 4 районных парт, орг- 
ций избраны районные к-ты РСДРП(б), 
5(18) июля общегор. конференция 
избрала Тифлисский к-т РСДРП(б). 
Вскоре порвали с соглашателями боль
шевики Гори, Сенаки, Телави, Сигнахи и 
др. 4(17) июня в Т. вышел № 1 газ. 
«Б рдзола»  («Борьба», на груз, яз.), 29 
июня (12 июля) — № 1 газ. «Б анвори  
крив»  («Борьба рабочего», на арм. яз.). 
Росло влияние большевиков среди сол
дат: на дополнит, выборах в Совет солд. 
деп. Т. большевики получили 14 мест 
(эсеры — 12, меньшевики — 8), 25 июня 
(8 июля) многотыс. митинг рабочих и 
солдат в Т. принял болыпевист. резолю
цию с требованием передачи всей власти 
Советам. Опасаясь роста влияния боль
шевиков в массах, соглашатели развер
нули кампанию травли и клеветы: 8(21) 
июня в Т. арестована группа видных 
большевиков. Эта акция властей вызвала 
массовые протесты по всему Закав
казью, вскоре арестованные были осво
бождены солдатами 218-го полка.

После И ю ль ск и х  дней  в Петрограде 
обстановка в Т. г. резко обострилась: 
9(22) июля митинг солдат и рабочих в Т. 
принял резолюцию с требованием отме
нить приказ Врем, пр-ва об аресте В. И. 
Ленина, аналогичную резолюцию выне
сла конференция фабзавкомов и ж.-д. 
к-тов Т. В июле—авг. в Т. прошли массо
вые стачки рабочих и служащих торг, 
заведений и гостиниц, в сент. — рабочих 
лесопильных з-дов, табачных ф-к, медно
прокатного з-да и др. Окрепли позиции 
большевиков среди солдат гарнизона.

Большую роль в консолидации рев. сил 
Т. г. сыграли решения расширенного 
заседания Тифлисского к-та партии под 
пред. М. Г. Ц ха ка я  [22—23 авг. (4—5 
сент.)], в к-ром участвовали представи
тели Т., Бакинской и Кутаисской губ. и
1-го Кавк. краевого съезда РСДРП(б) 
[2(15)—7(20) окт.], к-рые в соответствии

с пост. 6-го съезда РСДРП(б) нацелили 
большевиков Закавказья на подготовку 
вооруж. восстания. На съезде в Т. был 
избран К а вка зски й  краевой  ко м и т ет  
РСДРП(б). 26 окт. (8 нояб.) в Т. стало 
известно о победе Окт. вооруж. восста
ния в Петрограде, в городе прошли 
митинги рабочих и солдат в его поддерж
ку. 28 окт. (10 нояб.) представители 36 
частей гарнизона Т. образовали больше- 
вист. Совет солд. деп. («Делегатское 
собрание»), избрали врем. орг. комиссию 
по подготовке перевыборов солд. секции 
Совета и солд. к-тов в частях гарнизона. 
К 4(17) нояб. в «Делегатском собрании» 
представлены деп. 77 частей и подразде
лений, дислоцировавшихся на терр. Т. г., 
спец, комиссия взяла под контроль арсе
нал в Т.

Одновременно в Т. г. шёл процесс кон
солидации контррев. сил: 25 окт. (7 
нояб.) в Т. создан контррев. «К-т 
обществ, безопасности» («КОБ») из 
представителей соглашат. партий. 11(24) 
нояб. совещание соглашат. руководства 
Советов, профсоюзов и мелкобурж. 
партий (при участии англ, и франц. воен. 
агентов при штабе Кавк. армии и консула 
США в Т.) провозгласило «КОБ» выс
шей властью в крае и поручило ему обра
зовать «пр-во» (см. З а к а в к а зс к и й  ко м и с
сариат ). Вскоре меньшевики создали 
контррев. «Груз. нац. совет», началось 
формирование груз, «нац.» частей и 
меньшевист. отрядов («нар. гвардии»). 
Власти стали разоружать воинские 
части, находившиеся под влиянием боль
шевиков. 29 нояб. (12 дек.) меньшевист. 
отряды захватили арсенал в Т., в городе 
было введено воен. положение, в нач. 
дек. совершены налёты на редакции и 
типографии болыпевист. газет.

В создавшейся обстановке большевики 
Т. допустили ряд ошибок (сдали без боя 
арсенал, распустили «Делегатское собра
ние»), ряд чл. Тифлисского к-та партии 
преувеличивал возможность взятия вла
сти мирным путём. 10(23) дек. в Т. отк
рылся 2-й краевой съезд Кавк. армии, 
к-рый принял по всем вопросам болыпе- 
вист. резолюции. Потерпев поражение 
на съезде, меньшевики, правые эсеры и 
дашнаки 27 дек. 1917 (9 янв. 1918) неза
конно объявили себя Советом Кавк. 
армии. Избранный 28 дек. 1917 (10 янв. 
1918) ВРК Кавк. армии (пред. Г. Н. К ор- 
ганов) в связи с преследованиями выну
жден был переехать в Баку. Эвакуация в 
Россию войск Кавк. фронта в кон. 1917 
— нач. 1918 ослабила рев. силы в Т. г. 
Большую помощь большевикам Т. г. 
оказали ЦК РСДРП(б) и СНК, к-рый 
назначил 16(29) дек. С. Г. Ш аум яна  чрез
вычайным комиссаром по делам Кавка
за. Прибыв в Т., Шаумян возглавил крае
вой к-т партии. В кон. 1917 — нач. 1918 
под рук. большевиков в Т. прошли массо
вые стачки, участники к-рых протесто
вали против политики меньшевиков и 
требовали передачи власти Советам. 
Крепло влияние большевиков в нац. 
частях: в нач. 1918 восстали 4-й груз, 
полк в Гори и 5-й груз, полк в Телави (по
сле подавления восстаний солдаты прим
кнули к крест, повстанч. отрядам, сра
жавшимся против меньшевиков в



524 ТИХОМИРНОВ
Горийском и Телавском уу.). Однако в 
февр. 1918 силы контрреволюции пере
шли в наступление: 10(23) февр. в Т. соз
ван Закавказский сейм, в тот же день был 
расстрелян митинг рабочих и солдат, 
протестовавших против его созыва. По 
призыву Тифлисского к-та РСДРП(б) в 
городе началась забастовка протеста, 
большевист. орг-ции ушли в подполье. В 
марте Закавк. сейм санкционировал 
отделение Закавказья от Сов. России, 22 
апр. 1918 он провозгласил «Закавказскую 
демократическую федеративную
республику», после её распада «Груз, 
нац. совет» образовал Грузинскую бур
жуазную республику. Обстановка в Т. г. 
осложнялась интервенцией герм, и тур. 
войск в Закавказье. 4 июня «пр-во» Гру
зии заключило с Турцией «мирный дого
вор», по к-рому к последней отошли 
Ахалкалакский и часть Ахалцихского уу. 
Против интервентов и бурж.-национал и- 
стич. контрреволюции развернулась 
борьба трудящихся, завершившаяся в 
февр. 1921 установлением Сов. власти в 
Грузии.
ТИХОМЙРНОВ Виктор Александрович 
(1889—1919), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1905. 
С 1912 сотрудник газ. «Правда». После 
Февр. революции 
1917 по решению 
ЦК РСДРП (б)
направлен в Ка
зань, где восста
навливал больше
вистскую органи
зацию, пред. Ка
зан. к-та партии.
Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б). После 
съезда работал в 
Воен. бюро МК 
РСДРП(б), уча
ствовал в Окт. во- 
оруж. восстании, 
штаба Моек. ВРК. После Окт. револю
ции секр. фракции большевиков в Моссо
вете, работал в штабе МВО, чл. колле
гии НКВД, один из организаторов сов. 
милиции.
ТОБбЛЬСКАЯ ГУБЁРНИЯ и То-
б о л ь с к (Т. г. и Т.). Уезды: Березов
ский, Ишимский, Курганский, Сургут
ский, Тарский, Тобольский, Туринский, 
Тюкалинский, Тюменский, Ялуторов
ский. Пл. 1219,2 тыс. кв. вёрст, нас. 2085 
тыс. чел., в т. ч. ок. 100 тыс. татар, ок. 42 
тыс. финнов, в Березовском у. св. 87% — 
ненцы, манси, коми и ханты, в Сургут
ском св. 72% — ханты. Пром-сть была 
развита слабо, осн. масса пром. предпри
ятий — мелкие, кустарные и полукустар
ные (по переработке с.-х. сырья), рабо
чий класс распылён, относит, крупные 
пром. центры — Курган (ок. 6 тыс. рабо
чих) и Тюмень. С. х-во — в юж. уездах. 
Т. — крупный перевалочный пункт по 
торговле рыбой, пушниной и лесом, в 
Кургане — 12 отделений иностр. торг, 
фирм по экспорту масла. В годы 1-й мир. 
войны на терр. Т. г. размещены неск. 
тыс. военнопленных: в Т. — 5 тыс., в 
Кургане — 5 тыс., в Тюмени — 5 тыс., 
к-рых использовали, на с.-х. работах. До 
февр. 1917 Т. г. — место политич. ссыл

ки. Т. г. входила в Омский ВО, на её 
территории дислоцировались в Т. 701-я 
пешая дружина, в Тюмени 35-й Сиб. 
запасный стрелк. полк, 700-я и 710-я 
пешие дружины, в Кургане 34-й Сиб. 
запасный стрелк. полк, 704-я пешая дру
жина и другие части (всего св. 25 тыс. 
солдат и офицеров).

Известие о победе Февр. революции в 
Петрограде получено в Тюмени 1(14) 
марта, на следующий день на собраниях и 
митингах избирались уполномоченные в 
Советы рабочих и солд. деп., представи
тели буржуазии образовали Врем, испол
нит. «к-т обществ, орг-ций». 5(18) марта 
в Т. образован бурж. Врем, «к-т обществ, 
спокойствия», в Кургане 7(20) марта — 
«К-т обществ, безопасности». Советы 
рабочих и солд. деп. в Т. созданы 7(20) 
марта [15(28) марта объединились]. 
16(29) марта на съезде крест, деп. 
Тюменского у. избран Совет крест, деп. 
В Кургане Совет солд. деп. образован 
6(19) марта, Совет рабочих деп. — 8(21) 
марта, 12(25) марта Советы объедини
лись. Весной 1917 Советы возникли и в 
др. городах Т. г. Руководство в них повсе
местно оказалось в руках меньшевиков и 
эсеров. Одновременно активизировались 
бурж. националисты: в Т. и Тюмени воз
никли т. н. мусульм. Советы, к-рыми 
руководили представители нац. буржуа
зии и духовенства. В Т. г. были назна
чены губ. и уездные комиссары Врем, пр- 
ва, в губернии, как и по всей стране, уста
новилось двоевластие. 17(30) мая Врем, 
пр-во ввело в Т. г. земские учреждения.

Сразу после Февр. революции боль
шинство ссыльных большевиков поки
нули Т. г. (в т. ч. В. И. Полонский, С. М. 
Цвиллинг и др.), самостоят. большевист. 
орг-ций в Т. г. не было. В марте—апр. в 
Т., Кургане, Тюмени, а затем и в др. 
городах оформились объединённые орг- 
ции РСДРП. Руководящее положение в 
них принадлежало меньшевикам. Рабо
чие и рев. солдаты разоружили полицию 
и жандармерию, освободили политич. 
заключённых и ссыльных, создали нар. 
милицию. Советы явочным порядком 
вводили 8-час. рабочий день, политич. 
свободы, под давлением рабочих добива
лись повышения зарплаты, устанавли
вали твёрдые цены на продовольствие. 
На предприятиях Т. г. создавались проф
союзы. В марте рабочие спичечной ф-ки 
в Тюмени изгнали управляющего и уста
новили на ней свой контроль. 16(29) 
марта в Тюмени и 16(29) апр. в Кургане 
прошли антивоен. демонстрации и 
митинги. Весной в Т. г. развернулось 
массовое крест, движение по захвату 
лесов и казённых земель. 12(25) июня 
Тюменский Совет на совместном заседа
нии с представителями волостей вынес 
постановление о признании Совета 
крест, деп. высшим органом власти в 
уезде по вопросам крест, управления.

Летом в Т. г. прошли выборы в гор. 
думы. Большинство мест в них получили 
меньшевики и эсеры. В Тюмени в день 
выборов [9(22) июля] рев. солдаты и 
рабочие выступили с протестом против 
расстрела Июльской демонстрации в 
Петрограде (см. Июльские дни). Соли
дарность с солдатами и рабочими сто

лицы выразили солдаты 35-го сиб. запас
ного стрелк. полка, др. частей тюмен
ского гарнизона. Политич. обстановка в 
Т. г. и Т. обострилась после перевода в Т. 
в авг. быв. императора Николая II Рома
нова с семьей. В городе и губернии ожи
вились монархисты, к-рые стали строить 
планы освобождения Романовых. Мест
ные власти не принимали необходимых 
мер по пресечению Тобольского загово
ра.

В авг.—сент. в ответ на контррев. 
выступление ген. Корнилова (см. Корни
ловщина) рабочие Тары потребовали 
отстранения уездного комиссара от 
должности, в Кургане рабочие разгро
мили типографию кадетской газеты. В 
ночь на 24 сент. (7 окт.) железнодорож
ники Тюмени и Ишима примкнули к 
забастовке рабочих Омской ж. д.

Разгром корниловщины способствовал 
консолидации сил большевиков, росту их 
политич. авторитета. После Июльских 
событий группа РСДРП(б) созд. в 
Тюмени (Н. М. Немцов, М. В. Шишков, 
И. И. Самойлов, Г. П. Пермяков, И. М. 
Егоров и др.). Первая в Т. г. самостоят. 
орг-ция РСДРП(б) образована с 
помощью представителя ЦК РСДРП(б) 
И. А. Ястржембского 18(31) окт. в Кур
гане (21 чел., пред. гор. к-та А. П. Кли
мов). Под рук. курганского гор. к-та 
были созданы большевист. группы на 
консервном з-де, в паровозном депо, на 
мельнице. Узнав о победе Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде, чрезвычайное 
заседание Тобольского Совета 27 окт. (9 
нояб.) и спец, собрание Тюменского 
Совета совместно с представителями 
профсоюзов (в большинстве — меньше
вики) провели резолюции протеста про
тив действий большевиков. Тюменская 
гор. дума высказалась в поддержку Врем, 
пр-ва. Подобные резолюции приняли 
гор. думы во всех городах Т. г. Весь мест
ный аппарат управления продолжал дей
ствовать как орган Врем, пр-ва, начался 
саботаж чиновников всех ведомств. 2(15) 
нояб. из Екатеринбурга в Тюмень при
были представители Уральского обл. 
Совета, однако Тюменский Совет, 
вопреки требованиям рабочих, провёл 
резолюцию о необходимости создания 
«однородного соц. пр-ва». 4(17) нояб. 
рабочие з-да Машарова на общем собра
нии приняли резолюцию протеста против 
действий Совета и высказались за пере
ход всей власти к Советам.

14(27) нояб. по инициативе большеви
ков состоялись перевыборы Курганского 
Совета, большинство мест получили 
большевики (пред, исполкома больше
вик П. Я. Гордиенко, из 18 мест 13 у 
большевиков). 20 нояб. (3 дек.) Курган
ский Совет провозгласил лозунг «Вся 
власть Советам!», в тот же день в городе 
началась всеобщая забастовка в 
поддержку Совета. 28 нояб. (11 дек.) 
эсеры собрали в Кургане крест, съезд и 
провели резолюцию о передаче власти 
Учредит, собранию. Курганский Совет 
распустил контррев. съезд. 17(30)— 
18(31) дек. большевист. Совет созвал в 
Кургане 1-й крест, съезд, к-рый признал 
СНК РСФСР, и принял решение об объ
единении Совета крест, деп. с Советом

В. А. Тихомирнов.

чл. оперативного
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рабочих и солд. деп. 20 дек. 1917 (2 янв. 
1918) в Кургане сформирован отряд Кр. 
Гвардии (комиссар большевик М. Н. 
Петров). 26—29 дек. 1917 (8—11 янв. 
1918) 2-й съезд Советов крест, деп. в Кур
гане окончательно решил вопрос об орг- 
ции Сов. власти на местах, пред, испол
кома избран большевик Д. Е. Пичугин. 
6(19) дек. в Тюмени прошло организац. 
собрание большевиков, была создана 
самостоят. орг-ция РСДРП(б) и избран 
гор. к-т (пред. Шишков). Значит, 
помощь большевикам Тюмени оказали 
прибывшие в город представители 
Петрогр. Совета. 14(27) дек. самостоят. 
орг-ция РСДРП(б) создана в Ишиме 
(пред. А. 3. Корякин), вдр. городах Т. г. 
создание самостоят. большевист. орг-ций 
произошло позже.

3(16) янв. 1918 собрание представите
лей 14 профсоюзов Тюмени приняло 
резолюцию с приветствием центр, орга
нам Сов. власти. 5(18) янв. 1918 Тюмен
ский Совет взял власть в городе, 23 янв. 
(ст. ст.) 1918 избран новый исполком, в к- 
рый вошли 7 большевиков (пред. Пермя
ков). 30 янв. (ст. ст.) Тюменский уездный 
крест, съезд упразднил земство и передал 
Советам власть на местах. Во 2-й пол. 
февр. по просьбе Совета в Тюмень при
были 5 отрядов Кр. Гвардии, был создан 
Врем. ВРК, к-рый ввёл воен. положение 
и наложил контрибуцию на местную 
буржуазию. Эти меры способствовали 
укреплению Сов. власти в городе и уезде. 
7 марта ВРК был распущен и власть 
окончательно перешла к исполкому 
Тюменского Совета.

В кон. янв. 1918 Советы взяли власть в 
Тюкалинске, Таре и их уездах, 21 февр. 
1918 — в Туринске и уезде. В кон. февр. 
избран новый исполком Совета в Ишиме 
(пред. А. Н. Пономарёв), к к-рому пере
шла власть в городе и уезде. 22—24 марта 
признал Советскую власть уездный 
съезд трудового крестьянства в Ялуто
ровске, в апр. там оформилась орг-ция 
РСДРП(б) и избран комитет (пред. С. А. 
Комольцев).

В Т. Сов. власть победила позже, чем в 
др. городах Т. г. 19 февр. (ст. ст.) согла
шатели создали в Т. объединённый 
исполнит, к-т Советов, гор. думы и зем
ства. Большевики Т. допустили ошибку, 
согласившись войти в его состав. 20 
марта в Т. создан отряд Кр. Гвардии (41 
чел., нач. А. Остяков). 22 марта 2-й уез
дный крест, съезд потребовал передать 
всю власть Советам. Однако положение 
в Т. оставалось сложным, в городе зрел 
монархия, заговор, главой к-рого был 
епископ Гермоген. Для его ликвидации в 
Т. были направлены красногвард. 
отряды П. Д. Хохрякова и А. Ф. Демь
янова (555 бойцов), к-рые обеспечили 
переход власти в руки Совета. 2 апр. в Т. 
созд. самостоят. большевист. орг-ция 
(ок. 20 чел., пред. Т. Н. Наумов). В нач. 
апр. был переизбран Совет. 6 апр. избран 
новый Президиум (пред, большевик 
Г. А. Дислер), 9 апр. — исполком (пред. 
Хохряков, с 21 мая — Дислер). Утром 26 
апр. Николай Романов с семьёй вывезен 
из Т. в Екатеринбург.

14—16 апр. уездный съезд крест., ино
родческих и солд. деп. в Сургуте передал

Совету власть в городе и уезде. В 1-й пол. 
апр. 1918 Сов. власть установлена в 
Берёзове и Обдорске. Процесс социали
стических преобразований в Т. г. был 
прерван летом 1918 начавшейся Граждан
ской войной.
ТОБбЛЬСКИЙ ЗАГОВОР, попытки 
подпольных групп монархистов органи
зовать бегство быв. имп. Николая II из 
ссылки. По распоряжению Врем, пр-ва 
Николай и его семья в сопровождении 
свиты и прислуги (45 чел.) 31 июля (13 
авг.) 1917 отправлены поездом в Тюмень. 
6(19) авг. они прибыли в Тобольск и 
13(26) авг. разместились в быв. доме 
губернатора. Охрана — отряд особого 
назначения: 330 солдат (большинство 
быв. гвардейцы), 6 офицеров, командир
— полк. Е. С. Кобылинский, комиссар
— эсер Макаров (с кон. авг. — эсер
B. С. Панкратов). Планы Т. з. разраба
тывались орг-циями В. М. Пуришкеви- 
ча, Н. Е. Маркова-2-го и др., финансиро
вались монархически настроенными 
представителями крупной буржуазии, 
крупного дворянства, посольствами нек- 
рых иностр. держав. Попустительство 
местных властей и охраны позволило 
организаторам Т. з. уже в авг. установить 
связь с Романовыми (посредник тоболь
ский епископ Гермоген и др.). В нач. 1918 
заговорщики решили вывезти Романо
вых в Троицк под защиту дутовцев (побег 
провалился в связи с раскрытием ВЧК 
орг-ции Пуришкевича). Орг-ция Мар- 
кова-2-го к нач. 1918 сумела создать явки 
в Тобольске (офицеры Б. Н. Соловьёв,
C. Марков и др.), «перевалочные пун
кты» на тракте Тобольск—Тюмень, наб
рать группы «верных людей» (гл. обр. 
офицеров). Опора заговорщиков в 
Тобольске — окружение Гермогена и 
контррев. Союз фронтовиков. Побег 
намечался на весну 1918 (на англ, шхуне 
«Св. Мария», к-рая стояла в Тобольском 
речном порту на зимовке). Получив све
дения о Т. з., большевики Урала направи
ли в Тобольск отряды Кр. Гвардии (на
чальник одного из них П. Д. Хохряков с 
апр. 1918 пред, исполкома Совета). В ЦИК 
принял решение вывезти Романовых в 
Екатеринбург и впоследствии предать 
быв. императора суду. Утром 26 апр. 
Романовы под конвоем отправлены из 
Тобольска и 30 апр. сданы в Екатерин
бурге представителям исполкома Ураль
ского обл. Совета (размещены в доме 
инж. Ипатьева). 10 июня контррев. 
мятежники пытались освободить Рома
новых, однако мятеж был подавлен отря
дом рабочих Верх-Исетского з-да. В 
связи с приближением к Екатеринбургу 
войск белогвардейцев и белочехов в ночь 
на 17 июля 1918 по решению Уральского 
обл. Совета Романовы были расстреля
ны. 18 июля Президиум ВЦИК по 
докладу Я. М. Свердлова одобрил дей
ствия Уральского обл. Совета. 
ТОВАРООБМЁН ( п р о д у к т о о б 
мен) ,  мероприятия Сов. власти в усло
виях продовольственного кризиса по 
орг-ции обмена пром. товаров на с.-х. для 
усиления заинтересованности крестьян в 
увеличении произ-ва и продажи продо
вольствия, установления прочного эко
номии. союза рабочего класса с трудо

вым крестьянством. В результате импе
риал истин, войны экономика страны к
1917 находилась в состоянии развала, 
нарушились нормальные связи города и 
деревни. В подготовленном В. И. Лени
ным для конференции фабзавкомов 
Петрограда «Проекте резолюции об эко
номических мерах борьбы с разрухой» 
[принята 3(16) июня 1917] была объяс
нена необходимость введения Т. (см. 
ПСС, т. 32, с. 196—97). Ввести Т. потре
бовал в авг. 1917 6-й съезд РСДРП(б) (см. 
«КПСС в резолюциях...», 9 изд., т. 1, 
1983, с. 583).

После Окт. революции большевики 
стали претворять Т. в жизнь. Первые 
месяцы он осуществлялся отд. предпри
ятиями в местном масштабе. 25 марта
1918 СНК принял декрет об ассигновании 
1160 млн. руб. в товарах для орг-ции Т. 
Декретом от 26 марта СНК ввёл систему 
Т. повсеместно. Осуществление Т. возла
галось на Наркомпрод и его местные 
органы. Предусматривался Т. на основе 
хлебной монополии и твёрдых цен на 
хлеб и товары, путём привлечения сел. 
бедноты к орг-ции Т. и распределения 
товаров с соблюдением клас. принципа. 
По инструкции Наркомпрода крестьянам 
за 25% сданного хлеба выдавались това
ры, за остальной — деньги. Вскоре выяс
нилось, что получить нужное количество 
хлеба путём добровольного Т. не удастся. 
Товарообменный фонд был мал, а глав
ное — крестьянам было выгоднее менять 
хлеб на рынке, т. к. цены на него росли 
быстрее, чем на пром. товары. Прод. 
органы из-за неподготовленности не 
могли выдержать конкуренцию спеку- 
лянтов-мешочников (см. Мешочниче
ство). В сложившихся воен.-политич. 
условиях Т. не дал желаемых результа
тов. По декрету ВЦИК и СНК от 13 мая 
1918 введена продовольственная дикта- 
тура
ТОГОЕВ Даниил (Данел) Николаевич 
(1891—1939), участник борьбы за Сов. 
власть на Сев. Кавказе. Чл. Ком. партии 
с апр. 1917. С 1916 в армии, прапорщик. 
После Февр. революции чл. полкового 
к-та Осет. пешей бригады Кавк. тузем
ной конной дивизии (затем корпуса) на 
Юго-Зап. фронте; с сент. во Владикав
казе создавал боевые отряды орг-ции 
«Кермен». С марта 1918 зам. наркома по 
воен. делам Терской сов. республики, 
пред, ревкома Владикавк. округа и чл. 
окр. ЧК. Участник Гражд. войны. С 1920 
на сов. и гос. работе.
ТОЛМАЧЁВ Николай Гурьевич (1895— 
1919), участник Февр. революции в 
Петрограде и Окт. революции на Урале. 
Чл. Ком. партии 
с 1913. В 1917 во 
главе группы вос
ставших солдат 
освободил из Пет
ропавловской кре
пости политич. 
заключённых. В 
марте 1917 член 
Петерб. комитета 
РСДРП(б). Де
легат 7-й (Апр.)
Всерос. конферен
ции РСДРП(б). Н. Г. Толмачёв.



526 ТОМСКАЯ
Послан в Пермь; организатор рабочей 
милиции, красногвард. отрядов, чл. бюро 
Воен. орг-ции при Пермском к-те 
РСДРП(б), чл. Уральского обкома 
партии и обл. Совета. Весной 1918 поли- 
тич. комиссар Уральского обл. Совета 
при 4-й (Алапаевской) дружине во время 
подавления Д у т о в а  мят еж а, затем гл. 
политич. комиссар 3-й армии Воет, фрон
та. Организатор первых военно-политич. 
уч. заведений Красной Армии. В мае 
1919 особоуполномоченный политотдела
7-й армии Петроградского фронта. 
Погиб в бою.
ТбМСКАЯ ГУБЕРНИЯ и Т о м с к  (Т.
г. и Т.). Уезды: Барнаульский, Бийский, 
Змеиногорский, Каннский, Кузнецкий, 
Мариинский, Томский. Пл. (до июня 
1917) — 744,6 тыс. кв. вёрст, нас. 4053 
тыс. чел. (в т. ч. св. 100 тыс. татар, ок. 30 
тыс. казахов). Осн. масса рабочих была 
занята на А нж ерских и  С удж енских  
ко п ях, в Кольчугино, химич. з-де и рудни
ках Кемерова, стр-ве Кольчугинской ж.
д. , на предприятиях Т. и Новониколаев- 
ска, к 1917 10% всех рабочих — военно
пленные. Рабочий класс был распылён. 
В юж. уездах Т. г. развито товарное с. 
х-во, 18% крест, х-в — кулацкие, ок. 
47% — бедняцкие. Т. — крупнейший 
культурный центр Сибири (единств, в 
Сибири ун-т, Высш. жен. курсы, Техно
логии. ин-т, всего в 1917 до 3 тыс. студен
тов). До февр. 1917 Т. г. (особенно 
Нарымский край в сев. части Томского
у.) — место политич. ссылки. В годы 1-й 
мир. войны на терр. Т. г. в лагерях разме
щено неск. тыс. военнопленных, среди к- 
рых с 1916 действовала рев. группа (Б. 
Кун, Д. Гарди, Б. Янош, Ф. Мюнних и 
др.). Т. г. входила в Омский ВО, на её 
терр. дислоцировались Том ский  гарни
зон , Н о во н и к о ла е вс к и й  гарнизон , 24-й 
Сиб. запасный полк (Барнаул) и др. 
части (всего св. 100 тыс. солдат и офице
ров).

2(15) марта в Т. стало известно о 
победе Февр. революции в Петрограде, в 
тот же день создан бурж. «К-т обществ, 
порядка и безопасности» (представители 
местной буржуазии, а также быв. поли
тич. ссыльные). 3(16) марта подобный 
«К-т» создан в Новониколаевске, затем и 
в др. городах Т. г. Большим влиянием 
среди бурж. и мелкобурж. интеллиген
ции пользовались сибирские  о б л а ст н и 
ки. 3(16)—5(18) марта в Т. по инициативе 
большевиков, чл. «Военно-соц. союза» 
образован Совет солд. деп. (в исполкоме 
— большевики Н. Н. Яковлев, В. М. Ко
сарев, И. Н. Смирнов, П. К. Голиков, 3. 
Ф. Кулинич-Присяжнюк, М. Ф. Левитин, 
пред. — с.-д.-интернационалист солдат
В. VI. Худокормов, к-рого вскоре сменил 
Яковлев). 29 марта (11 апр.) — 9(22) апр. 
возник Совет рабочих деп. (почётный 
пред. А. И. Б еленец , пред. В. П. Чепа- 
лов), большинство — у меньшевиков, 
эсеров, бундовцев. В Барнауле Совет 
рабочих деп. избран 5(18) марта, солд. 
деп. — 7(20) марта, 11(24) апр. они объ
единились (пред, исполкома — больше
вик И. И. Панкратов). В Новониколаев
ске Совет рабочих и воен. деп. созд. в 
марте (пред. воен. отдела — большевик
А. Ф. Андриевский). В Кузнецком у., на

Гурьевском з-де, Кемеровских и Кольчу- 
гинских копях в марте избраны Советы 
рабочих старост (с мая — рабочих деп.). 
Руководящую роль в большинстве Сове
тов играли меньшевики и эсеры. В Т. г. и 
уезды были назначены комиссары Врем, 
пр-ва, в Т. г., как и по всей стране, уста
новилось двоевластие. 17(30) мая в Т. г. 
Временное правительство ввело земские 
учреждения.

Повсеместно в марте рабочие и сол
даты разоружали полицию и жандарме
рию, освобождали политич. заключён
ных и ссыльных, под их рук. создавали 
нар. милицию (в Т. начальник мили
ции — большевик А. Ф. Иванов, в 
Нарымском крае — быв. политич. ссыль
ные большевики В. Д. Вегман, П. И. 
Воеводин, Н. Б. Скворцов и др.). 
Советы явочным порядком вводили
8-час. рабочий день, повышали жалова
нье рабочим и служащим, устанавливали 
политич. свободы, твёрдые цены на про
довольствие. На предприятиях Т. г. соз
давались профсоюзы и фабзавкомы, 
работу первых возглавило Центр, бюро 
профсоюзов Т. г.

3(16) марта на собрании томских с.-д. 
оформлена объединённая с.-д. орг-ция 
(40 чел.), объединённые орг-ции были 
созданы и в др. городах Т. г. В апр. в Т. 
образовано Воен. бюро гор. орг-ции 
РСДРП, в мае в Новониколаевске — 
Воен. к-т РСДРП, к-рые развернули рев. 
работу в войсках. Барнаульский больше
вик И. В. Присягни участвовал в работе
7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б). Её решения способствовали 
консолидации местных большевист. сил. 
Томские большевики И. Н. Смирнов и 
И. Л. Наханович были дел. Всерос. сове
щания Советов рабочих и солд. деп. в 
Петрограде (Наханович избран дел. на
1-й Всерос. съезд Советов). В нач. июня 
большевики Т. создали свою группу в 
составе объединённой орг-ции. В мае— 
июне в ряде уездов Т. г. возникли Советы 
крест, деп. (при участии солдат, послан
ных на с.-х. работы, и демобилизованных 
фронтовиков). 20 июня (3 июля) Совет 
солд. деп. в Т. образовал в своём составе 
крест. секцию (пред. большевик 
С. И. Пороскун).

17(30) июня решением Врем, пр-ва 
Барнаульский, Бийский и Змеиногорский 
уу. Т. г. выделены в А л т а й с к у ю  губ ер 
нию . в составе Т. г. образованы Новони
колаевский и Тогурский (быв. Нарым
ский край) уу.

После И ю ль ск и х  дней  в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей повсеместно развернули травлю 
большевиков. Однако, несмотря на 
сопротивление соглашателей, 9(22) июля 
в Новониколаевске и 14(27) июля в Т. 
прошли демонстрации солидарности с 
рев. рабочими и солдатами Петрограда. 
В июле в Т. работал 1-й съезд горнорабо
чих Зап. Сибири. Было избрано обл. 
профбюро горнорабочих [пред. — боль
шевик М. И. Сычёв (Суховерхое)]. В 
авг. большевики Т. г. участвовали в 
работах Съезда Советов Ср. Сибири и 
Среднесиб. обл. конференции РСДРП(б) 
в Красноярске. Решения конференции об 
изгнании меньшевиков из парт, орг-ций и

признании ЦК РСДРП(б) руководящим 
парт, центром способствовали объедине
нию парт, сил большевиков Т. г.

В кон. авг.—нач. сент. рабочие и рев. 
солдаты Т. г. на многочисл. митингах и 
собраниях требовали передачи всей вла
сти Советам. После разгрома к о р н и л о в 
щ ины  возрос политич. авторитет боль
шевиков. Большую помощь им оказало 
С реднесибирское о б ла ст но е  бю ро  
РСДРП(б). 6(19) сент. собрание томской 
гор. орг-ции РСДРП присоединилось к 
решениям Среднесиб. обл. конференции 
РСДРП(б), 9(22) сент. губ. конференция 
РСДРП вынесла решение о присоедине
нии к ЦК РСДРП(б), был избран губ. к-т 
РСДРП(б): Вегман, Яковлев, С. И. Ка
натчиков, В. М. Клипов, Ф. П. Сере
бренников, И. Н. Кудрявцев, М. И. Сы
чёв и др. 14(27) сент. самостоят. орг-цию 
создали большевики Новониколаевска, 
орг-ции РСДРП(б) действовали также в 
Кузнецке, на ст. Тайга, Анжерских и 
Судженских копях и др. В сент. 1917 
большевист. орг-ции Т. г. объединяли 
2500 чел.

Одновременно с ростом большевист. 
орг-ций шёл распад мелкобурж. партий: 
сокращалась их числ., возникали «ле
вые» группы.

В кон. сент. — нач. окт. Советы рабо
чих и солд. деп. Т. объединились (пред, 
президиума — Яковлев), дел. от Т. г. на
2-й Всерос. съезд Советов избраны боль
шевики Наханович, В. И. Репин и кузне
цкий большевик А. И. Исаев. 7(20) окт. 
Томский Совет принял решение о созда
нии боевой дружины, ставшей ядром Кр. 
Гвардии. Большевики Т. К. Г. Соболев
ский, Кулинич, Присяжнюк, Сычёв и др. 
участвовали в работах 1-го Съезда Сове
тов Сибири в Иркутске [16(29) окт. — 23 
окт. (5 нояб.)]. Одновременно в Т. г. шёл 
процесс консолидации сил контрреволю
ции под лозунгом сиб. областничества. 1-й 
съезд сиб. областников в Т. в нач. окт. 
провозгласил «автономию» Сибири и 
призвал к созыву С иби р ско й  област ной  
дум ы  как верх, органа авт. бурж. вла
сти.

26 окт. (8 нояб.) в Т. получено известие 
о победе Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде, был создан Врем. ВРК, в 
к-рый, однако, наряду с большевиками 
вошли представители соглашат. партий. 
В ряде пром. пунктов Т. г. (Боготоле, 
Мариинских приисках, Кемеровском з-де 
и др.) Сов. власть была установлена в 
нояб., на Кемеровском руднике — 24 
нояб. (7 дек.). В нач. дек. 3-й съезд Сове
тов Зап. Сибири в Омске вынес решение 
о немедленной организации власти Сове
тов в крае. Исполком Томского Совета 
6(19) дек. взял власть в городе. 17(30) 
дек. Сов. власть установлена в Новони
колаевске. Судженский Совет взял 
власть 20 дек. 1917 (2 янв. 1918), Анжер
ский — 15(28) янв. 1918, Кольчугин- 
ский — 16(29) янв. 1918.

Стремясь воспрепятствовать процессу 
установления Сов. власти, силы контрре
волюции созвали в Т. в дек. Чрезвычай
ный съезд областников, к-рый создал 
врем. Сиб. обл. совет и образовал при 
нём воен. совет для орг-ции вооруж. 
отрядов для борьбы с Сов. властью.
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Понимая угрозу со стороны областников, 
пленум Томского губ. исполкома 16(29) 
дек. принял решение о ликвидации 
областнич. орг-ций. В ночь на 26 янв. (ст. 
ст.) 1918 лидеры областников в Т. были 
арестованы.

В кон. янв. 1918 переизбран объеди
нённый исполком Совета рабочих, солд. 
и крест, деп. Новониколаевского у. 
(пред, большевик В. Р. Романов), в сер. 
марта 1918 — Кузнецкого у., в кон. мар
та — нач. апр. •— Мариинского у., в нач. 
апр. — Томского у. 10—12 апр. съезд 
крест, деп. 9 волостей в Боготоле принял 
решение о реорганизации сел. и волост
ных Советов крест, деп. на основе приз
нания Сов. власти. В нач. марта 1918 в Т. 
образован губисполком Совета рабочих, 
солд. и крест, деп. (пред. А. И. Беле- 
нец), возглавивший процесс соц. прео
бразований в Т, г. 2-й губ. съезд Советов 
крест, деп. (Т., 28 февр. — 10 марта) при
нял резолюцию о поддержке власти 
Советов и вынес пост, о создании в Т. г. 
объединённых Советов рабочих, солд. и 
крест, деп.

Установление Сов. власти на местах в 
Т. г. продолжалось до марта 1918 (в отд. 
местностях — до начала лета 1918). 
Т б М С К И Й  Г А Р Н И З О Н . Входил в 
Омский военный округ. В нач. 1917 
состоял из 18-го, 25-го, 32-го, 38-го и 
39-го полков 5-й Сиб. стрелк. запасной 
бригады, 708-й пешей дружины 52-й бри
гады гос. ополчения, ряда отд. воинских 
подразделений и учреждений (всего ок. 
70 тыс. чел.).

В кон. 1916 — нач. 1917 в Т. г. офор
мился «Военно-соц. союз» — межпартий
ная рев. воен. орг-ция, где под рук. боль
шевиков работали меньшевики и эсеры- 
интернационалисты, революционно 
настроенные солдаты. В «Союзе» нака
нуне Февр. революции было ок. 200 чл., 
в т. ч. большевики К. А. Васильев, В. М. 
Косарев, В. И. Репин, И. Н. Смирнов, 
Н. Н. Яковлев и др. Одновременно с 
«Союзом» в 18-м, 32-м, 39-м полках воз
никли рев. ячейки. Томские большевики 
наладили связь с Ачинским, Новонико
лаевским и Красноярским гарнизонами 
(см. ст. об этих гарнизонах), с Москвой и 
Петроградом.

В дни Февр. революции по призыву 
«Военно-соц. союза» 3(16)—5(18) марта 
солдаты сместили представителей цар
ской власти и командования; избрали 
Совет солд. деп. и болыпевист. Прези
диум исполкома; установили принцип 
коллегиального управления частями; 
помогли трудящимся сформировать 
милицию. Росту антивоен. и антиправи
тельств. настроений солдат способство
вали образование в апр. воен. бюро при 
гор. к-те РСДРП (реорганизовано в июле 
в воен. секцию), разъяснит, работа 
П. К. Голикова, С. И. Канатчикова и 
др. В Июльские дни в Т. г. состоялись 
манифестация и воен. парад протеста 
против действий контрреволюции. Кор
ниловщина окончательно закрепила сим
патии солд. масс на стороне большеви
ков. К Октябрю большинство Т. г. 
встало на сторону соц. революции. На 
выборах в Учредит, собрание 69% солдат 
и офицеров проголосовало за представи

телей РСДРП(б). Однако большевики 
Томска не сумели использовать своё вли
яние в Т. г. для немедленной передачи 
власти Советам. Это удалось сделать 
лишь 6(19) дек. С кон. дек. 1917 началась 
демобилизация солдат Т. г., к июню 1918 
она была завершена. Значит, часть сол
дат вступила в Кр. Армию. 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ к о м и -  
Т Ё Т , объединение крупных промышлен
ников, финансистов, торговцев; образо
вывался на торг.-пром. съездах, прохо
дивших после Февр. революции. После 
Окт, революции финансировал мн. кон- 
тррев. орг-ции и белогвард. «пр-ва». 
Деятели Т.-п. к. входили в «Правый 
центр», «Национальный центр» и др. 
контррев. орг-ции. Лидеры: И. А. 
Бурышкин, А. О. Гукасов, А. И. Гучков,
А. И. Коновалов, С. Г. Лианозов, С. А. 
Морозов, Г. Нобель, П. П. Рябушин- 
ский, С. Н. Третьяков и др. С 1920 в 
Париже, финансировал антисов. орг-ции. 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ СЛУЖА
ЩИХ ПРОФСОЮЗЫ, созданы в 1905, 
объединяли приказчиков и конторщи
ков, принадлежавших гл. обр. к пол у про
лет. слоям гор. населения. После Февр. 
революции 1917 восстановлены. Больше
вики возглавили в марте 1917 Союз торг.- 
пром. служащих Петрограда (пред, боль
шевик Д. В. Антошкин). Союз объеди
нил к окт. 1917 ок. 25 тыс. чл. В апр. 
организован самостоят. меньшевист. 
союз петрогр. фаб.-зав. служащих. Боль
шевистскими были Петрогр. союз служа
щих трактирного промысла (к окт. — 14 
тыс. чл.), Иваново-Вознесенский союз, 
профсоюзы в нек-рых городах Сибири и 
Урала. Под рук. профсоюзов разверну
лась экономич. борьба. На 5-м Всерос. 
съезде орг-ций торг.-пром. служащих 
(Москва, июль 1917) представлены 105 
профсоюзов и 33 об-ва взаимопомощи; из 
220 дел. — 24 большевика, 66 меньшеви
ков и примыкающих к ним, 14 бундовцев, 
50 эсеров, 16 нар. социалистов; избран 
врем. Совет, в к-ром преобладали мень
шевики. В Окт. дни 1917 профсоюз торг.- 
пром. служащих Петрограда приветство
вал власть Советов, участвовал в борьбе 
с саботажем чиновников и купцов. Проф
союзы, руководимые меньшевиками, 
выступили против Окт. революции. В 
1920 Т.-п. с. п. вошли в общий Всерос. 
союз служащих.
Т О Р Ж Ё С Т В Е Н Н О Е  О Б Е Щ А Н И Е  в о й 
на  Р а б о ч е - К р е с т .  Кр.  А р 
ми и ,  воен. присяга, к-рая давалась 
каждым вступавшим в ряды Кр. Армии. 
22 апр. 1918 ВЦИК утвердил текст Т. о., 
существовавший без изменений до 1923. 
Т О Ч Й С С К И Й  Па
вел Варфоломе
евич (1864—1918), 
один из старей
ших деятелей рос. 
с.-д. движения, 
большевик, участ
ник борьбы" за 
Советскую власть 
на Урале. В 1885 
образовал с.-д. ор
ганизацию «Това
рищество санкт- 
петербургских Ма- П. В. Точисский.

стеровых». Участник Дек. вооруж. вос
стания 1905 в Москве. Весной 1917 вер
нулся из ссылки в Белорецк; один из 
организаторов объединённой орг-ции 
РСДРП; в период Окт. революции воз
главлял Белорецкий к-т РСДРП(б), был 
пред, ревкома и воен. комиссаром Бело- 
рецкого округа. Убит во время контррев. 
мятежа.
Т Р А Н С П О Р Т  Р о с с и и ,  см. в ст. Эко
номика.
Т Р Ё Т И Й  В С Е Р О С С Й Й С К И Й  С Ъ ЕЗ Д  
С О В Ё Т О В  К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х  д е п у т А 
Т О В . Состоялся 13(26) янв. 1918 в Петро
граде, в Смольном. Присутствовало 705 
дел. с правом решающего голоса, в т. ч. 
309 большевиков, 278 левых эсеров 
(включая сочувствующих и 115 с сове- 
щат. голосом). Они представляли 340 
местных Советов, 129 солд. к-тов и нек- 
рые др. орг-ции. На съезде выступили с 
речами Я. М. Свердлов, лидер лев. эсе
ров М. А. Спиридонова и др. На первом 
же заседании было решено объединиться 
с проходившим в те дни 3-м съездом 
Советов рабочих и солд. деп., чтобы «од
ной братской трудовой семьёй разрешить 
стоящие перед Российской Советской 
Республикой трудные задачи» («Правда», 
14 янв. 1918). Вечером того же дня, 
13(26) янв. 1918, в Таврическом дйорце 
начались заседания объединённого 3-го 
Всерос. съезда Советов рабочих, солд. и 
крест, деп. Слияние Советов укрепило 
союз рабочего класса и трудового кре
стьянства, ещё более повысило автори
тет Сов. власти в центре и на местах. 
Т Р Ё Т И Й  В С Е Р О С С Й Й С К И Й  С Ъ ЕЗ Д  
С О В Ё Т О В  Р А Б О Ч И Х  И С О Л Д А Т С К И Х  
Д Е П У Т А Т О В . Состоялся 10—13 (23—26) 
янв. 1918 в Петрограде, в Таврическом 
дворце. Присутствовали 942 дел. с реша
ющим голосом и 104 с совещат., пред
ставляющих 370 местных Советов, в т. ч. 
представители от Советов Украины, 
Белоруссии и Прибалтики, и 116 солд. 
к-тов; 130 дел. от профсоюзов, фабзавко- 
мов и др. орг-ций трудящихся. Из 708 дел., 
заполнивших анкеты, 441 чел. (т. е. св. 
62%) были большевики. Съезд привет
ствовали представители рабочих партий 
Швейцарии, Польши, Румынии, Норве
гии, Швеции, США, а также амер. писа
тель Дж. Рид. Делегаты обсудили и одоб
рили отчётные доклады ВЦИК (докл. 
Я. М. Свердлов) и СНК (докл. В. И. 
Ленин). Съезд принял Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа. 
После объединения съезда 13(26) янв. с 
Третим Всероссийским съездом Советов 
крестьянских депутатов съезд продол
жил работу как Третий Всероссийский 
съезд Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.
Т Р Ё Т И Й  В С Е Р О С С Й Й С К И Й  С Ъ ЕЗ Д  
С О В Ё Т О В  Р А Б О Ч И Х , С О Л Д А Т С К И Х  И 
К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х  Д Е П У Т А Т О В . 3-й Все- 
рос. съезд Советов рабочих и солд. деп. 
открылся 10(23) янв. 1918 в Петрограде, 
в Таврическом дворце. Собрался через 5 
дней после роспуска Учредительного 
собрания, сыграл историч. роль в зако
нодат. оформлении и укреплении сов. 
гос. строя. 13(26) янв. к съезду присоеди
нились участники 3-го Всерос. съезда



Советов крест, деп., вначале работавшие 
отдельно, тем самым было завершено 
слияние Советов рабочих и солд. деп. с 
Советами крест, деп. Приветствуя объ
единение, «Правда» писала: «Сверши
лось. То, о чем издавна мечтали все 
искренние друзья народной революции, 
осуществилось... Отныне всей объеди
нённой контрреволюции от Каледина и 
Родзянки до Дана, Церетели и Чернова 
противостоит несокрушимый блок трудя
щихся: крестьян, рабочих и солдат» 
(«Правда», 1918, 14 янв.). Прод. секция 
съезда, ввиду важности вопроса и боль
шой представительности (105 дел.), полу
чила полномочия В сероссийского  съезда  
С о вет о в п о  п р о д о во ль ст ви ю . Объеди
нённый съезд закончил работу 18(31) 
янв. 1918. На заключит, заседании при
сутствовало 1647 (из них св. 860 больше
виков) дел. с решающим голосом и 219 — 
с совещат. (Количество дел. было в 2 
раза больше, чем в составе Учредит, 
собрания.) Съезд утвердил ленинскую 
Д е кла р а ц и ю  прав т р у д я щ его ся  и э к с 
п луа т и р уем о го  народа, к-рая закрепила 
социально-экономич. и политич. преоб
разования, осуществлявшиеся в стране в 
результате соц. революции. Съезд обсу
дил доклад Я. М. Свердлова о деятельно
сти ВЦИК. На съезде с докладом о 
работе СНК выступил В. И. Ленин. В 
принятой резолюции одобрялась мирная 
политика ВЦИК и СНК и выражалось 
полное им доверие. Съезд заслушал 
доклад наркома по делам национально
стей И. В. Сталина об основах федера
тивного устройства сов. республики и о 
нац. политике Сов. власти, принял реше
ние о том, что Рос. Соц. Республика 
учреждается на основе добровольного 
союза народов России как федерация сов. 
республик. Съезд утвердил 1-й раздел и 
принял за основу др. разделы Закона о 
социализации земли, выработанные на 
основе Декрета о земле. В составе 
ВЦИК, избранного съездом, вошло 306 
чел.: 160 большевиков, 125 лев. эсеров, 
7 максималистов, 7 правых эсеров, 3 
анархиста-коммуниста, 2 меныпевика- 
интернационалиста и 2 меныневика-обо- 
ронца. В заключит, слове В. И. Ленин 
подчеркнул, что съезд «...открыл новую 
эпоху всемирной истории...» и, закрепив 
организацию новой гос. власти, создан
ной Окт. революцией, «...наметил вехи 
грядущего социалистического строитель
ства...» (ПСС, т. 35, с. 286).
т р ё т ь я Арм и я  р у с .  ф р о н т а  i - й
м и р .  в о й н ы .  В 1917 действовала на 
З а п а д н о м  ф ронт е. В её состав в разное 
время входили 3-й, 15-й, 20-й, 31-й, 35-й, 
46-й арм., 4-й кав. корпуса. Числ. на 1(14) 
марта 345 тыс., на 25 окт. (7 нояб.) 1917 
св. 228 тыс. чел. Штаб — в Полоцке. 
Командующие: Л. Б. Леш [янв. — 3(16) 
апр.], М. Ф. Квецинский [3(16) апр. — 
11(24) авг.], Я. К. Цихович [11(24) 
авг. — 9(22) сент.], И. 3. Одишелидзе 
[12(25) сент. — 9(22) окт.], Д. П. Парский 
(окт. — нояб.), С. А. Анучин (с нояб. 
1917). Армия находилась на правом 
фланге Зап. фронта и прикрывала 
Полоцкое направление.

В нач. 1917 небольшие болыневист. 
группы были в 15-м корпусе (в 31-м и
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32-м пех. полках и 8-й арт. бригаде 8-й 
пех. дивизии). После Февр. революции и 
возникновения Советов в Минске и др. 
городах тылового р-на Зап. фронта по 
инициативе командарма в Полоцке было 
созвано собрание солдат, офицеров и 
местных жителей, постановившее обра
зовать к-т «для всемерной поддержки 
Врем, пр-ва». Однако остановить рост 
рев. настроений не удалось. Стали возни
кать новые болыневист. группы (в 15-м 
корпусе — в 8-й пех. дивизии и 15-м инж. 
полку, в 35-м корпусе — в 55-й пех. диви
зии, а также в мотоциклетной команде 
штаба армии). В ряде частей большевики 
вошли в состав солд. к-тов, а в 31-м пол
ку, 8-м понтонном батальоне и др. возгла
вили их. Большинство частей и соедине
ний оказалось под влиянием соглашате
лей и командного состава. 28 апр. (11 
мая) был образован соглашательско-обо
ронческий арм. к-т(57чл., пред, беспарт. 
подполк. П. А. Постников). В сер. апр. в 
Петрограде дел. от 55-й дивизии связа
лись с Воен. орг-цией при ЦК РСДРП(б). 
По их просьбе в кон. апр. в дивизию при
был чл. Петрогр. Совета Д. П. Михай
лов. После его выступлений в 55-й, а 
затем в 67-й и 170-й пех. дивизиях 35-го 
корпуса начались массовые выступления 
солдат с требованием немедленного 
заключения мира, аресты офицеров, бра
тание с немцами. По требованию коман
дарма соглашат. исполком Петрогр. 
Совета отозвал 4(17) мая Михайлова из 
армии, но антивоен. выступления сол
дат продолжались до кон. июня, осо
бенно в 680-м пех. полку (пред. полк, 
к-та большевик Кирюшин). 21—27 мая 
(3—9 июня) в Будславе состоялся Чрез
вычайный арм. съезд (ок. 700 дел.). В его 
работе участвовали чл. исполкома 
Петрогр. Совета — меньшевик Г. М. 
Эрлих, эсер Н. А. Борисов и член ОК 
меньшевиков А. И. Вайнштейн. После 
их докладов была принята резолюция в 
поддержку наступления на фронте. 
Съезд избрал 8 дел. на 1-й Всерос. съезд 
Советов рабочих и солд. деп. и арм. к-т. 
Решения съезда и состав к-та не отра
жали настроений в армии. В июне высту
пления солдат против наступления охва
тили 15-й и 35-й корпуса. В И ю ньском  
на ст уп лени и  Т. а. не участвовала.

После И ю ль ск и х  дней  начались 
репрессии. В 35-м корпусе был арестован 
большевик Кирюшин, в 20-м — после 
арт. обстрела расформирован 693-й пех. 
полк, солдаты к-рого отказались выдать 
болыпевист. агитаторов; развернулась 
кампания против солд. орг-ций. Даже 
соглашат. Советы и к-ты стали высту
пать против реакц. курса Врем, пр-ва. 
Резолюцию против введения смертной 
казни принял Полоцкий Совет, против 
гонений на солд. орг-ции — арм. к-т, про
тив недопущения в части «соц. газет» — 
к-т 15-го корпуса. Летом укрепились 
связи солдат с крестьянами прифронто
вой полосы, куда к-ты ряда частей 
направляли агитаторов. В дни к о р н и л о в 
щ и н ы  солд. орг-ции осудили мятежни
ков, мн. части заявили о готовности уча
ствовать в вооруж. борьбе против них. С 
сент. в войсках (особенно в 35-м корпусе) 
быстро растёт влияние большевиков (в

середине сент. свыше 500 чл. и сочув
ствующих), однако отсутствие в армии 
единой орг-ции РСДРП(б) тормозило 
этот процесс.

После получения известия о вооруж. 
восстании в Петрограде арм. к-т образо
вал «К-т спасения революции», к-рый не 
получил поддержки солд. масс. В 35-м 
корпусе 26 окт. (8 нояб.) собрание при
няло решение поддержать решения 2-го 
Всерос. съезда Советов рабочих и солд. 
деп. «вплоть до вооружённой силы», 27 
окт. (9 нояб.) был избран ВРК Зап. 
фронта и области, заявивший о полной 
поддержке Сов. власти и установивший 
контроль над средствами связи. 26 окт. (8 
нояб.) был образован ВРК в 15-м корпусе 
(пред, большевик А. А. Вашнев). 28 окт. 
(10 нояб.) общее собрание к-тов 8-й диви
зии единогласно поддержало переход 
власти к Советам. В дни К е р е н с к о г о -  
К раснова  мят еж а местные ВРК подгото
вили артиллерию для защиты Сов. вла
сти, было арестовано св. 80 контррев. 
генералов и офицеров. Солдаты Т. а. 
сыграли важную роль в установлении 
Сов. власти в тыловых районах (г. Дисна 
и др.). 2—6 (15—19) нояб. в Полоцке про
ходил 2-й арм. съезд (450 дел., в т. ч. 155 
большевиков, 110 эсеров, 50 меныпеви- 
ков-интернационалистов, 20 эсеров-мак- 
сималистов). Съезд выразил доверие
2-му съезду Советов и ВЦИК, но выска
зался за создание «однородного соц. 
пр-ва». Избранный арм. к-т (29 больше
виков, 23 эсера, 4 меньшевика, 4 эсера- 
максималиста, 4 беспарт.; пред. — боль
шевик С. А. Анучин) выделил коали
ционный ВРК, продолжил соглашат. 
политику. Под нажимом рев. солдат 
17(30) нояб. был образован новый ВРК 
(его бюро: 7 большевиков, 2 эсера-мак- 
сималиста; пред. — большевик А. Ф. 
Боярский), заменивший распавшийся 
после ухода меньшевиков и эсеров арм. 
к-т. 18 нояб. (1 дек.) ВРК за отказ начать 
мирные переговоры с немцами сместил 
командарма Д. П. Парского и назначил 
Анучина; во все отделы штаба были 
направлены комиссары ВРК. В дни 
борьбы со С т авкой  важную роль 
сыграли рев. солдаты 35-го корпуса, из 
к-рых был сформирован спец, отряд (ко
мандир большевик Р. И. Берзин). 2—8 
(15—21) дек. в Полоцке прошёл 3-й Чрез
вычайный арм. съезд (370 дел., в т. ч. ок. 
300 большевиков), к-рый полностью 
поддержал Сов. власть, приветствовал
В. И. Ленина, осудил контррев. деятель
ность Центр, рады, антисов. выступле
ния Корнилова, Каледина, Дутова и при
нял решение о соц. агитации в нем. око
пах. В составе нового арм. к-та из 100 чл. 
— 75 большевиков. В дек. 1917 — марте 
1918 проводилась демобилизация. Зна
чит. часть солдат вступила в Кр. Армию. 
В апр. Т. а. расформирована.
ТРЁТЬЯ УКРАИНСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
Арм и я , созд. в нач. марта 1918 в связи с 
наступлением на Украину австро-герм. 
интервентов. В её состав вошли отд. рев. 
отряды и части, оборонявшиеся на линии 
Днестра. Вела бои с герм, войсками в 
р-не Одессы. В нач. апр. сосредоточи
лась в р-не Лозовой, имела ок. 5000 чел. 
Действовала на Полтавском направле-



нии, сдерживая наступление интервентов 
на Донбасс, затем часть её сил в кон. апр. 
отошла на терр. Воронежской губ. и 
вошла в состав 1-й Особой армии в р-не 
Лиски, а часть вела бои в р-не Барвен- 
ково—Славянск—Никитовка и в составе
5-й армии отошла к Царицыну. Команд. 
П. С. Лазарев, с 18 апр. — Е. И. Чиква- 
ная.
ТРЕТЬЯКОВ Сергей Николаевич (1882—
1944), контррев. деятель, фабрикант. В 
годы 1-й мир. войны чл. Центр, военно- 
пром. к-та. После Февр. революции тов. 
пред. Исполкома Комитета московских 
общественных организаций, В марте 
(апр.) 1917 один из организаторов Все- 
рос. союза торговли и пром-сти. Летом 
1917 примкнул к кадетам (чл. ЦК), в авг. 
вошёл в «Совет общественных деяте
лей». С 25 сент. (8 окт.) пред. Экономии, 
совета и Гл. экономии, к-та Врем, пр-ва, 
в к-рых отстаивал интересы крупной бур
жуазии. После Окт. революции активно 
боролся против Сов. власти. С 1920 бело
эмигрант.
«ТРЕУГОЛЬНИК», ф-ка Т-ва Рос.-Амер. 
резиновой мануфактуры в Нарвском р-не 
Петрограда (ныне ф-ка Ленингр. объеди
нения «Красный треугольник»). Осн. в 
1860. В 1917 — св. 15,3 тыс. рабочих (из 
них — 2/3 женщин). В марте на ф-ке вос
становлена больничная касса, секр. к-рой 
был С. В. Косиор. На её базе сложился 
большевист. актив и создан подрайонный 
к-т Нарвского р-на во главе с А. И. Вой- 
тик (чл. партии с 1903). Деп. Петросо- 
вета от з-да избран В. Ф. Ребров (чл. 
партии с 1914). Кр. Гвардия в окт. состо
яла из 300 бойцов, вооруж. винтовками, 
пулемётами и ручными гранатами. Из 
работниц ф-ки сформированы сан. дру
жины; организатор П. М. Войтик (чл. 
партии с 1915). Накануне Окт. восстания 
отряд Кр. Гвардии переведён на казар
менное положение. Красногвардейцы 
разоружили Николаевское кав. уч-ще. 
«ТРЕХГбРКА», прядильная, ткацкая и 
ситценабивная ф-ка Т-ва Прохоровской 
Трёхгорной мануфактуры в Пресненском 
р-не Москвы (ныне хл.-бум. комбинат 
«Трёхгорная мануфактура» им. Ф. Э. 
Дзержинского). Осн. в 1799. В 1916 — 6 
тыс. рабочих. Орг-ция РСДРП(б) созд. в 
марте 1917. Одним из организаторов Кр. 
Гвардии был большевик Н. Т. Мерку
лов — пред, районного ревкома, деп. 
Моссовета. В Окт. дни на «Т.» размести
лись райком партии и районный ВРК. 
Красногвардейцы ф-ки входили в свод
ный отряд Пресни, под команд. М. И. 
Златоверова и Ф. М. Шеногина сража
лись в центре, на Б. Дмитровке (ныне 
Пушкинская ул.), на подступах к «Метро
полю» и Кремлю, у Брянского (ныне 
Киевский) вокзала. Был созд. сан. отряд. 
«ТРИ КРИЗИСА», статья В. И. Ленина о 
причинах, своеобразии и значении трёх 
политич. кризисов: 20 и 21 апр. (3 и 4 
мая), 10(23) и 18 июня (1 июля) и 3(16) и 
4(17) июля 1917. Написана 7(20) июля, 
опубл. 19 июля (1 авг.) 1917 в журн. «Ра
ботница», № 7 (см. ПСС, т. 32, с. 428— 
32). Ленин показал нелепость обвинений, 
выдвинутых буржуазией против больше
виков, к-рые якобы своей политикой 
вызвали кризис. Никакая рев. партия в
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мире, пишет Ленин, не в силах «вызвать» 
не только трёх, но даже и одного кризи
са, если бы глубочайшие экономим, и 
политич. причины не приводили в движе
ние пролетариат, никакая контррев. 
партия не в силах вызвать движения 
«справа», если бы столь же глубокие при
чины не создавали контрреволюционно
сти буржуазии как класса.

Общими для всех трёх кризисов явля
ются причины, породившие их: вылива
ющееся через край недовольство трудя
щихся масс антинар. внутр. и внеш. поли
тикой Врем, пр-ва, обострение клас. 
борьбы между пролетариатом и буржуа
зией. Самый поучительный вывод, выте
кающий из этих событий, отмечал 
Ленин, состоит в том, что все три кризи
са, будучи по форме демонстрацией, 
представляли по содержанию нечто зна
чительно большее, чем демонстрация, и 
меньшее, чем революция. «Это — взрыв 
революции и контрреволюции в м е 
с т е ,  это — резкое, иногда почти внеза
пное „вымывание“ средних элементов...» 
(там же, с. 430). Для ликвидации причин 
этих кризисов необходимо осуществле
ние великих рев. преобразований 
«ТРИ СВЯТИТЕЛЯ», линкор Черномор
ского флота. Вступил в строй в 1895. 
Водоизмещение 13318 т, скорость 17 
узлов. Команда 731 чел. Вооружение: 4 
— 305-мм, 14 — 152-мм, 4 — 75-мм ору
дия, 4 пулемёта, 2 торпедных аппарата. 
Базировался на Севастополь. Группа 
РСДРП(б) во гл. с матросом А. Макшан- 
чиковым создана в мае—июне 1917. В 
мае команда выступила против продол
жения войны, 5(18) июня приняла боль
шевист. резолюцию об отношении к вой
не. Приказ команд, флотом А. В. Кол
чака расформировать команду «Т. С.» не 
был выполнен. 7(20) сент. матросы «Т. 
С.» выступили против Врем, пр-ва и 
Демократии, совещания. 26 окт. (8 
нояб.), узнав о вооруж. восстании в 
Петрограде, команда приветствовала 
переход власти к Советам. Матросы «Т.
С.» участвовали в борьбе за установле
ние Сов. власти в Крыму. При переводе 
флота 29—30 апр. 1918 в Новороссийск 
линкор не успел уйти, захвачен нем
цами. 25 апр. 1919 взорван белогвардей
цами.
«ТРИБУНА», газета, орган польских 
социал-демократических групп в России 
с № 3 — их исполкома. Выходила с 27 мая 
(9 июня) 1917 в Петрограде на польск. 
яз., сначала еженедельно, с № 13 два раза 
в неделю. В 1917 вышло 28 номеров. 
Летом 1917 тираж около 10 тыс. экз. 
Редакторы: В. Миллер, Ю. Лещиньский 
(Ленский), И. С. Уншлихт и др. Часто 
печатались Ф. Дзержинский, С. Бобинь- 
ский и др. Вела пропаганду соц. револю
ции, публ. переводы статей и выступле
ний В. И. Ленина, док-ты большевиков. 
В Июльские дни 1917 подверглась налёту 
контрразведки. Ряд сотрудников был 
арестован, и газета не выходила с 8 по 22 
июля. Издание продолжалось до 1919. 
ТРИБУНАЛЫ ПЕЧАТИ, см . -
Л Ы .

ТРИДЦАТЫЙ ПЕХОТНЫЙ ЗАПАСНЫЙ 
ПОЛК. Сформирован в 1914. В нач, 1917 
дислоцировался в Туле. Числ. в марте —

ок. 6000, в окт. 2000 солдат. Перед Февр. 
революцией в полку была большевист. 
ячейка (прапорщики Н. А. Руднев, Н. А. 
Глаголев, солдаты С. О. Парадис, В. М. 
Верховых, Коваленко и др.), к-рая 5(18) 
марта созд. Тульский Совет солд. деп., 
17(30) апр. — Воен. с.-д. орг-цию (пред. 
Руднев). В июне, чтобы ослабить вли
яние большевиков в Туле, полк был 
переведён в Харьков. Являясь самой рев. 
частью Харьковского гарнизона, полк 
делегировал в Совет только большеви
ков, содействовал вооружению и воен. 
обучению рабочих. В июле полк высту
пал против Врем, пр-ва, требовал пере
хода власти к Советам, в конце авг. уча
ствовал в подавлении корниловщины. С 
нояб. 1917 командиром полка стал Руд
нев. Полк был вооруж. опорой Харьков
ского ВРК при взятии им власти, уча
ствовал в подавлении первых антисов. 
мятежей.
ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ СОВЕТ
СКОЙ ВЛАСТИ, название, данное
В. И. Лениным периоду с 25 окт. (7 
нояб.) 1917 до февр.—марта 1918, когда 
по всей стране трудящиеся поднялись на 
борьбу за установление и упрочение Сов. 
власти. Начало Т. ш. С. в. положила 
победа Окт. вооруж. восстания в Петро
граде и в Москве. ЦК РСДРП(б) во гл. с 
Лениным и все местные парт, орг-ции 
руководили борьбой за установление вла
сти Советов на всей терр. страны. 
Подводя итоги победоносного шествия 
Сов. власти, Ленин в марте 1918 писал: 
«Мы в несколько недель, свергнув бур
жуазию, победили ее открытое сопро
тивление в гражданской войне. Мы 
прошли победным триумфальным 
шествием большевизма из конца в конец 
громадной страны. Мы подняли к сво
боде и к самостоятельной жизни самые 
низшие из угнетенных царизмом и бур
жуазией слоев трудящихся масс. Мы 
ввели и упрочили Советскую республи- 
ку...»(ПСС, т. 36, с. 79). ' '

Подробнее см. статьи: Белоруссия, 
Дальний Восток, Действующая армия и 
флот, Закавказье, Казахстан, Пово
лжье, Прибалтика, Север, Северный 
Кавказ, Сибирь, Туркестан, Украина, 
Урал, Центральный промышленный 
район, Центральночернозёмный
район, также ста
тьи об отд. губер
ниях и областях.
Карту см. с. 520—
21 .

ТРИФОНОВ Ва
лентин Андреевич 
(1888—1938), уча
стник Окт. рево
люции в Петро
граде. Чл. Ком. 
партии с 1904. С 
марта 1917 секр. 
большевист. фрак
ции Петросовета, 
комиссар по Василеостровскому р-ну, 
секр. Центр, комендатуры и чл. Гл. 
штаба Кр. Гвардии Петрограда, чл. 
Петрогр. ВРК. В дек. 1917 — апр. 1918 
чл. коллегии Наркомвоена, затем чл. 
РВС армии и ряда фронтов. С 1921 на 
воен. и адм.-хоз. работе.

Б . А. Трифонов.



ТРОЦКИЙ (наст. фам. Б р о н ш т е й н )  
Лев Давидович ( 1 8 7 9 — 1 9 4 0 ) ,  политич. 
деятель. В Ком. партии состоял в 1 9 1 7 —  

2 7 .  В с.-д. движении с 1 8 9 7 ч  На 2-м съезде 
РСДРП ( 1 9 0 3 )  примкнул к меньшевикам. 
Противопоставлял марксистско-ленин
ской теории соц. революции теорию 
«перманентной революции». В. И. Ле
нин писал, что эта теория Т. «... берет у 
большевиков призыв к решительной 
революционной борьбе пролетариата и к 
завоеванию им политической власти, а у 
меньшевиков — „отрицание" роли кре
стьянства» (ПСС, т. 2 7 ,  с. 8 0 ) .  Участник 
Революции 1 9 0 5 — 0 7 ,  пред. Петерб. 
Совета. В годы реакции — ликвидатор, 
организатор различных антиленинских 
группировок. В 1-ю мир. войну выступал 
против большевиков по вопросам войны, 
мира и революции. В мае 1 9 1 7  вернулся 
из эмиграции в Петроград, примкнул к 
«межрайонцам», в числе к-рых на 6-м 
съезде РСДРП(б) принят в болыпевист. 
партию и избран чл. ЦК. После И ю л ь 
с ки х  дней  арестован бурж. Врем, пр-вом. 
В сент.—нояб. пред. Петросовета. В 
вопросе о вооруж. восстании отстаивал 
тактику ожидания 2-го Всерос. съезда 
Советов, к-рую Ленин подверг резкой 
критике, т. к. она представляла опас
ность для успеха восстания (см. ПСС, 
т. 3 4 ,  с. 2 8 1 ) .  После Окт. революции нар
ком иностр. дел. Возглавлял 2-ю сов. 
делегацию на переговорах в Брест-Ли- 
товске (см. Б р ест ски й  м и р  1918). На 
парт, совещании 8(21) янв. 1918 заявил: 
«Состояние войны прекращается, армия 
демобилизуется, уходим домой строить 
социалистическую Россию» [Седьмой 
Экстренный съезд РКП(б). Стеногра
фии. отчет, М., 1962, с. 217]. Вопреки 
директиве Ленина отказался подписать 
мирный договор после предъявления уль
тиматума. Начавшееся 18 февр. герм, 
наступление поставило страну в опасней
шее положение. 2 4  февр. Т. сложил с 
себя обязанности наркома иностр. дел. В 
1918—2 4  наркомвоенмор и пред. РВС 
Республики. В 1920—21 выступил против 
Ленина в дискуссии о профсоюзах, с 1923 
возглавил троцкистскую оппозицию про
тив ген. линии партии. В «Письме к съез
ду» Ленин, отмечая способности и дело
вые качества Т., писал о нём как о чрез
вычайно самоуверенном человеке, увле
кающемся администрированием. Харак
теризуя политич. убеждения Т., Ленин 
указал на его «неболыпевизм» (см. ПСС, 
т. 4 5 ,  с. 3 4 5 ) .  Чл. ЦК партии в 1917—27, 
чл. Политбюро ЦК в 1 9 1 9 — 2 6 .  С 1 9 2 6  

лидер троцкистско-зиновьевского анти
партийного блока. В 1929 за антисов. 
деятельность выслан из СССР. За рубе
жом Т. активно включился в борьбу про
тив ВКП(б), СССР и Коминтерна. 
ТРУБОЧНЫЙ ЗАВОД, з-д в Василе- 
островском р-не Петрограда (ныне з-д 
им. М. И. Калинина). Оси. в 1869. В янв. 
1917 — 19 тыс. рабочих. 17(30) мая 1917 
на митинге рабочих з-да и др. предпри
ятий р-на с докладом о текущем моменте 
и задачах пролетариата выступил 
В. И. Ленин. В окт. 1917 при перевыбо
рах завкома большевики получили 23 
места, эсеры — 10, меньшевики — 1. 
Деп. Петросовета от з-да был И. Д. Ку
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нов [чл. партии с 1912, чл. райкома 
РСДРП(б)]. 31 июля (13 авг.) на 6-м 
съезде РСДРП(б) оглашено приветствие 
рабочих з-да. С авг. на з-де создавалась 
Кр. Гвардия. Одним из организаторов 
был Н. Я. Кроненберг (чл. партии с 
1905, чл. районного ВРК); командир 
отряда — А. Е. Ремизов. В окт. в отряде 
ок. 700 бойцов, вооруж. винтовками и 
пулемётами, отряд имел сан. группы. На
з-де был отремонтирован броневик. 
Красногвардейцы участвовали в штурме 
Зимнего дворца, в подавлении К ерен
ского— К раснова  м ят еж а  под Пулковом, 
в разоружении юнкеров Владимирского 
уч-ща.
ТРУБОЧНЫЙ ЗАВОД в С а м а р е .  
Осн. в 1911. В 1917 — св. 24 тыс. рабочих. 
Большевики з-да составляли ядро Самар, 
орг-ции РСДРП(б) и подавляющее боль
шинство орг-ции Трубочного р-на. В гор. 
к-т партии входили рабочие з-да 
И. Г. Бирн (чл. партии с 1909), Г. Д. Ку- 
рулов (чл. партии с 1910), А. П. Галак
тионов (чл. партии с 1906), А. В. Гаври
ленко (чл. партии с 1912), в Трубочный 
райком — Н. М. Ш верник, Н. Ф. Панов 
(чл. партии с 1911), А. А. Булышкин 
(чл. партии с 1912) и др. В момент выхода 
из подполья заводская орг-ция насчиты
вала 60 чл., к апр. в районной орг-ции 
было 2,5 тыс. чл. (из 2,7 тыс. во всём 
городе). Под рук. большевиков находи
лись Союз металлистов (из 15 чл. Прав
ления 11 — большевики) и завком (18 из 
20 чл. — большевики). В мае 42% деп. 
Самар. Совета составляли большевики 
завода, в окт. — 75%. Во главе отряда 
Кр. Гвардии (в нояб. — 300 бойцов) сто
яли Гавриленко, Булышкин и Е. М. Гал
кин (чл. партии с 1902). Рабочие з-да 
активно участвовали в установлении в 
Самаре Сов. власти.
ТРУДОВАЯ НАРбДНО-СОЦИАЛИСТЙ- 
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, см. Н ародны е социа
ли с т ы . _
ТРУДОВИКЙ («Т р у д о в а я  г р у п 
па»), фракция мелкобурж. демократов 
в Гос. думе, в к-рой были депутаты из 
крестьян и интеллигентов народнич. 
направления. Возникла в 1906 как орг- 
ция крест, деп. 1-й Гос. думы. Т. требо
вали народовластия (но умалчивали о 
свержении царизма), всеобщего избират. 
права, демократии, свобод, передачи 
земли, в т. ч. помещичьей, крестьянам 
при национализации всех земель, кроме 
крест, надельных и частновладельчес
ких, не превышающих трудовой нормы. 
Большевики приветствовали возникнове
ние группы Т. как зародыша крест, 
партии, критиковали их политич. 
неустойчивость, надежды решить вопрос 
о земле и демократии, свободах мирным 
путём.

Отрицая деление трудящихся на 
классы с определёнными социально-эко- 
номич. интересами, Т. отказались от соз
дания крест, политич. партии.

В 4-й Думе (1912—17) «Трудовая груп
па» была представлена 10 деп. (пред, 
фракции А. Ф. Керенский, перешедший 
после Февр. революции 1917 в партию 
эсеров). С началом 1-й мир. войны Т. 
стали оборонцами. После Февр. револю
ции деятельность Т. оживилась. В ЦК Т.

входили Л. М. Брамсон, М. Е. Березин, 
В. В. Водовозов, П. Б. Шаскольский, 
В. Б. Станкевич, О. Ф. Знаменский и 
др. 5-й съезд [7—11 (20—24) апр. 1917] 
принял новую программу, в к-рой «Тру
довая группа» объявила себя «соц. парти
ей», на деле являясь мелкобурж. группи
ровкой, сблизившейся по своим требова
ниям с партией н а р о д н ы х  соц и а ли ст о в  
(энесы). Т. требовали установления 
демократии, республики, созыва Учре
дит. собрания, выдвигали принцип наш 
самоопределения в рамках сохранения 
гос. единства; в решении агр. вопроса — 
на прежних позициях. 6-й съезд Т. [17— 
21 июня (30 июня — 4 июля) 1917] принял 
решение о слиянии с энесами в одну 
партию. Это произошло на 1-м Всерос. 
съезде 17—23 июня (30 июня — 6 июля) 
Трудовой нар. соц. партии, к-рая стала 
выразительницей интересов зажиточ
ного крестьянства.
ТУВА ( У р я н х а й с к и й  к р а й ) .  С 
1914 находилась под протекторатом Рос
сии. Феод, уклад переплетался с патриар
хально-родовыми отношениями. Араты 
(крепостные крестьяне), осн. занятием 
к-рых было кочевое скотоводство и охо
та, находились в личной зависимости от 
светских и духовных феодалов. Русских в 
Т. к 1917 было ок. 12 тыс. чел.

Февр. революция не решила социаль
ные и нац. проблемы края. Трудящиеся 
Т. по-прежнему оставались бесправными 
и испытывали двойной гнёт. 1-й съезд 
рус. населения Т. [Белоцарск, 24 марта (6 
апр.) 1917], фактически быв. царских 
чиновников, купцов и кулаков, избрал 
врем, краевой к-т, поддерживавший 
Врем, пр-во. Феодалы и ламы (духовен
ство), напуганные рев. событиями в Рос
сии, стремились изолировать тувинцев от 
русских, добивались отделения Т. и при
соединения её к Внеш. Монголии. Про
водя империалистич. политику, Врем, 
пр-во в авг. 1917 заявило о «незыблемо
сти» протектората России.

В ходе нараставшего рев. движения 
усиливалось влияние большевиков, про
водивших работу в крае (Н. Г. Крюков, 
М. Я. Крючков, С. К. Беспалов и др.) и 
поддерживавших связь с большевиками 
Минусинска. В нояб. 1917, после Окт. 
революции, трудящиеся Т. потребовали 
ликвидации органов Врем, пр-ва, вернув
шиеся фронтовики включились в борьбу. 
Укрепление Сов. власти в соседних р-нах 
Сибири ускорило рев. процесс. 4-й съезд 
рус. населения Т. (16 марта 1918), про
шедший под рук. большевиков, провоз
гласил Сов. власть и образовал Урянхай
ский краевой Совет рабочих и крест, 
деп., деятельность к-рого встретила 
поддержку аратов. 13 июня 1918 газ. «Из
вестия Минусинского Совета рабочих и 
солдатских депутатов» писала: «До сих 
пор... за урянхайцами не признавалось 
право на самоопределение. Только 
Советская власть, защитница прав угне
тённого человечества, стала на иную 
точку зрения и признала за урянхайцами 
право самим определить свою судьбу...». 
18 июня 1918 совместное заседание 5-го 
съезда рус. населения Т. и съезда тувин
цев, созванного Краевым советом, при
няло договор о самоопределении Т.,
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дружбе и взаимопомощи русских и тувин
цев: «...Урянхайский народ объявляет, 
что... будет управляться совершенно 
самостоятельно и считает себя свобод
ным, ни от кого не зависимым народом... 
В случае опасности с какой-либо сто
роны для урянхов или русских обе народ
ности должны давать дружный отпор, 
защищая свои интересы общими сила
ми». Договор явился одним из проявле
ний ленинской нац. политики, ускорил 
процесс клас. размежевания. Сов. нац.- 
гос. строительство в Т. было сорвано 
воен. интервенцией и Гражд. войной. 
Разгром белых банд и оккупантов был 
завершён Кр. Армией, рус. и тув. парти
занами в 1921. Победа нац.-освободит. 
революции в Т. и создание Нар. респуб
лики Танну-Тува 14 авг. 1931 явились 
результатом Великой Окт. соц. револю
ции.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЁРНИЯ и Т у л а (Т. г.
и Т.). Уезды: Алексинский, Белевский, 
Богородицкий, Венёвский, Епифанский, 
Ефремовский, Каширский, Крапивен
ский, Новосильский, Одоевский, Туль
ский, Чернский. Пл. 27,2 тыс. кв. вёрст, 
нас. 2016 тыс. чел. Т. г. входила в Ц ент 
р а ль н ы й  п р о м ы ш лен н ы й  р а йон , к 1917 на 
её терр. 366 крупных предприятий (в т. ч. 
87 военных) с 70 тыс. рабочих (св. 80% на
з-дах с числом рабочих св. 500), было раз
вито кустарное произ-во (гл. обр. метал
лообработка). Крупнейшие предприя
тия — Т ульски й  оруж ейны й завод, Туль
ский патронный з-д (св. 14,6 тыс. рабо
чих), Косогорский, Черепетский, Дубин- 
ский металлургич. з-ды и др. Большие 
отряды рабочего класса составляли шах
тёры Подмоск. угольного басе., железно
дорожники тульского ж.-д. узла. В 1-ю 
мир. войну в Т. г. появились беженцы из 
Польши, Латвии, Литвы. В связи с моби
лизацией в армию в рядах рабочего 
класса резко возросла мелкобурж. про
слойка.

Помещики, буржуазия и церковь вла
дели в Т. г. 33% удобной земли, 84% 
лесов, 90% садов. Крестьяне страдали от 
малоземелья; мобилизации людей и 
тягловой силы поставили с. х-во на грань 
катастрофы: из 278,2 тыс. х-в 40,8 тыс. 
разорились, 72,4 тыс. стали безлошадны
ми, 70% — безземельными и малозе
мельными. Т. г. входила в Моек. ВО, вТ. 
дислоцировался Т ульски й  гарнизон , в 
Белеве — 231-й запасный пех. полк и др.

К 1917 в Т. действовал гор. к-т больше
виков (А. А. и М. А. Пузановы, А. М. 
Горбачёв, П. А. Вепринцев, А. И. Ива
нов, А. Самойленко и др.), он поддержи
вал связи с ЦК и М о ско вски м  област ны м  
бю ро  ЦК РСДРП(б), к-рое направило в 
город Г. Н. К ам инского . На Оружейном 
и Патронном з-дах имелись болыпевист. 
кружки; большевики М. Ф. Шурдуков и
А. Г. Лобанов возглавляли легальный 
Союз металлистов, И. С. Белостоцкий и 
Н. Г. Бригадиров — больничную кассу 
Патронного з-да. Группа большевиков 
вела рев. работу в Тридцат ом  пехот ном  
запасном  п о лку .

1(14) марта в Т. получено известие о 
свержении самодержавия. 3(16) марта 
создан врем. Совет рабочих деп., 4(17) 
марта избран пост. Совет, 5(18) марта —

Совет солд. деп., к-рый на правах секции 
вошёл в объединённый Совет рабочих и 
солд. деп. (из 350 деп. — 13 большеви
ков). В марте—апр. Советы рабочих и 
солд. деп. образованы во всех уездных 
городах. Вскоре создан губ. Совет крест, 
и военно-крест. деп. Советами Т. г. пер
воначально руководили эсеры и меньше
вики.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 3(16) марта в Т. образован губ. 
исполком обществ, орг-ций (гласные гор. 
думы и земства, представители воен,- 
пром. к-та, кооп. орг-ций, кадеты, эсе
ры, меньшевики), подобные к-ты возни
кли и в уездных городах. В Т. г. и уезды 
назначены комиссары Врем, пр-ва, в 
губернии, как и по всей стране, установи
лось двоевласт ие.

Советы Т. г. явочным порядком вво
дили 8-час. рабочий день. Совет Т. начал 
формировать нар. милицию, обязал ад
министрацию Оружейного з-да восстано
вить на работе уволенных в ходе февр. 
забастовки 1917. Соглашат. руководство 
Совета признало губ. исполком высшей 
властью в Т. г. и высказалось в 
поддержку Врем, пр-ва. В марте 1917 
большевики Т. допустили колебания в 
вопросе об отношении к меньшевикам и 
бурж. губ. исполкому (в его состав вошли
A. Н. Матвеев и А. Н. Сорокин). 25 
марта (7 апр.) в Т. создана объединённая 
орг-ция РСДРП и избран горком (секр. 
Каминский), 30 марта (12 апр.) образо
ваны Зареченский, Чулковский, Город
ской и Железнодорожный райкомы 
РСДРП. В сер. апр. 1917 вТ. оформились 
объединённая Воен. орг-ция РСДРП (во 
главе — большевики Н. А. Р уднев, Н. А. 
Глаголев, С. О. Парадис) и Польско- 
литов. с.-д. группа, вошедшая в объеди
нённую орг-цию РСДРП. Латыш, с.-д. в 
мае 1917 образовали самостоят. орг-цию.

После 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) ЦК партии направил в Т. для 
помощи местным большевикам А. 
Л о м о ва  (Г. И. Оппокова), а М осковское  
о б ла ст но е  бю ро  РСДРП(б) — Е. М. Аль
перовича и С. Я. Бобиньского, в Поль- 
ско-литов. группу приезжал В. С. Миц- 
кявичюс-Капсукас. В результате проде
ланной ими организац. работы 14(27) мая 
большевики Т. порвали с меньшевиками 
[окончат, разрыв произошёл 28 мая (10 
июня), в тот же день создана гор. орг-ция 
РСДРП(б) (св. 100 чл.) и избран горком 
партии: Г. Н. Каминский (пред.), С. С. 
Колесников, А. И. Кауль, В. А. Кульнев,
B. С. Михеев, А. Н. Сорокин, П. А. Ве
принцев, М. Ф. Шурдуков, К. П. Саха
ров, Д. Г. Прокудин; при гор. к-те соз
дана Воен. орг-ция].

Весной 1917 при активном участии 
большевиков на предприятиях Т. г. вос
становлены старые и созданы новые 
профсоюзы, избраны фабзавкомы, 
однако руководство в них захватили 
меньшевики и эсеры. Большую роль в 
борьбе за массы сыграло собрание парт, 
актива Т. [5(18)—6(19) июня], наметив
шее задачи по работе в профсоюзах и 
фабзавкомах. На Оружейном и Патрон
ном з-дах были восстановлены орг-ции 
РСДРП(б). При перевыборах Совета 
рабочих и солд. деп. в мае 1917 больше

вики получили 44 мандата из 450 и обра
зовали самостоят. фракцию (пред. 
П. В. Дружинин). К июню 1917 гор. орг- 
ция РСДРП(б) в Т. объединяла св. 500 чл. 
Окрепли позиции большевиков в Союзе 
металлистов (10 тыс. чл.), профсоюзах 
печатников, железнодорожников, хлебо
пеков, Союзе солдаток (5 тыс. чл.) и др. 
массовых орг-циях. На Патронном з-де 
рабочие сорвали локаут и взяли под кон
троль ряд мастерских, железнодорож
ники взяли в свои руки управление ж.-д. 
мастерскими.

Весной и летом 1917 в Т. г. происхо
дили массовые крест, выступления. 
16(29) июня исполком губ. Совета крест, 
и воен.-крест, деп. вынес постановление 
о немедленной передаче помещ. земель в 
руки зем. к-тов. Губ. власти при 
поддержке соглашат. руководства 
Совета рабочих и солд. деп. пытались 
сорвать выполнение этого решения, соз
дали комиссию «по борьбе с агр. беспо
рядками», направили в уезды карат, 
отряды, арестовали св. 60 чл. зем. к-тов. 
3-й губ. съезд крест, деп. по инициативе 
большевиков в июне 1917 добился 
роспуска комиссии и освобождения аре
стованных.

Опасаясь роста влияния большевиков 
среди солдат, воен. власти вывели из Т. 
30-й полк, его проводы 18 июня (1 июля) 
вылились в мощную демонстрацию под 
болыпевист. лозунгами. В кон. июня— 
нач. июля 1917 в Т. произошли волнения 
солдат 31-го полка. В И ю ль ск и е  дни  
бурж. власти и соглашатели развернули 
травлю большевиков. 5(18) июля эсеро- 
меныпевист. руководство Совета рабо
чих и солд. деп. одобрило расстрел 
демонстрации в Петрограде, запретило в 
Т. митинги и демонстрации, закрыло в 
Новосильском у. болыпевист. газ. «Кре
стьянская правда», разогнало крест, 
съезд. Мн. большевики были отправ
лены на фронт или арестованы. 29 июля 
(11 авг.) Совет запретил болыпевист. 
агитацию в гарнизоне, провёл «чистку» 
на воен. з-дах (мн. рев. рабочие были 
уволены и отправлены на фронт). В 
ответ на действия властей большевики Т. 
создали вооруж. дружину для охраны 
своих к-тов и ораторов, усилили работу в 
массах, укрепили Воен. орг-цию, в к-рую 
вошли А. В. Жабров, В. В. Городнов, 
А. Капцинель и др. В кон. июля 1917 в Т. 
созд. Союз рабочей молодёжи, 23 июля 
(5 авг.) начала изд. газ. «Пролетарская 
правда». К нач. авг. 1917 числ. гор. орг- 
ции РСДРП(б) возросла до 1 тыс. чл. 
Дел. на 6-й съезд РСДРП(б) направлен 
Каминский. 27 авг. (9 сент.) гор. собра
ние большевиков одобрило решения 
съезда и избрало новый горком: Камин
ский (пред.), Кауль, Колесников, Куль
нев, Демидов, Михеев, Чиненое, Веприн
цев, А. А. Каптельцев.

В период к о р н и ло вщ и н ы  соглашат. 
руководство Совета рабочих и солд. деп. 
создало «К-т спасения революции», 
Врем, пр-во ввело в Т. г. воен. положе
ние, передало всю власть начальнику 
гарнизона, к-рый объявил мятеж «недо
разумением» и запретил вооружать рабо
чих. В ответ на действия властей больше
вики сформировали отряд Кр. Гвардии (1
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тыс. бойцов, рук. Ф. М. Куренков) и с 
помощью солдат 76-го и 77-го полков к 
1(14) сент. вооружили его.

Разгром корниловщины способствовал 
росту политич. авторитета большевиков 
и их влияния в массах. Моек. обл. бюро 
РСДРП(б) направило в Т. г. агитаторов 
из членов Тульского землячества, к-рые 
развернули рев. агитацию в крест, среде. 
Своих агитаторов направил в уезды и 
Тульский горком РСДРП(б).

В сент. 1917 в Ефремовском и Богоро
дицком уу. вспыхнули массовые крест, 
выступления, к-рые вскоре вылились в 
открытое восстание, охватившее всю Т. 
г. Попытка властей подавить его с 
помощью войск успеха не имела.

Осенью 1917 в Т. г. сложная политич. 
обстановка: соглашатели, опиравшиеся 
на мелкобурж. прослойку в рабочем 
классе, продолжали сохранять сильные 
позиции в Советах, правлениях профсо
юзов, в центр, и части цеховых к-тов 
Оружейного, Патронного и др. з-дов; в 
орг-ции меньшевиков — 2330 чл., в орг- 
ции эсеров — ок. 7 тыс. и сильная боевая 
дружина. В результате перевыборов 
Совета рабочих и солд. деп. 16(29) окт. 
фракция большевиков увеличилась до 
109 чел. (150 мандатов сохранили эсеры и 
меньшевики). К окт. 1917 орг-ция 
РСДРП(б) в Т. насчитывала 1,5 тыс. чл. 
Для непосредств. подготовки вооруж. 
восстания Моек. обл. бюро РСДРП(б) 
14(27) окт. 1917 направило в Т В. Н 
Максимовского, агитотдел Петрогр. 
ВРК послал в Т. г. 22 агитатора. Для 
руководства восстанием горком 
РСДРП(б) избрал «тройку» (Каминский, 
Михеев, Ф. М. Бундурин), по их предло
жению 25 окт. (7 нояб.) Воен. орг-ция 
РСДРП(б) созд. рев. штаб. 27 окт. (9 
нояб.) в Т. сформирован ВРК: Камин
ский, Ф. М. Бундурин, Д. Г. Прокудин, 
М. Ф. Ш кирят ов, Капцинель. На сто
рону ВРК перешла караульная рота арсе
нала, Кр. Гвардия получила оружие. В 
тот же день собрание полковых, дружин
ных и ротных солд. к-тов приняло боль- 
шевист. резолюцию в поддержку 
Петрогр. Совета, образовало гарнизон
ный ВРК и поручило ему командование 
гарнизоном. В ночь на 31 окт. (13 нояб.) 
большевики Максимовский и Каминский 
на заседании Совета рабочих и солд. деп. 
предложили резолюцию в поддержку 
Сов. пр-ва и потребовали передать 
власть ВРК. Соглашат. большинство 
Совета отвергло эти предложения, выс
казалось за создание «однородно-демо- 
кратич. власти» и избрало «К-т нар. 
борьбы с контрреволюцией» («КНБ»; 
представители Совета, профсоюзов, соц. 
партий), к-рому, наряду с ВРК, поручило 
охрану порядка в городе. При перевыбо
рах исполкома Совета большинство ман
датов получили большевики (председа
тель — Кауль, секретарь — В. Г. Па
нов). Тульский ВРК направил транс
порты с оружием для Моек. ВРК, Крас
ной Гвардии Петрограда, Харькова, Во
ронежа, городов Донбасса и др. (до кон. 
1917 отправлено св. 200 тыс. винтовок, 
ок. 1800 пулемётов, 5500 револьверов, 
св. 10 млн. патронов). 17(30) нояб. ВРК и 
«КНБ» по предложению большевиков

вынесли решение о передаче всех помещ. 
земель в ведение волостных зем. к-тов. 
22 нояб. (5 дек.) в Т. созд. губ. совет фаб- 
завкомов, к-рый стал оплотом большеви
ков в борьбе за рабочий контроль над 
произ-вом. 28 нояб. (11 дек.) большевики 
одержали победу на выборах в Совет 
солд. деп. (пред. — Капцинель). К нач. 
дек. 1917 большевики добились большин
ства в Совете рабочих деп. Стремясь вос
препятствовать установлению Сов. вла
сти в Т ., меньшевики заменили в «КНБ» 
«левых» деп. правыми, под их влиянием 
губ. совет профсоюзов призвал рабочих 
Т. к борьбе против Сов. пр-ва. В ответ на 
эти действия горком РСДРП(б) порвал с 
«КНБ». 30 нояб. (13 дек.) собрание парт, 
актива Т. наметило меры по мобилиза
ции рев. сил и подготовке парт, орг-ций к 
руководству сов. аппаратом. 7(20) дек. 
меньшевики и правые эсеры вышли из 
состава Совета, оставшиеся деп. по пред
ложению большевиков вынесли решение 
о взятии власти в Т. и Т. г. «КНБ» был 
упразднён, избран новый ВРК: Кауль 
(пред.), Каминский (зам. пред.), Капци
нель, Максимовский, Прокудин, Бунду
рин, Шкирятов; позднее кооптированы 
Ф. М. Куренков, В. А. Кульнев, Д. Г. 
Джулии. 15(28) дек. смещён губ. комис
сар Врем, пр-ва, 16(29) дек. пресечена 
попытка контррев. заговора. Сломив 
саботаж ж.-д. администрации, Совет 
наладил доставку продовольствия в 
Москву и Петроград.

В окт.—дек. 1917 возникли орг-ции 
РСДРП(б) в Венёве и Черни. 19—20 дек. 
1917 (1—2 янв. 1918) в Т. прошло губ. 
совещание большевиков, к-рое офор
мило губ. орг-цию РСДРП(б) и избрало 
губком (пред. — Каминский). 31 дек.
1917 (13 янв. 1918) 5-й губ. съезд крест, 
деп. в Т. подтвердил переход всей власти 
в руки Советов, вынес решение о созда
нии во всех городах, уездах и волостях Т. 
г. объединённых Советов рабочих, солд. 
и крест, деп., наметил меры по осущест
влению декретов Сов. пр-ва.

27 нояб. (10 дек.) Сов. власть установ
лена в Венёве, в нач. дек. 1917 — в Епи- 
фани, 19 дек. 1917 (1 янв. 1918) — вБого- 
родицке, 28 дек. 1917 (10 янв. 1918) — в 
Крапивенском у., 8(21) янв. 1918 — в 
Одоевском у., 14(27) янв. 1918 — в Черн- 
ском у., 16(29) янв. 1918 — в Ефремов
ском у., 18(31) янв. 1918 — в Алексин
ском и Новосильском уу., 23 янв. (ст. ст.)
1918 — в Каширском у., 29 янв. (ст. ст.) 
1918 — в Белёвском у., 18 февр. 1918 — в 
Тульском у.
ТУЛЬСКИЙ ГАРНИЗбН. Входил в М о с
ко вс ки й  во енн ы й  окр уг. К марту 1917 
состоял из т р и д ц а т о го  п ехо т н о го  запас
н о го  п о лк а  4-й пех. запасной бригады, 31
го (в авг. убыл в Купянск), 76-го и 77-го 
полков той же бригады, 673-й дружины 
65-й бригады 2-го корпуса гос. ополче
ния, арсенала, ряда учреждений, а также 
управлений 4-й бригады и 2-го корпуса 
(всего ок. 30 тыс. чел.). 2(15) марта 
группа большевиков (прапорщики 
Н. А. Глаголев и Н. А. Руднев, солдат
С. О. Парадис и др.) возглавила высту
пление частей Т. г. в поддержку восстав
ших рабочих. 5(18) марта был образован 
Совет солд. деп., соглашательский по

составу, но с участием неск. большеви
ков (В. М. Верховых, А. Капцинель, Ф. 
Коваленко, Руднев и др.). В марте возни
кли к-ты в частях. Попытка начальника 
Т. г. остановить демократизацию войск 
вызвала возмущение и смещение реакц. 
командования. 6(19) марта Совет распро
странил П р и ка з  №  1 П ет роград ского  
С овет а  на Т. г. 17(30) апр. было сформи
ровано бюро Воен. орг-ции при гор. к-те 
РСДРП (пред. Руднев); при расколе объ
единённой орг-ции РСДРП 28 мая (10 
июня) Воен. орг-ция целиком перешла к 
большевикам. Её дел. участвовал в 
работе В сероссийской  конф еренции  
ф р о н т о вы х  и т ы л о в ы х  во енн ы х  о ргани
заций  Р С Д Р П (б ). Стремясь ослабить 
рев. движение в Т. г., командование 
округа перевело 30-й полк в Харьков, 
приказало отправить на фронт 31-й и 76-й 
полки. Возмущённые солдаты 31-го 
полка во главе с прапорщиком Г. Упоро- 
вым арестовали командира полка и реак
ционно настроенных офицеров, разо
гнали соглашат. к-т. В И ю льски е  дни  
части Т. г. были готовы выйти на демон
страцию, но Совет её отменил. После 
приезда в Т. г. команд. Моек. ВО полк.
A. И. Верховского усилились репрессии. 
14 тыс. солдат были отправлены на 
фронт. 3(16) авг. соглашат. Совет запре
тил болыпевист. агитацию в частях. 
Однако Воен. орг-ция РСДРП(б) ((пред. 
Капцинель) сохранила свои осн. силы, 
возросло её влияние в Совете. В дни 
Октября обстановка в Т. г. резко обо
стрилась. 25 окт. (7 нояб.) Воен. орг-ция 
РСДРП(б) созд. воен. штаб (Бобровский,
B. В. Городнов, М. И. Горгуленко). 27 
окт. (9 нояб.) заседание Совета солд. деп. 
и солд. к-тов Т. г., вопреки позиции 
эсеро-меньшевист. президиумов, 80 голо
сами против 18 потребовало создать ВРК 
и поддержать революцию. 28 окт. (10 
нояб.) собрание офицеров постановило 
поддержать Врем, пр-во. 27 окт. (9 нояб.) 
большевики образовали ВРК (пред. 
Г. Н. Каминский), к-рый возглавил 
захват солдатами и Кр. Гвардией арсена
ла. Эсеро-меньшевист. большинство 
Совета создало «К-т нар. борьбы с 
контрреволюцией». ВРК не пошёл на 
прямой конфликт с этим «К-том». В 
нояб. в Т. г. была осуществлена выбор
ность комсостава. На выборах в Учре
дит. собрание 71,6% солдат голосова
ли за большевиков. 28 нояб. (11 дек.) был 
переизбран Совет солд. деп., перевес 
получили большевики. Это позволило 
объединённому Совету рабочих и солд. 
деп. 7(20) дек. полностью взять власть в 
свои руки. В нач. 1918 был сформирован
1-й Тульский соц. полк. В февр. солдаты 
вместе с Кр. Гвардией предотвратили 
попытку контррев. переворота в Туле. В 
апр. части Т. г. расформированы. 
ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВбД. Осн. 
в 1712. В 1917 — св. 26,6 тыс. рабочих. С 
кон. марта большевики з-да входили в 
объединённую с.-д. орг-цию; самостоят. 
орг-ция РСДРП(б) (40 чл.) оформилась в 
кон. мая, к авг. выросла до 800 чл., соста
вив подавляющее большинство гор. орг- 
ции. Руководители — М. Ф. Шурдуков 
(чл. Тульского к-та партии), И. И. Дени
сов и др. Ф. М. Куренков (большевик с



1903) возгл. контрольную комиссию, но в 
завкоме и в правлении Союза металли
стов до окт. преобладали меньшевики. 
Осенью во время перевыборов деп. Туль
ского Совета рабочие з-да голосовали гл. 
обр. за большевиков. Дел. на 2-й Всерос. 
съезд Советов были направлены С. С. 
Колесников (большевик с 1903) и мень
шевик-интернационалист П. Ф. Арсе
нтьев. В ночь на 27 окт. (9 нояб.) Туль
ский ВРК овладел заводским арсеналом, 
оружие к-рого направлялось красно
гвардейцам др. городов, в т. ч. Москвы. 
За месяц отправлено по 140 адресам св. 
200 тыс. винтовок, 1783 пулемёта и др. 
оружие. Большевики з-да вели упорную 
борьбу с меньшевиками и эсерами, воз
главлявшими Тульский Совет, выступив
шими 30 окт. (12 нояб.) против взятия 
власти Советами. В нач. дек. больше
вики получили в Совете большинство. 
Рабочие з-да участвовали в установлении 
Сов. власти в Туле.
т у р г Ай с к а я  Об л а с т ь  и к у с т а -
н а й (Т. о. и К.). Уезды: Актюбинский, 
Иргизский, Кустанайский, Тургайский. 
Пл. 3865028 кв. верст. Нас. 706,2 тыс. 
чел., из них русские — ок. 300 тыс. Адм. 
центр — К. В 1865 область Оренбургских 
киргизов (казахов) была разделена на 
Уральскую и Т. о. Обл. правление и 
резиденция воен. губернатора Т. о. нахо
дились в Оренбурге (политич. центре 
края) за неимением в Т. о. города или 
поселения, соответствующего нуждам 
центр, администрации. В 1917 обл. 
Совет, руководящие к-ты политич. 
партий и орг-ций Т. о. также находились 
в Оренбурге. Предприятия, в осн. мелкие 
и полукустарные, занимались переработ
кой с.-х. продукции. Горнорудная пром- 
сть находилась в Актюбинском (сере
бряно-свинцовые рудники) и Тургайском 
уу. (кам.-уг. копи). На рыбных и соляных 
промыслах, фаб.-зав. предприятиях и 
Оренбургско-Ташкентской ж. д. было 
занято св. 1000 чел. На Аральском м. ок. 
20 рыбных промыслов. Осн. занятия сел. 
населения земледелие (рус. и укр. пересе
ленцы) и кочевое скотоводство (казахи). 
Среди казахов широко был распростра
нён извозный промысел (ок. 40 тыс. 
семей). В казах, ауле господствовали 
патриархально-феод. отношения. Т. о. 
входила в К азанский  во енн ы й  округ.

Своеобразие политич. обстановки в 
Т. о. накануне свержения самодержавия 
заключалось в слиянии общенац. рев.- 
демократич. борьбы трудящихся против 
царизма с нац.-освободит. движением. 
Среднеазиат. восстание 1916 в Т. о. было 
особенно сильным. Повстанцы под рук. 
А м а н гель д ы  И м анова  вели вооруж. 
борьбу с отрядами экспедиц. корпуса (17 
стрелк. рот, 18 казачьих сотен, 4 кав. 
эскадрона). Борьба против гнёта само
державия сливалась с антифеод, движе
нием против баев.

Известие о Февр. революции было 
получено в Оренбурге 1(14) марта. Быв. 
царская администрация стремилась 
задержать создание органов рев. власти. 
До апр. оставался в должности воен. 
губернатор Т. о. ген. М. М. Эверсман, 
один из участников подавления восстания
1916. С кон. марта (нач. апр.) стали соз

даваться органы бурж. Врем, пр-ва: обл. 
комиссаром назначен лидер орг-ции 
«А лаш », чл. Туркест. к-та Врем, пр-ва 
А. Н. Букейханов, образованы уездные 
исполкомы, волостные и аульные гражд. 
к-ты. Врем, пр-во 18(31) марта объявило 
амнистию царским палачам восстания
1916. 24 марта (6 апр.) Букейханов дал 
указание начальнику экспедиц. корпуса 
арестовать руководителей повстанцев. 
До мая в Тургайской степи сохранялось 
воен. положение, действовали карат, 
отряды.

В кон. марта (нач. апр.) в Кустанае с 
помощью большевиков Челябинска и 
быв. ссыльных большевиков Н. Т. Теп- 
лова, Й. Ю. Кясперта, М. К. Эдер-Ежо- 
вой, М. Н. Белкина и др. был создан 
Совет рабочих деп., а в 246-м запасном 
пех. полку — Совет солд. деп.; 18(31) 
марта оба Совета объединились в Совет 
рабочих и солд. деп. Советы возникли в 
Актюбинске, Иргизе. Создание Советов 
в Т. о. затянулось до лета 1917. В апр. в 
Оренбурге на съезде Советов Т. о. был 
избран Тургайский обл. Совет рабочих и 
солд. деп. В апр. начали создаваться 
уездные Советы крест, и казах, деп. В 
Советах преобладали эсеры, меньшевики 
и бурж. националисты.

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

Образование Советов усилило борьбу 
против кулаков и баев крест, и аульной 
бедноты, к-рая, как правило, выступала 
совместно. В Актюбинском у. в апр. 
жители одного аула отстранили от долж
ности быв. урядника и создали аульный 
гражд. к-т, в др. потребовали выбора 
нового пред, аульного к-та, вместо 
избранного ранее бая; совм. заседание 
трёх поселковых к-тов решило создать 
исполнит, орган для защиты интересов 
трудового крестьянства, отмены частной 
собственности на землю и передачи её в 
пользование народа на уравнит. началах. 
В мае в Кустанайском у. совершались 
захваты крестьянами лесных дач и уго
дий.

Рабочие-казахи самовольно покидали 
промыслы и рудники. 18 апр. (1 мая) 
забастовали рабочие Тургайского чугу
нолитейного з-да, к-рых поддержали 
рабочие др. пром. предприятий, 31 мая 
(13 июня) — рабочие консервного з-да 
Тургайского военно-пром. к-та. Крест, 
движение усилилось летом и осенью, 
когда в аулы стали возвращаться тыло
вые рабочие киргизы (казахи). Силы 
реакции начали расправы с рев. рабо
чими и крестьянами. Бурж. национали
сты и баи в июле в Бетпак-Каре (Тургай
ский у.) устроили суд над А. Имановым и 
др. участниками восстания 1916. Он был 
приговорён к 10 годам ссылки в Сибирь, 
остальные — к 3—5 годам. На др. 
повстанцев была наложена контрибуция 
— 150 тыс. голов крупного скота и 70 
тыс. руб. деньгами. Бурж. националисты 
организовали травлю А. Т. Д ж ангиль- 
дина, прибывшего в Т.о. с мандатом 
инструктора Петросовета. В авг. ему 
запретили выступать, затем лишили 
права участвовать в заседаниях Иргиз- 
ского уездного съезда, а в Тургае аресто
вали. В Актюбинске эсеры и меньше

вики исключили из Совета большевика с 
1905 В. Ф. Зинченко. Был выслан из 
Иргизского у. большевик Б. Алманов.

Большевики Т.о. после Февр. револю
ции входили в объединённую орг-цию 
РСДРП Оренбурга и уездных городов 
Т. о. Выражая волю рабочих и трудового 
крестьянства, большевики Т. о. начали 
борьбу за обновление состава Советов. 
27 июня (10 июля) образовался Кустанай
ский объединённый уездный Совет 
крест, и казах, деп. 24 июля (6 авг.) такой 
же Совет созд. в Актюбинске. В авг. Тур
гайский Совет солд. и крест, деп. был 
расформирован и образован Совет рабо
чих и крест, деп. (пред.—сочувствующий 
большевикам О. Асауов). В нач. сент. 
была оформлена самостоят. большевист. 
орг-ция и избран к-т РСДРП(б) Оренбур
га. В Т. о. сложились крепкие больше
вист. группы в Кустанайском у. (рук. 
М. М. Виенко, Г. Муллер, М. Г. Лету
нов и др.), в Актюбинском (Зинченко), в 
Иргизском (Алманов); в Тургае под рук. 
Джангильдина созд. группа сочувству
ющих большевикам (А. Иманов, Н. То
карев, У. Асауов, К. Койдосов, А. То- 
кин, С. Байсеитов и др.). Осенью воз
росло влияние большевиков на трудящи
еся массы, к-рые убеждались в антинар. 
политике Врем, пр-ва, эсеро-меньше- 
вист. руководства Советов, бурж. нацио
налистов.

Борьба за установление Сов. власти в 
Т. о. развивалась под воздействием рев. 
событий в Оренбурге. Наиболее серьёз
ным препятствием на пути победы Сов. 
власти в Т. о. был Д у т о в а  мят еж . В 
Кустанае 26 дек. 1917 (10 янв. 1918) тру
дящиеся при поддержке солдат 246-го 
запасного пех. полка и прибывшего из 
Петрограда отряда матросов под рук. 
ВРК (пред.—большевик В. И. Чекма
рёв) установили Сов. власть. 15—16 (28— 
29) янв. 1918 Кустанайский съезд Сове
тов крест, и казах, деп. объявил о пере
ходе власти в уезде в руки Советов, 
избрал исполком (пред. Л. И. Таран). 
8(21) янв. Актюбинский Совет взял 
власть. 18 февр. оформилась Актюбин- 
ская орг-ция РСДРП(б). 5 марта Актю
бинский уездный съезд Советов избрал 
исполком во гл. с Зинченко.

21 марта — 3 апр. 1918 в Оренбурге 
состоялся Тургайский обл. съезд Сове
тов, принявший «Положение о Сов. вла
сти в Т. о.». Дальнейший процесс укре
пления Сов. власти в Т. о. был прерван 
начавшейся Гражд. войной.
ТУРЁЦКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЙСТОВ- 
КОММУНЙСТОВ. Созд. в Москве 22—25 
июля 1918 на конференции представите
лей Моек., Орловской, Ивановской, 
Казанской, Астраханской и др. групп 
тур. социалистов. Ставила целью работу 
среди тур. военнопленных в России (ок. 
63 тыс. чел.), рос. граждан тур. происхо
ждения (ок. 50 тыс. чел.) и тур. рабочих- 
отходников по привлечению их к защите 
Сов. власти от внутр. и внеш. врагов. 
Идейный рук. — М. С убхи. Была тесно 
связана с Ц ен т р а льн ы м  б ю р о  м у с у л ь 
м анских  ор га ни за ц и й  Р К П (б ), участво
вала в подготовке создания КП Турции. 
ТУРКЕСТАН. 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 
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с т и. В состав Туркест. края (быв. Тур- 
кест. ген.-губернаторство) входили 
Закаспийская, Самаркандская, Семире- 
ченская, Сырдарьинская и Ферганская 
области (см. статьи о соответств. обл.). 
К 1917 — отсталая окраина Рос. империи. 
Среди многонац. населения (гл. обр. 
узбеки, казахи, туркмены, таджики, кир
гизы и др.) господствовали патриар- 
хально-феод. отношения. Гл. массу насе
ления составляли дехкане (крестьяне), 
зависимые от баев и мусульм. духовен
ства. Лучшие пахотные земли были пере
даны царским пр-вом С ем иреченском у  
ка за чест ву  и переселенцам из Центр. 
России. В пром-сти преобладали мелкие 
предприятия по переработке с.-х. продук
ции. К 1917 на ж.-д. транспорте, нефте
промыслах, в каменноугольной пром-сти
— ок. 40 тыс. чел. (до 80% русские). Осн. 
пром. центры — Ташкент, Кизыл-Арват, 
Красноводск, Асхабад, Перовск, Турке
стан, Мере, Чарджуй, Коканд, Андижан, 
Наманган, Самарканд, Верный. Развит 
кустарный промысел (св. 100 тыс. реме
сленников). Осн. занятия сел. населения
— хлопководство, садоводство, кочевое 
скотоводство. На терр. Т. дислоцирова
лись войска Т ур кест а нско го  военн о го  
о кр уга  (св. 30 тыс. чел.).

Политич. положение в Т. к 1917 было 
напряжённым после подавления Средне
азиат. восстания 1916. После победы 
Февр. революции повсеместно в Т. стали 
образовываться Советы рабочих и солд. 
деп., а позже — Советы крест, и 
мусульм. деп. Преобладали в Советах 
меньшевики, эсеры и бурж. национали
сты. Бурж. Врем, пр-во долго сохраняло 
старую колон, администрацию. Лишь в 
кон. марта (нач. апр.) решением Таш
кентского Совета ген.-губернаторство 
было ликвидировано. 7(20) апр. Врем, 
пр-во образовало Туркест. к-т по управ
лению краем (пред.—кадет), продолжав
ший проводить политику нац. и феод.- 
капиталистич. угнетения. В Т., как и по 
всей стране, установилось двоевласт ие. 
К лету закончилось образование обл. 
Советов рабочих, солд. и крест, деп. 1-й 
краевой съезд Советов [Ташкент, 7—15 
(20—28) апр.] принял решения в
поддержку политики Временного пра
вительства.

Болыпевист. орг-ции Т. накануне 1917 
были ослаблены арестами и мобилизаци
ями в армию. После Февр. революции 
большевики Т. вошли в о б ъ ед и нённ ы е  
о р ганизации  РСДРП. В них складыва
лись болыпевист. фракции, налаживав
шие связи с большевиками Сибири, Ура
ла, Центр. России. Центром рев. движе
ния в Т. стал Ташкент. Сильная группа 
большевиков (рук. — В. С. Ляпин) опи
ралась на ж.-д. рабочих, солдат гарни
зона Ташкента. Ташкентский Совет 
играл роль краевого рев. органа.

2-й съезд Туркест. орг-ций РСДРП 
[Ташкент, 21—27 июня (4— 10 июля), 31 
дел. от 13 орг-ций, из них 11 — большеви
ки; 1-й съезд РСДРП Т. был в 1906] обра
зовал краевую орг-цию Т., избрал 
Центр, бюро РСДРП Т. Вскрылась 
острота разногласий большевиков с 
меньшевиками. Съезд принял меньше- 
вист. решения.

С кон. марта восстанавливались и соз
давались новые профсоюзы, возникали 
фабзавкомы и др. рабочие орг-ции. 
Мобилизованные на тыловые работы 
трудящиеся местных национальностей 
(ок. 100 тыс. чел.), вернувшись в мае — 
июне 1917 из прифронтовых р-нов и 
Центр. России, где они получили рев. 
опыт, стали значит, политич. силой. Под 
рук. большевиков рабочие-тыловики (А. 
Бабаджанов, Т. Бокин, Д. Камалов, Т. 
Абдурахманов, М. Мирходиев, 3. Иль
ясов, С. Касымходжаев, М. Арипов, И. 
Мирджамалов, А. Мирпулатов, М. 
Юлдашев и др.) организовывали Союзы 
трудящихся мусульман («Иттифаки»), 
Советы мусульм. деп., разъясняли трудя
щимся лозунги большевиков, разобла
чили политику Врем, пр-ва и бурж. 
националистов. Всё чаще происходили 
схватки дехкан с баями и органами Врем, 
пр-ва за воду, отказ от уплаты налогов и 
арендной платы за землю и т. п. Однако 
большинство крестьян ещё находилось 
под влиянием националистов и мусульм. 
духовенства, к-рые создали свои орг-ции 
«А лаш », «Ш ура-и-И слам »  и «Ш ура-и- 
Улема».

Июльские события в Петрограде, 
разоблачившие контррев. сущность 
Врем, пр-ва и соглашат. партий, а затем 
разгром к о р н и ло вщ и н ы  вызвали резкое 
полевение масс, подняли авторитет боль
шевиков. В пром. центрах и городах Т. 
укреплялись болыпевист. группы. 
Активную работу вели большевики 
Н. В. Шумилов, А. А. Казаков, А. Ф. 
Солькин, Ф. Д. Дунаев, А. И. Фролов, 
П. Г. Полторацкий, Д. Т. Деканов, 
А. Я. Першин, А. А. Лысенко, П. Ани
симов, В. Д. Фигельский, Л. П. Емелев, 
А. Абусаметов, Т. Абдурахманов, А. 
Бабаджанов, Д. Камалов, Д. Закиров, X. 
Усманов и мн. др.

Прод. затруднения и рост дороговизны 
жизни вызвали широкое стачечное дви
жение. Крайнее обострение борьбы тру
дящихся за власть Советов и нац.-освобо
дит. движения народов Т. проявилось в 
С ент яб р ьски х  со б ы т и я х  в  Таш кент е.

В сер. окт. ген. комиссар Врем, пр-ва 
по Т. ген. Коровиченко попытался 
лишить большевиков вооруж. сил, но 
Ташкентский Совет вынес решение, 
запрещавшее передвижение частей или 
их расформирование без его санкции. 30 
сент. (12 окт.) — 10(23) окт. 2-й краевой 
съезд Советов под влиянием большеви
ков осудил позицию соглашат. Краевого 
Совета во время Сент, событий в Таш
кенте. Меньшевики и правые эсеры 
покинули съезд. Оставшиеся делегаты 
объявили себя конференцией и предло
жили всем местным Советам прислать 
представителей для образования нового 
Краевого Совета. С окт. усилился про
цесс большевизации Советов Т. На боль- 
шевист. позиции перешли Советы Таш
кента, Самарканда, Красноводска, 
Коканда, Кушки, Сулюкты, Кызыл-Кии, 
Черняева, Аулие-Ат и др. (в широких 
масштабах процесс большевизации Сове
тов в Т. развернулся в нояб. — дек. 1917).

В Ташкенте ещё в сент. из объеди
нённой орг-ции РСДРП ушли меньше
вики-оборонцы. Возникли самостоят.

болыпевист. орг-ции в Перовске и Чер
няеве. Большинство с.-д. орг-ций Т. 
поддерживали линию Ташкентского к-та 
РСДРП и Совета. 18(31) окт. расширен
ное заседание Ташкентского Совета при
няло резолюцию о необходимости пере
дачи власти народу, прекращения войны, 
установления рабочего контроля над 
произ-вом и потреблением, передачи 
земли в ведение зем. к-тов и т. п. Дел. на 
2-й Всерос. съезд Советов были избраны 
большевики Ф. И. К олесов, Солькин и 
лев. эсер Л. И. Гриневич. От Самар
канда делегированы Фролов и Деканов.

25 окт. (7 нояб.) на совещании членов 
Ташкентского Совета под рук. болыпе- 
вист. фракции был разработан план 
вооруж. восстания, поддержанный 26 
окт. (8 нояб.) собранием профсоюза 
строителей-узбеков. 27 окт. (9 нояб.) в 
«Бюллетене» Ташкентского Совета 
была опубл. телеграмма о победе Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде. Утром 
28 окт. (10 нояб.) началось Таш кент ское  
вооруж ённое восст ание, завершившееся 
1(14) нояб. установлением Сов. власти в 
Ташкенте, что имело решающее значе
ние для всего Т.

Встал вопрос о создании краевых орга
нов власти. Большевики предлагали 
передать власть Советам; эсеро-меныпе- 
вист. лидеры настаивали на создании 
«коалиционной власти». 2(15) нояб. 
эсеро-меныпевист. Краевой Совет обра
зовал Всетуркест. врем, исполком: 3 
представителя от Краевого Совета, 2 — 
от Краевого Совета крест, деп., по 1 — 
от Совета кирг. (казах.) деп., Совета 
мусульм. деп., краевого к-та эсеров, 
Центр, бюро РСДРП. При исполкоме 
созд. пост, совещание, в к-ром преобла
дали эсеры и меньшевики. В поддержку 
исполкома выступили соглашат. и кон
тррев. орг-ции Т.

Большевики добились созыва 15(28) 
нояб. в Ташкенте 3-го краевого съезда 
Советов рабочих, солд. и крест, деп., на 
к-ром блок мелкобурж. и националистич. 
партий потерпел поражение. Съезд 
избрал краевое пр-во — СНК Т. (7 боль
шевиков и 8 лев. эсеров; пред. Колесов). 
Съезд провозгласил Сов. власть на терр. 
Т. В нояб. 1917 — февр. 1918 Сов. власть 
установилась в Самарканде, Асхабаде, 
Красноводске, Чарджуе, Мерве, Скобе
леве, Пишпеке, Кушке и др. городах. 
Большую роль сыграли Д е к р е т  о  зем ле, 
Д екл а р а ц и я  прав народ ов  России, обра
щение СНК «К о всем т рудящ им ся  
м усульм анам  России и В ост ока»  и др.

В окт. 1917 — янв. 1918 в Т. создава
лись самостоят. болыпевист. орг-ции. 22 
дек. 1917 (4 янв. 1918) избран Ташкент
ский к-т РСДРП(б), выполнявший функ
ции краевого парт, центра.

Соц. революция в Т. встретила ожесто
чённое сопротивление феодалов, 
мусульм. духовенства, бурж. национали
стов и рус. белогвардейцев, поддержан
ных иностр. империалистами. В кон. 
нояб. (нач. дек.) 1917 в Коканде была 
провозглашена « К окандская  а вт о н о 
м ия» . В янв. 1918 против рев. сил были 
брошены казачьи части, возвращавши
еся из Ирана. Они захватили Самарканд 
и нек-рые др. города. Но в февр. 1918
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красногвард. отряды и рев. солдаты разо
ружили казаков; «Кокандская автоно
мия» была ликвидирована. К весне Сов. 
власть установилась во всём Т.; лишь на 
Памире этот процесс затянулся до кон. 
1918. '

Большую помощь большевикам Т. 
оказывали ЦК партии, СНК и лично 
Ленин. В апр. 1918 ЦК РКП(б) направил 
в Т. чрезвычайного комиссара СНК 
П. А. Кобозева. В апр. 1918 в Ташкенте 
был создан 5-й краевой съезд Советов, 
к-рый провозгласил образование Турке
станской советской республики в 
составе РСФСР. В июне 1918 была созд. 
Коммунистическая партия Туркестана. 
В борьбе за победу Сов. власти в Т. уча
ствовали чл. Коммунистической партии 
иностранных рабочих и крестьян Турке
стана.

Антисов. мятеж 11—12 июля 1918 в 
Асхабаде эсеров, меньшевиков, туркм. 
националистов, дашнаков и рус. бело
гвардейцев, создавших «Закаспийское 
временное правительство», развязал 
Гражд. войну в Т. Националисты и 
мусульм. духовенство формировали 
банды басмачей (см. Басмачество), стре
мились к отторжению Т. от Сов. России.

Соц. революция принесла трудовому 
народу Т. освобождение от нац. и 
социального гнёта, создала условия для 
организации нац. государственности на
родов Ср. Азии.
ТУРКЕСТАНСКАЯ с о в ё т с к а я  
РЕСПУБЛИКА (TCP) в составе РСФСР 
(1918—24), первое сов. гос. образование 
в Ср. Азии. В гос. док-тах до 1924 TCP 
наз. Туркест. сов. республикой, а также 
Туркест. сов. федеративной республикой 
(апр. 1918), к-рая управлялась автоном
но; Туркест. республикой рос. соц. сов. 
федерации (окт. 1918); Туркест. соц. сов. 
республикой (сент. 1920). В состав TCP 
входил Туркест. край (см. Туркестан). 
Провозглашена 5-м краевым съездом 
Советов 30 апр. 1918 в Ташкенте. Съезд 
утвердил «Положение о Туркестанской 
советской республике», избрал ЦИК 
(пред. П. А. Кобозев и А. Ф. Солькин) 
и СНК (пред. Ф. И. Колесов). 6-й Чрез
вычайный съезд Советов Туркест. 
республики (5—14 окт. 1918) принял Кон
ституцию TCP. Весной 1918 в TCP нацио
нализированы ведущие отрасли пром-сти 
(хлопкоочистит., маслоб., горнодобыва
ющая и др.), банки, жел. дорога. Нача
лось осуществление Декрета о земле, но

т. к. ещё сохранялись патриархально- 
феод. отношения, агр. преобразования 
проводились здесь медленнее, чем в 
центр, р-нах России. 17—25 июня 1918 
состоялся 1-й краевой съезд больше вист, 
орг-ций Туркестана, к-рый организа
ционно оформил Ком. партию Турке
стана (КПТ) как часть РКП(б). В сер. 
1918 контрреволюционные силы развяза
ли на территории TCP Гражданскую вой
ну. TCP ликвидирована в 1924; её терр. 
вошла в состав советских республик 
Ср. Азии.
т у р к е с т а н с к и й  в о ё н н ы й  Ок р у г
(ТВО). Образован в 1867. В 1917 вклю
чал Сырдарьинскую, Семиреченскую, 
Самаркандскую, Закаспийскую, Ферган
скую обл. и Амударьинский отдел Тур
кестанского края. Спецификой ТВО 
было то, что он являлся пограничным. 
Войска ТВО [их числ. на 7(20) дек. 1916 — 
31 829 чел,, к сент. 1917 до 15 тыс. 
чел.] дислоцировались в 51 насел, пункте, 
в т. ч. на терр. Бухары и Хивы, а также 
входили в Гюргенский экспедиц. отряд 
(Персия). Наиболее крупные гарнизоны 
в Ташкенте, Асхабаде, Кушке, Самар
канде, Скобелеве, Верном. Опасаясь 
нар. выступлений после восстания 1916,
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царское, а затем и буржуазное Времен
ное правительство, возлагавшие на 
С ем иреченское казачест во  карат, функ
ции, держали в составе ТВО сравни
тельно большое количество казачьих 
войск. Команд. ТВО (он же и наказной 
атаман Семиречен. казачьего войска) в 
1917 последовательно А. Н. Куропат- 
кин, Л. Н. Черкес, Е. Л. Перфильев, 
П. А. Коровиченко.

После Февр. революции в гарнизонах 
ТВО были избраны солд. к-ты и Советы. 
Вследствие большого влияния солдат на 
политич. жизнь в марте—апреле в горо
дах возникли объединённые Советы ра
бочих и солд. деп. Реакц. генералы и 
офицеры были отстранены. Куропаткин 
арестован. В первомайских демонстраци
ях солдаты участвовали с требованием 
прекращения войны. И ю н ьск о е  на ст уп 
лени е  вызвало восстание солдат в Лепсин- 
ске (Семиречье), антивоен. демонстрация 
солдат-мусульман в Ташкенте, отказ 145 
солдат в Верном отправиться на фронт. 
Рев. солдаты поддерживали трудящихся 
Хивы в борьбе против ханской деспотии. 
Большевики Е. А. Бабушкин, Л. П. Еме- 
лев, С. П. Гордеев, В. С. Гуща, П. А. 
Ермолаев, Я. Е. Житников, А. А. Каза
ков, М. А. Мжельский, В. С. Ляпин, 
А. Я. Першин, П. Г. Полторацкий, А. Ф. 
Солькин, И. О. Тоболин, В. Н. Финкель- 
штейн, И. П. Фоменко, А. И. Фролов,
С. М. Цвиллинг, А. В. Червяков, Г. И. 
Швец-Базарный, Н. В. Шумилов, С. Юсу
пов и др. вели рев. пропаганду в войсках. 
Под их рук. были разогнаны сторонники 
к о р н и л о в щ и н ы . Солдаты активно уча
ствовали в С ент я б р ьск и х  с о б ы т и я х  в 
Т аш кент е , в ходе к-рых пред. солд. к-та
1-го Сиб. стрелк. запасного полка пору
чик Перфильев был назначен команд. 
ТВО. Врем, пр-во направило в Ташкент 
карат, экспедицию, возгл. ген. комисса
ром Врем, пр-ва по Туркестану и одно
временно новым команд. ТВО ген. Коро
виченко.

В победе Окт. вооруж. восстания в 
Ташкенте решающую роль сыграли рев. 
солдаты 1-го и 2-го Сиб. стрелк. запас
ных полков, артиллеристы и прибывшие 
из Кушки 500 солдат с 8 орудиями и 12 
пулемётами (см. Т аш кент ское  вооруж ён
ное восст ание). Рев. солдаты ТВО уча
ствовали в создании Кр. Гвардии, уста

новлении Сов. власти в Туркестане. 4(17) 
нояб. 1917 должность командующего 
была упразднена, возгл. ТВО врем, 
окружная воен. коллегия (пред, прапор
щик С. К. Стасиков; воен. комиссар Тур- 
кест. сов. республики Перфильев). Сол
даты ТВО участвовали в ликвидации 
антисов. выступления 13(26) дек. 1917 в 
Ташкенте, разгроме мятежа под Самар
кандом в янв. и « К оканд ской  а вт о н о 
м ии»  в февр. 1918. Демобилизация ста
рой армии и создание Кр. Армии прохо
дили зимой и весной 1918.
«ТУРКЕСТАНСКИЙ с о ю з  б о р ь б ы  с
БОЛЬШЕВИЗМОМ», контррев. подполь
ная орг-ция, созд. весной 1918 после раз
грома «К о ка нд ско й  а вт оном ии»  и про
возглашения Туркест. сов. республики. 
Объединяла рус. офицеров, юнкеров, 
чиновников, часть местной рус. буржуа
зии, ранее составлявших «Туркест. воен. 
орг-цию» (осн. с помощью англ, интер
вентов в нач. 1918; участвовала в подго
товке антисов. Верненского мятежа 1918, 
вооруж. сил «Кокандской автономии»). 
Пред. — ген. Л. Л. Кондратович; в штаб 
орг-ции (в Ташкенте) входили — ген. 
И. В. Савицкий, быв. статский советник 
Е. П. Джунковский и др. В крупных пун
ктах края (Асхабад, Самарканд, Верный 
и др.) союз имел отделы, в мелких — 
подотделы (именовались «очагами борь
бы»); сеть его тайных агентов действо
вала вплоть до сов. учреждений и частей 
Кр. Армии. Своей целью союз ставил 
восстановление монархии в России; 
поддерживал связь с атаманом А. И. 
Дутовым, «Ш ура-и-У лем ой», басмачами 
(см. Б асм ачест во), ген. А. И. Деники
ным. Деятельность союза осуществля
лась под рук. командования англ, интер
вентов (связь поддерживалась через мис
сию майора Ф. Бейли в Ташкенте), по 
соглашению с к-рым на союз возлагалась 
задача объединения всех контррев. сил в 
Туркестане. Англ, интервенты снабжали 
союз деньгами и оружием, обязались ока
зать помощь войсками. Чл. орг-ции уча
ствовали в Асхабадском. мятеже 1918, 
осуществляли акты саботажа и диверсий 
и др. В окт. 1918 органы ЧК разгромили 
союз.
ТЮРКСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ ФЕДЕРАЛЙСТОВ-МУСАВА- 
ТИСТОВ, см. М усават ист ы .

«ТЯЖЁЛЫЙ, НО НЕОБХОДИМЫЙ 
УРОК», статья В. И. Ленина, опубл. в 
«Правде» 25 февр. 1918 (см. ПСС, т. 35, 
с. 393—97). Ленин даёт сжатый анализ 
хода революции в России начиная с февр. 
1917, вскрывает причины сравнительно 
лёгкой победы на внутр. фронте над 
А. Ф. Керенским, юнкерами, А. М. 
Калединым, Л. Г. Корниловым, М. В. 
Алексеевым, к-рые не имели никакой 
опоры в массах. Подвергнув критике 
взгляды «левых коммунистов», Ленин 
указывал, что эта лёгкость победы 
вскружила мн. руководителям голову, 
породила упоение рев. фразой и уверен
ность, что так же легко будет происхо
дить борьба и против герм, империализ
ма. Наступление герм, войск 18—24 
февр. на Сов. Республику преподнесло 
горький, тяжёлый, но необходимый 
урок. Ленин писал, что из этого урока 
следует сделать три вывода: 1) «Мы — 
оборонцы теперь, с 25 октября 1917 г., 
мы — за защиту отечества с этого дня» и 
поэтому «...требуем с е р ь е з н о г о  
отношения к обороноспособности и бое
вой подготовке страны» (там же, с. 395). 
К рев. войне надо готовиться длительно, 
серьёзно, создавая экономии, подъём 
страны, всюду и везде восстанавливая 
строжайшую рев. дисциплину. 2) Необ
ходимо подписать тяжёлый, грабитель
ский мир, но «...не для того, чтобы „ка
питулировать" перед империализмом, а 
чтобы учиться и готовиться воевать с 
ним серьезным, деловым образом» (там 
же). 3) Надо учиться бороться против 
культурного, технически первоклассно 
оборудованного, организованного все
мирного империализма, учиться помо
гать развитию междунар. соц. револю
ции. Ей не поможешь, если отдашь на 
разгром Сов. Республику. В такой 
момент, когда нет армии, а революция в 
Зап. Европе задерживается, надо лавиро
вать, уклоняться от воен. схватки ценой 
тяжёлых жертв, но при этом готовиться 
«...серьезно, напряженно, неуклонно к 
защите отечества, к защите социалисти
ческой Советской республики!» (там же, 
с. 397). В статье получили обоснование 
многие принципиальные положения 
ленинского учения о защите соц. Отече
ства.

По моему мнению, история разрешила теоретический спор о 
праве русских рабочих и крестьян на захват власти. Грандиоз
ный образ Октябрьской революции стоит перед нами и своим 
горячим дыханием говорит международному пролетариату «Я 
существую, я буду существовать! Следуйте за мной!».

КЛАРА ЦЕТКИН



...Здесь, в России, я действительно убедился, что коммунизм 
может вынести человечество из его теперешнего кризиса и спа
сёт от анархии и разрушения...

БЕРНАРД ШОУ

у в А р о в с к и й  ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК в

Хамовническо-Дорогомиловском р-не
Москвы (ныне Троллейбусный парк № 5 
им. И. И. Артамонова). Осн. в 1908—10. 
В 1916 — 1,2 тыс. рабочих и служащих. В 
парке созд. орг-ция РСДРП(б). Рабочий 
У. т. п. Я. И. Лебедев [чл. РСДРП(б) с 
марта 1917] был чл. райкома партии, а 
позднее — чл. районного ВРК, дел. от 
Моек, орг-ции на 6-м съезде РСДРП(б). 
Красногвардейцы парка входили в свод
ный отряд р-на и в Окт. дни вели бои с 
юнкерами на Крымской пл., у Смолен
ского рынка, на подступах к штабу Моек. 
ВО, Александровскому уч-щу, Манежу и 
Троицким воротам Кремля. Для обороны 
р-на от нападения юнкеров 200 рабочих 
парка под рук. И. Дрожжина вырыли 
окопы на Плющихе, Смоленском бульва
ре, по Ружейному и Ростовскому переул
кам, на набережной у Дорогомиловского 
(ныне Бородинский) моста и на Пречи
стенке (ныне Кропоткинская ул.). Парку 
присвоено имя И. И. Артамонова — сле
саря парка, активного участника Окт. 
революции и Гражд. войны, убитого в 
бою на Украине.
«УДЁРЖАТ ЛИ БОЛЬШЕВИКЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ?», работа 
В. И. Ленина, посвящённая разъяснению 
политики болыпевист. партии и кри
тике позиции кадетов, меньшевиков и 
эсеров. Написана в конце сент. — 1(14) 
окт. 1917, опубл. в окт. 1917 в журн. 
«Просвещение», N» 1—2 (см. ПСС, т. 34, 
с. 287—339). Работа написана в связи со 
злобной кампанией кадетов, меньшеви
ков и эсеров, имевшей целью убедить 
массы в том, что большевики якобы одни 
либо никогда не решатся взять гос. 
власть в свои руки, либо, если решатся и 
возьмут, не смогут удержать её даже в 
течение самого короткого времени.

Анализируя соотношение клас. сил в 
стране, переживавшей глубочайший кри
зис, Ленин приходит к выводу о том, что 
теперь, как никогда ранее, прочная 
победа пролетариата над буржуазией 
безусловно обеспечена. Рабочий класс 
выступает по всем важнейшим вопросам 
революции как истинный представитель 
всей нации, всего живого и честного во 
всех классах общества. Как раз после 
печального опыта «коалиции» меньшеви
ков и эсеров с крупной буржуазией про
летариат имеет на своей стороне сочув
ствие и поддержку абсолютного боль
шинства народа и прежде всего много
миллионных крест, масс. Овладеть ста
рой гос. машиной управления и привести 
её в движение пролетариат действи
тельно не может. Но он может и должен 
разбить старый гос. аппарат, поставив на

его место свой, новый аппарат управле
ния. Этот аппарат уже создан рев. твор
чеством широких нар. масс, этим новым 
гос. аппаратом являются Советы рабо
чих, солд. и крест, деп., обладающие 
целым рядом бесспорных преимуществ 
перед бурж. парламентаризмом. Ленин 
указал, что развиться настоящим обра
зом, полностью проявить свои задатки и 
преимущества Советы смогут только при 
условии перехода всей гос. власти в руки 
пролетариата. Соц. революция станет 
непобедимой, если она вручит всю пол
ноту власти пролетариату. Наше пролет, 
пр-во, подчёркивал Ленин, будет пользо
ваться безграничной поддержкой народа, 
потому что болыпевист. программа отве
чает коренным интересам трудящихся 
масс и угнетённых народов России. 
Ленин неопровержимо доказал, что у 
большевиков есть все условия взять гос. 
власть и удержать её. Работа сыграла 
огромную роль в мобилизации масс на 
борьбу за победу соц. революции, созда
ние и упрочение Сов. гос-ва.
УЕЗДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП— 
Р К П  (б). Образовывались весной 1917 
после выхода партии из подполья; к 1920 
охватили всю страну. Возникли: в апр. 
1917 — Белебейская и Бирская Уфим
ской губ.; в июле — Дмитровская Моек, 
губ.; в сент. — Сергачская Нижегород
ской губ.; в окт. — Венёвская Тульской 
губ. Процесс создания У. о. ускорился 
после Окт. революции. К февр. 1918 
было 350 У. о. Они входили в губ. (окр.) 
орг-ции РСДРП(б) — РКП(б), возглавля
лись уездной конференцией, собирав
шейся не реже одного раза в 3 мес., изби
равшей уездный к-т РСДРП(б) — РКП(б) 
(5—9 чл.) и ревизионную комиссию. В У. 
о. входили волостные организации 
РСДРП(б) — РКП(б). У. о. существо
вали до 1925—27, в связи с изменением 
адм.-терр. деления преобразованы в рай
онные орг-ции ВКП(б).
УКРАИНА. 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 адм. отношении терр. У. делилась на 

Волынскую, Екатеринославскую, Киев
скую, Подольскую, Полтавскую, Харь
ковскую, Херсонскую и Черниговскую 
губ. (см. ст. о соответств. губ.). Адм.- 
терр. деление отставало от нужд края. К 
1917 У. была экономически развитым 
регионом. Её пром-сть в 1914 давала св. 
70% общерос. произ-ваугля, 68% чугуна, 
58% стали, 80% сахара. Здесь насчитыва
лось до 1 млн. пром. рабочих, однако рас
пределялся рабочий класс неравномерно: 
2/3 его сосредоточены в Донбассе, Харь
ковской и Екатеринославской губ. (св.

42% рабочих — на з-дах с числом св. 500 
чел.). Большинство р-нов У. были аграр
ными, в с. х-ве ярко выраженные капита- 
листич. тенденции сочетались с пережит
ками крепостничества, сохранялось зна
чит. помещичье землевладение, до 63% 
крест, х-в — бедняцкие, кулаки наряду с 
помещиками — гл. поставщики товарной 
с.-х. продукции, в их руках до 50% крест, 
надельных земель.

В воен. отношении терр. У. входила в 
Киевский и Одесский ВО (Харьковская 
губ. в апр. 1917 передана в Моек. ВО), 
зап. губернии У. — тыл Юго-Западного 
фронта, на их терр. дислоцировались 
Особая, 11-я, 7-я, 8-я и 9-я армии. В 
городах У. — значит, гарнизоны (круп
нейшие — в Киеве, Полтаве, Харькове, 
Екатеринославе, Николаеве, Одессе).

В нач. марта 1917 на У. стало известно 
о свержении самодержавия, в губ. горо
дах возникли Советы рабочих деп. и 
солд. деп. (в марте—апр. они созд. в 
большинстве уездных городов). В руко
водстве ими преобладали меньшевики и 
эсеры. Советам противостояли создан
ные в нач. марта в губ. городах органы 
бурж. власти: «К-ты обществ, орг-ций», 
«Исполкомы обществ, орг-ций» и др., 
ставшие местными органами Врем, пр- 
ва; в губернии и уезды У. назначены 
комиссары Врем, пр-ва. На У., как и по 
всей стране, установилось двоевластие. 
Соглашат. руководство Советов всту
пило в сговор с бурж. властями, в одном 
контррев. лагере с бурж. Врем, пр-вом 
находилась укр. Центральная рада.

К нач. 1917 болыпевист. орг-ции У. 
были ослаблены арестами, связи с центр, 
органами партии были нарушены. В 
марте большевики У. вышли из под
полья, началось издание болыпевист. га
зет: «Пролетарий» (Харьков), «Голос 
социал-демократа» (Киев), «Звезда» 
(Екатеринослав) и др., к-рые сыграли 
большую роль в консолидации местных 
рев. сил. В крупных пролет, центрах 
самостоят. болыпевист. орг-ции оформи
лись уже в марте, в др. городах У. боль
шевики вошли в объединённые организа
ции РСДРП. Большую роль в становле
нии самостоят. болыпевист. орг-ций на 
У. сыграли Апрельские тезисы В. И. 
Ленина (одобрены Киевской, Харьков
ской, Екатеринославской, Луганской и 
др. болыпевист. opr-циями) и решения
7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б). Мобилизуя массы на борьбу 
против политики Врем, пр-ва, больше
вики У. разоблачали соглашат. политику 
меньшевиков, эсеров и укр. бурж. нацио
налистов, сохранявших большинство в 
Советах, широко использовали для рев.
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работы профсоюзы, фабзавкомы (по
следние с весны стали гл. опорой боль
шевиков в рабочей среде), др. обществ, 
орг-ции. Важными этапами в мобилиза
ции масс стали Апрельская, Июньская и 
Июльская демонстрации, проходившие 
наряду с Петроградом в Киеве, Харько
ве, Екатеринославе, городах и горняцких 
посёлках Донбасса. К лету 1917 больше
вики укрепили свои фракции в Советах 
этих городов. Защищая нац. права укр. 
народа, большевики выступали как про
тив шовинистич. великодержавной поли
тики Врем, пр-ва, так и против антинар. 
националистич. политики укр. Центр, 
рады. Последняя, стремясь привлечь 
массы на свою сторону лозунгом автоно
мии в рамках бурж. России, концентри
ровала силы против революции: на 
местах создавались губ. и уездные рады, 
формировались «нац.» воинские части из 
солдат-украинцев, отряды гайдамаков и 
«вольных казаков» из кулаков. С целью 
объединения сил контрреволюции и уре
гулирования «конфликта» с Центр, радой 
в кон. июня в Киев прибыла делегация 
Врем, пр-ва во гл. с А. Ф. Керенским.

Ген. секретариат Центр, рады был приз
нан руководящим органом Временного 
пр-ва на У.

В противовес шовинистам и национа
листам большевики призывали к едине
нию укр. и рус. народов в борьбе за соц. 
революцию. После Июльских дней в 
Петрограде бурж. власти при поддержке 
соглашателей и националистов развер
нули травлю большевиков. Однако про
цесс консолидации рев. сил на У. продол
жался: по неполным данным, больше- 
вист. организации У. в июле объединяли 
ок. 33 тыс. чл., в июле были обра
зованы Донецко-Криворожского бас
сейна областной комитет РСДРП(б) и 
Юго-Западный областной комитет 
РСДРП(б). Летом и осенью на У. активи
зировалось стачечное движение, росли 
рев. настроения среди солдат Юго-Зап. 
фронта и тыловых гарнизонов (для 
работы среди солдат в ряде городов соз
даны воен. орг-ции большевиков), 
матросов Черноморского флота. Крест, 
выступления, начавшиеся ещё весной 
1917, летом—осенью перерастали в вос
стание, попытки властей подавить их

вооруж. силой успеха не имели. Рев. 
массы под рук. большевиков сорвали 
планы контррев. мятежников на У. и 
Дону (см. Корниловщина), после раз
грома заговора резко возрос политич. 
авторитет большевиков, окрепли их 
позиции в Советах. Вслед за Советом 
Петрограда большевист. резолюцию «о 
власти» осенью 1917 одобрили Советы 
Киева и мн. городов Донбасса. Однако 
процесс большевизации Советов на У. в 
ряде мест не завершился и после окт.
1917. Ускоренными темпами формирова
лись отряды Кр. Гвардии.

На 2-м Всерос. съезде Советов, про
возгласившем переход всей власти к 
Советам, 126 дел. представляли 69 Сове
тов У. Большевики У. повсеместно раз
вернули борьбу за Сов. власть. Сразу 
после победы Окт. вооруж. восстания' в 
Петрограде рабочие и рев. солдаты уста
новили Сов. власть в Луганске, Макеев
ке, Горловке, Краматорске и др. рабочих 
центрах Донбасса. Однако в борьбе за 
победу соц. революции трудящимся У. 
пришлось столкнуться с сопротивлением 
как органов Врем, пр-ва, так и Центр.



рады, что привело к вооруж. восстаниям 
в Киеве и Виннице (см. Киевские воору
жённые восстания 1917—18, Винницкое 
вооружённое восстание). Воспользовав
шись разгромом восставшими рабочими 
и солдатами сил Врем, пр-ва в Киеве, 
Центральная рада захватила власть в 
политич. центре края, а затем и на боль
шей части У. 7(20) нояб. Центр, рада 
издала Универсал, к-рым провозгласила 
образование «Украинской народной 
республики» и одновременно развернула 
террор против рев. сил (разгоняла Сове
ты, арестовывала большевиков, разору
жала и расформировывала рев. воинские 
части). На У. устремились контррев. эле
менты из Сев., Центр, и др. р-нов стра
ны, где уже победила Сов. власть. Всту
пив в контакт с представителями Антан
ты,, рада выступала за продолжение 
империалистич. войны, устанавливала 
связи с контррев. силами (Калединым, 
Дутовым и др.), стала одним из крупней
ших очагов контрреволюции на Ю. стра
ны. В Манифесте к украинскому народу 
с ультимативными требованиями к 
Украинской раде, опубл. СНК 5(18) дек. 
1917, содержалось признание суверенных 
прав укр. народа и требование к Центр, 
раде прекратить поддержку контррево
люции на Дону.

Важнейшим событием в истории У. 
стал Первый Всеукраинский съезд Сове
тов [Харьков, 11—12(24—25) дек. 1917], 
к-рый провозгласил образование 
Украинской социалистической совет
ской республики, принял решение об 
установлении братских отношений с 
РСФСР, избрал ЦИК Советов У., по 
постановлению к-рого от 14(27) дек. был 
сформирован Народный секретариат 
[Артём (Ф. А. Сергеев), Е. Б. Бош, В. П. 
Затонский, Г. Л. Пятаков, Н. А. Скрып- 
ник и др.] — первое советское правитель
ство У.

В дек. 1917 — янв. 1918 на У. разверну
лась вооруж. борьба за Сов. власть 
Большую помощь трудящимся У. ока
зали красногвардейцы, рев. солдаты и 
матросы из Петрограда, Москвы и др. 
городов России. В результате вооруж. 
восстаний 29 дек. 1917 (11 янв. 1918) Сов. 
власть установлена в Екатеринославе, 
17(30) янв. 1918 — в Одессе. В янв. 1918 
Советы взяли власть в Полтаве, Кремен
чуге, Елисаветграде, Николаеве, Хер
соне и мн. др. городах. 26 янв. (ст. ст.) 
1918 сов. войска при поддержке восстав
ших рабочих освободили Киев, 30 янв. 
(ст. ст.) туда переехало из Харькова Сов. 
пр-во У., Киев стал столицей УССР. В 
янв. образована Донецко-Криворожская 
советская республика. В февр. 1918 Сов. 
власть победила почти на всей терр. У. 
Начавшийся процесс соц. преобразова
ний был прерван интервенцией германо- 
австр. войск, к-рые к апр. 1918 оккупиро
вали У. и установили контррев. режим 
гетманщины. Большевики У., уйдя в 
подполье, возглавили борьбу против 
оккупантов, на У. развернулось массовое 
партиз. движение. В июле 1918 в Москве 
прошёл 1-й съезд коммунистов У., к-рый 
образовал Коммунистическую партию 
(большевиков) Украины. В результате 
героич. борьбы против оккупантов и их 
пособников в дек. 1917 — янв. 1919 Сов. 
власть восстановлена на значит, части 
терр.У.

Зап.-укр. земли (Воет. Галиция, Сев. 
Буковина и Закарпатская У.) с санкции 
империалистов Антанты в 1918—19 
захвачены бурж.-помещичьей Польшей, 
Румынией и Чехословакией, там Сов. 
власть установлена после их воссоедине
ния с У. и вхождения в состав СССР. 
«УКРАИНСКАЯ ДЕРЖАВА», марионе
точное гос-во, провозглашённое при 
содействии австро-герм. оккупантов в 
Киеве 29 апр. 1918 гетманом П. П. Ско-

ропадским вместо упразднённой 
«Украинской народной республики». 
В «У. д.» был введён режим бурж.- 
помещичьей диктатуры (см. Гетман
щина). Её «пр-во» (Сов. Мин.), деятель
ность к-рого полностью контролирова
лась оккупантами, возглавлял пред. Пол
тавской зем. управы Ф. А. Лизогуб, а с 
нояб. — быв. член Гос. совета С. Н. Гер- 
бель. 14 дек. 1918 в обстановке краха 
австро-герм. оккупантов гетманщин) 
сменил установленный петлюровщиной 
контррев. режим Укр. директории, воз
родивший «Укр. нар. республику». 
«УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБ
ЛИКА» («УНР»), бурж., провозглашена 
Центральной радой 7(20) нояб. 1917; её 
«пр-во» — расширенный Ген. секрета
риат (исполнит, орган Центр, рады) воз
главил В. К. Винниченко, секр. (мин.) по 
воен. делам стал С. В. Петлюра. 11(24) 
янв. 1918 «УНР» объявила о своей «неза
висимости» от Сов. России, её «пр-во» 
(Сов. Мин.) возглавил укр. эсер В. А. 
Голубович. В кон. 1917 — нач. 1918 рабо
чими и крестьянами под рук. большеви
ков власть бурж. и мелкобурж. национа
листов была свергнута. В февр. — апр. 
австро-герм. оккупанты (с к-рыми 
Центр, рада заключила Брест-Литов- 
ское соглашение 1918) захватили почти 
всю терр. Украины, где была вновь вос
становлена «УНР». Однако 29 апр. герм, 
командование разогнало Центр, раду и 
заменило её «пр-вом» гетмана П. П. Ско- 
ропадского, к-рый упразднил «УНР», 
провозгласил «Украинскую державу» и 
установил в ней бурж.-помещ. диктатуру 
(см. Гетманщина). В обстановке краха 
австро-герм. оккупантов гетманщину 14 
дек. 1918 сменил установленный петлю
ровщиной режим Укр. директории, воз
родивший «УНР». После окончания сов.- 
польской войны 1920 «пр-во» «УНР» нек
рое время номинально существовало за 
границей.
УКРАИНСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЙ- 
СТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЁРОВ (УПСР), 
мелкобурж. националистич. партия. Со
здана в апр. 1917 укр. эсерами, отделив
шимися от рос. эсеров. Лидеры — М. С. 
Грушевский, М. Зализняк, В. А. Голубо
вич и др.; ЦО — газ. «Боротьба» (1918, 
Киев). Социальной опорой УПСР было 
кулачество, но демагогией ей удалось 
привлечь часть укр. трудящегося кре
стьянства и солдат; в нояб. 1917 в 
УПСР — 75 тыс. чл. Партия имела боль
шинство мест в Центральной раде (пред. 
Грушевский). Вела активную борьбу 
против Сов. власти, была в числе инициа
торов создания бурж. «Украинской 
народной республики», отделения от 
Сов. России, заключения Брест-Литов- 
ского соглашения 1918 с Четверным 
союзом, по к-рому для свержения Сов. 
власти на терр. Украины были введены 
австро-герм. войска. Разоблачение боль
шевиками антинар. сути УПСР, отход от 
неё крест, масс привели к тому, что коли
чество её чл. резко упало; в мае 1918 от 
УПСР откололось лев. крыло, к-рое соз
дало самостоят. партию боротьбистов. 
После краха оккупац. режима в нояб. 
1918 лидеры УПСР вошли в Укр. дирек
торию, после её разгрома участвовали в
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создании кулацких банд. В 1920 УПСР 
распалась, большинство её лидеров 
бежало за границу.
УКРАЙНСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЙ- 
СТОВ-ФЕДЕРАЛЙСТОВ (УПСФ), 
бурж.-национал истин, партия. Осн. в 
1905 под назв. «Укр. радикал ьно-демо- 
кратич. партия», с 1908 — «Об-во укр. 
постепеновцев», с марта 1917 — «Союз 
укр. автономистов-федерал истов», с 
июня 1917 — УПСФ. Объединяла гл. 
обр. бурж. интеллигенцию, выражала 
интересы укр. буржуазии и обуржуазив
шихся помещиков. Лидеры — С. А. 
Ефремов, А. В. Никовский, Д. И. Доро
шенко и др,; ЦО — газ. «Рщний край» 
(1917—18, Полтава), «Нова рада» (1917— 
1918, Киев). Программой и тактикой 
близка кадетам. Требовали автономии 
Украины в рамках рос. бурж. республи
ки. Проповедовала идеи «безбуржуазно- 
сти» и «бесклассовости» укр. нации, 
утверждала, что на Украине нет условий 
для соц. революции. Занимала одно из 
видных мест в Центральной раде; распа
лась в 1920.
УКРАЙНСКАЯ с о ц и Ал -д е м о к р а т й - 
ЧЕСКАЯ РАБбЧАЯ ПАРТИЯ (УСДРП), 
мелкобурж. национал истин, партия. Соз
дана в 1900 под назв. «Рев. укр. партия», 
с дек. 1905 — УСДРП; использовала соц. 
фразеологию для обмана масс. Лидеры— 
В. К. Винниченко, С. В. Петлюра, Н. В. 
Порш, Б. Антонович и др.; ЦО — газ. 
«Праця», «Селянин», «Раб1тнича газета» 
(1917, Киев). Руководство партии стре
милось изолировать укр. трудящихся от 
рев. борьбы, провозглашая демагогии, 
«общенациональные» лозунги. В годы 
реакции В. И. Ленин заклеймил «идеоло
гов» УСДРП как представителей «...са
мого низкопробного, тупого и реакцион
ного национализма...» (ПСС, т. 24, с. 
127), к-рые изменяют «...интересам не 
только демократии вообще, но и своей 
родины, Украины» (там же, с. 128). В 
годы 1-й мир. войны УСДРП вела шови- 
нистич. пропаганду. После Февр. рево
люции УСДРП лозунгами «независимо
сти» («незалежности») и «самостоятель
ности» («самостийности») удалось прив
лечь значит, часть укр. интеллигенции, 
мелкой буржуазии и наименее сознатель
ных рабочих. Выступила в числе органи
заторов Центр, рады. К лету 1917 
УСДРП насчитывала около 40 тыс. чл. 
Представители партии входили в «пр-ва» 
«Украинской народной республики».

После Окт. революции контррев. 
облик УСДРП стал очевиден, от неё 
откололось лев. крыло — лев. укр. с.-д. 
Лучшие из них, боровшиеся вместе с 
большевиками против нем. оккупантов и 
режима гетманщины, были приняты в 
КП(б)У (П. Ф. Слинько, П. Г. Буценко и
др)-

Не имея опоры в массах, УСДРП стала 
прислужницей англ., франц., амер. капи
талистов, польск. буржуазии и помещи
ков. В 1920 лидеры окончательно распав
шейся УСДРП бежали за границу.
УКРАЙНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
СОВЁТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (УССР). 
Образована в процессе советского 
национально-государственного стро
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ительства 12(25) 
дек. 1917 Первым 
Всеукраинским съез
дом Советов, при
знавшим «...Укра
инскую республи
ку как федератив
ную часть Россий
ской Республики...»
(«Съезды Советов».
Сб. док-тов, 1917—
1922 гг., т. 2, 1960, 
с. 17). В гос. док-тах 
до янв. 1919 наз.
Укр. республикой 
Советов рабочих, 
солд. и крест, деп.,
Укр. нар. респуб
ликой, Укр. рабо- 
че-крест. республи
кой, Укр. сов. рес
публикой, Укр. 
федеративной сов. 
республикой, с янв. 1919 — УССР. Съезд 
избрал ЦИК Советов Украины в составе 
41 чел. Пост. ЦИК от 23 янв. (5 февр.) 
1918 в его состав включены 21 чел. от 
Всеукр. конференции Советов крест, 
деп., затем — 8 чел. от Екатеринослав- 
ского губ. съезда крест, деп. По пост. 
ЦИК от 14(27) дек. 1917 было образо
вано Сов. пр-во — Народный секрета
риат. ЦИК отменил все распоряжения 
укр. Центральной рады и распространил 
на укр. терр. действие декретов РСФСР. 
СНК РСФСР 16(29) дек. 1917 признал 
укр. пр-во. Для оказания помощи в 
борьбе с Центр, радой и калединщиной 
из Сов. России были посланы красно- 
гвард. отряды. Укр. делегаты участво
вали в работе 3-го Всерос. съезда Сове
тов и вошли в состав ВЦИК. После раз
грома войск Центр, рады столицей Сов. 
Украины 30 янв. (12 февр.) 1918 стал 
Киев. В связи с герм, интервенцией ЦИК 
и Нар. секретариат 27 февр. переехали в 
Полтаву, 8 марта 1918 — в Екатерино- 
слав. 14 марта была объявлена всеобщая 
мобилизация трудящихся на борьбу с 
интервентами. 2-й Всеукр. съезд Советов 
(Екатеринослав, 17—19 марта 1918) 
после борьбы с левыми эсерами и «ле
выми коммунистами» одобрил Брест
ский мир 1918 и, исходя из сложившейся 
обстановки, объявил Украину независи
мой сов. республикой, подчеркнув, что 
договор, навязанный РСФСР герм, импе
риализмом, не изменил существа взаимо
отношений сов. республик. Съезд избрал 
ЦИК из 102 чел. [47 большевиков, 49 лев. 
укр. и рос. эсеров, 1 чл. Польск. социали- 
стич. партии-левицы (ПСС-левицы), 5 
укр. c.-д.; пред. — Затонский], сформи
ровал новый Нар. секретариат (пред. — 
Н. А. Скрыпник). На занятой герм, войс
ками терр. установилась власть Центр, 
рады, затем гетманщина; развернулось 
партиз. движение. Сессия ЦИК (Таган
рог, 18 апр. 1918) распустила ЦИК, соз
дала Всеукр. бюро по руководству 
повстанческой борьбой против оккупан
тов («Повстанческую девятку»; 4 боль
шевика, 4 лев. эсера, 1 лев. укр. с.-д.), 
к-рое начало организовывать сеть ВРК, 
но его деятельность тормозили лев. эсе
ры. 1-й съезд большевист. орг-ций

Украины (Москва, 5—12 июля 1918) 
образовал КП(б)У, распустил «Повстан
ческую девятку» и образовал Всеукр. 
центр. ВРК (ЦВРК; пред. — А. С. Буб
нов). Под влиянием «лев. коммунистов» 
(Бубнов, Г. Л. Пятаков и др.) ЦК 
КП(б)У и ЦВРК, вопреки установкам 
ЦК РКП(б), преждевременно (в авг. 
1918) призвали к всеобщему восстанию, 
что привело к его провалу. Эта ошибка 
была подвергнута критике на Пленуме 
ЦК КП(б)У (Орёл, 8—9 сент. 1918) и на
2-м съезде КП(б)У (Москва, 17—22 окт. 
1918). После Ноябрьской революции 
1918 в Германии СНК РСФСР 13 нояб. 
аннулировал Брестский договор и полу
чил возможность оказать воен. помощь 
укр. народу. 28 нояб. 1918 образовано 
Врем, рабоче-крест. пр-во Украины 
[В. К. Аверин, К. Е. Ворошилов, Затон
ский, Э. И. Квиринг, Ю. М. Коцюбин
ский, Пятаков (пред.), Артём (Ф. А. Сер
геев) и др.], возглавившее освобождение 
Украины от герм, оккупантов и власти 
Укр. директории. 4 янв. 1919 Сов. пр-во 
Украины переехало в Харьков; приняло 
декрет именовать республику Укр. 
социалистич. сов. республикой, а её пр- 
во — СНК. 3-й Всеукр. съезд Советов 10 
марта 1919 принял первую конституцию 
УССР; избрал Всеукр. ЦИК (пред. Г. И. 
Петровский).
УЛЬЯНОВ Дмитрий Ильич (1874—1943), 
участник борьбы за Сов. власть в Крыму. 
Брат В. И. Ленина. Врач. Участник рев. 
движения с 1894. Чл. Ком. партии с 1903. 
Был агентом «Искры». Участник Рево
люции 1905—07. С 1914 военврач в Сева
стополе, Одессе, сан. управлении Рум. 
фронта. С дек. 1917 чл. Таврич. к-та 
РСДРП(б), чл. ред. газ. «Таврич. правца» 
(см. Таврическая губерния). В 1918—19 в 
парт, подполье Крыма. С апр. 1919 чл. 
Евпаторийского к-та РКП(б) и ревкома, 
пред. Врем, рабоче-крест. пр-ва Крым
ской сов. соц. республики, затем зам. 
пред. СНК республики и одновременно 
нарком здравоохранения и соцобеспече
ния. В 1920—21 чл. Крымского ревкома и 
обл. к-та РКП(б). С 1921 на руководящей 
работе в Наркомздраве.
УЛЬЯНОВА Мария Ильинична (1878— 
1937), парт, деятель, участник Окт. рево-
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цов. 10(23) окт. по призыву Совета нача
лась общерайонная забастовка (до 30 
тыс. участников) с требованием вывести 
войска ген. А. М. Каледина, в дек. она 
переросла в вооружённую борьбу. 25 
дек. 1917 (7 янв. 1918) красногвардей
цы разгромили казаков и к 12(25) янв. 
1918 полностью освободили территорию 
округа.
УНШЛИХТ Иосиф Станиславович 
(1879—1938), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1900. В 
1907—11 чл. Гл. правления СДКПиЛ. 
После Февр. революции 1917 работал в 
Иркутске (где до этого был в ссылке) в 
исполкоме Совета и к-те РСДРП. С апр. 
1917 чл. Петросовета. Участник 7-й 
(Апр.) Всероссийской конференции 
РСДРП(б). С июня член исполкома 
групп СДКПиЛ в России. Один из ре
дакторов польской газеты «Трыбуна». 
Делегат 6-го съезда РСДРП(б). В Окт. 
дни 1917 чл. Петрогр. ВРК. С декабря 
1917 чл. коллегии 
НКВД. В 1918 
один из организа
торов обороны 
Псковского участ
ка от герм, окку
пантов. В годы 
Гражд. войны на 
ответств. воен. и 
партийной работе.
В 1921—23 зам. 
пред. ВЧК—ГПУ.
В 1925—30 зам. 
наркома по воен. 
и мор. делам. С 
1930 на хоз. работе. Канд. в чл. ЦК 
ВКП(б) с 1925. Чл. ВЦИК, ЦИК СССР и 
его Президиума.
УРАЛ. 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 .  У. — один из 
крупнейших пром. центров России, в адм. 
отношении его терр. входила в состав 
Пермской, Уфимской и Оренбургской 
губ. (см. ст. о соответств. губерниях), 
исторически и экономически с У. тесно 
связаны юго-вост. р-ны Вятской губ. 
Адм. деление не соответствовало реаль
ной экономич. ситуации: в губ. городах 
пром-сть была развита слабо (исключе

ние — Мотовилиха — пром. пригород 
Перми), пром. центры Ср. У. — Екате
ринбург и Юж. У. — Златоуст были лишь 
уездными городами.

Нас. У. многонац. (русские, башкиры, 
татары, удмурты, марийцы и др.). Гл. 
отрасли пром-сти — горнодобывающая и 
металлообр., в 1916 — 470 крупных 
предприятий, 276 тыс. рабочих (из них 
240 тыс. работали на воен. нужды), до 
80% рабочих — на предприятиях с 
числом рабочих св. 500. Имелось также 
ок. 1,5 тыс. мелких ф-к и з-дов. На У. 
развита сеть жел. дорог и водных путей. 
Рабочий класс У. формировался с нач. 18
в. гл. обр. из быв. мастеровых (к нач. 20
в. 75% рабочих — их потомки), отли
чался организованностью, сплочённо
стью, имел опыт клас. борьбы и рев. тра
диции. Осн. масса рабочих проживала в 
заводских посёлках, их зарплата в 2—3 
раза ниже, чем на з-дах Ю. России, важ
ным подспорьем было домашнее х-во 
(скот, покосы, огороды и др.). Среди 
части рабочих были сильны патриарх, 
традиции (привязанность к «своему» з-ду 
и «своему» зем. участку). В годы 1-й мир. 
войны в результате мобилизаций числ. 
кадровых рабочих сократилась примерно 
на V3, их ряды пополнили быв. ремеслен
ники, выходцы из мелкобурж. слоёв, 
военнопленные (в 1916 ок. 30% рабочих), 
женщины (9%), подростки (4%); ок. 4% 
составляли китайцы. Крестьяне У. стра
дали от малоземелья: в руках помещи
ков, заводчиков, казны — до V3 покосов, 
почти все леса, ок. 10% пашни. В воен. 
отношении терр. У. входила в Казанский 
ВО, на её терр. дислоцировались много- 
числ. запасные части (к февр. 1917 — 210 
тыс. солдат и офицеров, весной 1917 — 
250 тыс.), крупные гарнизоны были во 
всех губернских и многих уездных го
родах.

После Февр. революции 1917 в городах 
и заводских посёлках У. созданы Советы, 
руководство к-рыми оказалось в руках 
меньшевиков и эсеров. Пермский Совет 
провозгласил себя Уральским обл. Сове
том (в исполкоме 6 большевиков и 12 
соглашателей), большевики имели боль
шинство или идейно преобладали в 31

люции в Петро
граде. Сестра В. И. 
Ленина. Чл. Ком. 
партии с 1898. С 
1900 была аген
том «Искры». В 
1903—И вела парт, 
работу в Петер
бурге, Женеве, 
Москве, Сарато
ве. После Февр. 
революции 1917 
член Рус. бюро 
ЦК РСДРП, с мар
та 1917 (до 1929)

М. И. Ульянова.

чл. редколлегии и
ответств. секр. газ. «Правда». Дел. 6-го 
съезда РСДРП(б). С 1929 на науч. и парт, 
работе. Чл. ЦКК ВКП(б) в 1925—34. Чл.
ЦИК СССР. 
УЛЬЯН

Т. И. Ульянцев.

УЛЬЯНЦЕВ (наст. фам. О т р а д н е е )  
Тимофей Иванович (1888—1919), участ
ник Окт. вооруж. восстания в Петрогра
де. Чл. Ком. партии с 1914. С 1909 матрос 
Балт. флота. В 
1915 возглавил Гл. 
судовой коллек
тив Кронштадт
ской воен. орг-ции 
РСДРП. В 1916 
приговорён к 8 го
дам каторги. Пос
ле Февр. револю
ции 1917 чл. Цен- 
тробалта. Участ
ник 7-й (Апр.)
Всерос. конферен
ции РСДРП(б). В 
Окт. дни 1917 
зам. пред. Кронштадтского к-та 
РСДРП(б). С нояб. 1917 организовывал 
продотряды для обеспечения Петрограда 
хлебом. Участник Гражд. войны. Погиб 
в бою.
« у н и й н » , металлургический завод 
акционерного общества «Русский горный 
и металлургический Унион» в с. Ма
кеевка Таганрогского окр. Области 
войска Донского (ныне металлургии, з-д 
им. С. М. Кирова в г. Макеевка). Осн. в 
1898. К 1917 — ок. 5 тыс. рабочих. К 
выходу из подполья в орг-ции РСДРП(б)
з-да — 80—100 чл., к авг. 1917 — ок. 600, 
в нач. окт. — 1 тыс.; кроме рабочих з-да, 
объединяла шахтёров Макеевского гор
ного округа. Рук. А. Б. Батов (чл. партии 
с 1905), Ф. Г. Рябцев (с мая зам. пред. 
Совета), В. М. Бажанов, В. С. Гареколь, 
И. В. Пассов и др. Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б) был Т. И. Кириленко. Орг- 
ция работала под рук. созд. в июне 
М акеевско-Юзо вско-Петровского к-та
РСДРП(б). Под влиянием большевиков 
находились профсоюзы горнорабочих 
(летом 6000 чл., пред. С. Тизанов) и 
металлистов. 13(26) марта 1917 Совет под 
давлением фракции большевиков ввёл 8- 
час. рабочий день. В результате перевы
боров Совета 30 авг. (12 сент.) число 
деп.-большевиков увеличилось с 9 до 40 
(из 90), в исполком вошли только боль
шевики. Совет взял власть и послал теле
грамму Петрогр. Совету, заверяя его в 
своей солидарности. Дел. 2-го Всерос. 
съезда Советов избраны Бажанов и Г. Д. 
Малашенко. Осенью 1-й Макеевский 
отряд Кр. Гвардии насчитывал 1000 бой Красногвардейцы Екатеринбурга. 1917.
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Совете из 129. Гл. рев. центрами У. уже 
весной стали Екатеринбург и Челябинск.

К нам. 1917 мн. большевист. орг-ции 
были ослаблены арестами. К февр. на У. 
действовали 12 большевист. орг-ций (в 
Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге, Ижев
ске, Невьянске, Кушве, Верх. Туре, 
Лысьве, Ревде, Миньяре, Кунгуре, Кыш- 
тыме), всего на У. было ок. 500 больше
виков. С марта парт, центром У. стала 
орг-ция РСДРП(б) Екатеринбурга (рук. 
И. М. Малышев), с её помощью на Ср. 
У. были восстановлены мн. парт, орг- 
ции. На Зап. У. руководящую роль 
играли большевики Лысьвы, на Юж. 
У. — Миньяра. К кон. марта на У. дей
ствовали 43 большевист. орг-ции, в 
апр. — 61 (ок. 16 тыс. чл.). Одновремен
но весной во мн. городах и посёлках У. 
возникли объединённые организации 
РСДРП (в 8 из 24 преобладали большеви
ки). Для сплочения большевист. сил ЦК 
партии направил в апр. на У. Я. М.

Свердлова, к-рый создал и возглавил 
Уральское бюро ЦК РСДРП(б). В сер. 
апр. на 1-й Уральской обл. конференции 
РСДРП(б) избран Уральский областной 
комитет РСДРП(б), органом к-рого 
стала газ. «Уральская правда» (с сент. 
1917 — «Уральский рабочий»). После 7-й 
(Апр.) Всерос. конференции РСДРП(б) 
большевики в ряде мест порвали с согла
шателями и создали самостоят. орг-ции, 
однако в Уфе, Оренбурге, Троицке, Кур
гане, Воткинске, Чермозе и Ниж. Уфа- 
лее объединённые орг-ции существовали 
до сент. В апр. большевики в результате 
перевыборов значительно укрепили свои 
позиции в Советах (в Верх. Уфалее полу
чили 95 мест из 103, в Миньяре — 100% 
мест). По настоянию большевиков 1-й 
Уральский обл. съезд Советов перевёл 
Уральский обл. Совет из Перми, где 
было засилье эсеров и меньшевиков, в 
пролет. Екатеринбург. Для работы среди 
солдат в мае создана Воен. орг-ция

РСДРП(б) в Екатеринбурге (рук. С. А. 
Анучин).

Весной и летом У. был охвачен массо
вым рабочим движением. Возрождались 
старые и создавались новые профсоюзы 
(в июне 120 союзов объединяли св. 65 
тыс. рабочих), для борьбы с саботажем 
предпринимателей образовывались фаб- 
завкомы, руководящую роль в к-рых 
играли большевики. На У. развернулось 
массовое крест, движение (особенно 
острые формы оно приобрело в горноза
водских р-нах, где крестьяне были теснее 
связаны с рабочими и куда проникала 
агитация большевиков), боевыми орга
нами крестьянства стали крест, к-ты, 
к-рые осуществляли организованный 
захват земель, лесов, угодий.

Ширилось над.-освободит, движение. 
Бурж. националисты пытались оторвать 
трудящихся-мусульман от общерос. рев. 
движения. В противовес им большевики 
создавали нац. секции в ряде орг-ций 
РСДРП(б). Рев. работу возглавляли: 
среди башкир — Б. Я. Нуриманов, среди 
удмуртов — С. П. Барышников, Т. К. 
Борисов, М. П. Прокофьев и др.

9(22)—14(27) июня в Екатеринбурге 
Окружной съезд Советов (из 106 деп. 50 
большевиков, 36 эсеров, 13 меньшеви
ков, 7 беспарт., к-рые примкнули к боль
шевикам) принял большевист. резолю
ции о рабочем контроле, 8-час. рабочем 
дне, минимуме зарплаты, борьбе с прод. 
кризисом, задачах и орг. принципах мест
ных Советов и др. Летом в результате 
перевыборов окрепли большевист. фрак
ции в Советах Кунгура, Оренбурга, 
Кыштыма, Каслей, Троицка и др.

После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков. 
Несмотря на преследования, орг-ции 
РСДРП(б) крепли (в июле 80 орг-ций 
объединяли 25 тыс. чл.). Большую роль 
в сплочении рев. сил. У. сыграла 2-я обл. 
конференция РСДРП(б) [Екатеринбург, 
14(27)—18(31) июля], к-рая избрала 22 
дел. на 6-й съезд РСДРП(б). В авг. в 
парт, орг-циях У. прошли собрания, на 
к-рых делегаты съезда (Малышев в Ека
теринбурге, Ниж. Тагиле и Ниж. Туре,
С. М. Цвиллинг в Челябинске, А. Л. Бор- 
чанинов, А. Г. Белобородов, А. А. Кузь
мин в Мотовилихе, А. И. Свидерский в 
Уфе и др.) разъясняли его решения и 
намечали задачи по мобилизации масс на 
борьбу за власть Советов. 17(30) авг. — 
21 авг. (3 сент.) 2-й Уральский обл. съезд 
Советов избрал новый исполком (из 11 
чл. 7 большевиков) и принял больше
вист. резолюции по всем вопросам [в духе 
решений 6-го съезда РСДРП(б)].

В период корниловщины по инициа
тиве и при участии большевиков в 13 
городах У. созданы к-ты борьбы с контр
революцией, по всему У. прошли 
митинги и демонстрации протеста, уско
рилось формирование отрядов Кр. Гвар
дии (к окт. св. 5 тыс. бойцов), усилена 
рев. работа среди солдат.

Разгром корниловщины способствовал 
росту политич. авторитета большевиков 
(в окт. 1917 на У. 114 орг-ций и 34,2 тыс. 
чл.), ускорился процесс большевизации 
Советов (в окт. 1917 большевики воз-



главляли 88 из 145 Советов У.). Крест, 
движение осенью перерастало в откры
тое восстание, попытки властей подавить 
его вооруж. силой не имели успеха. 
Местные орг-ции мелкобурж. партий 
переживали кризис: сокращалась их 
числ., выделялись «левые» группы.

26 окт. (8 нояб.) на У. стало известно о 
победе Окт. вооруж. восстания в Петро
граде. В тот же день Совет Екатерин
бурга провозгласил в городе Сов. власть. 
27 окт. (9 нояб.) Уральский обл. и Екате
ринбургский окружной Советы предпи
сали «всем местным Советам взять 
власть в свои руки». В окт. взяли власть 
все Советы Екатеринбургского у. (кроме 
Карабышского) и Уфимского у., в окт.— 
нояб. — 49 из 54 Советов Ср. У. и 15 из 18 
Советов Пермского у. В нояб. 1917 на У. 
по направлению ЦК и Петрогр. ВРК при
было ок. 30 агитаторов (гл. обр. петрогр. 
рабочие и матросы-балтийцы). Обл. 
парт, объединение У. по числу членов 
партии занимало 3-е место (после Петро
града и Москвы). В нояб.—дек. после 
ожесточённой борьбы с соглашателями и 
контррев. элементами Сов. власть побе
дила в Перми, Ниж. Тагиле, Белорецке, 
Воткинске и др. В сложной обстановке 
проходила борьба за власть Советов на 
Юж. У., где силы контрреволюции воз
главил атаман А. И. Дутов (см. Дутова 
мятеж). С помощью красногвардейских 
отрядов У. и подразделений революцион
ных солдат и матросов в янв. 1918 мя
теж был подавлен и Советская власть 
установлена на всей терр. У.
УРАЛОВ (наст, 
фам. К и с л я -  
к о в) Сергей Ге
расимович (1893—
1969), участник 
Окт. революции 
в Петрограде. Чл.
Ком. партии с
1914. После Февр. 
революции 1917 
работал в Центр, 
совете фабзавко- 
мов (ФЗК) Петро
града, участвовал 
в создании район
ных ФЗК. В Окт. дни командир отряда 
гвардии Семёновского резервного полка, 
в ночь с 24 на 25 окт. (6—7 нояб.) занял 
типографию газ. «Русская воля», в к-рой 
организовал выпуск 25 окт. (7 нояб.) газ. 
«Правда». С нояб. 1917 пом. комиссара 
по делам печати Петросовета. С марта 
1918 в ВСНХ, в органах ВЧК. С 1920 на 
хоз. работе. В 1930—34 чл. ЦКК 
ВКП(б). Участник Вел. Отечеств, вой
ны. .
УРАЛО-ВбЛЖСКИЕ ШТАТЫ (тат. 
И д е л ь - У р а л - Ш т а т  ы), бурж.- 
националистич. «автономия» татаро- 
башкир в нояб. 1917—апр. 1918 (терр. 
Казанской и Уфимской губ., части Орен
бургской, Пермской, Вятской, Симбир
ской и Самарской губ.); провозглашены 
29 нояб. (12 дек.) 1917 в Уфе бурж.- 
националистич. Нац. собранием (Мил- 
летмеджлиси) мусульман тюрко-татар 
Внутр. России и Сибири. Высш. орган — 
Нац. правление. Практич. работу по соз
данию У.-В. ш. проводила Коллегия,

к-рая находилась в Уфе, а с 21 янв. (3 
февр.) 1918 — в Казани. Нек-рые её чл. 
(Ф. Мухамедьяров, Ф. Сайфи и др.) 
признавали необходимым создать У.-В. 
ш. на основе Советов, избираемых по 
нац.-пропорц. признаку, как авт. часть 
РСФСР. С янв. 1918 в Казани проходил
2-й Всерос. мусульм. воен. съезд, на к-ром 
преобладали представители тат. и башк. 
буржуазии, кулачества, духовенства и 
офицерства. Ок. 40 чел. из 200 деп. (в 
осн. фронтовики) составляли лев. фрак
цию и выступали под большевист. лозун
гами. Съезд созван для принятия реше
ния об образовании У.-В. ш. После ухода 
с его заседаний чл. лев. фракции во гл. с 
большевиками (С. Санд-Галиев, К. Яку
бов, Б. Зиганшин и др.) занял открыто 
антисов. позицию. В нач. марта 1918 
съезд провозгласил т. н. «Забулачную 
республику».

Одновременно со 2-м Всерос. мусульм. 
съездом Казан. Совет 8—9 (21—22) янв. 
созвал съезд Советов Поволжья и Юж. 
Урала (пред, большевик Я. С. Шейнк- 
ман, секр. Мухамедьяров). Этот съезд 
принял решение о самоопределении 
народов края в форме Волжско-Ураль
ской сов. республики в составе РСФСР. 
Опираясь на решения рев. орг-ций (Ка
зан. мусульм. соц. к-т, Уфим. комисса
риат по осуществлению У.-В. ш.), Нар- 
комнац 22 марта 1918 принял «Положе
ние о Тат.-Башк. республике», к-рая из- 
за начавшейся Гражд. войны не была соз
дана. 29 марта красногвард. отряды 
Казан. Совета из тат. и рус. рабочих лик
видировали «Забулачную республику»; 
21 апр. 1918 Наркомнац. принял пост, о 
роспуске Нац. правления.
УРАЛЬСКАЯ СБЛАСТЬ и  У р а л ь с к  
(У. о. и У.). Уезды: Гурьевский, Лбищен- 
ский, Темирский, Уральский и Мангыш- 
лакское приставство. Пл. 313,3 тыс. кв. 
вёрст, нас. 889,6 тыс. чел. (св. 74% — 
казахи, св. 21% — русские). Лучшие 
земли в руках верхушки Уральского 
казачества. У казахов (ошибочно наз. 
киргизами) господствовали патриар- 
хально-феод. отношения; лучшие паст
бища и осн. масса скота — собственность 
феодалов-баев. В с. х-ве и пром-сти мед
ленно развивались капиталистич. отно
шения. Пром-сть была развита слабо, 
преобладали кустарные и полукустарные 
предприятия (гл. обр. по переработке 
с.-х. сырья). Большинство рабочих — в 
У. (св. 8 тыс.) и на нефтепромыслах 
Урало-Касп. нефтяного об-ва (в р-не
р. Эмба), на рыбных и соляных промы
слах — ок. 17 тыс. рабочих (в т. ч. ок. 10 
тыс. — казахи). В 1916 неск. десятков 
тыс. казахов мобилизованы на тыловые 
работы. У. о. входила в Казанский воен
ный округ. В У. дислоцировались 3 запас
ные конные сотни и др. части.

Известие о свержении самодержавия 
опубл. в У. лишь 5(18) марта. В марте— 
апр. возникли Советы рабочих деп. в 
Гурьевске и Доссоре, руководство ими 
оказалось в руках меньшевиков и эсеров. 
Советам противостояли органы бурж. 
власти: 5(18) марта в У. сформирован 
исполнит, к-т У. о. (представители бур
жуазии, офицерства, казачьей верхушки, 
кадеты, соглашатели, националисты). В

У. о. и уезды были назначены комиссары 
Врем, пр-ва, в области, как и по всей 
стране, установилось двоевластие.

Выйдя из подполья в марте 1917, боль
шевики У. о. (рук. П. П. Парамонов, 
Н. А. Покотилов и др.) вошли в объеди
нённую орг-цию РСДРП. Рев. работу 
среди тур. военнопленных в У. вёл чл. 
партии большевиков М.Субхи, в рядах 
большевиков — представители казах, 
интеллигенции С. Арганчеев, М. Мурза- 
галиев и др. Большевики У. о. развер
нули рев. работу среди нефтяников 
Эмбы, солдат гарнизона У. Весной 1917 
на предприятиях У. о. создавались проф
союзы и заводские к-ты: рабочие нефте
промыслов требовали заключения кол
лективных договоров, боролись за 8-час. 
рабочий день и установление рабочего 
контроля на произ-ве.

Одновременно в У. о. шёл процесс кон
солидации контррев. сил. В марте в У. 
верхушка казачества провела войсковой 
съезд выборных, к-рый образовал войс
ковое правление во гл. с войсковым ата
маном. Тогда же обл. кирг. (казах.) 
съезд, созванный в У. националистами, 
высказался в поддержку Врем, пр-ва и за 
войну «до победного конца». Национали
сты стремились оторвать трудящихся- 
казахов от общерос. рев. движения, 
сохранить господство феод.-байской вер
хушки (см. также «Алаш»).

Весной—летом 1917 в У. о. возврати
лись с тыловых работ тысячи казахов. 
Мн. из них прошли в России школу рев. 
борьбы и принесли на родину рев. идеи. 
Весной 1917 в У. о. развернулось массо
вое крест, движение: казахи захватывали 
пастбища, принадлежавшие казачеству, 
рус. крестьяне-переселенцы также доби
вались права пользоваться казачьими 
угодьями и аннулирования казачьих при
вилегий. Летом 1917 на крест, съездах 
созданы уездные Советы крест, деп., на 
казах, съездах — Советы казах, деп.

27 июня (10 июля) в У. избран Совет 
рабочих, солд. и казачьих деп. (в испол
коме большевики Парамонов, Покоти
лов, П. А. Дмитриев и др., однако боль
шинство в руках соглашателей). В сент. в 
У. прошёл 1-й обл. съезд Советов рабо
чих, солд. и крест, деп., к-рый избрал 
Облисполком (среди чл. — большевики 
Дмитриев и П. И. Червяков, а также 
сочувствующие им А. Айтиев, М. Ипма- 
гамбетов и др.). В кон. сент.—нач. окт. 
рабочие-нефтяники взяли в свои руки 
управление промыслами Урало-Касп. 
нефтяного об-ва. В Уральском и Темир- 
ском уу. происходили вооруж. столкнове
ния крестьян и казахов с казачьими отря
дами. В нач. окт. обл. Совет избрал Дми
триева дел. на 2-й Всероссийский съезд 
Советов.

В кон. окт. (нач. нояб.) в У. о. стало 
известно о победе Окт. вооруж. восста
ния в Петрограде. В кон. 1917 больше
вики У. порвали с соглашателями и соз
дали самостоят. орг-цию РСДРП(б). В 
области — сложная обстановка: Испол
нит. к-т У. о. и войсковое правление 
демобилизовали рев. части гарнизона У. 
и одновременно формировали белогвард. 
отряды. В У. сосредоточились мн. офи
церы, бежавшие из Поволжья и центр.
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р-нов страны после победы там Сов. вла
сти. Активизировались и националисты: 
Зап. отделение « А ла ш -о р д ы »  в Джам- 
бейте разогнало местный Совет казах, 
деп., формировало свои вооруж. силы.

Собравшийся в У. 15(28) янв. обл. 
крест, съезд (с участием представителей 
беднейшего казачества) по предложению 
большевиков провозгласил в У. о. Сов. 
власть, однако из-за противодействия 
лев. эсеров требования большевиков 
занять арсенал, разоружить казачьи 
отряды и распустить войсковую управу 
не были приняты. Ещё в нояб. 1917 Сов. 
власть была установлена в Темире, в кон. 
янв. 1918 — в Доссоре, в февр. 1918 — в 
Гурьеве и Лбищенске, в сер. марта — на 
Мангышлаке, однако повсеместно её 
положение оставалось шатким. Учиты
вая эту ситуацию, обл. съезд Советов в 
У. (18—24 марта 1918) принял решение о 
роспуске войскового правления, «пр-ва» 
Зап. отделения «Алаш-орды» в Джам- 
бейте, аресте главарей контрреволюции 
и мобилизации солдат-фронтовиков в 
Кр. Гвардию. В исполком обл. Совета 
избраны большевики Дмитриев (пред.), 
Айтиев (зам. пред.), Ипмагамбетов,
С. Пужалин, Червяков и др. Однако 
реальных сил в распоряжении обл. 
Совета не было. 23 марта произошёл 
контррев. переворот в Гурьеве, в ночь на 
29 марта — в У. К власти пришло 
« У р а льско е  во й ско во е  прави т ельст во » . 
Началась Гражд. война, сов. власть сохр. 
лишь на терр. Темирского у. 27 апр. 1918 
Тургайский обл. Совет, заслушав сооб
щение дел. Темирского уездного Совета, 
вынес решение о присоединении Темир
ского у. к Тургайской обл.
у р а л ь с к а я  Об л а с т ь , одно из о б 
л а с т н ы х  о б ъ ед и н ен и й  С овет ов. Объеди
няла Пермскую, Вятскую, Уфимскую и 
часть Оренбургской губ. (см. ст. о 
соответств. губерниях); центр — Екате
ринбург. 1-й съезд Советов У. о. (Пермь, 
май 1917) избрал руководящий орган —  
обл. исполком. 3-й обл. съезд Советов 
(кон. янв. 1918; 148 дел., из них 119 боль
шевиков) создал обл. Совет комиссаров 
Урала: от большевиков — пред. 
Н. Н. Крестинский (затем А. Г. Белобо
родов), комиссар управления И. Я. Тун- 
тул, финансов Ф. Ф. Сыромолотов, 
труда И. М. Малышев (затем А. А. Анд
реев), произ-ва В. Н. Андронников, 
воен. Ф. И. Голощёкин, снабжения 
П. Л. Войков; от лев. эсеров — комиссар 
земледелия В. И. Хотимский, нар. х-ва 
Сахнович, просвещения И. X. Поляков. 
Работой Совета комиссаров области 
руководил Уральский обл. к-т 
РСДРП(б). Совет комиссаров занимался 
развитием сов. и хоз. строительства в 
области: был ликвидирован старый 
бурж. гос.-адм. аппарат, налаживались 
управление горной пром-стью Урала, 
работа ж.-д. транспорта и т. д. Обл. воен. 
комиссариат объединял работу в У. о. по 
организации частей Кр. Армии. В сер. 
июля в связи с наступлением белогвар
дейцев и интервентов на Урале создалась 
угроза падения Екатеринбурга, где нахо
дился быв. царь Николай II. В сложив
шейся обстановке Президиум обл. 
Совета принял решение о расстреле царя

и его семьи. Летом того же года Ураль
ский обл. Совет эвакуировался в 
Тюмень. 29 авг. создана спец, коллегия 
из 5 чл. во гл. с Голощёкиным для орга
низации воен.-политич. работы на терр. 
Урала. В кон. дек. 1918 белогвардейцы 
захватили Пермь. Обл. органы Сов. вла
сти переехали в Вятку. После захвата 
войсками Колчака почти всего Урала 
деятельность обл. Совета прекратилась.
«УРАЛЬСКАЯ ПРАВДА», газета, орган 
Уральского обл. и Екатеринбургского 
к-тов РСДРП(б). Издавалась в Екатерин
бурге 22 апр. (5 мая) — 24 авг. (6 сент.)
1917. Вышло 25 номеров. Тираж 8— 10 
тыс. экз. Редактор В. Воробьёв. 25 авг. 
(7 сент.) 1917 газета закрыта бурж. Врем, 
пр-вом. С 6(19) сент. 1917 большевики 
Урала выпускали газету под назв. 
«У р а льски й  рабочий» .
УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНЙЙ КОМИТЁТ
РСДРП(б) — РКП(б). Образован на 1-й 
Уральской обл. конференции РСДРП(б) 
[др. назв. — 1-я (Свободная) с.-д. конфе
ренция Урала; Екатеринбург, 14— 15 
(27—28) апр. 1917; 65 дел. (из них боль
шевиков 57, меныпевиков-интернациона- 
листов 3, меныневиков-оборонцев 3) от 
43 (из них 24 объединённых) парт, орг- 
ций с 15640 чл., из к-рых 12700 большеви
ков, остальные — с.-д.-интернационали- 
сты]. Состав: Я. М. Свердлов [до избра
ния в ЦК РСДРП(б) в конце апр.], 
А. Г. Белобородов, Гиндин, Н. Н. Кре
стинский, Л. С. Сосновский. Печатный 
орган газ. «Уральская правда». У. о. к. 
руководил болыневист. орг-циями Перм
ской, Уфимской, части Оренбургской и 
Вятской губ. После 7-й (Апр.) Всерос. 
конференции РСДРП(б) [от обл. органи
зации — Свердлов, Белобородов, Н. П. 
Брюханов, П. Я. Бычков, Н. Е. Ляхин 
(Я. Я. Муценек), С. Мрачковский, А. Г. 
Правдин, А. И. Свидерский, Т. И. Сыс
ков, Н. Г. Толмачёв] обком добил
ся поддержки её решений парт 
орг-циями Урала. Под влиянием обкома 
вышли из объ ед и нённ ы х  организаций  
РСДРП большевики Перми, Вятки, 
Челябинска, Златоуста, Ижевска и др. 
Обком образовал воен. орг-ции 
РСДРП(б) в Екатеринбурге, Челябинске, 
Шадринске, Оренбурге, Уфе, Перми, 
Глазове; вёл работу среди башкир, татар 
и др. народов Урала, организовывал 
союзы рабочей молодёжи. 14— 18(27— 
31) июля в Екатеринбурге состоялась 2-я 
обл. парт, конференция (63 дел. от 33 
орг-ций с 21 тыс. чл.; всего в обл. орг-ции 
было 80 орг-ций с 25 тыс. чл.). Обком 
возглавил борьбу за установление Сов. 
власти на Урале. 2—5 (15— 18) янв. 1918 
3-я обл. конференция РСДРП(б) (79 дел. 
от 52 орг-ций с 35 тыс. чл.) поставила 
задачи соц. преобразований, укрепления 
гос. аппарата, создания Уральского обл. 
корпуса Кр. Гвардии; избрала обком 
(пред. — И. М. Малышев, члены — 
И. А. Акулов, В. А. Воробьёв, Ф. И. 
Голощёкин, А. А. Козлов, В. Ф. Сив
ков, С. М. Цвиллинг, канд. — К. Г. За
вьялова, Н. Н. Крестинский, Е. А. Пре
ображенский и др.). В период борь
бы за заключение Б р ест ско го  м ира  
1918 к-т стоял на позиции «левы х  ком м у

нист ов»  (4-я обл. парт, конференция в 
апр. 1918 не одобрила Брестский мир), от 
к-рой летом 1918 отказался. В годы 
Гражд. войны большая часть Урала была 
занята силами контрреволюции; в янв. 
1919 ЦК РКП(б) распустил обком, возло
жив руководство подпольной работой на 
Урале на Сиббюро ЦК РКП(б) (созд. в 
дек. 1918).
«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ», газета. Осн. 
в окт. 1907. В 1917 орган Уральского обл. 
и Екатеринбургского к-тов РСДРП(б). 
Выходила в Екатеринбурге с 6(19) сент. 
1917; сначала 2—3 раза в неделю, с № 23 
ежедневно; в 1917—72 номера. Тираж ок. 
8 тыс. экз. Ред. В. Воробьёв; сотрудни
чали А. Г. Белобородов, Л. И. Вайнер, 
А. Я. Валек, С. И. Дерябина, И. М. Ма
лышев, Н. Г. Толмачёв. «У. р.» изда
вался вместо закрытой Врем, пр-вом 
« У ральской  правды ». Газета выходит в 
наст, время (1987).
УРАЛЬСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
COI63 РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ «3-й 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ» ( У р а л ь с к и й  
С С Р М «3-й И.»), один из первых 
соц и а ли ст и чески х  сою зов  раб о чей  м о л о 
дёжи. 5(28) апр. 1917 созд. союз моло
дёжи под назв. «Юношеская орг-ция при 
Екатеринбургском к-те РСДРП(б)», 
к-рый возглавили молодые большевики 
Р. Я. Юровская (пред.), М. Жеребцова, 
П. Завьялов и др. Союз объединял рабо
чую и учащуюся молодёжь, но не развер
нул работу на пром. предприятиях; рост 
его состава (в нач. июня — 150, в сер. 
июля — 230 чл.) шёл за счёт учащихся, 
многие из к-рых после И ю ль ск и х  дней  
покинули союз. В июле—авг. началось 
массовое создание рев. кружков и союзов 
в городах Урала, особенно после раз
грома ко р н и ло вщ и н ы . Екатеринбург
ский к-т партии в авг. создал группу по 
организации ССРМ, к-рая образовала 
рев. ячейки молодёжи на пром. предпри
ятиях города; к-т союза установил связи с 
ССРМ Петрограда, Москвы и др. 31 авг. 
(13 сент.) образован Екатеринбургский 
ССРМ«3-й Интернационал», пред, гор
кома Юровская. В авг.—сент. в Перми, 
Челябинске и др. созд. такие же союзы. 
В нач. окт. 1917 в Екатеринбургском 
ССРМ 160 чл., в нояб. — 500; горком 
союза имел связи со всеми ССРМ Урала и 
стал центром юношеского пролет, дви
жения на Урале. 8(21) окт. общегор. 
собрание Екатеринбург. ССРМ решило 
взять на себя инициативу создания еди
ного Уральского ССРМ. 25 окт. (8 нояб.) 
1917 Екатеринбург. Совет взял власть в 
городе. Отряды ССРМ участвовали в 
овладении телефонной станцией, патру
лировании улиц, охране важных объек
тов, налаживании гор. х-ва. 1-й Ураль
ский обл. съезд ССРМ открылся в Екате
ринбурге 25 нояб. (8 дек.) 1917 (представ
лена 21 орг-ция, объединявшая св. 2600 
чел.); съезд образовал Уральский ССРМ 
«3-й И.», избрал обком (пред. Юров
ская). Союз под рук. парт, орг-ции уча
ствовал в проведении соц. преобразова
ний и вооруж. защите революции. В дек. 
1917 — янв. 1918 мн. чл. ССРМ участво
вали в подавлении Д у т о в а  мятеж а. Вес
ной и летом 1918 почти все чл. Ураль



ского ССРМ ушли на фронты Гражд. 
войны.

Представитель Уральского ССРМ 
Н. Хазан вошёл в июле 1918 в состав 
Оргбюро по подготовке 1-го Всерос. 
съезда союзов рабочей и крест, молодё
жи, на к-ром в окт. 1918 был образован 
РКСМ; чл. Уральского ССРМ Хазан и 
Юровская избраны чл. ЦК РКСМ. 
Уральский ССРМ преобразован в Ураль
скую обл. орг-цию РКСМ.
УРАЛЬСКОЕ БЮРО Ц К
Р С Д Р П  (б). Созд. в нач. апр. 1917 в 
Екатеринбурге членом ЦК РСДРП(б) 
Я. М. Свердловым; состав: Н. Н. Кре- 
стинский, Л. К. Лепа, И. М. Малышев. 
Объединило деятельность большевист. 
к-тов и групп Урала и совместно с Екате
ринбург. к-том РСДРП(б) подготовило 
созыв 14(27) апр. 1917 1-й Уральской обл. 
конференции РСДРП(б), на к-рой избран 
У ральский  о б ла ст но й  ком ит ет  
РСДРП(б).
«УРАЛЬСКОЕ ВОЙСКОВОЕ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО», белоказачье «пр-во» (эсе
ро-меньшевистско-кадетское), созд. 29 
марта 1918 в Уральске (см. У ральское  
казачест во ) в результате антисов. мяте
жа; пред. — меньшевик Г. М. Фомичёв. 
«У. в. п.» присвоило финансовые 
средства разгромленного им Ураль
ского Совета рабочих и солд. деп., за
ключило военно-политич. союзы с Кому- 
чем, белочехами, дутовцами и «А лаш -  
ордой», установило связь с англ, интер
вентами в Закаспии и Закавказье. В апр. 
1918 оно создало белоказачью Ураль
скую армию. Восстановив бурж.-помещ. 
порядки, «пр-во» развернуло массовый 
террор: убиты чл. Уральского Совета — 
П. Червяков, 3 . Половинкин, П. Ну
ждин и др., погиб в тюрьме вожак ураль
ских коммунистов П. И. Дмитриев; аре
стованные в Гурьеве 23 чл. Совета были 
вывезены на о. Пешной (Касп. м.) и рас
стреляны; убиты посланцы СНК 
РСФСР — сов. парламентёр Ф. М. Не- 
усыпов (командирован в Уральск в июне 
с предложениями о прекращении воен. 
действий и предоставлении обл. автоно
мии) и один из организаторов Кр. Гвар
дии Артюр Меурте (А. Н. Латыш); каз
нены сотни чл. поселковых и станичных 
Советов; уничтожались иногороднее 
население и беднота целых посёлков. 
Борьбу трудящихся Уральской обл. с «У.
в. п.» возглавило большевист. подполье 
(П. П. Парамонов — рук., В. Давиден- 
ко, М. Довженко, Г. Эссен, А. Айтиев и 
др.) в Уральске, Гурьеве и др. местах. В 
35 посёлках обл. были созд. большевист. 
ячейки, партиз. и подпольные группы 
боролись с белоказаками и бандами 
«Алаш-орды». В марте 1919 «пр-во», 
бежавшее в станицу Мергеневскую от 
наступавших частей Кр. Армии, было 
упразднено ген. В. С. Толстовым (про
возгласившим себя войсковым атаманом 
Уральского казачества).
«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЕННОЕ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО». Образовано 13 авг. 1918 
(Екатеринбург) в ходе мятежа Ч ехосло
вацкого  корпуса  с целью объединения 
контррев. сил и создания «буфера» 
между претендентами на центр, власть — 
К ом ит ет ом  ч лен о в  У чр ед и т ельно го

со брания  и «В рем енны м  сибирским  пра
вит ельст вом »  (П. В. Вологодского). 
Подвластные терр. — Пермская губ. и 
части Вятской, Уфимской и Оренбург
ской губ. (исключая земли Оренбург
ского казачьего войска). Объединяло 
кадетов, нар. социалистов, эсеров, мень
шевиков, «беспартийных»; пред. — кадет 
П. В. Иванов. 10 нояб. 1918 упразднено 
контррев. Уфимской директорией. 
УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО [ У р а л ь 
с к о е  к а з а ч ь е  в о й с к о ,  с марта 
(апр.) Я и ц к о е  к а з а ч ь е  в о й с- 
к о]. Проживало в У ральской  област и , 

на правобережье р. Урал (30 станиц, 450 
хуторов и посёлков). Терр. У. к. дели
лась на 3 воен. отдела: Уральский, Лби- 
щенский, Гурьевский. Центр — Уральск. 
В 1917 — ок. 174 тыс. чел. (в осн. рус
ские, 6,4% — татары, калмыки, башки
ры). Из общей зем. площади области (св. 
29 млн. дес.) У. к. принадлежало св. 6,4 
млн. дес., душевой надел до 80 дес. В 
Уральской обл. была запрещена сдача 
казачьих земель в аренду иногородним, 
что усиливало сословную замкнутость У.
к. Последнее также владело богатыми 
рыбными промыслами на р. Урал и на 
Каспийском м. Накануне Октября в 
строю находились: 1 гвард. конная сотня 
(в составе гвард. Сводно-казачьего пол
ка), 9 конных полков (4 из них состав
ляли Уральскую казачью дивизию), 6 
особых конных сотен, 2 конвойные кон
ные полусотни, 1 конно-арт. дивизион (2 
батареи), 2 отд. конно-арт. батареи, 1 
запасный конный полк, 1 запасный 
гвард. конный взвод (всего ок. 13 тыс. 
чел.).

После Февр. революции офицерско
кулацкая верхушка пыталась изолиро
вать У. к. от рев. влияний, от связей с 
рабочим классом и крестьянством, сохра
нить за ним зем. владения и привилегии. 
От мобилизованных в области казаков 
скрыли П р и ка з  №  1 П ет р о гр а д ско го  
С овет а. Пропагандировалась идея «са
мобытности» и автономии У. к. Казачьи 
офицеры вошли в состав созд. в Ураль
ске буржуазией и чиновниками обл. 
исполнит, к-та. Состоявшийся 20—29 
марта (2—11 апр.) в Уральске войсковой 
съезд выборных, представлявший инте
ресы зажиточной части У. к., избрал 
войсковое правление и учредил долж
ность войскового атамана, на к-рую наз
начил полк. М. Бородина. Съезд переим. 
Уральское казачье войско в Яицкое. 
Однако вскоре офицерско-кулацкая вер
хушка под давлением демократич. обще
ственности была вынуждена сделать нек- 
рые уступки. Организованный ею 16—30 
мая (29 мая — 12 июня) в Уральске новый 
войсковой съезд выборных упразднил 
должность войскового атамана и поста
новил ввести самоуправление (войсковой 
съезд из деп. от станиц и из представите
лей от др. соц. групп, войсковое правле
ние, избираемое съездом); объявил все 
войсковые земли неотъемлемой соб
ственностью У. к.; принял резолюцию о 
поддержке Врем, пр-ва; высказался за 
войну «до полной победы». На местах 
оставались прежние органы управления; 
Советы в станицах, хуторах и посёлках 
не создавались.

Подавляющее большинство У. к. нахо
дилось под влиянием офицерско-кулац
кой верхушки. Однако, по мере развития 
революции, среди У. к. усиливалась 
социальная рознь, нарастали (особенно 
среди фронтовиков и бедноты) демокра- 
тйч. и антивоен. настроения. Казаки £»го 
и 7-го Уральских полков (Зап. фронт) 
высказались за единение казачества со 
всем трудовым народом, а казаки 2-го 
Уральского полка (Зап. фронт) заявили 
о нежелании идти в бой. Этот же полк, а 
также 9-й Уральский полк (Юго-Зап. 
фронт) отказались поддерживать корни
ловцев.

После Октября офицерско-кулацкая 
верхушка заняла контррев. позицию. С 
целью укрепить своё положение она соз
вала 28 окт. (10 нояб.) войсковой съезд 
выборных, к-рый избрал войскового ата
мана (ген.-майор В. П. Мартынов). Гар
низон Уральска, поддерживавший Сов. 
власть, был демобилизован, а созд. мест
ной буржуазией и казачьей верхушкой 
белогвард. отряд разгромил гор. Совет. 
Широко развернулась антисов. пропаган
да, формировались белогвард. отряды. 
4(17) нояб. Мартынов объявил Ураль
скую обл. на воен. положении. Казаков 
запугивали тем, что большевики отнимут 
у них землю и имущество, ликвидируют 
казачество. На выборах в Учредит, 
собрание подавляющее число казаков 
голосовало за казачий список и только 
беднота и нек-рая часть середняков — за 
лев. эсеров (большевики не выставляли 
кандидатов).

Главари уральской контрреволюции 
рассчитывали на поддержку возвращав
шихся с фронта казачьих частей. Но 
фронтовики отказывались от выступле
ний против Советов и вместе с беднотой 
требовали конфискации у кулаков скота 
и лошадей и раздачи их беднякам. Казаки
6-го и 7-го Уральского полков создали в 
Уральске к-т фронтовиков, к-рый потре
бовал устранить Мартынова. 25 дек. 1917 
(7 янв. 1918) в Уральске произошло 
столкновение казаков 7-го Уральского 
полка с белогвард. отрядом, пытавшимся 
разоружить фронтовиков. Казаки 7-го 
полка разогнали белогвардейцев и заста
вили Мартынова сложить с себя атаман
ское звание.

15(28) янв. 1918 Уральский обл. крест, 
съезд с участием представителей солдат и 
трудовых казаков провозгласил в обла
сти Сов. власть, но под влиянием лев. 
эсеров не принял предложения больше
виков о ликвидации войскового правле
ния и разоружении белогвард. отрядов. 
Обл. совет не проводил никакой работы 
среди У. к., рассматривая его сплошь как 
контррев. массу. В то же время войско
вое правление сплачивало контррев. 
силы, к-рые увеличивались за счёт 
бежавших в область оренбургских и 
астрахан. белых казаков и офицеров. В 
нач. марта собравшийся в Уральске каза
чий съезд, представлявший преим. офи
церско-кулацкую верхушку, принял 
решение об автономии Уральской обл., 
к-рая до созыва Учредит, собрания будет 
иметь своё пр-во и армию.

Состоявшийся 18—24 марта в Уральске 
обл. съезд рабочих, крест., солд. и казах-
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ских деп. постановил распустить войско
вое правление и арестовать главарей 
контрреволюции. Но в это время вспых
нул контррев. мятеж в Илецке, где бело
казаки разгромили красногвард. отряд 
В. Н. Ходанова и уничтожили 400 чел. 
иногородних. 23 марта произошёл контр
рев. переворот в Гурьеве; власть захва
тил казачий к-т во гл. с ген.-майором 
В. С. Толстовым; гор. Совет был раз
громлен, а его члены расстреляны на о. 
Пешной. В ночь на 29 марта белоказаки 
при поддержке алаш-ордынцев (см. 
«Алаш-орда») арестовали чл. Ураль
ского обл. Совета и исполкома и учинили 
над ними жестокую расправу. Власть 
захватило эсеро-меньшевистско-кадет
ское «Уральское войсковое правитель
ство». В Уральской обл. началась 
гражд. война.
УРИЦКИЙ Моисей Соломонович (1873— 
1918), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1917 (чл. 
РСДРП с 1898, 
меньшевик). Пос
ле Февр. револю
ции вошёл в груп
пу «межрайонцев» 
и вместе с ними 
на 6-м съезде 
РСДРП(б) принят 
в партию, избран 
чл. ЦК РСДРП(б).
С 16(29) окт. чл.
Парт, центра по 
руководству воору
жённым восстани
ем, чл. Петрогр.
ВРК; дел. 2-го Всерос. съезда Советов, 
избран чл. ВЦИК. В Окт. дни — комис
сар Мин-ва иностр. дел, комиссар Все
рос. комиссии по делам созыва Учредит, 
собрания. В вопросе о Брестском мире 
примыкал к «левым коммунистам». В 
1918 пред. Петрогр. ЧК, канд. в чл. ЦК 
РКП(б). Убит эсером.
«УРОКИ РЕВОЛЮЦИИ», статья 
В. И. Ленина, в к-рой он анализирует 
развитие революции в России от февр. до 
Июльских дней. Написана в кон. июля, 
послесловие — 6(19) сент. 1917; напеча
тана 30 и 31 авг. (12 и 13 сент.) 1917 в газ. 
«Рабочий», № 8 и 9; послесловие — в 1917 
в брошюре: В. И. Ленин. «Уроки рево
люции», изд. «Прибой» (см. ПСС, т. 34,
с. 53—69). Ленин писал, что после свер
жения царизма управление Россией ок. 4 
месяцев осуществлялось «...посредством 
открытой борьбы свободно образуемых 
партий и свободного соглашения между 
ними. Чтобы понять развитие русской 
революции, всего необходимее, следова
тельно, изучить, каковы были главные 
партии, интересы каких классов они 
защищали, каковы были взаимоотноше
ния всех этих партий» (там же, с. 58).

После Февр. революции гос. власть 
перешла к Врем, пр-ву, к-рое состояло из 
представителей буржуазии и помещиков. 
Главной из их партий были кадеты. До того 
как было создано Врем, пр-во, рев. твор
чеством пролетариата были созданы 
Советы, ставшие органами рев.-демокра
тии. диктатуры пролетариата и крестьян
ства. Они стали гл. орг-цией большин
ства народа. Советы могли и должны
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были взять в свои руки гос. власть. 
Однако большинство народа ещё дове
ряло меньшевикам и эсерам, к-рые 
отстаивали политику поддержки бурж. 
пр-ва. Постепенно приручая меньшевист
ско-эсеровских руководителей Советов, 
буржуазия добилась от них верной 
службы своей захватнич. империалистам, 
политике. Буржуазия сорганизовалась и 
усилилась под прикрытием соглашателей 
и при их помощи. Но одновременно шла 
вперёд и организация передовых рабочих 
и крестьян в Советах, росло их озлобле
ние против бурж. Врем, пр-ва. Кризис 
власти 20—21 апр. (3—4 мая) разрешился 
в пользу буржуазии благодаря поддержке 
меньшевиков и эсеров. Создание «коали
ционного» пр-ва 5(18) мая 1917 — старый 
испытанный приём одурачивания, разде
ления и обессиливания рев. масс. «Соц.» 
вожди, войдя в бурж. пр-во, стали 
подставными фигурами, куклами, шир
мой для буржуазии. 3—4 (16—17) июля 
меньшевистско-эсеровские лидеры
согласились на вызов контррев. войск 
для подавления демонстрации рев. рабо
чих и солдат, на введение смертной каз
ни, разоружение рабочих. Таков их 
позорный финал. Ленин подчёркивал, 
что соглашательство меньшевиков и эсе
ров с буржуазией происходило в течение 
всего периода мирного развития револю
ции. Менялась форма, но существо 
сохранялось: от одного кризиса власти к 
другому усиливалась связь соглашат. 
партий с буржуазией, их поддержка кон
трреволюции. Гл. урок революции: мас
сам нет спасения от войны, голода, пора
бощения до тех пор, пока они доверяют 
меньшевикам и эсерам. Только рев. 
рабочие, при поддержке беднейших кре
стьян, в состоянии подавить сопротивле
ние буржуазии, завоевать землю, полную 
свободу и покончить с империалистич. 
войной.
УСИЁВИЧ Григорий Александрович 
(1890—1918), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1907. 
С апр. 1917 член 
МК РСДРП(б), 
некоторое время 
секр. Гор. райко
ма партии, член 
исполкома Мос
совета, гласный 
Гор. думы, деле
гат 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. 
дни член Моек.
ВРК и его опера
тивного штаба. С 
марта 1918 пред- г А Усиевич 
ставите ль Нар
компрода в Зап. Сибири для организации 
прод. помощи Москве, чл. Омского 
воен.-рев. штаба. Погиб в бою. 
УССУРЙЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ( У с с у 
р и й с к о е  к а з а ч ь е  в о й с к о ) .  
Проживало в Приморской области 
(вдоль границы с Китаем, от Хабаровска 
до верховья р. Суйфун, по течению рр. 
Уссури, Сунгача, на зап. и юж. побе
режье оз. Ханка). Центр — Владивосток, 
с кон. янв. 1918 — Иман. В 1917 — св. 35 
тыс. чел. (6 станиц, 67 посёлков, 2 высел
ка). У. к. имело 1075 тыс. дес. земли;

душевой надел — 16—18 дес. К Октябрю 
в строю были: 1 конный полк и 1 отд. 
конный дивизион (оба в составе Уссу
рийской казачьей дивизии), 1 гвард. кон
ный взвод (в составе гвард. Свободно
казачьего полка), 5 особых и 2 запасные 
конные сотни (всего 2,5 тыс. чел.).

После Февр. революции среди У. к. 
проявились демократии, тенденции, уси
лились классовые противоречия. Состо
явшийся 11—13(24——26) марта 1917 в 
Никольске-Уссурийском 1-й съезд У. к. 
упразднил должность наказного атамана 
и войсковое правление и образовал 
Врем, исполнит, к-т. Станичные и посел
ковые правления заменялись к-тами. 
Часть дел. съезда подняла вопрос о лик
видации казачьего сословия, но решение 
этого вопроса было отложено до Учре
дит, собрания. Реальная власть остава
лась в руках офицерско-кулацкой вер
хушки, к-рая выступала в поддержку 
Врем, пр-ва. Верхи У. к. всячески проти
вились попыткам большевиков создать 
объединённые Советы крест, и казачьих 
деп. Середняцкое казачество находилось 
под влиянием офицерско-кулацкой вер
хушки, а также эсеров и меньшевиков- 
оборонцев, не разбиралось в происходив
ших событиях, опасалось за свои зем. 
наделы и привилегии. Опираясь на него, 
казачья верхушка сумела приглушить к 
осени 1917 движение бедноты за расказа
чивание. Проходивший 3—14 (16—27) 
окт. 3-й съезд У. к. высказался за сохра
нение казачьего сословия и за вступление 
в контррев. «Союз казачьих войск». В 
принятой съездом резолюции по поли- 
тич. моменту говорилось о необходимо
сти для казачества сплотиться вокруг 
Врем, пр-ва, стать его опорой. В наказе 
деп. Учредит, собрания выражалось тре
бование о возвращении войсковых 
земель, отрезанных до 1-й мир. войны в 
пользование казны (Врем, пр-во вернуло 
У. к. часть этих земель).

По мере развития революции, осо
бенно после вооруж. восстания в Петро
граде, внутри У. к. нарастал процесс 
клас. размежевания. 3-й Примор. обл. 
съезд трудовых крестьян и казаков [16— 
17(29—30) янв. 1918, Никольск-Уссурий- 
ский] одобрил роспуск Учредит, собра
ния, выразил доверие СНК и постановил, 
что власть должна принадлежать только 
Советам. Состоявшийся тогда же в 
Имане 4-й войсковой круг, представляв
ший зажиточное У. к., отверг предложе
ние Владивосток, гор. и Примор. обл. 
Советов о присоединении казаков к кре
стьянству, восстановил войсковое прав
ление и избрал войсковым атаманом У. 
к. есаула И. М. Калмыкова. Казачья 
верхушка хотела использовать для 
борьбы против Советов и большевиков 
вернувшийся в янв. 1918 с фронта Уссу
рийский казачий полк, но рядовые 
казаки отказались выступить против 
Сов. власти [провозглашена на Д. Вос
токе 14(27) дек. 1917] и потребовали 
демобилизации. На митинге 18 февр. в 
Никольске-Уссурийском они под вли
янием полкового к-та (возглавлял сочув
ствующий большевикам Г. М. Шевчен
ко) постановили упразднить войсковое 
правление и созвать войсковой круг. По

М. С. Урицким
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инициативе фронтовиков казаки станицы 
Гродеково 24 февр. вынесли резолюцию 
о признании Сов. власти. Калмыков 
объявил мобилизацию казаков, но она 
провалилась. На 5-м войсковом круге 
[3 марта, ст. Графская (ок. Имана)], где 
присутствовали представители рабочих и 
крестьян Иманского у., англ, и франц. 
консулы, Шевченко зачитал наказ полка: 
казаки признают Сов. власть, предла
гают поделить поровну землю с крестья
нами, уравнять в правах офицеров с рядо
выми, не признают Калмыкова. Круг 
разошёлся, не приняв решения. Съезд 
Уссурийского казачьего полка (21 марта, 
Никольск-Уссурийский, св. 1500 чел.) 
принял решение о признании Сов. вла
сти, роспуске войскового правления, соз
дании Совета деп. трудового У. к., об 
объединении казаков с крестьянами и 
призвал всех трудящихся к борьбе с 
контрреволюцией. К этому решению 
присоединился съезд Уссурийского каза
чьего дивизиона, проходивший 25—26 
марта в Никольске-Уссурийском. 
Казаки-фронтовики решили арестовать 
Калмыкова, но тот бежал на ст. Погра
ничная (КВЖД) и начал формировать 
белогвард. отряд. В 1-й пол. апр. по ини
циативе казаков Уссурийского полка 
вновь был созван войсковой круг. Ряд 
селений не прислал делегатов. Большин
ством голосов круг постановил ликвиди
ровать казачье сословие и слиться с тру
довым крестьянством, а также лишил 
Калмыкова власти, упразднил должность 
войскового атамана и войсковое правле
ние и объявил высшей властью на терр. 
У. к. избранный войсковой Совет в 
составе А. И. Васильченко (пред.), 
Я. В. Подойницына (избран также пред
ставителем в Дальсовнарком), В. С. Усо
ва, И. И. Широкова, И. А. Юдина. При 
участии казаков-фронтовиков и под вли
янием большевистской пропаганды во 
многих селениях У. к. были созданы Со
веты.

Открывшийся 14 апр. в Никольске- 
Уссурийском 4-й Чрезвычайный обл. 
съезд трудовых крестьян и казаков При
морья потребовал немедленного вывода 
иностр. войск с терр. рос. Д. Востока, 
одобрил Брестский мир и вынес резолю
цию, к-рая обязывала местные Советы 
принять срочные меры для передачи зем. 
участков и реквизированного у кр. зем
левладельцев рабочего скота и инвентаря 
трудящимся деревни. К маю 1918 в При
морье произошло слияние Советов рабо
чих, крест, и казачьих деп.
УСТАВ Р С Д Р П(б) — Р К П(б), оси. 
закон внутр. жизни партии, «...общее 
решение относительно форм и норм 
партийной организации...» ( Л е н и н  
В. И., ПСС, т. 9, с. 162). Впервые У. при
нят на 2-м съезде РСДРП, затем прини
мался на 3-м, 4-м (Объединительном) 
съездах. До лета 1917 действовал У., при
нятый 5-м съездом РСДРП, с изменени
ями, внесёнными 6-й (Пражской) Всерос. 
конференцией РСДРП( янв. 1912).

Ш ест ой съезд  Р С Д Р П  (б) принял 
новый У., согласно к-рому чл. РСДРП(б) 
должен был признавать Программу 
партии, входить в одну из её орг-ций, 
подчиняться постановлениям партии и

платить членские взносы. В У. впервые 
вводились правила приёма в партию и 
исключения из неё: новые члены прини
мались местной парт, орг-цией по реко
мендации 2 чл. РСДРП(б) и утвержда
лись общим собранием орг-ции. Исклю
чало из партии общее собрание, исклю
чение могло быть обжаловано перед 
высш. парт, учреждением (съездом), 
районной, обл., обще гор. конференцией. 
Членские взносы устанавливались мест
ной орг-цией в размере не менее 1% зара
ботка. Верх, органом РСДРП(б) являлся 
съезд, созываемый ЦК партии ежегодно. 
Чрезвычайный съезд мог созываться ЦК 
по собств. инициативе или по требова
нию не менее трети чл. партии, представ
ленных на последнем съезде. О созыве 
съезда и порядке дня его объявлялось не 
позднее чем за 1V2 (о чрезвычайном 
съезде — за 2) месяца. Норма представи
тельства на съезд устанавливалась ЦК по 
согласованию с обл. к-тами при соблюде
нии принципа пропорциональности. 
Согласно У ., съезд заслушивал и утверж
дал отчёт ЦК, Ревиз. комиссии и прочих 
центр, учреждений партии, принимал и 
изменял Программу партии, определял 
тактич. линию партии, избирал ЦК и 
Ревиз. комиссию. Ревиз. комиссия прове
ряла кассу ЦК и представляла доклад 
съезду. У., принятый 6-м съездом 
РСДРП(б), действовал до дек. 1919. 
Нормы У. дополнялись и конкретизиро
вались уставами местных орг-ций 
РСДРП(б) — РКП(б).
УСТАВЫ МЁСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Р С Д Р П  — Р К П  (б), основополага
ющие документы, определявшие 
построение и нормы деятельности мест
ных парт, орг-ций, не вошедшие в Устав 
партии, но вытекавшие из него. Суще
ствовали в 1883— 1922. Принимались выс
шим органом данной орг-ции (1883 — 
лето 1905 — к-том РСДРП, с осени 
1905 — общим собранием или конферен
цией) и утверждались вышестоящей 
парт, инстанцией (ЦК, обл. центром, 
конференцией и т. д.). В соответствии со 
структурой партии подразделялись на 
уставы о б л а ст н ы х  организаций  
РСДРП(б), губ ер н ски х  организаций  
РСДРП(б), окруж ны х о р ганизаций  
РСДРП(б), включавшие определение 
границ или состава орг-ции, порядок 
формирования, полномочия и сроки 
деятельности руководящих органов, 
порядок изменения У.; У. гор., район
ных, подрайонных, специальных (воен., 
боевых, ж.-д., студенческих, ученич. и
т. п.) орг-ций, на ц и о н а льн ы х  р а й о н о в  
(секций) РСДРП(б) и иностр. групп [см. 
Ф едерация ино ст р а н ны х  гр уп п  Р К П (б )], 
также включавшие определение член
ства и орг-ции, правила приёма и исклю
чения из неё и нередко — определение 
обязанностей и прав члена орг-ции.

У. м. о. сыграли большую роль в 1917 
в выработке единых норм построения и 
деятельности местных парт, орг-ций. 
Потеряли значение после принятия 8-й 
Всерос. парт, конференцией (дек. 1919) 
Устава РКП(б), подробно излагавшего 
эти нормы. _ .
УСТЬ-КАТАВСКИИ ЗАВбД, вагоно- 
строит. и железоделат. з-д Юж.-Ураль-

ского металлургии, об-ва в Златоустов
ском у. Уфимской губ. (ныне в г. Усть- 
Катав Челябинской обл.). Осн. в 1759. В 
1917 — св. 2 тыс. рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) з-да оформилась 5(18) апр.; 
пред, к-та А. А. Козлов (чл. партии с 
1907), в апр. — 500 чл., в нач. окт. — 740. 
На 7-й (Апр.) конференции РСДРП(б) её 
представлял И. А. Правдин (чл. партии 
с 1899), на 6-м съезде РСДРП(б) —  
Е. А. Правдина (чл. партии с 1903). 
«УТРО ПРАВДЫ», газета, орган Ревель
ского к-та РСДРП(б). Издавалась в 
Ревеле с 17(30) мая по 11 (24) июля 1917 
два раза в неделю. Вышло 16 номеров. 
Тираж 6 тыс. экз. Ред. И. В. Рабчин- 
ский.
УФИМСКАЯ ГУБЁРНИЯ и У ф а (У.г. и 
У.). Уезды: Уфимский, Белебеевский, 
Бирский, Златоустовский, Мензелин- 
ский, Стерлитамакский. Пл. 107,2 тыс.
кв. вёрст, нас. 3139,1 тыс. чел. (32% —  
русские, 20% — башкиры, 7% — татары, 
3% — мари и др.). В пром-сти св. 50 тыс. 
рабочих (в т. ч. 26 тыс. — на горно- 
металлургич. з-дах). Крупнейшие пред
приятия: З л а т о у с т о в с к и й  завод , У ст ь- 
К а т а вски й  завод , К а т а в-И ва н о вски й  
ж елезо дела т ельны й  завод , С им ский  
за во д  и др. Рабочий класс был распылён, 
осн. масса не в городах, а в заводских 
посёлках (см. также У рал). 95% населе
ния — крестьяне. Из 10,8 млн. дес. полез
ной земли 45,5% — в руках помещиков, 
купцов, горнозаводчиков, казны. Св. 
50% крест, х-в малоземельные и беззе
мельные, 16,7% х-в — безлошадные, 
15% крест, х-в — кулацкие. У. г. входила 
в Казан. ВО, на её терр. расквартирова
ны: 103-й, 127-й, 144-й (У.), 128-й (Злато
уст), 152-й (Белебей) запасные пех. 
полки и др. части.

В нач. марта 1917 в У. стало известно о 
свержении самодержавия. 2(15) марта 
1917 в У. создан «К-т обществ, орг-ций», 
в к-рый первоначально вошли больше
вики (члены исполкома — А. И. С видер- 
ски й  и А. М. Плотников, пред. прод. 
к-та — А. Д. Ц ю р уп а ). Подобные к-ты 
созданы в др. городах, посёлках и воло
стях. В У. г. были назначены комиссары 
Врем, пр-ва.

Органам бурж. власти противостояли 
Советы. Первый в У. г. Совет рабочих 
деп. образован 2(15) марта в Златоусте, 
3(16) марта — в У. (из 162 деп. 28 — боль
шевики). В марте—апр. Советы рабочих 
деп. созданы в Стерлитамаке, Бирске. 
Белебее, посёлках Аша-Балашове, 
Симе, Усть-Катаве, Миньяре, Богояв
ленском и др. Одновременно создава
лись Советы солд. деп. Большинство в 
Советах имели меньшевики и эсеры, 
однако в 5 Советах из 15 руководящее 
положение занимали большевики. В 
У. г., как и по всей стране, сложилось 
двоевласт ие. Рабочие и рев. солдаты в 
нач. марта повсеместно разоружили 
полицию и жандармерию, создали нар. 
милицию. Советы явочным порядком 
вводили 8-час. рабочий день, устанавли
вали политич. свободы, твердые цены на 
продовольствие.

В нач. марта 1917 уфимские с.-д. 
вышли из подполья. 3(16) марта в У. 
образован к-т объединённой орг-ции



РСДРП [13 чел., в т. ч. большевики 
Цюрупа, Свидерский, Н. П. Брюханов, 
И. М. Беляков, Ф. Я. Першин, А. И. 
Пшеничников, П. 3 . Кузнецов, М. И. 
Родионов, Б. М. Эльцин; 24 марта (6 
апр.) в его состав введены большевики 
В. П. Арцыбушев и А. А. Юрьев]. 
Организац. комиссия к-та (пред. Цюру
па) оказала большую помощь местным 
с.-д. в создании орг-ций РСДРП в др. 
городах и посёлках У. г. В марте—апр. 
объединённые орг-ции оформились в 
Белебее, Златоусте, Бирске, на Усть- 
Катавском, Симском, Миньярском, Аша- 
Балашовском з-дах, 10(23) апр. образо
вана районная орг-ция РСДРП Уфимской 
ж. д. К сер. апр. с.-д. орг-ции У. г. объ
единяли ок. 1630 чл. (в т. ч. ок. 1320 
большевиков). Сплочению большевист. 
сил способствовала 1-я (Свободная) 
Уральская обл. конференция РСДРП(б) 
(апр. 1917, Екатеринбург), в к-рой уча
ствовали представители 6 парт, орг-ций 
У. г.

25 мая (7 июня) в У. начала работу 1-я 
губ. конференция РСДРП, на к-рой была 
оформлена губ. орг-ция РСДРП (в губ. 
бюро вошли только большевики: Брюха
нов, Юрьев, И. П. Галдин, А. Г. Прав- 
дин и др.). Весной 1917 на предприятиях 
У. г. создавались профсоюзы и фабзав- 
комы, в нач. июня 1917 образовано 
Центр, бюро (с июля — Совет) профсо
юзов (пред. Плотников). Росло рабочее 
движение: только в апр.—мае в У. г. — 
20 крупных стачек, ряд к-рых закончился 
победой рабочих. На Усть-Катавском, 
Симском, Миньярском и Аша-Балашов- 
ском з-дах при поддержке Советов был 
введён рабочий контроль. В апр. 1917 
созданы первые Советы крест, деп. и 
зем. к-ты. Весной и летом 1917 в У. г. — 
90 крупных крест, выступлений: кре
стьяне захватывали помещичьи, горноза- 
водческие и казённые земли, леса, 
угодья. Росту крест, движения препят
ствовали эсеры, пользовавшиеся боль
шим влиянием в крест, среде и призывав
шие ожидать решения агр. вопроса Учре
дит. собранием. В нач. июня 1917 в У. 
прошёл 1-й губ. крест, съезд (940 дел.), 
на к-ром делегаты-большевики приз
вали крестьян немедленно отбирать 
земли у помещиков и горнозаводчиков. 
19 июня (2 июля) в У. прошла демонстра
ция солдат, протестовавших против про
должения войны.

Весной—летом 1917 в У. г. активизи
ровались бурж. националисты, пытавши
еся оторвать трудящихся нерус. нацио
нальностей от общерос. рев. движения. В 
апр. 1917 в У. созданы «Об-во учителей- 
мусульман», «К-т по распространению 
среди мусульман идей гражданства», в 
мае 1917 — «Мусульм. воен. шуро» (со
вет). В кон. апр. в У. прошёл 1-й губ. 
мусульм. съезд, образовавший губ. 
«Милли-шуро» («Нац. совет»). В проти
вовес националистам с.-д. У. организо
вали в апр. 1917 спец, группу по работе 
среди башкир и тат. рабочих и солдат 
гарнизона, наладили издание агитац. лит
ры на нац. языках.

После И ю л ь с к и х  дней  в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков.
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Воен. власти возбудили суд. дело против 
большевиков, возглавлявших Совет в 
Стерлитамаке. Однако, несмотря на кле
вету буржуазии и соглашателей, поли- 
тич. авторитет большевиков неуклонно 
рос (особенно среди рабочих юж.-ураль- 
ских з-дов), по их инициативе на Минь
ярском, Симском и Аша-Балашовском
з-дах началось формирование отрядов 
Кр. Гвардии (наз. «Боевые орг-ции нар. 
вооружения», к окт. 1917 св. 1,2 тыс. бой
цов).

В кон. июля (нач. авг.) в У. прошла 2-я 
губ. парт, конференция, на к-рой было 
отмечено падение влияния соглашателей 
на рабочих, усиление влияния большеви
ков в Советах заводских посёлков. Одно
временно в У. проходил 2-й губ. съезд 
Советов рабочих и солд. деп. (из 39 дел. 
14 — большевики), на к-ром большевики 
в своих выступлениях разоблачили пре
дат. политику соглашателей. Под вли
янием агитации большевиков Совет 
рабочих и солд. деп. У. в нач. авг. 1917 
впервые воздержался от выражения 
доверия Врем, пр-ву, а Златоустовский 
Совет проголосовал за отмену смертной 
казни на фронте.

Большую роль в ускорении процесса 
идейного и организац. размежевания вну
три объединённых орг-ций РСДРП 
сыграли решения 6-го съезда РСДРП(б) 
[делегаты от У. г.: Свидерский (У.), 
Е. А. Преображенский (Златоуст), 
П. В. Гузаков (Сим), Е. А. Правдина 
(Усть-Катав)], под их влиянием губ. 
бюро РСДРП приняло решение о недопу
стимости к.-л. соглашений с с.-д.-оборон
цами, к-рые были изгнаны из объединён
ных орг-ций, ставших фактически боль
шевистскими. Для помощи большевикам 
У. г. ЦК РСДРП(б) направил на Юж. 
Урал А. В. Ш от мана. 6(19) сент. боль
шевики У. порвали с соглашателями и 
создали самостоят. орг-цию.

В период к о р н и ло вщ и н ы  Уфимский 
Совет образовал рев. штаб для борьбы с 
контрреволюцией, к-рый возглавили 
Свидерский и Евлампиев. По призыву 
губ. бюро РСДРП рабочие дружины и 
рев. солдаты установили контроль над 
почтой, телеграфом, ж.-д. станцией и 
речным портом в У., для охраны предп
риятий создана рабочая милиция. Рабо
чие У. г. провели однодневную заба
стовку протеста против контррев. мяте
жа. После разгрома корниловщины 
выросли ряды орг-ций РСДРП(б) на 
Усть-Катавском, Миньярском, Аша- 
Балашовском з-дах, создана орг-ция 
РСДРП(б) на Богоявленском з-де. Орг- 
ции соглашат. партий переживали кри
зис, сокращалась их числ. (Златоустов
ская орг-ция эсеров — с 2,5 тыс. летом до 
150—200 чел. осенью), возникали «ле
вые» группы. В авг.—сент. 1917 в У. г. 
начался процесс повсеместной большеви
зации Советов. 1(14)—2(15) сент. 3-й губ. 
съезд Советов высказался за передачу 
власти Советам и за скорейший созыв 
2-го Всерос. съезда Советов. 7(20) сент. 
на сторону большевиков перешёл Уфим
ский Совет рабочих и солдатских депута
тов (пред. — Свидерский). В сент. 1917 
большевики имели большинство в 21 
Совете из 30.

Осенью 1917 резко усилилось забасто
вочное движение (особенно на предпри
ятиях У.). Росло крест, движение: в сент. 
1917 Усть-Катавский съезд волостных и 
поселковых Советов и зем. к-тов призвал 
крестьян немедленно брать в свои руки 
помещичьи земли и леса, Богоявленский 
Совет в окт. 1917 конфисковал 42 тыс. 
дес. помещичьих земель. Число крест, 
выступлений возросло с 16 (авг.) до 44 
(окт.), они перерастали в открытое вос
стание. К окт. 1917 на сторону большеви
ков перешли мн. солдаты Уфимского, 
Белебеевского, Златоустовского и Стер- 
литамакского гарнизонов.

4(17)—5(18) окт. в У. состоялась 1-я 
губ. конференция РСДРП(б) и с.-д.- 
интернационалистов (к этому времени 
большевист. орг-ции У. г. объединяли 
3600 членов), к-рая наметила конкрет
ные меры по подготовке вооруж. восста
ния. Был избран губком РСДРП(б).

26 окт. (8 нояб.) 1917 в У. стало 
известно о победе Окт. вооруж. восста
ния в Петрограде. Губ. к-т РСДРП(б) 
создал губ. ревком (Свидерский — пред., 
Брюханов, Юрьев, Евлампиев, Цюрупа), 
в тот же день на объединённом заседании 
исполкомов Уфимского Совета рабочих 
и солд. деп., губ. Совета солд. деп., пре
зидиума «Мусульм. воен. шуро» и др. 
орг-ций принято решение о переходе вла
сти к Советам; под пред. Свидерского 
образован объединённый ревком, в 
состав к-рого вошли все члены больше
вист. губ. ревкома, а также лев. эсеры 
И. 3. Штернберг и А. И. Бриллиантов. 
На Миньярском, Усть-Катавском, Катав- 
Ивановском, Симском, Аша-Балашов
ском, Богоявленском, Юрюзанском и др. 
з-дах Сов. власть установлена сразу 
после получения известия о победе вос
стания в Петрограде. 27 окт. (9 нояб.) 
Сов. власть провозглашена в Стерлита
маке, 29 окт. (11 нояб.) — в Белебее, к 
сер. нояб. 1917 Сов. власть победила в др. 
городах и посёлках У. г. (везде мирным 
путём).

Большую роль в упрочении Сов. вла
сти в У. г. сыграли 4-й губ. съезд Сове
тов рабочих и солд. деп. [У., 30 нояб. (13 
дек.) 1917] и 5-й губ. съезд Советов 
крест, деп. [У., 3(16) дек. 1917], делегаты 
к-рых приветствовали установление Сов. 
власти, выразили поддержку Сов. прави
тельству, единодушно признали декреты, 
принятые 2-м Всероссийским съездом 
Советов. .
УФИМСКИЕ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ С а м а р о - З л а т о -  
у с т о в с к о й ж .  д. (ныне паровозова- 
гонорем. з-д в г. Уфе Башк. АССР). 
Построены к 1888. В 1917 — ок. 2 тыс. 
рабочих. В объединённой с.-д. орг-ции 
преобладали большевики (пред. П. И. 
Зенцов). Организован рабочий клуб — 
центр политич. работы уфим. большеви
ков. Сформирована боевая дружина, отк
рыта школа для подготовки инструкто
ров воен. обучения. В сент. оформился 
ж.-д. райком РСДРП(б) [200 чл. (70% 
гор. орг-ции), пред. П. А. Вавилов]. 
Завком (пред.—большевик В. М. Шату
нов, токарь) контролировал приём и 
увольнение рабочих, занимался снабже
нием, устройством больничной кассы. В



дни корниловщины боевая дружина 
железнодорожников вместе с солдатами 
охраняла ж.-д. узел, отделение связи, 
сумела предотвратить погромы в городе. 
Рабочие У. ж. м. участвовали во Всерос
сийской железнодорожной забастовке 
(пред, стачечного к-та — большевик 
Вавилов), 1(14) окт. приняли резолюцию 
недоверия Врем, пр-ву, потребовали 
передачи власти Советам. Сов. власть в 
Уфе установлена мирным путём 26 окт. 
(8 нояб.) 1917.
ухАнов Константин Васильевич 
(1891—1937), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве, гос. деятель. Чл. Ком. 
партии с 1907. В 
марте 1917 избран 
членом Симонов
ского райсовета и 
Президиума Мос
совета, пред. Упра
вы Симоновского 
р-на и чл. район
ного к-та партии.
В Окт. дни 1917 
чл. Симоновского 
районного ВРК.
С апр. 1918 пред.
Рогожско-Симонов- 
ского райсове
та. После Гражд. войны на ответств. гос. 
и хоз. работе. Чл. ЦК партии с 1923. Чл. 
Президиума В ЦИК и ЦИК СССР. 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ в Р о с- 
с и и, представит, учреждение, создан
ное на основе всеобщего избират. права, 
предназначенное в соответствии с бурж. 
гос.-правовыми взглядами для установле
ния формы правления и выработки кон
ституции. Лозунг У. с. получил распро
странение в политич. борьбе против 
самодержавия в нач. 20 в. Первой вклю
чила его в свою программу (1903) 
РСДРП. В. И. Ленин считал, что «...в 
буржуазной республике Учредительное 
собрание является высшей формой демо
кратизма...» (ПСС, т. 35, с. 162). После 
Февр. бурж.-демократии, революции в 
условиях её перерастания в социалисти
ческую Ленин в Апр. тезисах определил 
гос. форму диктатуры пролетариата как 
республику Советов. По сравнению с ней 
парламентарная республика, к-рую 
могло бы провозгласить У. с., стала бы 
шагом назад в политич. развитии России. 
Но лозунг У. с. не был отброшен боль
шевиками, т. к. он был популярен среди 
широких, гл. обр. мелкобурж., масс. 
Мелкобурж. партии провозглашали 
созыв У. с. одним из осн. своих требова
ний (за У. с. высказались и кадеты) и 
призывали не решать важнейшие задачи 
революции до У. с. Формально гл. зада
чей Временного правительства считался 
созыв У. с., о чём оно заявило 2(15) 
марта 1917, но затягивало подготовку к 
выборам. Созд. 13(26) марта Особое 
совещание по подготовке закона о выбо
рах в У. с. начало работу 25 мая (7 июня), 
а закончило в нач. сентября. В это сове
щание (пред. — кадет Ф. Ф. Кокошкин) 
входили представители разл. политич. 
партий (от большевиков М. Ю. Козлов
ский, затем П. А. Красиков), Советов, 
обществ, орг-ций, нац. окраин; преобла
дали кадеты и примыкавшие к ним бес-

парт. интеллигенты. Под влиянием 
Июньского кризиса 1917 Врем, пр-во 
14(27) июня впервые объявило сроки: 
выборов — 17(30) сент., созыва У. с. — 
30 сент. (13 окт.). 9(22) авг. Врем, пр-во 
назначило выборы на 12(25) нояб. и 
созыв У. с. на 28 нояб. (11 дек.). Ленин 
писал, что буржуазия боролась против 
созыва У. с. из-за боязни, что оно «...в 
современной России даст большинство 
крестьянам более Левым, чем эсеры» 
(там же, т. 34, с. 35). Положение о выбо
рах в У. с., утверждённое Врем, пр-вом, 
предусматривало пропорциональную 
систему выборов, основанную на всеоб
щем избират. праве. С 7(20) авг. нача
лись заседания Всерос. по делам о выбо
рах в У. с. комиссии (Всевыборы), зада
чами к-рой были технич. подготовка и 
проведение выборов. В сент. управы гор. 
дум и земств, составившие ранее списки 
избирателей в органы местного само
управления, приступили к составлению 
списков избирателей в У. с. В окт. опубл. 
кандидатские списки политич. партий. 
После Окт. революции СНК пост, от 27 
окт. (9 нояб.) подтвердил дату выборов 
12(25) нояб. Но из-за плохой подготовки, 
саботажа, местных антисов. мятежей 
выборы были проведены в срок лишь в 
39 избират. округах. В ряде мест выборы 
состоялись в кон. нояб. — нач. дек., а в 
неск. отдалённых округах — в нач. 1918. 
6(19) и 13(26) нояб. СНК требовал от 
Всевыборов отчёта об организации и 
ходе выборов, но не получил его. В то же 
время пред. Всевыборов 14(27) нояб. 
доложил об этих вопросах на заседании 
членов быв. Врем, пр-ва, к-рые 17(30) 
нояб. опубл. в бурж. газетах воззвание об 
открытии У. с. 28 нояб. (11 дек.). По 
приказу СНК 23 нояб. (6 дек.) члены 
Всевыборов — кадеты и правые эсеры 
были арестованы за саботаж [27 нояб. (10 
дек.) их освободили], а М. С. Урицкий 
назначен комиссаром Всевыборов. 26 
нояб. (9 дек.) СНК принял декрет об 
условиях открытия У. с. только при 
наличии не менее 400 деп. из 800. В голо
совании, по данным 67 округов, участво
вало 44433309 чел. (всего было 79 окру

гов, в них 90 млн. избирателей). В 54 
избират. округах 62% голосовало за эсе
ров, меньшевиков и т. п., 25% — за боль
шевиков (в целом по 67 губ. городам за 
большевиков голосовало 36,5%), 13% — 
за кадетов и др. помещ.-бурж. партии. В 
У. с., по данным сохранившихся списков, 
было избрано 715 чел. По неполным дан
ным, места распределялись след, обра
зом: большевиков 175, эсеров 370, левых 
эсеров 40, меньшевиков 15, народных 
социалистов 2, кадетов 17, не назвавших 
парт, принадлежности 1, от нац. групп 
86. Большинство мест, полученное мел
кобурж. партиями, было обусловлено 
тем, что значит, часть крестьянства, осо
бенно в отдалённых губерниях, не смогла 
ещё оценить рев. преобразований, нача
тых Сов. властью. «...Составляя списки 
17 октября и на выборах в Учредитель
ное собрание 12-го ноября, крестьян
ство, — писал Ленин, — н е  м о г л о  
еще знать правды о земле и о мире, н е 
м о г л о  отличить своих друзей от вра
гов, от волков, одетых в овечьи шкуры» 
(там же, т. 35, с. 153—54). Кроме того, в 
избират. списках эсеры выступали как 
единая партия, хотя в действительности 
лев. эсеры уже отделились. В результате 
«крестьянство оказалось обмануто... 
партийным расколом» (там же, с. 111). К 
тому же саботажниками в ряде губерний 
(Могилёвская, Вологодская, Тульская, 
Смоленская, Рязанская и др.) при раздаче 
бюллетеней выдавались списки только 
бурж. и мелкобурж. партий, уничтожа
лись «нежелательные» бюллетени, появ
лялись подложные списки, мн. избира
тели необоснованно лишались права 
голоса и т. п. [«Правда», 23 дек. 1917 (5 
янв. 1918) и 5(18) янв. 1918]. РСДРП(б) 
была партией, получившей наибольшее 
число голосов на выборах в столицах, 
значит, части губ.городов, на фронтах и 
почти во всех гарнизонах. Итоги выбо
ров не отражали реального соотношения 
политич. сил в стране, т. к. рабочий 
класс во главе с большевиками воздей
ствовал на непролет. массы «...несрав
ненно б о л ь ш е  во в н е п а р л а 
м е н т с к о й  борьбе, чем в борьбе nap-
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к. В. Уханов.



550 УШ-ЖУЗ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПО ГУБЕРНСКИМ 
ГОРОДАМ И ГАРНИЗОНАМ (в % ко всем принявшим участие в голосовании)

Город Гарнизон

за боль
шевиков за эсеров за кадетов за боль

шевиков за эсеров за кадетов

Петроград 45,3 16,7 26,3 79,2 12,0 5,8
Москва 50,1 8,5 35,9 79,5 6,2 9,8
Владимир 30,8 19,9 34,0 — — —
Иваново 64,3 12,8 15,6 — — —

Калуга 24,7 5,5 49,2 72,5 9,1 13,3
Рязань 25,8 15,3 43,2 73,5 17,9 5,4
Смоленск 40,8 16,1 28,6 67,7 15,7 10,7
Тверь 47,2 16,9 19,8 68,4 21,9 6,0
Тула 34,0 20,9 23,4 71,6 18,0 8,2
Ярославль 47,1 11,2 23,6 82,4 10,9 3,1
Н. Новгород 22,8 14,3 31,7 66,9 20,9 6,6
Кострома 43,6 10,3 22,4 79,6 12,6 3,9
Казань 26,1 21,0 24,8 40,8 36,1 6,4
Пенза 15,6 47,9 24,8 15,5 47,5 25,5
Самара 42,0 26,5 13,8 54,8 19,6 3,3
Саратов 37,7 14,5 19,9 70,6 14,9 4,6
Симбирск 19,5 36,0 21,2 29,3 55,6 2,0
Астрахань 27,5 12,4 25,8 53,4 19,2 2,8
Воронеж 11,9 12,2 58,1 56,3 23,9 11,1
Курск 26,0 17,4 45,1 58,2 30.5 7,5
Орёл 27,6 16,5 28,7 61,0 27,2 6,3
Тамбов 28,2 16,6 26,8 68,2 19,8 4,5
Вятка 18,2 12,3 29,8 68,7 20,3 4,0
Оренбург 34,1 7,8 17,7 27,8 5,7 3,3
Пермь 27,0 22,6 28,9 53,7 29,0 4,0
Уфа 19,2 26,5 12,0 27,4 26,4 1,6
Екатеринбург 42,8 15,9 31,3 78,5 10,8 5,3
Барнаул 44,2 27,9 17,8 49,9 43,0 4,0
Красноярск 58,2 24,6 12,7 77,5 15,2 3,1
Иркутск 30,6 33,9 21,7 30,7 31,5 24,6
Томск 40,2 23,0 19,6 69,0 24,8 3,2
Чита 21,0 44,4 13,1 23,4 68,8 2,1
Владивосток 50,1 14,6 17,0 — — —

Архангельск 29,7 26,9 28,9 65,9 22,5 7,3
Вологда 23,3 29,2 37,5 42,1 47,4 8,3
Новгород 20,3 20,0 37,6 52,2 34,9 4,3
Псков 38,7 16,4 29,6 60,6 18,3 10,5
Киев 16,8 4,2 10,3 — — —

Харьков 27,8 16,7 25,2 53,4 35,9 5,1
Екатеринослав 26,4 8,4 11,7 19,5 15,7 3,3
Житомир 10,3 4,9 14,9 13,4 17,4 19,1
Одесса 28,6 5,5 16,2 44,9 10,7 9,1
Кишинёв 18,8 19,4 10,5 40,3 40,7 5,9
Минск 26,7 2,7 5,8 — — —

Витебск 34,8 8,9 6,9 68,9 13,9 5,2
Ревель 47,7 2,4 10,2 60,5 34,3 —

Тифлис 18,8 11,3 9,4 45,2 26,6 6,1
Ставрополь 47,6 13,5 23,6 71,1 14,8 6,4
Владикавказ 44,4 9,6 23,8 — — —
Баку 20,1 16,9 8,2 — — —
Ростов-на-Дону 37,5 11,1 20,0 — — —
Таганрог 41,7 19,4 13,0 — — —

ламентской» (там же, т. 34, с. 219). В 
Петрограде большевики получили 45,3% 
голосов, эсеры — 16,7%; в губернии 
соответственно 50% и 26%; в Москве 
большевики — 50,1%, эсеры — 8,5%, в 
губернии — 56% и 25%; по 67 губ. горо
дам большевики — 36,5%, эсеры —  
14,5%; по Петрогр. гарнизону больше
вики — 79,2%, эсеры — 12%; по Моек, 
гарнизону соответственно 79,5% и 6,2%; 
по всем гарнизонам большевики — 
57,3%, эсеры — 22%; на фронтах: Север
ном — большевики — 61%, Западном —  
67%; на Балт. флоте — 57,5%. В целом 
по армии большевики получили 40,9% 
голосов, эсеры — 40%. Контррев. силы 
под лозунгом «Вся власть У. с.» высту
пили против Сов. власти, создали «Союз 
защиты Учредительного собрания». 
У. с. стало для них легальным прикры
тием в разжигании в стране Гражд. вой
ны. Кадеты и правые эсеры 28 нояб. (11 
дек.) организовали антисов. демонстра
цию у Таврического дворца (место 
работы У. с.), неск. десятков деп. прони
кли в здание с целью открыть У. с. (хотя 
в городе было лишь 172 деп.); эта 
попытка была пресечена; вечером СНК

принял декрет об аресте лидеров каде
тов. 29 нояб. (12 дек.) СНК сместил чл. 
Всевыборов, работу по созыву У. с. воз
главил Урицкий. Согласно декрету 
ВЦИК от 21 нояб. (4 дек.) о праве изби
рателей отзывать деп., не оправдавших 
доверия, ряд контррев. лидеров был 
отозван нек-рыми крест, и арм. съездами 
из У. с. (Н. Д. Авксентьев, Е. К. 
Брешко-Брешковская, А. Р. Гоц, П. Н. 
Милюков и др.). 11(24) дек. по предложе
нию Ленина ЦК РСДРП(б) сместил 
Врем, бюро большевист. фракции У. с. 
[Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, Ю. 
Ларин (М. А. Лурье), В. П. Милютин, 
А. И. Рыков, Д. Б. Рязанов], считавшее 
У. с. завершающим этапом революции, 
предлагавшее не контролировать его 
подготовку. 12(25) дек. ЦК принял 
тезисы об У. с., составленные Лениным, 
в к-рых излагались взгляды партии на У. 
с. (см. ПСС, т. 35, с. 162—66). 20 дек. 
1917 (2 янв. 1918) СНК постановил отк
рыть У. с. 5(18) янв. при наличии квору
ма. С 18(31) дек. «Союз защиты У. с.» 
начал готовить антисов. манифестацию в 
день открытия У. с ., воен. орг-ция эсеров 
— вооруж. восстание. Сов. пр-во при

няло контрмеры. Петроград был объяв
лен на осадном положении; назначены 
Чрезвычайная комиссия по охране 
города и Воен. штаб (Я. М. Свердлов, 
В. Д. Бонч-Бруевич, Н. И. Подвойский, 
П. П. Прошьян, Урицкий и др.). Для 
охраны Таврического дворца были выз
ваны команда с крейсера «Аврора» и 2 
роты с броненосца «Республика»; Петро- 
совет 3(16) янв. 1918 призвал рабочих и 
солдат не участвовать в контррев. мани
фестации. У. с. открылось 5(18) янв. 
1918; манифестанты (юнкера, чиновники 
и пр.) пытались пробиться к Тавричес
кому дворцу, но были остановлены рев. 
войсками (имели место вооруж. столкно
вения и жертвы). На заседание из 715 
деп. явилось ок. 410 (преобладали эсеры- 
центристы во гл. с В. М. Черновым: 
большевики и лев. эсеры — 15э чел.. 
38,5%). Контррев. большинство У. с 
(пред. Чернов) отказалось обсуждать 
предложенную Свердловым от имени 
ВЦИК Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа, не признало 
декретов Сов. власти. Большевист. 
фракция покинула заседание, заявив, что 
У. с. представляет «вчерашний день 
революции». После отказа правых 
партий голосовать за мирную политику 
Сов. власти ушли лев. эсеры и нек-рые 
др. группы. Контррев. сущность У. с. 
стала очевидной. Продолжавшееся 
около 13 часов заседание было закрыто в
5-м часу утра 6(19) янв. по требованию 
начальника караула дворца А. Г. Желез- 
някова, сообщившего Чернову получен
ную от П. Е. Дыбенко инструкцию: всем 
присутствующим покинуть зал заседа
ния, т. к. время позднее и караул устал. 
Днём 6 янв. правые деп., найдя дворец 
закрытым, решили собраться в Киеве к 
1(14) февр. Однако им это не удалось — 
город был освобождён сов. войсками от 
банд Центральной рады. Остатки деп. 
У. с. собрались в Самаре, образовав 8 
июня 1918 Комитет членов Учреди
тельного собрания. В ночь с 6(19) на 
7(20) янв. ВЦИК по докладу Ленина при
нял декрет о роспуске У. с., одобренный 
3-м Всерос. съездом Советов. Съезд 
18(31) янв. принял пост, об устранении из 
текста сов. законов ссылок на их врем., 
«впредь до созыва У. с.», характер.
У Ш -Ж У З , националистич. кирг. (казах.) 
партия. Оси. в кон. 1917 (в Омске). Ли
деры: М. Айтпенов, К. Тугусов; ЦО — 
газ. «Уш-Жуз» (1917—18, Омск); числ. 
к весне 1918 — 600—700 чл. У.-Ж. под
держивала левых эсеров, пыталась прив
лечь тех казахов, к-рые разочаровались в 
партии «Алаш». Платформа У.-Ж. имела 
мелкобурж. националистич. характер, 
включала элементы пантюркизма и 
панисламизма. Т. к. У.-Ж. имела нек-рое 
влияние на трудящихся и иногда выска
зывалась за переход власти к Советам, 
большевики шли на блок с ней в борьбе 
против алашордынцев, в то же время 
выступая против её националистич. пози
ций. Контррев. сущность У.-Ж. прояви
лась в период упрочения Сов. власти. 
Летом 1918 У.-Ж. распалась; часть её чл. 
перешла на сторону Сов. власти, другая 
— к белогвардейцам.



В наши дни лозунги русской революции стали лозунгами всего 
мира.

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

ФАБРЙЧНО-ЗАВОДСКЙЕ КОМИТЕТЫ
(ф а б з а в к о м ы, ФЗК), выборные 
органы рабочих и служащих, возникшие 
на пром. предприятиях и транспорте 
после Февр. революции 1917, форма 
класс, объединения рос. пролетариата. 
ФЗК избирались, в отличие от профсо
юзов, на общих собраниях рабочими и 
служащими данного предприятия (или 
группы предприятий) независимо от их 
профсоюзной и проф. принадлежности. 
В ряде случаев ФЗК назывались сове
тами фаб.-зав. старост, рабочих деп., 
заводских уполномоченных и др. Осн. 
причина образования ФЗК — стремление 
рабочих иметь на предприятиях свои рев. 
орг-ции. Профсоюзы, мн. из к-рых 
только ещё создавались и имели 
узкопроф. профиль, были слабыми; пер
вичных проф. орг-ций на предприятиях 
зачастую не существовало. Неинду
стриальные мелкие профсоюзы находи
лись под влиянием меньшевиков и эсе
ров. Гл. задачей ФЗК стало осуществле
ние рабочего контроля над произ-вом и 
распределением. Они вводили явочным 
порядком 8-час. рабочий день, решали 
вопросы расценок и зарплаты, приёма и 
увольнения рабочих, снабжения их про
довольствием и др. ФЗК выясняли при
чины закрытия предприятий, случаи 
сокращения объёма произ-ва. Будучи 
организационно самостоят. ФЗК при 
выработке тарифов, заключении коллек
тивных договоров, организации мед. 
помощи рабочим и др. действовали в кон
такте с профсоюзами. При мн. ФЗК соз
давались комиссии: рабочего контроля, 
расценочные, прод., конфликтные, 
культ.-просвет, и др. ФЗК участвовали в 
формировании отрядов Красной Гвардии 
и рабочей милиции.

Хозяева предприятий пытались ликви
дировать ФЗК, объявляя их незаконны
ми, отказываясь выполнять их решения, 
организуя саботаж на произ-ве, локауты 
и др. Предприниматели, вынужденные 
признать право ФЗК на существование, 
старались при помощи бурж. Врем, пр-ва 
ограничить сферу их деятельности, 
поставить ФЗК в зависимость от админи
страции, свести их деятельность к пред
ставительству в гос. и обществ, орг-циях, 
к решению вопросов культ.-просвет, 
характера. Эту цель преследовало и 
Врем, пр-во, издав закон «О рабочих 
комитетах в промышленных предприяти
ях» от 23 апр. (6 мая) 1917 и др. законо
дат. акты. ФЗК в условиях перерастания 
бурж.-демократии, революции в соц. 
стали под рук. большевиков боевыми 
рев. орг-циями рабочего класса в борьбе 
за власть Советов, за диктатуру пролета
риата, надёжной опорой большевистской 
партии на предприятиях. Первыми про
водили контроль над произ-вом металли
сты Петрограда, рабочие казённых воен. 
предприятий, затем рабочие др. пром. 
предприятий столицы и ряда городов Рос
сии.

30 мая — 3 июня (12—16 июня) 1917 
состоялась 1-я конференция ФЗК Петро
града и его окрестностей (пред. Я. М. 
Свердлов). На ней присутствовало 568 
дел., представлявших св. 337 тыс. рабо
чих столицы и её окрестностей. Острая 
борьба развернулась между большеви
ками и меньшевиками по вопросу о роли 
и задачах ФЗК и о рабочем контроле. 
Меньшевики стремились ограничить 
роль ФЗК в политич. и экономич. борь
бе, рабочий контроль заменить гос. кон
тролем с участием бурж. партий. В речи 
[31 мая (13 июня)] на конференции В. И.

Ленин призвал бо
роться за действен
ный рабочий конт
роль, осуществляе
мый наиболее авто
ритетными рабочи
ми орг-циями, перед 
к-рыми администра
ция отчитывалась 
бы во всех своих 
действиях. 3(16) ию
ня подавляющим 
большинством голо
сов принята резо
люция «Об эконо
мич. мерах борьбы 
с разрухой», напи
санная Лениным. 
Почти 3/4 дел. кон
ференции по всем 
вопросам шли за

большевиками. Был избран Центр, совет 
(ЦС) ФЗК Петрограда из 25 чел.: 19 
большевиков, в т. ч. П. Н. Амосов, Н. В. 
Барышев, Н. И. Дербышев, М. Н. 
Животов, Б. И. Иванов, А. И. Наумов, 
Н. А. Скрыпник, П. А. Трошин, Г. Ф. 
Фёдоров, В. Я. Чубарь, А. Г. Шляпни
ков. Петроград. ЦС стал фактически 
Всерос. центром ФЗК. Через него ЦК 
РСДРП(б) оказывал влияние на деятель
ность ФЗК в др. городах. По инициативе 
большевиков на местах проводились кон
ференции ФЗК, принимавшие рев. резо
люции о рабочем контроле, о власти. ЦС 
в др. городах были созданы осенью.

2-я конференция ФЗК Петрограда 7— 
12 (20—25) авг. 1917 собралась после 6-го 
съезда РСДРП(б) и по осн. вопросам 
повестки дня приняла большевистские 
резолюции, за к-рые проголосовало 
более 4/s дел. Конференция утвердила 
Устав ФЗК. Затем ЦС ФЗК Петрограда 
создал оргбюро для подготовки Всерос. 
конференции. Более чем в 20 крупных 
пром. центрах России прошли местные 
конференции ФЗК, к-рые послали своих 
представителей на Всерос. конферен
цию. Наказы делегатам содержали важ
нейшие рев. политич. и экономич. требо
вания, гл. из к-рых были — установление 
рабочего контроля над произ-вом и рас
пределением, передача всей власти Сове
там. 10(23) сент. состоялась 3-я Петрогр. 
конференция ФЗК.

К осени 1917 гор. и районные объеди
нения ФЗК существовали более чем в 50 
пром. центрах России. 23—28 июля (5— 
10 авг.) 1917 состоялась 1-я, а 12—17 
(25—30) окт. — 2-я Моек, обще гор. кон
ференция ФЗК. Всерос. конференция 
ФЗК работала в Петрограде 17—22 окт. 
(30 окт. — 4 нояб.) 1917. Почти 2/3 её дел. 
составляли большевики. Обсудив доклад 
ЦС ФЗК Петрограда, конференция при
няла резолюцию «О текущем моменте», 
в к-рой указала, что успешное осущест
вление рабочего контроля над произ-вом 
и распределением возможно лишь при 
переходе всей гос. власти в руки Советов, 
а также резолюции о топливе, снабжении 
предприятий материалами, финанс. 
положении страны. Конференция приз
нала необходимым объединение ФЗК с 
профсоюзами. Вместе с профсоюзами 
ФЗК участвовали в подготовке и прове
дении Вел. Окт. соц. революции. Повсе
местно в городах ЦС ФЗК посылали 
своих представителей в Военно-револю
ционные комитеты. ФЗК доставали и 
хранили оружие, налаживали его изго
товление на предприятиях, распростра
няли рев. воззвания, устраивали митинги, 
организовывали обучение отрядов Кр.
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Гвардии, устанавливали связь с рев. сол
датами и др. ФЗК и рев. профсоюзы 
были активной силой, на к-рую опира
лась большевистская партия в борьбе за 
власть Советов. После Окт. революции 
ФЗК вместе'С профсоюзами участвовали 
в борьбе с экономим, саботажем чинов
ников, в создании первых экономим, 
органов Сов. власти, организовывали 
рабочий контроль, проводили в жизнь 
декреты СНК о национализации пром
ети, банков, транспорта и др.

1-й Всерос. съезд профсоюзов (янв. 
1918) и 6-я конференция ФЗК Петро
града (февр. 1918) приняли решение о 
слиянии ФЗК и профсоюзов. Этот про
цесс закончился к нам. 1919. Пред. ЦС 
ФЗК с июня 1917 Федоров, с авг. 1917 
Дербышев.
ФАДЕЕВ-ВАСИЛЬЕВ Григорий Про
кофьевич (1888—1918), участник борьбы 
за Сов. власть в Ростове-на-Дону. Чл. 
Ком. партии с 1913. После Февр. револю
ции 1917 работал в Ростовском Совете 
рабочих деп. и к-те РСДРП(б); один из 
организаторов Кр. Гвардии. После 
захвата Ростова белоказаками 2(15) дек. 
на подпольной парт, работе, формировал 
рабочие отряды для борьбы с каледин- 
щиной. Убит белогвардейцами.
ФАЙДЫШ Владимир Петрович (1888— 
1944), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с 1905. Участ
ник Дек. вооруж. 
восстания 1905 в 
Москве. После 
Февр. революции 
1917 нек-рое вре
мя секр. Замоск
ворецкого рай
кома РСДРП(б) и 
райсовета. В Окт. 
дни начальник 
штаба Кр. Гвар
дии р-на, чл. рай
онного ВРК; один
ИЗ рук. операции в. П. Файдыш
по захвату штаба
Моек. ВО и Александровского воен. уч- 
ща, затем работал в Моссовете. Участ
ник Гражд. войны. С 1920 на парт, и 
проф. работе.
«ФАРУК» («П о б о р н и к  с п р а -  
в е д л и в о с т  и»), с.-д. группа, орга
низованная большевиками при Бакин, 
к-те РСДРП после Революции 1905—07 
для пропаганды марксизма среди рабо
чих — выходцев из Дагестана. Возгл. 
«Ф.» К. М. Агасиев и М. Айдинбеков. 
После ареста руководящего ядра группа 
распалась. В янв.—авг. 1918 действовала 
среди рабочих дагестанцев в Баку и в 
Юж. Дагестане.
ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМО
КРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 19 17,
вторая рос. революция, в результате 

к-рой было свергнуто самодержавие и 
созданы условия для перехода к соц. 
этапу революции. Февр. революция 
порождена в основном теми же 
социал ьно-экономич. противоречиями, 
что и Революция 1905—07 в России. 
Перед ней стояли коренные задачи демо- 
кратич. преобразования страны: сверже
ние монархии, установление демократия, 
республики, ликвидация помещ. земле

владения, уничтожение нац. гнёта. «Бур
жуазная революция у нас не закончена, 
— писал В. И. Ленин в 1911. — Самодер
жавие п ы т а е т с я  по-новому решить 
завещанные ею и навязанные всем объ
ективным ходом экономического разви
тия задачи, н о  о н о  н е  м о ж е т  их  
р е ш и т ь . . .  Революционный кризис на 
почве неразрешенных буржуазно-демо
кратических задач остается неизбеж
ным» (ПСС, т. 20, с. 307). Банкротство 
третьеиюньской системы царизма, про
вал столыпинской агр. реформы, даль
нейшее укрепление экономим, позиций 
буржуазии при сохранении власти в руках 
дворян-помещиков, начавшийся весной 
1912 новый рев. подъём — всё это вело к 
углублению социал ьно-экономич. и 
политич. противоречий, к нарастанию 
рев. кризиса. Первая мировая война 
1914—18 ускорила процесс перерастания 
монополистич. капитала в гос.-монопо
листический и рост политич. организо
ванности буржуазии. С первых дней 
войны возникли бурж. орг-ции: земский и 
городской союзы. В июле 1915 они обра
зовали Гл. к-т этих союзов («Земгор»). 
Тогда же были созданы военно-промыш
ленные комитеты (ВПК). Центр. ВПК 
возглавил лидер партии октябристов 
А. И. Гучков. Война до крайности обо
стрила социальные противоречия в стра
не, ускорила наступление новой револю
ции, породила такую политич. ситуацию, 
что «...телега залитой кровью и грязью 
романовской монархии могла опроки
нуться с р а з у »  (там же, т. 31, с. 13).

Накануне революции на политич. 
арене по-прежнему действовали три лаге
ря: правительств., либерально-бурж. и 
рев.-демократический. К нач. 1917 пози
ции каждого из них по сравнению с 
1905—07 определились с ещё большей 
чёткостью. Разложение царизма дости
гло предела. В правительств, лагере 
брали верх самые оголтелые силы реак
ции и мракобесия, нашедшие своё наибо
лее полное выражение в распутинщине.

Помещики, основа правительств, лагеря, 
во главе с царской монархией готовы 
были пойти на сделку с монархией немец
кой, лишь бы удержать власть в своих 
руках. В свою очередь, либер. буржуазия 
стремилась воспользоваться поражени
ями царизма в войне и, пугая его расту
щей революцией, добиться у монархии 
уступок и дележа власти. Силам реакции 
и половинчатой либер. оппозиции проти
востоял рев. лагерь во главе с рабочим 
классом, стремившимся довести демокра
тия. революцию до конца. Рос. пролета
риат в годы войны в общем и целом ока
зался «...иммунизированным в отноше
нии шовинизма» (там же, т. 26, с. 331) и 
продолжал с нарастающей силой вести 
рев. борьбу против царизма.

За годы войны числ. пром. пролета
риата возросла и составила к нач. 1917 
ок. 3,6 млн. чел., всего наёмных рабочих 
св. 15 млн. чел. Вследствие сокращения 
числа мелких предприятий возросла кон
центрация рабочих в крупном произ-ве. 
Рос. пролетариат, обогащённый опытом 
Революции 1905—07 и воспитанный на 
идеях большевистской «Правды», высту
пал в качестве гегемона и гл. движущей 
силы освободит, борьбы. Он возглавил 
обще нар. движение против войны и 
царизма, повел за собой крестьянство, 
солдат и матросов. Его рев. мужество и 
стойкость в стачечном движении вдох
новляли массы, втягивали в открытую 
борьбу с царскими властями. Вождём 
пролетариата была Российская социал- 
демократическая рабочая партия (боль
шевиков) во гл. с В. И. Лениным.

В обстановке империалистич. войны и 
обострения противоречий капитализма 
сложились благоприятные условия для 
победы буржуазно-демократической 
революции и перерастания её в социали
стическую революцию. Из всех воюю
щих держав Россия переживала наиболь
шие экономим, потрясения. К нач. 1917 
страна оказалась перед лицом хоз. ката
строфы (см. Экономика). Прогрессиру-

В дни Февральской революции 1917 в Петрограде.
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ющий развал нар. х-ва, надвигавшийся 
голод, воен. поражения — всё это свиде
тельствовало о гнилости царского 
режима и усиливало рев. настроения 
масс. Рев. кризис, возникший осенью 
1915, к нач. 1917 охватил все стороны 
социально-экономич. и политич. жизни 
страны, затронул все классы и социаль
ные слои. Оживилась бурж. оппозиция, 
к-рая вынашивала планы дворцового 
переворота, чтобы заменить Николая II 
др. монархом, способным пойти на 
уступки буржуазии и продолжить импе- 
риалистич. войну до победного конца. 
Бурж. лидеры больше говорили о двор
цовом перевороте, чем готовили его. 
Однако оппозиц. манёвры буржуазии 
ослабляли позиции царизма, отражали 
обострение рев. кризиса в стране.

Экономия, и политич. борьба рабочего 
класса после нек-рого затишья в нач. 
войны стала быстро нарастать. Осн. её 
оружием, как и в 1905, была стачка. В 
авг.—дек. 1914, по офиц. данным, состо
ялось 70 стачек, в 1915 — 957, в 1916 — 
1416. В авангарде борьбы шёл 400-тыс. 
отряд петрогр. пролетариата, давший к 
дек. 1916 75% участников политич. заба
стовок. Рев. движение пролетариата, его 
антивоен. борьба оказывали воздействие 
на др. слои трудящихся, на Действу
ющую армию и флот. Началось брата
ние на фронте, росло дезертирство, уча
стились отказы солдат идти в наступле
ние. Поднимались на борьбу крест, мас
сы. В 1915 было 177 крест, выступлений, 
в 1916 — 294 (см. Крестьянские восста
ния). В борьбу втягивались трудящиеся 
нац. р-нов страны (см. Национально
освободительное движение). Всё это 
сочеталось с развалом правительств, вла
сти, с министерской чехардой (за 30 меся
цев сменилось 4 пред. Сов. Мин., 6 мин. 
внутр. дел, 4 воен. мин., 4 мин. юстиции и 
земледелия). Страну охватил общенац. 
кризис. Царизм тщетно пытался предотв
ратить революцию, усиливая репрессии 
против рабочих и солдат. Либер. буржуа
зия, страшась нараставшей революции, 
стремилась сохранить монархию, домога
ясь от неё лишь отд. уступок («министер
ство доверия»), чтобы путём умеренных 
реформ предотвратить рев. взрыв. «Про
грессивный блок», созд. по инициативе 
кадетов в авг. 1915 (в него вошло боль
шинство помещ.-бурж. партий 4-й Гос. 
думы), должен был, по словам Милюко
ва, сыграть роль «спасательного пояса 
тонущей монархии». Тактика меньшеви
ков и эсеров, занимавших ооциал-шови- 
нистич. позиции, сводилась к йодталки
ванию буржуазии к власти.

Партия большевиков была единствен
ной партией, к-рая в труднейших усло
виях войны готовила массы к новым 
боям с самодержавием. В кон. 1915 
Ленин, определяя очередные задачи 
партии, сделал вывод, что социальным 
содержанием ближайшей революции 
может быть только революционно-демо
кратическая диктатуру пролетариата 
и крестьянства. В годы войны больше
вики во гл. с Лениным развернули борьбу 
с социал-шовинизмом и центризмом как в 
России, так и на междунар. арене. Боль- 
шевист. партия ^выдвинула лозунг прев- Здание полицейского участка, сожженного в дни Февральской революции. Петроград. 1917.
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Почтовая агитационная открытка В дни Февральской 
революции Художник Л Петухов. Петроград. 

Весна 1917 (Из собрания В В Шлеева )

Здание тюрьмы «Литовский замок», сожженное в дни 
Февральской революции. Петроград. 1917.

ращения империал истин, войны в граж
данскую, воспитывала массы в духе про
лет. интернационализма, последоват. 
рев. борьбы против войны и царизма. С 
первых дней войны легальные возможно
сти для большевиков резко сократились, 
а мн. нелегальные парт, орг-ции были 
разгромлены. В сложившейся обста
новке партия проявила исключит, стой
кость и жизнеспособность, сочетая неле
гальные и легальные формы борьбы, 
продолжала вести рев. работу в массах, 
руководила стачечной борьбой пролета
риата, завоёвывала солд. массы, форми
ровала политич. армию революции.

Партия быстро собрала силы после 
полицейских погромов, и в нач. 1915 раз
вернулся процесс восстановления парт, 
орг-ций. К 1917 она насчитывала 154 
парт, орг-ции и группы, ок. 24 тыс. чл. В 
нояб. 1916 в Петрограде возобновило в 
новом составе свою деятельность Рус
ское бюро ЦК РСДРП, к-рое поддержи
вало постоянную связь с Загран. бюро 
ЦК во главе с Лениным, находившимся в 
Швейцарии. Рус. бюро ЦК опиралось на 
Петербургский комитет РСДРП, 
деятельность к-рого Ленин считал образ
цом рев. работы во время войны. ПК воз
главлял самую крупную в стране парт, 
орг-цию в 3 тыс. чел., располагавшую 
широкой сетью фаб.-зав. ячеек (с лета 
1915 по нач. 1917 их число возросло с 55 
до 115). Петерб. к-т имел ряд подполь
ных типографий, где систематически 
печатались рев. листовки. С кон. июля 
1914 по нач. марта 1917 местными парт, 
орг-циями было выпущено листовок 
тиражом ок. 2 млн. Руководствуясь 
ленинскими стратегии, и тактич. уста
новками, большевики на митингах, рабо
чих собраниях, в листовках звали массы 
на решит, борьбу с самодержавием, вно
сили организованность в нараставшее 
движение, сплачивали боевой союз рабо
чих и солдат. В кон. 1916 Рус. бюро ЦК 
предложило Петерб. к-ту и Моек, об л. 
бюро партии обсудить вопрос об органи
зации рев. демонстраций и всеобщей 
стачки с тем, чтобы от разрозненных

В дни Февральской революции Петроград. 1917.

выступлений перейти к массовым поли
тич. стачкам и уличным демонстрациям, 
к-рые вовлекли бы в рев. движение не 
только рабочие, но и солд. массы и 
подвели бы их к вооруж. восстанию.

9(22) янв. 1917 по призыву большеви
ков в ряде городов состоялись демонстра
ции и политич. стачки. Самая крупная 
стачка за годы войны произошла в 
Петрограде, участвовало ок. 145 тыс. 
рабочих. Это было началом перехода к 
массовым уличным действиям и откры
той политич. борьбе против самодержа
вия. Пр-во предприняло чрезвычайные 
меры для предотвращения революции. 
5(18) февр. 1917 Петрогр. воен. округ 
был выделен из состава Сев. фронта в 
самостоят. единицу, команд, округом 
ген. С. С. Хабалов получил широкие пол
номочия в борьбе с нараставшим рев. 
движением. 14(27) февр., в противовес 
меньшевист. попытке организовать мир
ное шествие рабочих к Гос. думе, 
петрогр. рабочие провели новую массо
вую политич. стачку под лозунгами «До
лой войну!», «Да здравствует республи
ка!». 17 февр. (2 марта) под рук. больше
виков началась забастовка на Путилов- 
ском з-де, к-рая вследствие объявленного 
властями локаута вызвала широкое дви
жение солидарности. Стачечная борьба 
рабочих слилась с нар. протестом против 
войны, нехватки хлеба и невиданной 
дороговизны. Социальная напряжён
ность достигла предела.

23 февр. (8 марта) стихийно произо
шёл рев. взрыв, положивший начало 
Ф. б.-д. р. Петрогр. большевики, вос
пользовавшись отмечавшимся Между- 
нар. женским днём, организовывали 
митинги и собрания, направленные 
против войны, дороговизны и тяжёлого 
положения работниц. Особенно бурно 
происходили они на Выборгской сторо
не, стихийно перерастая в стачки и рев. 
демонстрации, к-рые привели в движение 
весь пролет. Петроград. С рабочих 
окраин колонны демонстрантов направи
лись к центру города, прорвались на 
Невский проспект и здесь слились в еди
ный рев. поток. В этот день бастовало св. 
128 тыс. рабочих. Рев. инициатива масс 
была подхвачена большевиками. В бурно 
нараставшее движение они еще малочи
сленными силами вносили сознатель
ность и организованность. Рус. 
бюро ЦК и Петерб. к-т дали парт, орг- 
циям директиву: максимально развивать 
начавшееся движение. Поздно вечером в 
Выборгском р-не состоялось совещание 
руководящего коллектива петрогр. боль
шевиков, к-рое признало необходимость 
продолжать и расширять забастовку, 
организовывать новые демонстрации, 
усиливать агитацию среди солдат, при
нять меры к вооружению рабочих. Сове
щание рекомендовало выдвинуть два осн. 
лозунга: свержение монархии и прекра
щение империалистич. войны, предло
жило «всем товарищам с утра приходить 
на предприятия и, не приступая к работе, 
после летучего собрания вывести воз
можно больше рабочих на демонстра
цию». В последующие дни на предпри
ятиях Петрограда с утра проводились 
митинги и собрания, затем рабочие выхо-
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дили на демонстрации. У больше
виков не доставало сил, чтобы организа
ционно охватить весь рев. поток, но дви
жение развивалось под идейным воздей
ствием партии большевиков, её лозунги 
становились лозунгами восставших рабо
чих и солдат.

24 февр. (9 марта) в стачках участво
вали рабочие 224 предприятий Петрогра
да, число стачечников возросло до 214 
тыс. чел. 25 февр. (10 марта) началась 
всеобщая политич. стачка, парализовав
шая экономич. жизнь города. Вечером 25 
февр. ген. Хабалов получил приказ царя 
о немедленном прекращении беспоряд
ков в столице. В Петроград были выз
ваны дополнит, части, и 26 февр. (11 мар
та) в ряде районов города произошли 
столкновения с полицией и войсками. В 
тот же день на Знаменской площади 
была расстреляна крупная демонстрация 
рабочих; полиция произвела массовые 
аресты в разл. обществ, орг-циях и поли
тич. партиях. В ночь на 26 февр. был аре
стован ряд членов Петерб. к-та РСДРП. 
По поручению Рус. бюро ЦК функции 
ПК стал временно исполнять Выборг
ский районный к-т. Пролетариат усилил 
борьбу за солд. массы. В листовке 
«Братья солдаты!» большевики призвали 
их поддержать рабочих, крепить «брат
ский союз армии с народом». Вечером 26 
февр. восстала 4-я рота запасного 
батальона Павловского гвард. полка, 
открыв огонь по полицейским, расстре
ливавшим рабочих. Начался переход 
армии на сторону революции.

Пред. Думы М. В. Родзянко телегра
фировал царю: «Положение серьезное. В 
столице анархия. Правительство парали
зовано...». В условиях уже начавшейся 
революции буржуазия продолжала торг с 
царём и стремилась вырвать у него согла
сие на «министерство доверия». Но царь 
25 февр. дал распоряжение о перерыве в 
работе Думы с 26 февр. 1917.

27 февр. (12 марта) всеобщая политич 
стачка переросла в вооруж. восстание про
тив царизма, рев. действия рабочих сом
кнулись с движением солд. масс. Первыми 
восстали солдаты запасного батальона 
Волынского резервного полка, затем 
солдаты запасных батальонов Преобра
женского резервного полка, Литовского 
резервного полка, Московского резерв
ного полка. Утром 27 февр. к восстанию 
присоединились св. 10 тыс. солдат, днем 
— св. 25 тыс., к вечеру — св. 67 тыс., а на 
исходе следующего дня — 127 тыс. Сол
даты Петроградского гарнизона и 
матросы Балтийского флота вставали 
под знамя революции. Они вместе с восстав
шим народом 27 февр. почти полностью 
овладели Петроградом. В их руки пере
шли мосты, вокзалы, Гл. арсенал, теле
граф, Гл. почтамт, важнейшие прави
тельств. учреждения. Были разгромлены 
полицейские участки и захвачены тюрь
мы, выпущены политич. заключённые, 
начались аресты царских министров. 28 
февр. (13 марта) ок. 8 часов утра в сто
лицу вошла колонна участников Орани
енбаумского восстания. Ген. Хабалов с 
незначит. числом войск, пытавшийся 
укрепиться в здании Адмиралтейства, 
вынужден был капитулировать. Пали

щщШщр
тШ
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«27 февраля 1917 г.». Картина художника Б. М. Кустодиева. 1917. Третьяковская галерея. Москва.

2-я бронированная батарея для стрельбы по воздушному флоту направляется к Александровскому дворцу 
снимать сводный гвардейский полк, охранявший царскую семью. Царское село. 8(21) марта 1917.



556 ФЕВРАЛЬСКАЯ
Тань еотъ что такой импвраторсн!й тронь,—  

Предъ пугаломъ, аначитъ, дрожали 

ЗачЪмъ же проклятую стаю аоронъ 

Мы кровью своею питали?!

Почтовая агитационная открытка. Художник А, Ф. Постнов 
Москва. Лето 1917. (Из собрания В. В. Шлеева.)

последние бастионы царизма: Петропав
ловская крепость, Зимний дворец. 
Попытка царя организовать карат, экс
педицию во главе с ген. Н. И. Ивановым 
потерпела крах. Министры последнего 
царского пр-ва были арестованы и 
вскоре заключены в Петропавловскую 
крепость. Революция победила в сто
лице.

27 февр. большевики выпустили Мани
фест ЦК РСДРП, к-рый призвал к созда
нию Врем. рев. пр-ва, установлению 
демократии, республики, введению 8- 
час. рабочего дня, конфискации помещ. 
земель, немедленному прекращению 
империалистич. войны. В ходе рев. собы
тий пролетариат Петрограда приступил к 
созданию Советов рабочих деп. На 
предприятиях выборы в Совет начались 
24—25 февр. «...В феврале 1917 года, — 
писал Ленин, — массы создали Советы, 
раньше даже, чем какая бы то ни было 
партия успела провозгласить этот 
лозунг. Само глубокое народное творче
ство, прошедшее через горький опыт 
1905 года, умудренное им, — вот кто соз
дал эту форму пролетарской власти» 
(ПСС, т. 36, с. 6). Большевики стреми
лись возглавить движение за создание 
Советов. 27 февр. Выборгский районный 
к-т организовал инициативную группу по 
выборам в Советы рабочих деп., к-рая

обратилась к рабо
чим и солдатам с 
прокламацией: «На
стал желанный час. 
Народ берет власть 
в свои руки... Пре
жде всего выбирай
те депутатов, пусть 
они свяжутся меж
ду собой. Пусть под 
защитой войска со
здастся С о в е т  
д е п у т а т о в »  
(«Революционное 
движение в России 
после свержения са
модержавия. Доку
менты и материа
лы», 1957, с. 5). 
Вечером 27 фев

раля в Тавричес
ком дворце состо
ялось первое засе
дание Петроград
ского Совета рабо
чих и солдатских 
депутатов. Выпол
няя волю рев. на
рода, Совет первы
ми актами проявил 
себя как боевой ор
ган рев.-демокра
тии, диктатуры про
летариата и кресть
янства, как заро
дыш «рабочего 
правительства» (см. 
В. И. Ленин, ПСС, 
т. 31, с. 19), 
хотя ещё неофици
альное и неразви
тое. Совет пользо
вался безоговороч
ной поддержкой 

восставших рабочих и солдат, реальная 
власть находилась в его руках. Он при
ступил к созданию рабочей милиции и 
формированию районных органов нар. 
власти, издал Приказ № 1 Петроградско
го Совета, закрепивший рев. завоева
ния солд. масс. Но рев. деятельность Со
вета тормозили меньшевики и эсеры.

Революция подняла к активной поли- 
тич. деятельности громадные мелко- 
бурж. массы. Это придало размах рево
люции, но в то же время способствовало 
распространению мелкобурж. настрое
ний и иллюзий. Поднявшись на гребне 
гигантской мелкобурж. волны, меньше
вики и эсеры численно подавили больше
виков и сумели взять руководство в 
Совете в свои руки. Они считали, что 
бурж.-демократич. революция должна 
привести к власти бурж. пр-во. Больше
вики в этот момент, ослабленные пред
шествующими репрессиями царизма, не 
могли противостоять напору мелкобурж. 
стихии и не имели возможности создать 
орган гос. власти. В ночь на 28 февр. 
официально было объявлено о созда
нии Врем, к-та Гос. думы, к-рый стре
мился овладеть властью, остановить 
развитие революции и спасти монархию. 
2(15) марта к-т направил в Ставку своих 
представителей А. И. Гучкова и В. В. 
Шульгина. В результате переговоров

царь Николай II отрёкся 2 марта от пре
стола и за себя, и за малолетнего сына 
Алексея в пользу младшего брата 
Михаила Александровича, но последний 
3(16) марта тоже отказался от престола. 
1(14) марта исполком Петрогр. Совета, 
решил предоставить Врем, к-ту право 
сформировать пр-во. 2 марта больше
вики предложили создать врём, пр-во 
из представителей политич. партий, 
входящих в Совет, но пленум Совета 
отверг это предложение. В тот 
же день было образовано бурж. Времен
ное правительство во гл. с князем Г. Е. 
Львовым, пр-во буржуазии и обуржуа
зившихся помещиков. В результате соз
далось двоевластие, переплетение двух 
диктатур — диктатуры буржуазии, в лице 
Врем, пр-ва, и рев.-демократич. дикта
туры пролетариата и крестьянства, в 
лице Петросовета. Двоевластие выра
жало переходный момент в развитии 
революции, «... когда она зашла дальше 
обычной буржуазно-демократической 
революции, н о н е  д о ш л а  е щ е  
до „чистой“ диктатуры пролетариата и 
крестьянства» (там же, с. 155).

Победа петрогр. пролетариата имела 
решающее значение. «Революция, — 
отмечал Ленин, — решена петроград
скими рабочими... Петроград разбудил 
Россию» (там же, с. 458). Первой его 
поддержала Москва. 26 февр. Рус. бюро 
ЦК направило в Моек. парт, орг-цию 
письмо о событиях в столице. Вечером 27 
февр. состоялось заседание Моек. обл. 
бюро ЦК и Московского комитета 
РСДРП, решившее призвать рабочих к 
всеобщей стачке, демонстрациям и выбо
рам в Совет. 28 февр. стал днём всеоб
щей стачки, а 1 марта она переросла в 
восстание, к к-рому присоединились сол
даты Московского гарнизона. Созд. на 
предприятиях рабочие отряды захватили 
оружие и с помощью солдат к вечеру 1 
марта заняли Кремль, вокзалы, мосты, 
Госбанк, арестовали градоначальника и 
губернатора. 28 февр. начались выборы 
в Совет, а 1 марта состоялось первое 
заседание Московского Совета рабочих 
депутатов.

В ночь на 1 марта восстал Кронштадт. 
2 марта началось восстание матросов, 
солдат и рабочих в Гельсингфорсе — 
опорном пункте Балт. флота. В течение 
марта революция победоносно распро
странилась по всей стране. Развернулся 
процесс демократизации армии, на 
фронте и в тыловых частях возникли сол
датские комитеты. Революция охва
тила нац. окраины России.

Победа Ф. б.-д. р. превратила Россию в 
самую свободную страну из всех воюю
щих держав. Вышедшие из подполья 
большевики развернули огромную ра
боту в массах. 5(18) марта вновь вы
шла «Правда». Началось массовое со
здание профсоюзов, возникли фабрич
но-заводские комитеты, ставшие опор
ными пунктами рабочего контроля.

По всей стране рабочие и крестьяне 
создавали нар. органы власти. В течение 
марта возникло 600 Советов: рабочих 
деп., рабочих и солд. деп., солд. деп., 
крест, деп. Это имело решающее значе
ние для рев. организации масс, для даль



нейшего развития революции и перехода 
государственной власти в руки рабочего 
класса.

Обстановка в стране и мире, задачи, 
поставленные, но не решённые до конца 
Ф. б.-д. р., требовали дальнейшего раз
вития революции. Бурж. Врем, пр-во не 
могло дать народу ни мира, ни земли, ни 
подлинной свободы. Если буржуазия с 
помощью меньшевиков и эсеров держала 
курс на свёртывание революции и огра
ничение её рамками бурж. строя, то 
большевики призывали двигать револю
цию дальше, к переходу всей власти в 
руки пролетариата и беднейшего кре
стьянства, к социализму. «Идти вперед, в 
России XX века, завоевавшей республику 
и демократизм революционным путем, 
— писал Ленин, — н е л ь з я ,  н е  и д я  
к социализму...» (там же, т. 34, с. 192). В 

мартовских «П исьм ах из далека»  Ленин 
выдвинул курс на переход к соц. револю
ции, всесторонне обоснованный затем в 
Апр. тезисах (см. А п р е л ь с к и е  т езисы  
В. И . Л енина).

Несмотря на историч. своеобразие, Ф. 
б.-д. р. в целом подтвердила правиль
ность ленинского стратегич. курса и так- 
тич. лозунгов, рассчитанных на победу 
бурж.-демократич. революции с последу
ющим перерастанием в социалистичес
кую. «Движущие силы революции, — 
отмечал Ленин в апр. 1917, — мы опреде
ляли совершенно верно. События оправ
дали наши старые большевистские поло
жения...» (там же, т. 31, с. 239). Револю
ция дала могучий толчок антивоен., рев,- 
демократич. движению во всём мире. 
Удар по царизму, нанесённый рабочими 
и крестьянами России, был ударом и по 
мировой системе капитализма. Ликвиди
ровав царскую монархию и вызвав к 
жизни Советы рабочих, солд. и крест, 
деп., Ф. б.-д. р. создала необходимые 
общественно-политич. предпосылки для 
перехода к новому, соц. этапу револю
ции.
ФЕДЕРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ г р у п п  
РКП(б), объединение групп коммуни- 
стов-иностранцев, действовавших в 
составе РКП(б) на терр. Сов. Республи
ки. Созд. по решению ЦК РКП(б) в мае
1918. Образованию Ф. и. г. предшество
вали большая политич. работа болыне- 
вист. партии среди военнопленных, рабо
чих, отходников и др. иностр. трудящих
ся, формирование их авангарда в рев. и 
интернац. группы, проведение В серос
сийского  съезда  во енн о п ленны х  социал-  
д ем о крат ов-инт ернационалист ов. В Ф.
и. г. первоначально объединились В ен
герская группа  Р К П (б ), Н ем ецкая группа  
Р К П (6), Р ум ы нская  р ево лю ц и о н н а я  кр е 
ст ьянска я  п арт ия , Ю ж нославянская  
группа  Р К П  (б), Ч ехословацкая  группа  
Р К П (б );  позднее вошли Ф ранцузская  
группа  Р К П (б ), Болгарская группа 
РКП(б), А н гло -а м ер и ка н ск а я  группа  
Р К П  (б), Итальянская группа РКП(б), 
Р ум ы нская  группа  Р К П (б ), Компартия 
иностр. рабочих и крестьян Урала (осн. в 
Екатеринбурге в мае 1918), Югославян
ская группа РКП(б). В федерацию не 
входили п о ль ски е  социал-дем ократ ичес
ки е  гр уп п ы  в России и группы народов 
Востока, работавшие (соответственно)

под рук. Исполкома групп СДКПиЛ в 
России и Центр, бюро ком. орг-ций наро
дов Востока. Руководство федерацией 
осуществляла Центр, федерация иностр. 
групп при ЦК РКП(б), в к-рую нац. 
группы направляли по два представите
ля. Пред. Центр, федерации Б. Кун, с 
нояб. 1918 — Э. Руднянский, секр. — 
Ю. Волек. Работа федерации неоднократ
но рассматривалась Оргбюро и Секрета
риатом ЦК РКП(б). В ряде заседаний 
Центр, федерации участвовала секр. ЦК 
РКП(б) Е. Д. Стасова. С деятелями фе
дерации неоднократно встречался В. И. 
Ленин.

Связанные с федерацией группы 
иностр. коммунистов, помимо Москвы, 
действовали в разное время в Петрогра
де, Смоленске, Твери, Астрахани, Цари
цыне, Казани, Самаре, Саратове, Екате
ринбурге, Омске, Томске, Перми, Крас
ноярске, Чите, Хабаровске и др. городах; 
эти группы входили в местные орг-ции 
РКП(б). На междунар. митинге 19 дек. 
1918 (пред. М. Горький), проведённом 
Центр, федерацией и Петрогр. к-том 
РКП(б), выступили 23 оратора, представ
лявшие 16 стран. Ф.и.г. вела непримири
мую борьбу с националистич., контррев. 
бурж. группами и орг-циями, пытавши
мися влиять на находившихся в России 
иностранцев. В ряде мест, помимо групп, 
входивших в нац. группы РКП(б), суще
ствовали местные федерации, напр. 
Царицынская федерация иностр. групп 
РКП(б), Самарская федерация иностр. 
коммунистов, Иностр. группа коммуни
стов Казани и др.; они имели печатные 
органы, издававшиеся на 3—4 языках. 
Федерация добивалась широкого вовле
чения иностр. трудящихся, находившихся 
в России, в борьбу за утверждение Сов. 
власти, содействовала формированию 
интернац. частей Кр. Армии, вела агит.- 
пропагандист. работу, направленную на 
создание Ком. Интернационала. Центр, 
и местные орг-ции федерации выпускали 
ок. 100 периодич. изданий на разных язы
ках, много брошюр и листовок, среди 
к-рых особое значение имели переводы 
статей В. И. Ленина. ЦО Ф.и.г. была газ. 
«Коммуна» (Петроград, нояб. 1918—19), 
выходившая на англ., франц., нем., серб- 
ско-хорват., итал., фин., рус. языках. 
Деятельность федерации была высоко 
оценена Лениным, отметившим в отчёте 
ЦК 8-му съезду РКП(б) (март 1919), что 
работа иностр. групп в России «...соста
вила одну из самых важных страниц в 
деятельности Российской коммунисти
ческой партии, как одной из ячеек Все
мирной коммунистической партии» (там 
же, т. 38, с. 148).

В связи с выполнением федерацией 
стоявших перед ней задач, резким сокра
щением числ. иностр. трудящихся, полу
чивших возможность вернуться на роди
ну, принятием в дек. 1919 нового Устава 
РКП(б), не предусматривавшего само- 
стоят. существования нац. групп в 
партии, в февр. 1920 федерация прекра
тила существование. Для работы среди 
остававшихся в Сов. России иностранцев 
были созданы национальные бюро агита
ции и пропаганды при к-тах РКП(б) всех 
уровней.

ФЕДЕРАЦИЯ СОВЕТСКАЯ. До 1917 
В. И. Ленин, большевики выдвигали 
идею о том, что гос-во д и к т а т ур ы  п р о 
лет а р и а т а  должно развиваться как 
крупное демократии. централизов. гос-во 
(см. ПСС, т. 24, с. 144); что оно может 
создавать более благоприятные условия 
для строительства крупного соц. нар. 
х-ва, для обороны от нападения извне, 
интернац. единства и сплочённости про
летариата и др. Однако Ф. с. и нац.-терр. 
автономия не отрицались категорически. 
После Февр. бурж.-демократич. револю
ции 1917, когда нац.-освободит, движе
ние значительно усилилось, а бурж. 
националисты попытались изолировать 
трудящиеся массы нац. р-нов от общерос. 
рев. движения, Ленин пришёл к выводу о 
допустимости и целесообразности Ф.с. в 
России и выдвинул лозунг о доброволь
ном союзе свободных республик (см. 
ПСС, т. 31, с. 436; т. 32, с. 41, 154, 286). 
Ленин разработал осн. принципы строи
тельства сов. многонац. гос-ва, наметил 
формы гос. устройства наций, к-рые 
определялись коренными интересами 
рабочего класса и всех трудящихся. 
Ленин подчёркивал, что реализация 
права наций на самоопределение не озна
чает обязательности отделения, вопрос 
этот в каждом конкретном случае дол
жен решаться исходя из интересов трудя
щихся в борьбе за социализм (см. там же, 
т. 24, с. 59). В первые дни Окт. револю
ции ленинская политика по нац. вопросу 
получила воплощение в док-тах 2-го Все- 
рос. съезда Советов, в Д е к л а р а ц и и  прав  
н а р о д о в  России, ряде последующих 
декретов. Т р ет и й  В сероссийский  съезд  
С о вет о в р а б о ч и х , с о лд а т ски х  и кр е 
с т ья н с ки х  д еп ут а т о в  (янв. 1918) про
возгласил федеративное устройство Рос. 
Сов. Республики; принял Д екл а р а ц и ю  
прав т р у д я щ его ся  и эк сп луа т и р уем о го  
народа. Сов. Россия учреждалась на 
основе добровольного союза свободных 
наций как федерация Сов. нац. респуб
лик и наз. Р оссийская С о ц и а ли ст и ческа я  
Ф едерат ивная С овет ская  Р есп уб ли ка  
(РСФСР). В годы Гражд. войны 1918—20 
определились две формы Ф.с.: Ф.с., 
основанная на автономии в пределах 
РСФСР, и Ф.с. независимых сов. респуб
лик. Ф.с. коренным образом отличаются 
от бурж. и строятся на принципиально 
иной основе. Ф.с. основываются на нац.- 
терр. принципе, добровольности объеди
нения суверенных и равноправных чле
нов её, имеющих право свободного выхо
да.
ФЕДЕРАЦИЯ СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ 
Ум с т в е н н о г о  т р у д а , анархист, орг-
ция интеллигенции и мелких служащих 
Москвы синдикалист, направления. Ини
циаторы создания Ф.с. и её рук. А. А. 
Боровой, А. А. Солонович, П. Д. Турча
нинов (псевд. Л. Чёрный). Учреждена 
11(24) апр. 1917. «Декларация» и проект 
устава определяли федерацию как «вне
партийную», построенную на началах 
автономии. Осн. цель орг-ции — объеди
нение всех лиц умств. труда для борьбы 
за «свободу личности» путём протестов, 
бойкотов, стачек, пропаганды, собраний, 
митингов. Издавала двухнедельник 
«Клич» (ред. Боровой, изд. Н. В.
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Петров; вышло 4 номера). Федерация 
направляла представителей в Советы 
рабочих деп., в гор. и районные думы; 
разрешала своим чл. входить в любые 
политич. партии. В апр.—мае 1917 к 
федерации присоединились «Лига интел
лигентного труда», орг-ция художников 
— учителей моек, школ и др. Были уста
новлены связи с союзами интеллигенции 
Иваново-Вознесенска, Казани, Дмитро
ва. Но попытка анархистов создать об- 
щерос. «аполитичный» союз интеллиген
ции оказалась безуспешной. В авг. 1917 
федерация распалась на отд. группы. 
ФЕДОРОВ Григорий Фёдорович (1891—
1936), участник Февр. и Окт. революций 
в Петрограде. Чл. Ком. партии с 1907. 
Рабочий. Чл. Петерб. к-та РСДРП с 
1912. С марта 1917 член исполкома 
Петросовета и с сент. пред. Президиу
ма Рабочей сек
ции, чл. Петерб. 
к-та РСДРП(б).
Дел. 7-й (Апр.)
Всерос. конферен
ции (избран чле
ном ЦК) и 6-го 
съезда РСДРП(б).
В июне пред.
Центр. совета 
фабзавкомов Пет
рограда. В Окт. 
дни чл. Петрогр.
ВРК. С кон. 1917 
зам. наркома тру
да, на др. гос., сов. и парт, работе. 
Участник Гражданской войны. С 1921 на 
проф. и гос. работе. Чл. ВЦИК. В 
1927 находился в троцкист, оппозиции. 
«ФЁНИКС», машиностроит. з-д Т-ва 
машиностроит. з-да «Феникс» в Выборг
ском р-не Петрограда (ныне Станко- 
строит. объединение им. Я. М. Свердло
ва). Осн. в 1867. В янв. 1917 — ок. 2 тыс. 
рабочих. Ячейка РСДРП(б) созд. до 1917 
П. А. Алексеевым (чл. партии с 1914). 
После Февр. революции 1917 секр. орг- 
ции РСДРП(б) на з-де и пред, завкома 
стал С. Л. Лапшин (чл. партии с 1912, чл. 
райкома). Рабочий з-да И. Ф. Кодацкий 
(чл. партии с 1914) был чл. ПК 
РСДРП(б) и дел. 6-го съезда РСДРП(б). 
Рабочая милиция з-да преобразована в 
отряд Кр. Гвардии. К нач. сент. насчиты
валось 200 бойцов. Рук. отрядом больше
вики Н. С. Чернов, затем И. Косарев. 
Отряд имел 2 пулемёта, гранаты, дру
жину Кр. Креста. В Окт. дни участвовал 
в охране р-на и штурме Зимнего дворца, 
в разгроме Керенского — Краснова 
мятежа под Пулковом и Гатчиной, в 
разоружении Михайловского арт. уч-ща.
ф е р г Ан с к а я  Об л а с т ь  и С ю б е -
л е в  (Ф.о. и С.). Уезды: Андижанский, 
Кокандский, Маргеланский, Наманган- 
ский и Ошский. Пл. ок. 126,3 тыс. кв. 
вёрст, нас. 2169,6 тыс. чел., гл. обр. узбе
ки. Осн. занятие населения — земледе
лие, 31,3% земель в руках феодалов- 
баев, в отдельных уездах св. 30% дехкан
ских х-в — безземельные. Сохранялась 
полуфеод. зависимость дехкан от феод.- 
байской верхушки, основная форма экс
плуатации — чайрикерство (издольщи
на). На долю Ф.о. приходилось до 2/3 
посевов хлопка в Туркест. крае, важная
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отрасль х-ва — шелководство. Сохраня
лось кочевое скотоводство. В Ф.о. было 
ок. 20 тыс. рус. и укр. крестьян-пересе- 
ленцев. Большинство предприятий Ф.о. 
— мелкие, кустарные и полукустарные. 
Рабочий класс распылён и малочисленен. 
Самый сплочённый отряд рабочего 
класса — железнодорожники. В Ф.о. раз
вито ремесл. произ-во (в 18 тыс. мастер
ских ок. 30 тыс. кустарей). Осн. масса 
рабочих сосредоточена в городах 
Коканде (2 тыс.), Андижане (2 тыс.), 
Намангане (1,5 тыс.). Ф.о. входила в Тур
кест. ВО, в С. — крупный гарнизон.

В нач. марта 1917 в Ф.о. стало известно 
о свержении самодержавия. 3(16) — 8(21) 
марта в городах прошли митинги и 
демонстрации, в Андижане, Намангане, 
Коканде и С. созданы Советы рабочих и 
солд. деп. 6(19) марта избран К-т (по
зднее Совет) рабочих деп. на шахтах 
Кызыл-Кии (в апр. его возглавил участ
ник Дек. вооруж. восстания 1905 в 
Москве И. И. Едренкин). В 1-й пол. 
марта возник Совет на нефтепромыслах 
«Санто». В сер. марта образован Совет 
Ф.о. В Советах преобладали меньшевики 
и эсеры.

Советам противостояли органы бурж. 
власти — «К-ты обществ, безопасности» 
(«КОБ»). В кон. марта в Ф.о. смещены 
представители старой власти, в область и 
уезды назначены комиссары Врем, пр-ва, 
в Ф.о., как и по всей стране, установи
лось двоевластие. В аулах и кишлаках 
власть осталась в руках представителей 
феод.-байской верхушки (они же в боль
шинстве в местных «КОБ»).

В марте возникли объединённые орга
низации РСДРП в Намангане (ок. 25 чл.), 
Андижане (св. 20 чл.), Коканде (ок. 100 
чл.). В марте начали создаваться профсо
юзы в С., Коканде, Андижане, Наманга
не; избраны фабзавком на шахтах 
Кызыл-Кии и Рабочий к-т на нефтепро
мыслах «Чимион», в мае — фабзавком на 
маслобойном з-де в Намангане (в них 
наряду с русскими входили рабочие 
коренных национальностей).

Весной—летом создавались местные 
органы националистич. орг-ций «Шура-и- 
Ислам» и «Шура-и-Улема», их руководи
тели стремились оторвать трудящихся- 
мусульман от общерос. рев. движения. 
Мусульм. духовенство разжигало религ. 
фанатизм. Центром контрреволюции в 
Ф.о. становился Коканд.

1(14) июля Врем, пр-во ввело в Ф.о. 
земства. В апр.—мае на предприятиях 
Ф.о. прошли крупные стачки: рабочие 
добивались улучшения условий труда, 
повышения зарплаты. Ширилось солд. 
движение: 20 мая (2 июня) отказались 
выступить на фронт солдаты маршевой 
роты 3-го Сиб. запасного стрелк. полка в 
Коканде (их сопротивление было слом
лено предат. политикой соглашат. руко
водства Совета). В мае—июне вернулись 
на родину тысячи рабочих-узбеков, 
мобилизованных в 1916 на тыловые рабо
ты. Они включились в рев. движение. 
При их участии в Андижане 14(27) июня 
создан Совет мусульм. деп. (пред. М. М. 
Арипов), 23 июня (6 июля) — в Коканде. 
21 авг. (3 сент.) образован Совет 
мусульм. рабочих и чайрикерских деп. в

Оше (пред. Ю. Алиев). В июне в Коканде 
создан Совет узб. бедноты («Ислам мех- 
наткашлари», пред. А. Мирпулатов). По 
инициативе нефтяников «Санто» в июне 
образован краевой профсоюз рабочих 
горных предприятий «Горнорабочий» 
(организационно оформлен в нач. сент.), 
в авг. создан краевой профсоюз рабочих 
хлопкоочистит., маслобойных и мылова
ренных з-дов «Хлопмасмыл». Во всех 
союзах участвовали рабочие коренных 
национальностей. Летом— осенью про
должался рост рев. движения. 6(19) июля 
солдаты гарнизона С. выразили недове
рие эсеро-меныневист. руководству 
Совета, 27 июля (9 авг.) собрание Союза 
трудящихся мусульман Маргелана выра
зило недоверие «КОБ» и потребовало 
заменить бурж. милицию рабочими- 
тыловиками, 27 авг. (9 сент.) митинг тру
дящихся Маргелана потребовал смеще
ния уездного комиссара Врем, пр-ва. В 
объединённых орг-циях РСДРП и Сове
тах оформлялись большевист. фракции. 
В авг. в Коканд прибыл дел. 6-го съезда 
РСДРП(б) Е. А. Бабушкин, вокруг него в 
объединённой орг-ции РСДРП сплоти
лась группа большевиков («кружок 
ленинцев», ок. 20 чел.). После пораже
ния корниловщины в Ф.о. начался про
цесс большевизации Советов, по мн. 
вопросам в блоке с большевиками высту
пали лев. эсеры и с.-д.-интернационали
сты. После Сентябрьских событий в 
Ташкенте в городах Ф.о. прошли 
митинги солидарности с рабочими и сол
датами Ташкента. 16(29) сент. гарнизон 
Коканда выразил недоверие Врем, пр-ву.

Победа Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде и вооруж. восстания в Таш
кенте создали условия для установления 
Сов. власти в Ф.о. В нач. нояб. в резуль
тате перевыборов перешёл на больше
вист. платформу Совет Намангана, 6(19) 
нояб. пред, исполкома избран Г. М. 
Бильдин (беспартийный, в дальнейшем 
большевик), его заместителями — боль
шевик Дадасянц и лев. эсер И. Хохлов. 
Попытка контрреволюционеров совер
шить переворот была сорвана, в городе 
установилась Сов. власть. В дек. в 
Намангане оформилась группа 
РСДРП(б) (Дадасянц, Кузьмин, Кляузов, 
Пугачёв, Бузенков и др.). В С. больше
вики сумели привлечь на свою сторону 
большую часть солдат гарнизона, 6(19) 
дек. в городе создан ВРК, 7(20) дек. 
Совет взял власть. 6—7 (19—20) дек. 
съезд Советов рабочих, солд. и мусульм. 
деп. Ф.о. большинством голосов одобрил 
резолюцию большевиков о переходе вла
сти к Советам. В нач. янв. 1918 Совет С. 
признал СНК Туркест. края высшим 
органом власти в регионе. В Андижане 
соглашат. руководство Совета 20 дек. 
1917 (2 янв. 1918) приняло решение о взя
тии власти, однако сам Совет не был 
выразителем воли трудящихся. В Анди
жан прибыл П. Г. Полторацкий. Совет 
был переизбран. 2(15) янв. 1918 новый 
Совет признал краевой СНК.

В кон. 1917 наиболее сложная обста
новка сложилась в Коканде. Контррев. 
националисты на 4-м Чрезвычайном 
краевом мусульм. съезде [26—29 нояб. 
(9—12 дек.)] провозгласили «Коканд-



скую автономию». Борьбу против «авто
номистов» возглавили большевики, 
к-рые в дек. создали орг-дию РСДРП(б) 
(рук. Е. А. Бабушкин). На перевыборах 
Кокандского Совета (дек.) большевики 
одержали победу, пред, исполкома 
избран Бабушкин, он же позднее возгла
вил ВРК. В течение почти 2 месяцев 
немногочисл. рев. силы выдерживали в 
Кокандской крепости осаду контррев. 
банд. 18—19 февр. к Коканду подошли 
рев. отряды, после упорных боёв 22 
февр. 1918 город был очищен от контр
революционеров. Дальнейший процесс 
соц. преобразований в Ф.о. осущест
влялся в обстановке непрерывной 
борьбы с басмачеством.
ФИГАТНЕР Юрий Петрович (1889—
1937), один из рук. борьбы за Сов. власть 
на Кавказе, сов. парт, и гос. деятель. Чл. 
Ком. партии с 
1903. Участник Ре
волюции 1905—
1907. В 1917 парт
организатор Ж.-д. 
р-на в Москве; с 
мая пред. Совета 
и секр. комитета 
РСДРП(б) в Кис
ловодске. С окт.
1917 чл. Кав
казского крайко
ма РСДРП(б) —
РКП(б). В 1918 
чл. Терского нар. 
совета, нарком внутр. дел Терской сов. 
республики. С 1919 на подпольной работе 
в Закавказье. С 1920 чл., секр. Кавк. 
бюро ЦК РКП(б). С 1922 на др. парт., 
проф. и гос. работе. В 1925—34 чл. ЦКК, 
в 1927—30 чл. Президиума ЦКК ВКП(б). 
Чл. В ЦИК и ЦИК СССР.
ФИГЁЛЬСКИЙ Владислав Дамианович 
(1889—1919), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Ср. Азии, деятель польск. и рус. 
рев. движения. Чл. Ком. партии с марта 
1917. Участник Революции 1905—07. В 
1917 один из ор
ганизаторов боль- 
шевист. группы в 
Самарканде, с но
ября чл. Совета, 
в дек. 1917 чл.
Самаркандского 
ВРК. С июня 1918 
пред. Совета, с 
окт. чл. ЦИК Тур- 
кест. сов. респуб
лики, с нояб. пред.
СНК и Верх. воен.
КОЛЛеГИИ ПО о б о -  в. д. Фигельский.
р о н е  р е с п у б л и к и .
Расстрелян мятежниками в Ташкенте в 
числе 14 туркест. комиссаров. 
ФИНАНСЫ Р о с с и и ,  см. в ст. Эконо
мика России.
ФИНЛЯНДИЯ ( В е л и к о е  к н я ж е 
с т в о  Ф и н л я н д с к о е ) .  В составе 
Рос. империи с 1809, пользовалась внутр. 
автономией. Пром-сть сосредоточена в 
осн. в юж. губ., рабочих св. 109 тыс. 
Проф. и рабочие союзы, созданные в 
нач. 80-х гг. 19 в., находились под вли
янием буржуазии. В 1899 осн. С.-д. 
партия Ф. (СДПФ, до 1903 — Фин. рабо
чая партия). В целом СДПФ стояла на

позициях парламентской борьбы. Левое 
её крыло (образовано в 1905) возглав
ляли О. В. Куусинен, К. Маннер, Ю. Э. 
Сирола и др. Они поддерживали связи с 
большевиками России, с В. И. Лениным. 
Много фин. рабочих было занято на 
предприятиях Петрограда, Кронштадта и 
др. городов. Революция 1905—07 выну
дила царя утвердить новую конституцию 
Ф., к-рая ввела всеобщее избират. право, 
впервые в Европе распространённое на 
женщин. В 1910—14 царское пр-во фак
тически ликвидировало автономию Ф. В 
1916 на выборах в сейм большинство 
голосов получила СДПФ.

После Февр. революции в пром. цент
рах Ф. создавались рабочие сеймы, Рабо
чая гвардия порядка, Кр. Гвардия. Руко
водящими рев. органами были Гельсинг
форсский сейм рабочих орг-ций (созд. в 
марте) и лев. крыло СДПФ, к-рые 
сотрудничали с рус. Советами солд. деп., 
матросскими к-тами Балт. флота и Сове
тами рабочих деп., руководимыми 
Областным исполнительным комите
том армии, флота и рабочих Финлян
дии, с Гельсингфорсским к-том 
РСДРП(б), с фин. нац. р-ном Петерб. 
орг-ции РСДРП(б). Врем, пр-во 7(20) 
марта восстановило автономию Ф., но 
выступило против её полной самосто
ятельности. 11о настоянию с.-д. фракции 
сейм 5(18) июля принял «Закон о вла
сти», ограничивавший компетенцию 
Врем, пр-ва вопросами воен. и внеш. 
политики. Врем, пр-во при помощи нац. 
буржуазии разогнало 18(31) июля сейм. 
Буржуазия сплачивала силы, создавала 
отряды белой гвардии (шюцкор); на 
выборах в сейм в окт. бурж. партии полу
чили большинство.

Правление СДПФ и исполком профсо
юзов Ф. 26 окт. (8 нояб.) приветствовали 
победу Окт. вооруж. восстания в Петро
граде. 31 окт. — 6 нояб. (13—19 нояб.) в 
Ф. происходила всеобщая забастовка за 
претворение в жизнь экономич. и поли- 
тич. требований рабочих; Кр. Гвардия 
разоружала отряды буржуазии, занимала 
адм. здания, вокзалы, телегр. и телеф. 
станции, взяла на себя охрану обществ, 
порядка. Во мн. городах власть факти
чески перешла к рабочим. Однако 
Центр, рев. совет (образован в нояб.) 
после утверждения сеймом принятых ещё 
летом постановлений о взятии на себя 
верх, власти и законов о 8-час. рабочем 
дне и демократизации систем коммуналь
ных выборов, призвал рабочих прекра
тить забастовку. 13(26) нояб. сейм утвер
дил сенат во гл. с П. Свинхувудом. 23 
нояб. (6 дек.) сейм провозгласил Ф. неза
висимым гос-вом. СНК РСФСР 18(31) 
дек. в соответствии с ленинскими прин
ципами нац. политики признал независи
мость Ф.; рус. войска были постепенно 
выведены с терр. Ф.

В ночь на 28 дек. (10 янв.) 1918 нача
лась рабочая революция. Происходили 
вооруж. столкновения контррев. сил с 
отрядами Кр. Гвардии, одним из рук. 
к-рой был И. А. Рахья. 30 дек. (12 янв.) 
сейм признал шюцкор правительств, 
войсками. 3(16) янв. сенат, получивший 
от сейма чрезвычайные полномочия, наз
начил быв. царского ген. К. Г. Манне-
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ргейма главнокоманд. белой гвардией. В
г. Васа был создан политич. и воен. 
центр контрреволюции. 10(23) янв. Парт, 
совет СДПФ образовал Рабочий испол
нит. к-т — высший рев. орган. 13(26) янв. 
к-т отдал приказ Рабочей гвардии о 
подготовке к захвату всех правительств, 
учреждений и стратегич. пунктов. 14(27) 
янв. к-т обратился с «Рев. воззванием к 
фин. народу». В этот же день Рабочая 
гвардия порядка и Кр. Гвардия объедини
лись, приняв название последней. В цочь 
с 14 на 15 (с 27 на 28) янв. в Гельсинг
форсе отряды Кр. Гвардии в ответ на 
террористич. выступления белогвард. 
частей заняли здания сената и др. центр, 
учреждений; 15(28) янв. было сформиро
вано рев. пр-во — Совет народных упол
номоченных (СНУ) в составе с.-д. Май
нера (пред.), Сиролы, Куусинена и др. 
Верх, орган власти — Гл. рабочий совет 
из 35 чел. (10 — от Парт, совета СДПФ, 
10 — от профсоюзов, 10 — от Кр. 
Гвардии, 5 — от Гельсингфорсского 
сейма рабочих орг-ций). На борьбу 
поднялись рабочие Або, Таммерфорса, 
Пори, Котки, Лахти, Выборга и др. 
городов юга. Север и большая часть 
Центр. Ф. остались в руках реакции. 
16(29) янв. СНУ опубликовал Де
кларацию, содержавшую программу 
бурж.-демократич. революции. По 
инициативе рабочих происходил слом 
старого гос. аппарата, устанавливался 
рабочий контроль на предприятиях, жел. 
дорогах и т. д. Рев. подъём фин. трудя
щихся заставил СНУ перейти к более 
решит, политике. Устанавливался кон
троль над частными банками, закрыва
лись контррев. газеты, был учреждён 
рев. суд, сеймы рабочих орг-ций факти
чески стали органами диктатуры проле
тариата. 10(23) февр. был опубл. проект 
демократии. конституции. Ф. провозгла
шалась республикой. Однако крупные 
пром. предприятия и частные банки не 
были национализированы, не были кон
фискованы зем. угодья и леса у крупных 
землевладельцев и лесопром. об-в, не 
решался вопрос о наделении землёй 
малозем. крестьян и т. д. СНУ не принял 
необходимых мер по обеспечению гос. 
безопасности, ликвидации контррев. 
подполья. Кр. Гвардия (до 80 тыс. чел.) 
придерживалась оборонит. тактики. 
Власть СНУ распространялась лишь на 3 
юж. пром. губернии и отд. города. По 
просьбе СНУ Сов. Россия оказала рев. 
Ф. прод. и др. помощь. 1 марта в Петро
граде обе рев. республики подписали 
договор Об укреплении дружбы и брат
ства (см. Советско-финляндский договор 
1918). По предложению В. И. Ленина за 
Ф. в договоре было закреплено назв. 
Финл. соц. рабочая республика.

Для подавления революции фин. бур
жуазия 7 марта 1918 подписала кабаль
ный договор с Германией. Кайзеровская 
Германия ещё 5 марта высадила войска 
на Аландских о-вах. 3 апр. в Або высади
лись 12 тыс. герм, солдат и офицеров, в 
Ловизе — 3 тыс. солдат и офицеров. 14 
апр. интервенты после тяжёлых боёв 
захватили Гельсингфорс. В нач. мая объ
единённые силы интервентов и внутр. 
контрреволюции подавили революцию в

Ю. П. Фигатнер.
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«В Петроград». Картина художника А. М. Лопухова. 1953. Музей В. И. Ленина. Ленинград.

Финляндский вокзал, на который прибыл В. И. Ленин из эмиграции. Петроград. 1917.

Ф. и установили в стране террористич. 
режим.

Ок. 10 тыс. участников фин. револю
ции пробились в Сов. Россию. Значит, 
часть из них вступила в ряды Кр. Армии. 
В Петрограде был создан ЦК загран. 
орг-ции СДПФ. 29 авг. 1918 в Москве 
состоялся съезд, учредивший Ком. 
партию Ф.
ФИНЛЯНДСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1918, 
см. в ст. Финляндия.
ФИНЛЙНДСКИЙ ВОКЗАЛ в П е т р о
г р а д е ,  куда поздним вечером 3(16) 
апр. скорым поездом из Торнео прибыл 
возвращавшийся из эмиграции В. И. 
Ленин. После принятия рапорта почёт
ного караула на перроне и офиц. встречи 
с представителями Петросовета в быв. 
царском павильоне вокзала Ленин вышел 
на привокзальную площадь. С броневика 
он приветствовал рев. массы России. «Да 
здравствует социалистическая револю
ция!» — так закончил Ленин своё первое 
после изгнания выступление перед 
петрогр. рабочими и солдатами.

В дни Окт. вооруж. восстания Ф.в. был 
занят 24 окт. (6 нояб.) отрядом Кр. Гвар
дии з-да «Розенкранц». В 1926 на пло
щади Ф.в. установлен памятник, изобра
жающий Ленина во время выступления с 
броневика 3 апр. 1917. Позднее памятник 
перенесён ближе к Неве, в центр боль
шой новой площади. Воздвигнуто новое 
здание Ф.в. Около него в спец, павильоне 
экспонируется паровоз, на к-ром Ленин 
дважды в 1917 нелегально пересекал 
Финляндскую границу. В комнатах, где 
состоялась офиц. встреча Ленина, отк
рыт мемориал.
ФИНЛЙНДСКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ ПОЛК
( г в а р д е й с к и й )  Петрогр. ВО. Раз
вёрнут летом 1917 из запасного баталь
она Финляндского полка (находился на 
Юго-3 ап. фронте; сформирован в 1806). 
Дислоцирован в Петрограде (Николаев
ская набережная, 43; 18-я линия, 3; 19-я 
линия, 2; 20-я линия, 1) в рабочих кварта
лах Васильевского острова. Числ. в 
февр. — 7,7 тыс., в окт. — 4,3 тыс. чел. 
28 февр. (13 марта) 1917 перешёл на сто
рону революции. Солдаты Ф.р.п. были 
инициаторами Апрельской демонстра- 
ции. На демонстрацию в ходе Июньского 
кризиса полк вышел с большевист. 
лозунгами, но в Июльские дни был на 
стороне Врем, пр-ва. Одна его рота вме
сте с казаками разоружила рабочих 
Сестрорецкого з-да. Полк участвовал в 
подавлении корниловщины. 9(22) окт. 
Ф.р.п. не подчинился приказу Гл. штаба 
о выводе из столицы. Высказав недове
рие Врем, пр-ву, он потребовал передачи 
всей власти и возвращения находившихся 
во Франции солдат полка. 24 окт. (6 
нояб.) был избран исполнит, рев. к-т 
Ф.р.п. В ходе Окт. восстания [комиссар 
Петрогр. ВРК с 21 окт. (3 нояб.) прапор
щик Я. М. Рудник, большевик 180-го пех. 
полка] Ф.р.п. штурмовал Зимний дворец, 
охранял Сестрорецкий з-д. Во время 
подавления Керенского — Краснова 
мятежа полк занял 1(14) нояб. Гатчину, 
убедил казаков перейти на сторону рево
люции. При выборах в Учредит, собра
ние почти полностью голосовал за боль-



шевиков. Ф.р.п. влился в Кр. Армию в 
февр. 1918.
ФИНЛЯНДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО
Р С Д Р П ( б ) .  Образовано на Обл. 
конференции воен. и рабочих орг-ций 
РСДРП(б) Финляндии [Гельсингфорс, 
28—30 сент. (11—13 окт.) 1917; 135 дел. 
от 9 тыс. большевиков Гельсингфорса, 
Выборга, Турку, Фридрихсгамна, Виль- 
манстранда, Таммерфорса, Тавастагуста, 
Гамла-Карлебю, Николайштадта, Уле- 
аборга, Сейняёк, ст. Рийхимяки, Ней- 
шлодта, Бьерноборга, Котки; присут
ствовали представители к-тов РСДРП(б) 
Ревеля и Кронштадта. Финл. с.-д. 
партии]. Состав бюро: В. А. Антонов-Ов
сеенко, Т. Я. Березин, Г. А. Светличный, 
Л. П. Чубунов и др. Печатный орган газ. 
«Прибой» (с № 57). Ф.о.б. руководило 
парт, орг-циями кораблей Балтфлота 
(находившихся в фин. портах), гарнизо
нов, воен. мастерских и з-дов. Опираясь 
на Гельсингфорсский к-т РСДРП(б), боль
шевиков Центробалта, Обл. к-та Сове
тов армии, флота и рабочих Финляндии и 
др. рев. орг-ции, бюро возглавило подго
товку вооруж. восстания за власть Сове
тов. Бюро участвовало в организации и 
проведении конференции болыиевист. 
орг-ций Сев. фронта [Валки, 15(28) окт. 
1917]. После победы Окт. революции и 
признания СНК независимости Финлян
дии сов. войска и флот постепенно были 
выведены с её терр.; в марте 1918 бюро 
прекратило деятельность.
ФИНСКИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, 
фин. трудящиеся, участвовавшие в 
борьбе за победу и утверждение Сов.вла
сти в России. Первонач. ядро Ф.и. состав
ляли проживавшие в Петрограде (или 
приезжавшие на заработки) рабочие- 
финны и члены их семей (к лету 1917 — 
28 тыс. чел.), мн. из к-рых состояли в
С.-д. партии Финляндии, участвовали в 
работе болыиевист. орг-ций (А. В. Шот- 
ман, Э. А. Рахья, Г. Э. Ялва, А. П. 
Вастен и др.), в Окт. революции. После 
поражения Финл. революции 1918 (см. в 
ст. Финляндия) в Сов. Россию смогли 
пробиться ок. 10 тыс. фин. красногвар
дейцев (большинство из них вступило в 
ряды Кр. Армии), мн. др. участники 
революции и чл. их семей. Работой среди 
эмигрантов ведал созд. в мае 1918 в 
Петрограде ЦК загран. орг-ции фин. с.-
д.; его ЦО — газ. «Вапаус» («Vapaus» — 
«Свобода»). Сов. органы, лично 
В. И. Ленин оказывали всяческое содей
ствие эмигрантам, организации фин. доб- 
ровольч. частей Кр. Армии. По инициа
тиве Ленина летом 1918 в Петрограде 
созданы курсы командного состава для 
Ф.и. (с осени — фин. пех. курсы красных 
командиров). Ок. 2 тыс. Ф.и. летом— 
осенью 1918 сражались в Сев. Карелии 
против фин. контрреволюционеров, 
пытавшихся перерезать Мурманскую 
ж. д. Отряд Ф.и. под команд. Вастена с 
лета 1918 боролся (в составе 6-й армии) 
против интервентов. Осн. 29 авг. 1918 на 
конференции (Москва) загран. орг-ции 
фин. с.-д. Ком. партия Финляндии (в её 
ЦК вошли О. Куусинен, Ю. Сирола, 
И. Рахья, Л. Летонмяки, К. Эвя) развер
нула широкую политич. работу среди 
населения пограничных с Финляндией

р-нов Сов. России. После окончания 
Гражд. войны Ф.и. продолжали трудо
вую деятельность и воен. службу в Сов. 
Союзе.
ФИОЛЁТОВ Иван Тимофеевич (1884— 
1918), участник борьбы за Сов. власть 
в Азербайджане.
Чл. Ком. партии 
с 1900. После 
Февр. революции
1917 чл. исполко
ма Бакин. Совета, 
пред. Бакин, сою
за нефтепром. ра
бочих; с окт. 1917 
чл. Кавк. крайко
ма партии. С апр.
1918 комиссар по 
делам нар. х-ва 
Бакин. СНК, на
лаживал снабже
ние Сов. России нефтью и нефтепродук
тами. Расстрелян эсерами и англ, интер
вентами в числе бакинских комиссаров.
ФЛАГ РСФСР. Декретом ВЦИК от 8 
апр. 1918 провозглашалось: «Флагом 
Российской Республики устанавливается 
Красное знамя с надписью ,,Российская 
Федеративная Республика4*» (рис. Ф. 
выполнен худ. С. В. Чехониным). Крас
ное знамя является с кон. 18 в. символом 
рев.-освободит, борьбы. После Париж
ской Коммуны 1871 стало символом про
лет. революции и мирового рабочего 
движения. Под Красным знаменем рос. 
пролетариат сражался на баррикадах 
Революции 1905—07, в дни Февр. и Окт. 
революций 1917.

Подробное описание Ф. вошло в Кон
ституцию РСФСР (1918): «Торговый, 
морской и военный флаг Российской 
Социалистической Федеративной Совет
ской Республики состоит из полотнища 
красного (алого) цвета, в левом углу 
которого — у древка, наверху, поме
щены золотые буквы Р.С.Ф.С.Р. или 
надпись Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика». 
По этому образцу были учреждены 
флаги других сов. республик. См. рис. на 
стр. 117.
ФЛЕРбВСКИЙ Иван Петрович (1888— 
1959), участник Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1905. 
Участник Революции 1905—07. После 
Февр. революции 1917 работал среди 
матросов-балтийцев, чл. Кронштадт
ского к-та РСДРП(б) и исполкома 
Кронштадтского Совета, чл. Петрогр. 
Совета. Дел. 6-го съезда РСДРП(б) и 2-го 
Всерос. съезда Советов. Чл. ВЦИК. Как 
представитель Кронштадта входил в 
Петрогр. ВРК. В 
Октябрьские дни 
руководил отря
дом моряков, ра
зоружавшим юн
керов. В 1918 глав
ный комиссар Бал
тийского флота.
Участник Граж
данской войны. С 
1922 на партийной, 
научной и журна
листской работе.
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ФЛОТЙЛИЯ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИ
ТОГО ОКЕАНА. С о зд . в 1916. К 1917 нас
читывала св. 3200 чел. Состояла из 1 лин
кора, 2 крейсеров, 6 миноносцев, 1 
подводной лодки, 43 вспомогат. кораб
лей. Боевые силы базировались на Мур
манск (более 2/3 личного состава), вспо
могат. суда и подводная лодка — на 
Архангельск. После Февр. революции на 
Ф.С.Л.о. возникло 3 Центр, к-та — 
матросов, офицеров, кондукторов. 30 
апр. (13 мая) они избрали объединённый 
исполком — Целедфлот (находился в 
Архангельске). В марте 1917 был избран 
фактически самостоят. Центр, к-т Мур
манской базы — Центромур. В обоих к- 
тах в большинстве меньшевики и эсеры.

Большевики Мурманской базы, опира
ясь на команду крейсера «Аскольд» и 
матросов Кольской роты, вели борьбу с 
соглашателями; в нач. авг. добились 
переизбрания Центромура. Но больше
виков было мало, наиболее активные, 
избранные в Целедфлот, уехали в Архан
гельск. После Окт. революции меньше
вики и эсеры проводили антисов. полити
ку. Корабли были лишены боеспособно
сти; к нач. 1918 в Мурманске на берего
вых батареях осталось 23 чел., из них 
комендоров 13. В марте 1918 в Мурман
ске высадились первые отряды интервен
тов.

В Архангельске была гор. орг-ция 
РСДРП(б) (до 100 чел.) (см. Архангель
ская губерния), прибыло много больше
вистски настроенных моряков из Кронш
тадта. 25 июня (8 июля) моряки высту
пили под лозунгами — передать власть 
Советам, установить на з-дах рабочий 
контроль, опубл. тайные договоры быв. 
царского и бурж. Врем, пр-в; 28 июня (11 
июля) потребовали от Архангельского 
Совета проводить политику большеви
ков. 29 авг. (11 сент.) собрание солд. и 
матросских к-тов постановило предать 
ген. Л. Г. Корнилова воен. суду. 1-й съезд 
моряков базы (окт. 1917), несмотря на 
сопротивление соглашателей, потребо
вал передать власть Советам. Узнав о 
победе Окт. вооруж. восстания в Петро
граде, моряки приняли резолюцию о 
немедленном захвате власти. 23—25 
нояб. (6—8 дек.) 1917 28 дел. флотилии 
во гл. с В. Ф. Полухиным и В. П. Павло
вым участвовали в работе 1-го Всерос. 
съезда воен. флота; 10—18 (23—31) янв. 
1918 5 дел. — в работе 3-го Всерос. 
съезда Советов. 2-й съезд моряков базы 
(янв. 1918) приветствовал СНК, потребо
вал распустить гор. бурж. органы власти. 
Моряки Ф.С.Л.о. боролись за установле
ние Сов. власти на Севере. В результате 
англ, интервенции 
летом 1918 фло
тилия прекратила 
существование.
ФбКИН Игнатий 
Иванович (1889—
1919), один из 
рук. борьбы за 
Сов. власть в 
Брянске. Чл. Ком. 
партии с 1906. В 
1917 организатор 
Брянского и Бе
жецкого комите-

И. Т. Фиолетов.

И. П. Флеровский. И. И. Фокин.
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тов РСДРП(б), с мая пред. Брянского 
комитета РСДРП(б) и чл. Московского 
областного бюро РСДРП(б). С 11(24) 
сент. пред. Брянского Совета и с 25 окт. 
(7 нояб.) пред. ВРК. С кон. 1917 пред. 
Брянского уисполкома, возглавлял Чрез
вычайный штаб по формированию крас- 
ногвард. отрядов. При участии Ф. в мае 
1918 разработаны «Брянские правила» о 
внутр. распорядке на Брянском заводе в 
Бежеце, получившие высокую оценку 
В. И. Ленина (см. ПСС, т. 36, с. 348, 611, 
прим.).
ФОМИН Василий Васильевич (1884—
1938), участник Окт. революции в Петро
граде и борьбы за Сов. власть в Белорус
сии. Чл. Ком. партии с 1910. Участник 
1-й мир. войны; солдат. В 1917 чл. Мин
ского Совета, фронтового к-та Зап.
фронта, Минского к-та и Сев.-Зап. обл. 
к-та РСДРП(б). Дел. 2-го Всерос. съезда 
Советов, чл. В ЦИК, Петрогр. ВРК. В 
1917—20 в ВЧК. С 1921 на хоз. работе. 
Чл. ЦКК РКП(б) в 1924—25.
ФбТИЕВА Лидия Александровна (1881— 
1975), участница Окт. революции в
Петрограде, Герой Соц. Труда (1971). 
Чл. Ком. партии с 
1904. Участница 
Революции 1905—
1907. В период
подготовки и про
ведения Окт. ре
волюции работа
ла с Н. К. Круп
ской в Выборг
ском комитете 
РСДРП(б) и в ре
дакции газ. «Прав
да». С марта 1918 
секр. Совнаркома
и СТО РСФСР 
(с апр. 1920); в 1918—24 одновременно 
личный секр. В. И. Ленина. С 1923 секр. 
СНК и СТО СССР (до 1930). В последу
ющие годы на хоз. и науч. работе. 
ФОФАНОВА Маргарита Васильевна 
(1883—1976), участница Окт. революции 
в Петрограде. Чл. Ком. партии с 1917. 
После Февр. революции деп. Петрогр. 
Совета, выполняла поручения Выборг
ского к-та РСДРП(б). Квартирой Ф. на 
Выборгской стороне (Сердобольская ул., 
д. 1/92, кв. 41, ныне просп. К. Маркса, 
д. 106, кв. 20) пользовались большевики, 
возвращавшиеся из ссылки, тюрем и эми
грации. После Июльских дней нек-рое 
время в её квартире скрывался В. И. Ле
нин и провёл там узкое совещание чл. 
ЦК РСДРП(б). Второй раз Ленин жил на 
квартире Ф. в октябре. Здесь написал ряд 
писем и статей о подготовке вооруж. вос
стания. Ф. была одной из связных между 
Лениным и ЦК РСДРП(б). С 1918 на 
адм.-хоз. работе.
ФРАКЦИЯ БОЛЬШЕВИКОВ, см. Боль
шевистские фракции во внепарт. учре
ждениях и орг-циях.
ФРАНКО-РУССКИЙ МЕДНОПРОКАТ
НЫЙ И МЕХАНЙЧЕСКИЙ ЗАВОД Об-ва 
Франко-Рус. з-дов, быв. Берда, з-д во 2-м 
Гор. р-не Петрограда (ныне 3-д по обра
ботке цветных металлов). Осн. в 1792. В 
1917 — св. 6,6 тыс. рабочих. Накануне 
Февр. революции на з-де созд. ячейка 
РСДРП(б) под рук. П. Л. Пахомова [чл.

партии с 1911, чл. ПК РСДРП(б)]. В 
конце июня в большевист. партию на з-де 
вступило 200 рабочих. Действовал зав
ком (пред. И. Я. Крутов, чл. партии с 
1904; зам. пред. П. В. Замятин, чл. 
партии с 1900). 14(27) июля на заседании 
ПК РСДРП(б) отмечено, что «на заводе 
большевизм упрочивается», в июле при 
перевыборах в Советы рабочие избрали 
14 большевиков в районный и 7 в 
Петрогр. Советы. 31 авг. (13 сент.) на 
общем собрании рабочих з-да принята 
резолюция с протестом против травли 
В. И. Ленина и большевиков. В сент. на
з-де созд. отряд Кр. Гвардии. В окт. в нём 
было ок. 400 бойцов; командир Н. Ф. 
Борисов (чл. партии с июля 1917), нач. 
отряда Крутов. В Окт. дни отряд уча
ствовал в захвате Гл. почтамта, в штурме 
Зимнего дворца, затем в ликвидации 
Керенского — Краснова мятежа.
ФРАНЦА КРУЛЛЯ ЗАВбД в Р е в е л е  
(ныне Таллинский маш.-строит, з-д). 
Осн. в 1865. В 1917 — 400 рабочих. В 
июне на з-де было св. 50 большевиков; 
избран партком из 9 чел. Рабочие высту
пили против эвакуации з-да, за введение 
минимума зарплаты, за рабочий кон
троль над произ-вом. Осенью 1917 рабо
чие вступили в отряды общегор. Кр. 
Гвардии, 2 большевика з-да вошли в ВРК 
Эстонского края.
ФРАНЦУЗСКАЯ ГРУППА РКП(6). Созд 
в нояб. 1918 в Москве в результате реор
ганизации Англо-французской группы 
РКП(6); секр. Ж. Лябурб. Входили 
французы, бельгийцы, швейцарцы и нек- 
рые рус. реэмигранты. Среди деятелей 
группы были И. Ф. Арманд и Ж. Садуль; 
секр. Киевской местной группы — С. Де- 
полье [по мужу — Жиро (1892—1973), в 
дальнейшем рук. работник Франц. КП, 
участник Движения Сопротивления, 
секр. ЦК ФКП, сенатор]. ЦО — газ. «III 
Интернационал» (Москва, 20 окт. 1918 — 
1 марта 1919, тираж до 10 тыс. экз.). 
В. И. Ленин отмечал значение публико
вавшихся в газете мат-лов, разоблачав
ших антисов. политику империалистов 
Антанты (см. ПСС, т. 37, с. 166—67). 
Ф. г. входила в Федерацию иностранных 
групп РКП (б) у выпускала периодич. 
издания в Одессе, Киеве и др. городах; 
многочисл. листовки и брошюры, рас
пространявшиеся в интервенционист, 
войсках и призывавшие солдат доби
ваться возвращения на родину. Благо
даря деятельности Ф.г. франц. солдаты 
(на Севере, Юге России) стали активно 
требовать прекращения интервенции. 
Группа оказала значит, идейное влияние 
на франц. левых социалистов М. Каше- 
на, П. Вайяна-Кутюрье и др., возглавив
ших образовавшуюся в дек. 1920 ФКП. 
Деятельность Ф. г. прекратилась в 1920. 
«ФРАНЦУЗСКИЙ» ЗАВбД (наст. назв.
— Д Ю М О), металлургии, з-д в г. 
Царицыне (ныне Волгоградский з-д 
«Красный Октябрь»). Осн. в 1897. В 1916
— ок. 3,5 тыс. рабочих. Орг-ция 
РСДРП(б) созд. в кон. марта. Чл. к-та 
А. Бабак, Ф. Т. Чекасинов (чл. партии с
1906), Папков. 30 авг. (12 сент.) органи
зован отряд Кр. Гвардии (к окт. — 600 
бойцов), оружие получено от солдат 93-

го полка. Рабочие з-да активно участ
вовали в установлении Сов. власти в Ца
рицыне.
ФРОЛбВ Андрей Игнатьевич (1892— 
1918), участник борьбы за Сов. власть в 
Ср. Азии. Чл. Ком. партии с 1917. Сол
дат. После Февр. революции 1917 рук. 
Самарканд, группы большевиков. Дел.
1—2-го Всерос. съездов Советов. С нояб.
1917 пред. Самарканд. Совета, с дек. 
пред. ВРК; в 1918 чрезвычайный комис
сар пр-ва Туркест. республики в Закас
пийской обл. Погиб в бою 12 июля при 
ликвидации контррев. эсеровского мяте
жа.
ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (1885—1925), 
сов. парт., гос. и воен. деятель. Чл. 
Ком. партии с 1904. Один из рук. ива
ново-вознесенских рабочих в Революции 
1905—07. Дважды приговорён к смерт
ной казни. С 1916 вел рев. работу сре
ди солдат Зап. фронта. После Февр. ре
волюции 1917 нач. нар. милиции Мин
ска, чл. к-та Зап. фронта, Минского 
к-та РСДРП(б). В авг. 1917 нач. шта
ба рев. войск Минского р-на, возгла
вил борьбу с корниловщиной на Зап. 
фронте. Провёл 
большую работу 
по подготовке 
солдат Зап. фрон
та к участию в 
соц. революции. С 
сент. пред. Шуй
ского Совета и 
уездного комите
та РСДРП(б). В 
Окт. дни в каче
стве пред. ВРК 
Шуи организовал
ОТрЯД Ш УЙСКИХ И м  в ф руНзе
ивановских ткачей
и солдат для оказания помощи рабочим 
Москвы во время вооруж. восстания. В 
1-й пол. 1918 пред. Иваново-Вознесенско
го губкома партии, пред, губисполкома и 
губвоенком. С авг. 1918 воен. комиссар 
Ярославского воен. округа. В февр.— 
мае 1919 командующий 4-й, в мае—июне 
Туркест. армиями Воет, фронта, в 
марте—июле 1919 одновременно коман
довал Юж. группой армий Воет, фронта, 
с июля — Воет., с авг. — Туркест. фрон
тами. С окт. 1919 чл. Туркест. комиссии 
ВЦИК и СНК. С сент. 1920 команду
ющий Юж. фронтом. В 1921—24 коман
дующий войсками Украины и Крыма, 
зам. пред. СНК Украины. С марта 1924 
зам. пред. Реввоенсовета и наркома по 
воен. и мор. делам СССР, с апр. также 
нач. Штаба РККА. С янв. 1925 пред. Рев
военсовета и нарком по воен. и мор. 
делам СССР. С 1921 чл. ЦК, с 1924 канд. 
в чл. Политбюро ЦК ВКП(б). Чл. 
ВЦИК, Президиума ЦИК СССР. 
ФУНТИКОВ Федор Андрианович (1876— 
1926), один из организаторов контррево
люции в Закаспии, эсер. 11—12 июля
1918 возглавил антисов. мятеж в Асха- 
баде и при поддержке англ, интервентов 
создал из эсеров, меньшевиков и бурж. 
националистов «Закаспийское врем, пр- 
во» («Врем, исполнит, к-т Закаспийской 
обл.»). Один из организаторов расстрела 
26 бакинских и 9 асхабадских комиссаров. 
Расстрелян по приговору суда.



Великая Октябрьская социалистическая революция преобразо
вала Москву в центр всего передового, всего цветущего, всего 
прогрессивного.

МАРТИН АНДЕРСЕН-НЕКСЁ

ХАЛАТОВ Арташес Багратович (1894— 
1938), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве. Чл. Ком. партии с июля 1917. 
После Февр. революции товарищ (зам.) 
пред. Моек. гор. прод. к-та, с авг. чл. 
Президиума Замоскворецкого райсовета 
от большевиков. В Окт. дни работал в 
Замоскворецком ВРК, затем зам. чрез
вычайного комиссара, а с нач. 1918 
комиссар Москвы по продовольствию и 
транспорту. В 1918—22 чл. коллегии 
Наркомпрода. С 1922 на гос. и науч. 
работе. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
ХАМйВНИЧЕСКО-ДОРОГОМЙЛОВ- 
СКИЙ РАЙбН М о с к в ы .  Включал 2 
Пречистенских и 2 Хамовнических 
комиссариатских участка. 206 тыс. жит. 
Ок. 80 предприятий, 25 тыс. рабочих. В 
р-не, особенно в Дорогомиловском 
подрайоне, преобладали кустарные 
предприятия, рабочие к-рых были тесно 
связаны с деревней; много ремесленни
ков, извозчиков и др. полупролет. эле
ментов, кулаков-огородников. Крупные 
предприятия — з-д «Каучук», Второва 
завод, ф-ка Жиро. В Хамовнич. казармах 
располагался сто девяносто третий 
пехотный запасный полк. В райком 
РСДРП(б), созд. в сер. марта, вошли: 
Н. С. Ангарский (парт, организатор р- 
на), В. И. Иванов (секр., вскоре переве
дён в Басманный р-н, его сменила А. А. 
Ставрович), Л. А. Саврасов, А. С. Шеле- 
хес-Савельев, И. Ф. Журавлёв и др.; в 
июне было 350, к окт. ок. 900 чл. партии. 
Хамовнич. Совет рабочих и солд. деп., 
возникший 7(20) марта, вначале нахо
дился под влиянием соглашателей. За

бездействие в политич. вопросах Совет 
24 марта (6 апр.) подвергся критике со 
стороны райкома РСДРП(б). В Совете 
была создана большевист. фракция 
(возгл. Шелехес). В нач. июня представи
тели Х.-Д.р. потребовали от Моссовета 
решит, мер против саботажа капитали
стов. 30 авг. (12 сент.) Совет и завкомы 
предложили Моссовету выдать оружие 
для борьбы с корниловщиной. Влияние 
соглашателей упало. Напр., на з-де Вто
рова во время перевыборов в Совет в 
сент. за большевиков было подано 447 
голосов, а остальные партии собрали 
240. В нач. окт. пред, исполкома Хамов
нич. Совета стал рабочий Уваровского 
трамвайного парка большевик Н. И. 
Лихачёв. В Дорогомиловском Совете, 
связь с к-рым у Хамовнич. Совета перво
начально была очень слабой, в марте — 
июле преобладали правые эсеры (пред. 
Смирнов). В авг. райком РСДРП(б) на
правил для работы в Совете М. Саруль, 
Л. Ф. Фаслера, Г. К. Голенко, В. Г. Го
ленко, М. И. Шломина. Вскоре больше
вики получили в нём абс. большинство 
(пред, стал рабочий Заботкин). В Доро
гомилове орг-ция РСДРП(б) насчиты
вала ок. 70 чл., действовала парт, школа. 
В Хамовнич. думе из 47 мест большевики 
имели 26 (пред. Ангарский, пред, управы 
3. П. Соловьёв). В Пречистенско-Арбат
ской думе большинство получили каде
ты. В сент. в Х.-Д.р. создана Кр. Гвардия 
(ок. 600 чел.). К нач. окт. в орг-ции 
РСДРП(б) Х.-Д.р. было ок. 900 чл. (в 
июне 350). 26 окт. (8 нояб.) создан 
Хамовнич. ВРК: Саврасов (пред.), Шеле

хес (комиссар р-на), Ангарский (парт, 
организатор р-на), В. Т. Лысов (нач. 
штаба Кр. Гвардии), Лихачёв, Э. И. Юре- 
вич, меньшевики Розенблюм и Нико
лаев. В Дорогомиловский ВРК, созд. в 
тот же день, вошли: А. Н. Телешев (ко
миссар подрайона), Фаслер, Е. И. Ванто- 
рина, В. Н. Фонченко [пред. ВРК с 28 
окт. (18 нояб.)], Шломин и др. В Х.-Д.р. 
были важные пункты контрреволюции: 
штаб Московского военного округа, 
Александровское военное училище, 5-я 
школа прапорщиков. Зажиточное насе
ление Арбата активно помогало белог
вардейцам. К 1(14) нояб. красногвар
дейцы и солдаты 193-го полка, захватив 
интендантские склады, с помощью рабо
чих Замоскворецкого р-на после ожесто
чённых боёв очистили от белогвардейцев 
почти весь р-н. 2(15) нояб. прекратили 
сопротивление последние очаги контрре
волюции в Москве — штаб ВО и Алек
сандровское воен. уч-ще.
ХАРБЙ ШУРО, см . Всероссийский 
мусульманский военный совет. 
ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЁРНИЯ и Х а р ь 
к о в  (X. г. и X.). Уезды: Ахтырский, 

Богодуховский, Валковский, Волчан- 
ский, Змиёвский, Изюмский, Купянский, 
Лебединский, Старобельский, Сумской, 
Харьковский. Пл. ок. 47,9 тыс. кв. вёрст, 
нас. 3452 тыс. чел. Губ. центр X. — один 
из крупнейших пром., торг, и культур
ных центров Украины: к 1917 — св. 150 
пром. предприятий [в т.ч.: ВЭК, «Гель- 
ферих-Саде», Харьковский машино
строительный и чугунолитейный завод 
К. Г. Шиманского, Харьковский парово
зостроительный завод (ХПЗ), Дитмара 
завод, Южнорусского товарищества 
фабрика и др., 35 тыс. промышленных 
рабочих, 10 тыс. железнодорожников, 
свыше 20 тыс. ремесленников и куста
рей]. На предприятиях X. г. — 387 тыс. 
рабочих.

Х.г. была гл. обр. агр. р-ном. 40,8% 
земли — собственность помещиков, 
церкви, монастырей. 9,8% крест, х-в — 
безземельные, 23% — беспосевные,
43,9% не имели рабочего инвентаря, 
34,9% — рабочего скота, 37,2% — коров. 
Гл. поставщики товарного хлеба — поме
щики и кулаки (последние составляли 
11,2% крест, х-в, владели 42,4% надель
ных крест, земель).

Х.г. входила в Киевский (с апр. 1917 — 
в Моек.) ВО, на её терр. дислоцирова
лись: в X. — 121-й, 124-й, 28-й запасные 
пех. полки, 1-й Оренбургский казачий 
полк и др. части (всего — 35—40 тыс. 
солдат и офицеров), ряд частей разме
щался в уездных городах.Хамовнический плац. Москва. 1917.



27 февр. (12 марта) в X. получено изве
стие о революции в Петрограде. 2(15) 
марта избран Совет рабочих деп. (перво
начально из 78 деп. — 3 большевика, к 
сер. марта — 15), 8(21) марта — Совет 
солд. деп., 20 марта (2 апр.) Советы объ
единились. Позднее создан губ. Совет 
крест, деп., вскоре Советы возникли и в 
уездных городах. У руководства Сове
тами оказались эсеры, меньшевики, 
представители укр. мелкобуржуазных 
партий.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 28 февр. (13 марта) в X. образо
ван «К-т объединённых обществ, орг- 
ций» (др. назв. — «Гор. обществ, к-т»), 
к-рый 6(19) марта объявлен губернским; 
преобладали в нём кадеты, вошли пред
ставители эсеров и меньшевиков. Подоб
ные к-ты были созданы и в уездных горо
дах. В X. г. и уезды назначены комис
сары Врем, пр-ва, в губернии, как и по 
всей стране, установилось двоевласт ие.

В кон. февр.—нач. марта 1917 рабочие 
и рев. солдаты повсеместно разоружили 
полицию и жандармерию, освободили 
политич. заключённых, разогнали 
органы старой власти, для охраны 
порядка формировали вооруж. дружины. 
Советы вводили 8-час. рабочий день, 
политич. свободы.

В нач. марта большевики X. вышли из 
подполья, в ночь на 4(17) марта на гор. 
собрании избрали гор. парт, к-т (С. Ф. 
Буздалин, Н. С. Данилевский, А. В. 
Емельянов, Е. Д. Тиняков и др.). К кон. 
апр. гор. орг-ция РСДРП(б) объединяла 
до 1200 чл. (в нач. марта — 200 чл.). 
Большевики X. поддержали решения 7-й 
(Апр.) Всерос. конференции РСДРП(б), 
отвергли предложение меньшевиков соз
дать объединённую орг-цию. 7(20) мая 
большевики образовали свою фракцию в 
Совете рабочих и солд. деп.

Весной на предприятиях X. возрожда
лись старые и создавались новые профсо
юзы (в марте — 40, в апр. — 50) и фаб- 
завкомы. В мае в X. образован Центр. 
Совет фабзавкомов, руководящую роль в 
нём играли большевики. На гор. конфе
ренции фабзавкомов в кон. мая (нач. 
июня) 1917 делегаты представляли 70 
тыс. рабочих и служащих X. В марте— 
апр. по инициативе большевиков рабо
чие X. формировали боевые дружины, 
11(24) мая горком РСДРП(б) вынес 
решение о создании Кр. Гвардии (органи
заторы: А. Н. Иванов, М. Л. Р ухи м о ви ч , 
А. К. Сербиченко, С. И. Покко, В. П. 
Мирошниченко, Н. М. Кабаненко и др.), 
к кон. мая в её рядах до 1,5 тыс. бойцов. 
11(24) мая в X. образована комиссия по 
созданию Воен. орг-ции РСДРП(б), к-рая 
оформилась 20 июля (2 авг.). В нач. июня 
в X. из эмиграции вернулся А р т ё м  (Ф. А. 
Сергеев), возглавивший гор. орг-цию 
РСДРП(б). В июне в X. переведён из 
Тулы Т р и д ц а т ы й  п е хо т н ы й  запасны й  
п о л к , в к-ром имелась сильная болыне- 
вист. орг-ция, тогда же Воен. орг-цию 
возглавил Н. А. Р уднев. Большевист. 
орг-ции и группы имелись в ряде др. 
частей гарнизона X.

Весной в Х.г. развернулось крест, дви
жение: его участники добивались сниже
ния арендной платы, захватывали
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помещ. земли, угодья, леса, громили 
усадьбы, изгоняли из экономий управля
ющих и приказчиков (в марте—апр. — 86 
выступлений, в мае—июне — св. 220). В 
волостях и сёлах создавались Советы 
крест, деп. и волостные зем. к-ты (к 
июлю — св. 220). Росту крест, движения 
мешали эсеры, к-рые призывали кре
стьян ждать решения агр. вопроса Учре
дит. собранием (в ряде случаев их агита
ция имела успех).

В марте—апр. в X. г. консолидирова
лись силы укр. бурж. националистов: 
16(29) апр. на 1-м укр. съезде Слобожан- 
щины (Слободской Украины) в X. соз
дана Губ. Укр. рада (местный орган 
Ц ен т р а льн о й  р а д ы ). В дни И ю н ьск о го  
кризиса  большевики X. организовали 
многотыс. демонстрацию под лозунгом 
«Вся власть Советам!».

После расстрела Июльской демонстра
ции в Петрограде (см. И ю ль ски е  дни)  
5(18)—6(19) июля на предприятиях X. 
прошли митинги протеста. Одновре
менно бурж. власти при поддержке 
соглашателей развернули травлю боль
шевиков. Несмотря на преследования, 
числ. гор. орг-ции РСДРП(б) к кон. июля 
возросла до 2,4 тыс. чел. Дел. от X. на
6-й съезд РСДРП(б) направлены Артём и 
А. В. Емельянов (Сурик). К лету X. стал 
одним из рев. центров Украины, наряду с 
горкомом РСДРП(б) здесь работал Д о н е 
цко-К риворож ского  бассейна о б ла ст но й  
ко м и т ет  РСДРП(б). В авг. в результате 
перевыборов Совета рабочих и солд. деп. 
большевист. фракция возросла с 30 (май) 
до 120 чел. (35% состава), 25 авг. (7 
сент.) на выборах исполкома Совета 
большевики получили 12 мест из 40.

В период к о р н и ло вщ и н ы  по инициа
тиве большевиков при Совете создан 
Воен. совет, к-рый установил контроль 
за гарнизоном X. Кр. Гвардия при 
поддержке рев. солдат заняла важнейшие 
пункты города. Разгром корниловщины 
способствовал росту политич. автори
тета большевиков в массах. 14(27) сент. в 
X. под большевист. лозунгами прошла 
многотыс. демонстрация рабочих и сол
дат. В сент. резко активизировалось 
рабочее движение: на ХПЗ, з-де «Гель- 
ферих-Саде» и др. рабочие брали управ
ление в свои руки. Одновременно мест
ные орг-ции соглашат. партий пережи
вали кризис: сокращалась их числ., воз
никали «левые» группы. На 2-м Всерос. 
съезде Советов — 12 дел. от X. г. (в т. ч. 
6 от X.).

Осенью крест, движение в X. г. пере
растало в открытое восстание, осн. 
форма крест, движения — захваты 
земель (в сент.—окт. — 97 случаев, в 
т. ч. 25 в Змиёвском у., 24 в Изюмском, 
23 в Харьковском, 20 в Сумском у.). 
Росло влияние большевиков среди сол
дат: проходивший в X. 16(29) окт. — 20 
окт. (2 нояб.) съезд полковых и ротных 
к-тов принял большевист. резолюции.

В ночь на 26 окт. (8 нояб.) горком 
РСДРП (б) X. получил известие о 
вооруж. восстании в Петрограде. 
Отряды Кр. Гвардии и рев. солдаты (ок. 
3 тыс. бойцов) заняли вокзалы, банк, 
почтамт, телеграф, телефонную стан
цию, органы бурж. власти были распу

щены. Днем 26 окт. (8 нояб.) под давле
нием соглашателей на объединённом 
заседании исполкомов Совета рабочих и 
солд. деп., губ. Совета крест, деп. и обл. 
Совета Донецко-Криворожского басе, 
образован т. н. Объединённый ВРК (из 
56 чл. — 30 от бурж.-националистич. орг- 
ций). В состав исполнит, бюро ВРК (9 
чел.) от большевиков вошли Артём и Я. 
В. Мартьянов.

Параллельно контррев. силы образо
вали 27 окт. (9 нояб.) «Губ. к-т спасения 
Родины и революции» (большинство — 
кадеты), к-рый призвал к борьбе против 
Сов. власти. В распоряжении «К-та» — 
Чугуевское юнкерское уч-ще, драгун
ский полк (Балаклея), 29-й бронедиви
зион (X.). Попытки контрреволюции 
выступить с оружием потерпели провал: 
30 окт. (12 нояб.) красногвардейцы X. 
пресекли юнкерский мятеж в Чугуеве 
(часть юнкеров бежала на Дон, осталь
ные разоружены). Обстановка в Х.г. 
обострилась после провозглашения 1(14) 
нояб. укр. Центр, радой своей власти на 
Украине. В нояб. бурж. националисты 
создали в X. штаб укр. Войсковой рады. 
В создавшейся обстановке большевики 
X. сосредоточили усилия на завоевании 
большинства в Советах и борьбе за пере
ход власти в их руки.

В кон. окт. 1917 гор. орг-ция 
РСДРП(б) X. объединяла св. 2,5 тыс. чл. 
(в дек. — 3 тыс.), большевист. орг-ции 
действовали в Изюме, Богодухове, Вал
ках, Люботине, Чугуеве, Сумах, Лебеди- 
не, Ахтырке. В нач. нояб. 1917 при 
частичных перевыборах Совета рабочих 
и солд. деп. большевики получили 47,5% 
мест, лев. эсеры — 27,5%, меньшеви
ки — 10%, укр. с.-д. и укр. эсеры — 10%, 
10(23) нояб. пленум Совета признал СНК 
единств, законным пр-вом России и выс
казался в поддержку декретов 2-го съезда 
Советов. Однако соглашатели в блоке с 
националистами, сохраняя ещё сильные 
позиции в Совете и его исполкоме, сабо
тировали решения пленума. В кон. нояб. 
переизбран исполком Совета (из 40 деп. 
19 — большевики, пред. — Артём). 
Совет выразил недоверие Центр, раде, 
провозгласил Советы единств, законной 
властью на местах, выразил поддержку 
СНК, потребовал скорейшего созыва 
Всеукр. съезда Советов.

В кон. нояб. к X. двигались с Ю. — 
отряды Центр, рады, с С. — «ударные» 
части ген. Л. Г. Корнилова. 6(19) дек. в 
X. создан Центр, штаб Кр. Гвардии, в тот 
же день рев. отряды разбили «ударни
ков» под Белгородом. Учитывая значе
ние X. как одного из пром. центров стра
ны, СНК РСФСР прислал отряды Кр. 
Гвардии, рев. солдат и матросов из др. 
городов, в X. разместился Гл. штаб по 
борьбе с контрреволюцией на Ю. России 
(рук. В. А. А н т о н о в -О вс ее н к о ). В ночь 
на 9(22) дек. красногвардейцы и рев. сол
даты разоружили контррев. части, разог
нали штаб укр. Войсковой рады, заняли 
стратегии, пункты города. 10(23) дек. 
1917 большевики и лев. эсеры сформиро
вали новый ВРК (пред. Рухимович), к 
к-рому перешла вся власть в городе. 
11(24)-—12(25) дек. 1917 в X. прошёл П ер
в ы й  В сеукраинский  съезд  С овет ов, про



возгласивший образование У краинской  
социалист ической  совет ской  р есп уб 
лики .

В кон. нояб. Сов. власть установлена в 
Валках, в дек. — в Волчанске, Змиёве, 
Изюме, в янв. 1918 — в Богодухове, 
Лебедине, Купянске, в нач. февр. 1918 — 
на всей терр. X. г.

Дальнейший процесс соц. преобразова
ний шёл уже в обстановке Гражд. войны 
и интервенции.
ХАРЬКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ И ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ 
ЗАВОД К. Г. ШИМАНСКОГО (ныне з-д 
«Красный Октябрь»). Осн. в 1870. В янв. 
1917 — 650 рабочих. В 1917 на з-де созд. 
ячейка РСДРП(б) (рук. чл. гор. Совета 
А. Н. Иванов). В марте на з-де введён 8- 
час. рабочий день; рабочие потребовали 
повышения зарплаты, выступили против 
попыток администрации закрыть з-д. 
Боевая дружина, организованная в мар
те, преобразована летом в отряд Кр. 
Гвардии. Рабочие приняли участие в 
установлении Сов. власти в городе и 
губернии.
ХАРЬКОВСКИЙ ПАРОВОЗОСТРОЙ- 
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Рус. паровозостроит. 
и механич. об-ва (ныне з-д трансп. маш,- 
строения им. В. А. Малышева). Осн. в 
1895. В нояб. 1917 — св. 6 тыс. рабочих. 
Орг-цией РСДРП(б) рук. Г. А. Романо
вич, затем — П. А. Зарывайко. К июню 
в ней — 160 чл. 22 марта (4 апр.) рабочие 
установили 8-час. рабочий день. Завком, 
во гл. к-рого стояли большевики 
А. Юдин, а затем П. Г. Колесников, соз
дал в июне контрольную комиссию. В 
сент. прошла двухнедельная забастовка 
под лозунгами национализации пром-сти 
и недоверия Врем, пр-ву. В дни заба
стовки стали созд. Кр. Гвардию (св. 300 
чел., командир Г. П. Нехаенко). При 
перевыборах Харьков. Совета в авг. от з- 
да избрано 11 большевиков (из 22 деп.), в 
нояб. — 19. 13 окт. подписан коллектив
ный договор. Рабочие з-да участвовали в 
нояб. 1917 в установлении Сов. власти в 
Харькове. 28 нояб. (11 дек.) они приняли 
резолюцию протеста против захвата кон- 
тррев. войсками Укр. рады Харькова; 
участвовали в борьбе за установление в 
Харькове Сов. власти.
ХАРЬКОВСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЙ СО(03 РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ 
(ХССРМ), один из первых со ц и а ли ст и 
ческих сою зов р а б о ч е й  м олодёж и  и пред
шественников комсомола Украины. 
После Февр. революции 1917 на пром. 
предприятиях Харькова образовались 
рев. ячейки рабочей молодёжи, но широ
кого размаха пролет, юношеское движе
ние не получило. Образованный летом 
1917 Соц. союз молодёжи не имел твёр
дой программы, практически не работал. 
Вернувшийся в авг. с 6-го съезда 
РСДРП(б) А р т ё м  (Ф. А. Сергеев), 
поставил вопрос о создании ХССРМ. По 
инициативе Харьковского к-та партии 
агиткомиссия Совета (пред. В. И. Меж- 
лаук) созд. оргкомиссию (Л. Полоцкий, 
Б. Лернер, А. Рогачевский, Н. Семенюк, 
Л. Черняк и др.), к-рая подготовила 
образование ХССРМ. 26 нояб. (9 дек.) 
1917 на общегор. собрании рабочей

молодёжи (300 чел.) созд. ХССРМ, 
избран горком (пред. Полоцкий, зам. 
пред. С. Высочиненко). Вскоре почти на 
всех предприятиях города образованы 
ячейки ХССРМ. Горком союза установил 
связи с СРМ Петрограда и Москвы, полу
чил от них лит-ру. К кон. дек. 1917 в 
ХССРМ св. 600 чл. Уже в дек. 1917 ббль- 
шая часть чл. ХССРМ вступила в Кр. 
Гвардию и участвовала в боях с корни
ловцами, белоказаками и войсками укр. 
Ц ен т р а льн о й  р а д ы ;  многие из них герои
чески погибли (в т. ч. Полоцкий). В нач. 
1918 ХССРМ взял на себя инициативу 
объединения СРМ Донецко-Криворож
ского бассейна. 10—11 марта 1918 под 
рук. Донецко-Криворожского обкома 
РКП(б) состоялась конференция пред
ставителей 11 СРМ Харькова, Екатери- 
нослава, Луганска, Славянска, Юзовки, 
Лисичанска и др., к-рая образовала 
ССРМ «3-й Интернационал» Донецко
Криворожского бассейна. В кон. марта 
1918, когда герм, войска стали угрожать 
Харькову, ХССРМ во главе с горкомом 
влился в части Кр. Армии. Для организа
ции молодёжного подполья в тылу врага 
были оставлены пред, горкома Лернер и 
зам. пред. Высочиненко.

В окт. 1918 чл. ХССРМ участвовали в 
создании РКСМ. ХССРМ был преобразо
ван в Харьковскую гор. комсомольскую 
орг-цию. В 1919 созд. КСМ Украины.
ХАТАЁВИЧ Мендель Маркович (1893— 
1937), один из организаторов борьбы за 
Сов. власть на Гомелыцине и в Самаре. 
Чл. Ком. партии с 1913. В 1917 зам. пред. 
Полесского к-та РСДРП(б) в Гомеле, с 
сент. 1917 чл. Сев.-зап. обл. к-та 
РСДРП(б). В 1918 пред. Самарского гор
кома, чл. губкома партии. Участник 
Гражд. войны. С 1920 на парт, работе. 
Чл. ЦРК ВКП(б) с 1925, чл. ЦК с 1930 
(канд. с 1927). Чл. ВЦИК, ЦИК СССР.
ХЕРСбНСКАЯ ГУБЕРНИЯ и  Х е р 
с о н  (Х.г. и X.). Уезды: Александрий

ский, Ананьевский, Елисаветградский, 
Одесский, Тираспольский и Херсонский 
(гг. Николаев и Одесса выделены в 
отдельные градоначальства). Пл. 62,2 
тыс. кв. вёрст, нас. 3806,9 тыс. чел. 
Х.г. — развитый аграрно-пром. р-н Ю. 
У краины . В Одессе, Николаеве, Елиса- 
ветграде и X. сосредоточены крупные 
судостроит. и маш.-строит, предприятия 
(см. «Н авалъ»  завод, «Руссуд»  завод, 
О десский  суд о р ем о н т ны й  за во д , О дес
ски е  ж елезнодорож ны е м аст ерские), 
развиты лёгкая и пищ. пром-сть. Особен
ность рабочего класса X. г. — наличие 
значит, прослойки рабочей аристокра
тии.

В Х.г. было много крупных помещ. х-в 
капиталистич. типа, св. 20% крест, х-в — 
кулацкие (наряду с помещиками — гл. 
поставщики товарной с.-х. продукции). 
41,4% крест, х-в — малоземельные и без
земельные. В с. х-ве широко использо
вался наёмный труд.

Х.г. входила в Одесский ВО и являлась 
тылом Р ум ы нско го  ф ронт а , на её терр. 
дислоцировались Одесский гарнизон, 
Николаевский гарнизон, в X. — 44-й 
запасный пех. полк, Крымский полк, 
457-я Таврич. дружина и др. части.

28 февр. (13 марта) — 2(15) марта в 
Одессе, Николаеве, X. и др. городах Х.г. 
стало известно о Февр. революции в 
Петрограде; повсеместно прошли демон
страции и митинги, рабочие и рев. сол
даты разоружили полицию и жандарме
рию, разогнали органы старой власти, 
освободили политич. заключённых. 
Советы рабочих деп. созданы: 6(19) 
марта в Одессе (в исполкоме большевики 
И. И. Волков, Я. И. Володин, Ф. Д. 
Овсянкин) и Николаеве, 7(20) марта в X. 
(пред, большевик И. Ф. Сорокин); в тот 
же день в Николаеве образован Совет 
воен. деп., 12(25) марта — Советы солд. 
и офицерских деп. и матросских и офи
церских деп. в Одессе, 13(26) марта — 
Совет солд. деп. в X. 24 апр. (7 мая) объ
единились Советы в Николаеве, 3(16) 
мая — в X. В марте—апр. 1917 Советы 
избраны в Ананьеве, Вознесенске, Ели- 
саветграде, Голте, Новом Буге, Очакове 
и др. городах Х.г. В апр. образовано губ. 
Исполнит, бюро Советов рабочих и 
крест, деп. Большинство в Советах 
имели меньшевики и эсеры.

Советам противостояли органы бурж. 
власти — «Обществ, к-ты» (созданы в 
марте—апр. в X. и др. городах представи
телями гор. дум, земств, бурж. орг-ций, 
соглашат. руководство Советов ввело в 
них своих представителей). Укр. бурж. 
националисты в апр. 1917 образовали в 
X. Ген. раду, в Одессе — Укр. раду, в 
Николаеве — Раду объединённых укр. 
орг-ций (все они стали местными орга
нами Ц е н т р а льн о й  р а д ы ). В Х.г. и уезды 
были назначены комиссары Врем, пр-ва, 
в губернии, как и по всей стране, устано
вилось двоевласт ие .

В нач. 1917 в Одессе было св. 50 боль
шевиков, в Николаеве — св. 20, в X. — ок. 
15, единой болыневист. орг-ции и нала
женной связи с центр, органами партии в 
то время не было. В марте 1917 больше
вики Х.г. вошли в о б ъ ед и нённ ы е  о р га ни 
зации  РСДРП (в составе Одесского 
к-та — большевики Г. П. Ачканов, П. С. 
Заславский, П. П. Мизикевич, позднее — 
И. А. Кристаловский; Николаевского — 
Ф. А. Бурый, И. С. Скляр, И. А. 
Чигрин).

На предприятиях Х.г. весной возро
ждались старые и создавались новые 
профсоюзы (в Одессе—-св. 40, в Николаеве— 
ок. 25, в X. — ок. 20), в апр.—мае в этих 
городах избраны Центр, бюро профсо
юзов, руководство в них первоначально 
захватили соглашатели. Большевики 
пользовались значит, влиянием в фабзав- 
комах. Советы Одессы, Николаева и др. 
ввели на предприятиях 8-час. рабочий 
день, по требованию большевиков при
ступили к формированию рабочей мили
ции и Кр. Гвардии.

В марте—мае ширилось крест, движе
ние: крестьяне захватывали земли и 
угодья помещиков и кулаков, громили 
усадьбы. В кон. апр. в Николаеве 1-й губ. 
съезд крест, деп. образовал губ. Совет 
крест, деп., подобные Советы возникли в 
уездах, волостях и сёлах. Руководящую 
роль в крест. Советах играли эсеры, к- 
рые призывали ждать решения агр. 
вопроса Учредит, собранием и препят
ствовали развитию крест, движения.
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В мае в Одессе состоялся 1-й фронто
вой и обл. съезд Советов с участием 
представителей 35 гарнизонов Одесского 
ВО, к-рый избрал Центр, исполнит, к-т 
Советов и солд. (матросских) к-тов 
Румын, фронта, Черномор, флота и 
Одесской обл. (Р ум черод).

В период И ю н ьск о го  кризиса  18 июня 
(1 июля) в Одессе, Николаеве, X. и др. 
городах прошли массовые демонстрации 
рабочих и рев. солдат под лозунгом «Вся 
власть Советам!». Подъём массового 
движения в Х.г. способствовал ускоре
нию процесса консолидации местных 
рев. сил, изживанию объединенч. иллю
зий у части с.-д. 28 июня (11 июля) боль
шевики и с.-д.-интернационалисты 
Одессы порвали с меньшевиками-обо- 
ронцами и создали самостоят. орг-цию 
(один из рук. А. И. Хмельницкий), усили
лись болыпевист. фракции в объединён
ных организациях Николаева, X. и др. 
городов.

После И ю л ь с к и х  дней  в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей развернули травлю большевиков. В 
ответ на усиление контррев. агитации 
большевики развернули массовую работу 
среди солдат, рабочих, матросов, на 
съездах крест, деп. разъясняли крестья
нам программу и цели партии.

В период к о р н и л о в щ и н ы  в Одессе и X. 
при активном участии большевиков соз
даны врем, ревкомы, к-рые стали фак- 
тич. органами власти, формировались и 
вооружались рабочие дружины и отряды 
Кр. Гвардии. Поражение корниловщины 
способствовало росту политич. автори
тета большевиков. В авг. в Одессе, X., 
Николаеве созд. примыкавшие к больше
викам Союзы рабочей молодёжи. В 
авг.—сент. порвали с соглашателями и 
созд. самостоят. орг-ции большевики 
Николаева и X. В результате частичных 
перевыборов Советов в июле—окт. в 
Николаеве большевики получили 45 мест 
(в марте — 5), в X. — 29, в Одессе — 15. 
1(14) сент. объединённое заседание Сове
тов солд., рабочих и матросских деп. 
Одессы приняло резолюцию о необходи
мости созыва 2-го Всерос. съезда Сове
тов для решения вопроса о власти. 25—29 
сент. (8—12 окт.) губ. съезд крест, деп. 
принял болыпевист. резолюции о пре
кращении войны, национализации всей 
земли и созыве 2-го съезда Советов. 
Осенью орг-ция РСДРП(б) в Одессе объ
единяла 3400 чл., в Николаеве — 900, в 
X. — 100. 26—27 сент. (9—10 окт.) в 
Одессе прошла 1-я губ. конференция 
большевиков и с.-д.-интернационали
стов, был избран губком (по 4 чел. от 
Одессы и Николаева и 1 от X.). Из 22 
дел. X. г. на 2-м съезде Советов 10 — 
большевики (Ф. П. Ачканов, В. Ф. 
Ваничкин, Т. Е. Евгеньев, И. А. Кри- 
сталовский, А. С. Марьянов, В. М. 
Машков, А. Н. Попов, П. И. Старо
стин, М. Я. Трюх, Чигрин). Орг-ции 
мелкобурж. партий переживали кризис: 
сокращалась их числ., возникали «ле
вые» группы.

25 окт. (7 нояб.) в X. г. стало известно 
об Окт. вооруж. восстании в Петрограде. 
26 окт. (8 нояб.) Исполнит, бюро Совета 
Николаева, 27—28 окт. (9—10 нояб.)
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объединённое заседание Советов Одес
сы, 3(16) нояб. собрание деп. Советов X., 
дел. профсоюзов и воинских частей гар
низона вынесли резолюции в поддержку 
декретов 2-го съезда Советов и высказа
лись за установление Сов. власти на 
местах. Соглашат. руководство Советов 
саботировало эти решения. В нояб.— 
дек. 1917 в X. г. — сложная политич. 
обстановка: крупные пром. города были 
удалены от гл. рев. центров страны, в 
окружавших их сел. р-нах была сильна 
кулацкая прослойка, активизировались 
укр. националисты (Центр, рада сосредо
точила в Одессе неск. тыс. гайдамаков и 
стремилась распространить свою власть 
на всю X. г.). Большевики направили 
свои усилия на мобилизацию масс в 
борьбе за власть Советов. В нач. нояб. 
болыпевист. Совет в Ананьеве взял 
власть в городе. В дек. болыпевист. резо
люции принял 2-й съезд Румчерода в 
Одессе. Дел. X. г. участвовали в П ервом  
В сеукраинском  съезде  С овет ов, провоз
гласившем У краинскую  соц и а ли ст и чес
кую  с о вет скую  р е сп уб ли ку .

5(18) дек. большевики создали ВРК в 
X. (С. Д. Кириченко, М. А. Костюков, 
А. С. Марьянов и др.). 6(19) дек. ВРК 
образован в Николаеве (М. Д. Шмелев, 
Чигрин, Ф. А. Бурый, А. В. Возник, 
Ф. Л. Соколов и др.), 4(17) янв. 1918 — в 
Одессе [В. Г. Юдовский (пред.), Г. П. 
Ачканов, С. С. Калинин, А. В. Хри- 
стев, М. И. Чижиков и др.], 18(31) янв. 
— в Елисаветграде. 7(20) — 10(23) янв. 
1918 в Николаеве прошли перевыборы 
Совета, блок большевиков и лев. эсеров 
получил 60% мест, 14(27) янв. пленум 
Николаевского Совета провозгласил в 
городе Сов. власть.

В ночь на 14(27) янв. 1918 началось 
вооруж. восстание в Одессе, в тот же 
день в городе провозглашена Сов. 
власть. В X. пленум Совета объявил о 
переходе власти к Совету 17(30) янв. 
Попытки частей Центр, рады помешать 
становлению Сов. власти были подав
лены отрядами Кр. Гвардии: в Одессе — 
17(30) янв., в X. — в ночь на 18(31) янв., 
в Николаеве — 23 янв. (ст. ст.), в Елиса
ветграде — 29 янв. (ст. ст.) 1918. В янв.— 
февр. 1918 Сов. власть была установлена 
на всей терр. X. г., к-рая вошла в состав 
О десской  со вет ско й  р есп уб ли ки . Начав
шийся процесс соц. преобразований был 
прерван интервенцией германо-австр. 
войск: в марте интервенты и войска 
Центр, рады заняли всю терр. X. г. 
ХИВА ( Х и в и н с к о е  х а н с т в о ) ,  к 
1917 феод.-деспотич. мусульм. гос-во, 
протекторат, фактически колония Рос. 
империи. X. включала часть терр. совр. 
Узб., Туркм., Казах, республик. Населе
ние ок. 900 тыс. чел. В городах Хива, 
Новый Ургенч и др. дислоцировались 
гарнизоны Т ур кест а нско го  военн о го  
округа . На 60 хлопкоочистит., маслоб. и 
т. п. предприятиях начинал формиро
ваться нац. рабочий класс. Интересы 
складывавшейся нац. буржуазии выра
жал дж адидизм, его лев. крыло образо
вало партию м ла д о хи ви нц ев .

После Февр. революции 1917 в Хивин
ском гарнизоне возник Совет солд. деп. В 
X. начался подъём освободит, движения,

в городах проходили митинги, собрания. 
4(17) апр. в Хиве состоялась многотыс. 
демонстрация трудящихся местных 
национальностей, к ним присоединились 
рус. рев. солдаты, к-рые призывали 
народ к восстанию против хана. Но мла- 
дохивинцы выдвинули план бурж. прео
бразований, добиваясь конституц. монар
хии. По манифесту младохивинцев от 
5(18) апр. власть хана ограничивалась 
меджлисом (парламентом), избирав
шимся из представителей духовенства и 
буржуазии, и Советом назиров (мини
стров). Пр-во и меджлис возглавили мла- 
дохивинцы, считавшие революцию 
завершённой. Положение трудящихся не 
улучшилось. 22 мая (4 июня) в Хиве 
вспыхнул «голодный бунт», подавленный 
с помощью казаков, в нек-рых городах 
X. произошли стихийные нар. выступле
ния, усилилось агр. движение. Манифест 
был врем, уступкой Исфендиар-хана. В 
июне он с помощью представителя Врем, 
пр-ва арестовал 17 наиболее видных мла
дохивинцев и ввёл в меджлис феод, 
знать. Чтобы отвлечь трудящихся от 
клас. борьбы, туркм. феодалы разжи
гали нац. рознь. Племенные вожди 
использовали вспыхнувшее осенью анти
феод. крест, движение в свою пользу. 
Турккомитет Врем, пр-ва, помогая хану, 
направлял против туркмен карат, экспе
диции.

Окт. революция, установление Сов. 
власти в Туркест. крае способствовали 
усилению политич. активности трудя
щихся X. Рев. рус. солдаты и мн. казаки 
отказывались поддерживать хана, высту
пали против своего контррев. командова
ния. В янв. 1918 туркм. феод.-племенной 
вождь Джунаид-хан с отрядом св. 1,5 тыс. 
всадников занял Хиву, а затем и др. р-ны 
ханства. Формально оставив на престоле 
Исфендиар-хана, он установил свою дик
татуру. В сложившихся условиях младо- 
хивинцы стали ориентироваться на союз 
с большевиками, совместно с ними гото
вили трудящихся к всенар. восстанию 
против ханской деспотии. В февр. 1920 
нар. восстание, поддержанное частями 
Кр. Армии, свергло власть хана. В апр. 
была провозглашена Хорезмская нар. 
сов. республика.
ХИНЧУК Лев Михайлович (1868—1944), 
деятель рос. с.-д. движения с 1890, с 1903 
меньшевик. Чл. Ком. партии с 1920. 
Участник Революции 1905—07. После 
Февр. революции до сент. 1917 пред, 
эсеро-меньшевист. Моек. Совета рабо
чих деп.; с авг. 1917 чл. ЦК меньшеви
ков. Дел. 1-го (избран чл. ВЦИК) и 2-го 
Всерос. съездов Советов, покинул 2-й 
съезд вместе с правыми меньшевиками. 
После наступления ген. Деникина на 
Орёл (окт. 1919) порвал с меньшевиз
мом. С 1921 на кооп. и гос. работе. Чл. 
Президиума ВЦИК, чл. ЦИК СССР. 
ХЛЁБНАЯ МОНОПОЛИЯ, сосредоточе
ние в руках гос-ва исключит, права 
закупки и торговли хлебом. В связи с 
общим хоз. кризисом, вызванным 1-й 
мир. войной, в России в 1915 начался п р о 
д о во ль ст вен н ы й  кризис. Попытки цар
ского пр-ва регулировать прод. дело про
валились. Гос. заготовки хлеба охваты
вали лишь 20% урожая. Ввести X. м.



царизм не решился ввиду открытого про
тиводействия господств, классов.

После Февр. революции 1917 бурж. 
Врем, пр-во приняло 25 марта (7 апр.) 
закон «О передаче хлеба в распоряжение 
гос-ва», означавший введение X. м. Весь 
хлеб (за вычетом запаса, необходимого 
для прод. и хоз. нужд владельца) подле
жал продаже по твёрдым ценам гос-ву. 
Циркуляром Мин-ва продовольствия от 
27 июля (9 авг.) губ. продовольственным 
комитетам предлагалось привлечь к 
хлебозаготовкам частные орг-ции и фир
мы. В нек-рых местах частные торговцы 
фактически играли решающую роль; 
напр., в Уфимской губ. им принадлежало 
84%, в Самарской губ. — 40% ссыпных 
пунктов. Чтобы заинтересовать кре
стьянство в сдаче хлеба гос-ву, 7(20) 
июня Врем, пр-во приняло пост. «О при
ступе к организации снабжения населе
ния тканями, обувью, керосином, мылом 
и др. продуктами и изделиями первой 
необходимости». Но снабжение деревни 
налажено не было. «Дело продоволь
ствия армии и страны находится в чрез
вычайно тяжёлом состоянии», — выну
ждено было признать Врем, пр-во в заяв
лении, опубл. в журн. «Продовольствие и 
снабжение» 29 авг. (11 сент.) 1917. В 
конце авг. Врем, пр-во повысило цены на 
хлеб вдвое, «чтобы не могло быть ника
ких оснований уклоняться от отдачи 
хлеба гос-ву». Помещики и кулаки, дер
жавшие 70% товарного хлеба, саботиро
вали хлебозаготовки, надеясь на ещё 
большее повышение цен. В 1917 собрано 
3502,8 млн. пуд. хлеба (товарный избы
ток его, по офиц. данным, — 559 млн. 
пуд.), но гос-вом по развёрстке было 
получено вместо 650 млн. пуд. лишь 280 
млн. (43%).

Осуществить X. м. смогла только Сов. 
власть, ликвидировавшая частную соб
ственность на землю, национализировав
шая зернохранилища, развернувшая 
борьбу со спекуляцией хлебом. В усло
виях саботажа старых прод. органов, 
срыва кулаками хлебозаготовок в мае 
1918 была введена продовольственная 
диктатура, полностью запрещена сво
бодная торговля хлебом, со 2-й пол. 1918 
стала применяться продразвёрстка. Эти 
меры затормозили развитие прод. кри
зиса и дали возможность обеспечить

минимумом хлеба пром. центры и Кр. 
Армию.
ХЛУДОВЫХ ФАБРИКА Т-ва Ярцевской 
мануфактуры бум. изделий А. и Г. Хлу
довых (ныне Ярцевский хл.-бум. комби
нат в Смоленской обл.). Осн. в 1873. В 
1917 — ок. 5,5 тыс. рабочих. Районная 
орг-ция РСДРП(б) образовалась после 
разгрома корниловщины; в окт. 200 чл. В 
вооруж. дружине к окт. было 80 бойцов. 
Совет рабочих деп. находился под вли
янием большевиков. Сов. власть установ
лена мирным путём и раньше, чем в Смо
ленске. Был созд. ВРК из 43 рабочих; 
красногвардейцы ф-ки заняли вокзал, 
почту, телеграф.
ХбВРИН Николай Александрович 
(1891—1972), участник Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде. Чл. Ком. партии с
1915. С 1912 матрос Балтфлота. В февр. 
— марте 1917 один из организаторов и 
рук. болыневист. ячейки на линкоре «Ре
спублика», чл. Гельсингфорсских к-та 
РСДРП(б) и Совета, участник создания и 
чл. Центробалта. Дел. 7-й (Апр.) Всерос. 
конференции РСДРП(б) и 2-го Всерос. 
съезда Советов. Комиссар гельсингфорс
ского отряда моряков, к-рый 25 окт. (7 
нояб.) занял Гл. адмиралтейство, Мор. 
штаб и военный 
порт в Петрограде, 
а затем участвовал 
в подавлении мяте
жа Керенского —
Краснова. Чл.
Воен.-мор. рев. 
к-та. Комиссар 
сводного отряда 
моряков, послан
ного 31 окт. (13 
нояб.) 1917 на 
помощь рев. Мо
скве, затем на 
борьбу с Каледин-  

щиной. Участник Гражд. войны. С 1921 
на воен. и хоз. работе. Участник Вел. 
Отечеств, войны.
«ХОПЁР», минный заградитель Бал
тийского флота. Вступил в строй в 1866. 
Водоизмещение 1100 т, скорость хода
10,5 узла. Команда 75 чел. Вооружение в 
1917: 2 — 47-мм, 2 — 37-мм орудия, 120 
мин. Базировался на Кронштадт. Коман
дир прапорщик по Адмиралтейству В. Н.

ХУДАНИН 567
Никифоров [чл. РКП(б) с 1919]. 25 окт. 
(7 нояб.) «X.», взяв десант, вышел в 
Петроград и ок. 14 ч стал на Неве на 
якорь против Горного ин-та. Моряки уча
ствовали в штурме Зимнего дворца.
ХОХРЯКбВ Павел Данилович (1893— 
1918), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Екатеринбурге и Тобольске. Чл. Ком. 
партии с 1916. С 1915 матрос Балт. фло
та. В 1917 пред, судового парт, к-та лин
кора «Заря свободы»; в авг. направлен 
ЦК РСДРП(б) во главе отряда матросов 
на Урал, избран чл. исполкома Екате
ринбургского Совета. В Окт. дни уполно
моченный Петрогр. ВРК и начальник 
Центр, штаба Кр.
Гвардии Екатерин
бурга. В марте 
1918 направлен в 
Тобольск для по
давления бело- 
гвард. монархии, 
заговора, избран 
пред. Совета. Ор
ганизовал отправ
ку царской семьи 
из Тобольска в 
Екатеринбург. По
гиб в бою с бело- 
чехами.
ХРЙСТЕВ Асен Васильевич (1884—
1924), бол г. интернационалист, один из 
рук. борьбы за Сов. власть в Молдавии. 
Чл. Ком. партии с 1903. Участник Рево
люции 1905—07. С мая 1917 чл. Центр, 
исполкома, с дек. зам. пред, и управде
лами Румчерода. В 1918 представитель 
Верх. авт. коллегии СНК РСФСР по 
рус.-рум. делам, чл. В ЦИК, секр. Моек, 
обл. бюро РКП(б). После Гражд. войны 
на сов. работе.
ХУДАНИН Александр Евдокимович [1885 
(по др. сведениям — 1884) — 1919], участ
ник борьбы за Сов. власть на Кубани. 
Чл. Ком. партии с 1903. Участник Рево
люции 1905—07. В марте 1917 — авг. 1918 
пред. Новорос. к-та РСДРП(б) — 
РКП(б); в Окт. дни 1917 чл. гор. ВРК. В 
дек. 1917 — авг. 1918 чл. ЦИК Советов 
Черномор, губ., с марта 1918 — Черно
мор. сов. республики и пред. Ревтрибуна
ла; с июля чл. Сев.-Кавк. крайкома 
РКП(б). С авг. 1918 в парт, подполье 
Крыма. Казнён белогвардейцами.

...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 гос
подства н о в о г о  класса, угнетённого во всех капиталистичес
ких странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе над бур
жуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению человечества 
от ига капитала, от империалистических войн.

В. И. ЛЕНИН



ЦАГбЛОВ Георгий Александрович 
(1897—1919), один из организаторов 
борьбы за Сов. власть на Кавказе. Чл. 
Ком. партии с 1916. В 1917 вёл парт, 
работу во Владикавказе, пред. ЦК 
орг-ции «Кермен». Дел. 2-го Краевого 
съезда Кавк. армии. В нач. 1918 один из 
рук. ВРК Эрзерум-Эрзинджанского (Са- 
рыкамышского) участка Кавк. фронта. 
Один из организаторов воен. отряда кер- 
менистов, чл. Терского нар. совета; пред. 
Военно-рев. совета «Кермен»; один из 
рук. обороны Владикавказа от деникин
ских войск. Убит белогвардейцами. 
цАплин Матвей Константинович 
(1886—1918), один из рук. борьбы за Сов. 
власть на Алтае. Чл. Ком. партии с 1905. 
С сент. 1917 пред. Барнаульского Совета, 
организатор отрядов Кр. Гвардии, пред. 
Алтайского губисполкома. Дел. 2-го Все- 
рос. съезда Советов, участник Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде. С дек. 
1917 пред. Барнаульского ВРК, взявшего 
власть в городе. С февр. 1918 чл. Алтайс
кого губкома партии, с мая чл. Алтайс
кого военно-рев. штаба. В июне 1918 
схвачен белогвардейцами и 26 сент. рас
стрелян близ Барнаула.
ЦАРЙЦЫНСКИИ ГАРНИЗбН. Входил 
в Казанский военный округ. К нач. 1917 
состоял из 141-го, 155-го (см. статьи об 
этих полках) и 93-го пех. запасных пол
ков 46-й пех. запасной бригады, учебного 
батальона, конной и казачьей сотен, ряда 
местных команд, управления уездного 
воинского начальника (всего ок. 30 тыс. 
чел., почти в 2 раза больше числа фабр.- 
зав. рабочих города). Пролетариат Цари
цына в осн. состоял из активных револю
ционно настроенных рабочих — металли
стов, оружейников и др., к-рые оказы
вали революционизирующее влияние на 
солд. массу. В ходе Февр. революции 
1917 солдаты Ц. г. сместили представите
лей реакц. командования и царской вла
сти, провели выборы полк, и ротных 
к-тов, образовали Совет солд. деп., к- 
рый в сер. апр. объединился с Советом 
рабочих деп. Большевики Ц. г. имели 
связи с центр, органами РСДРП(б). Их 
посланец С. К. Минин присутствовал на 
Всерос. совещании Советов рабочих и 
солд. деп. в Петрограде, слушал В. И. 
Ленина на собрании большевиков — 
делегатов этого собрания и по возвраще
нии пропагандировал среди солдат Апр. 
тезисы вождя. Влияние большевиков в 
Ц. г. укрепилось после того, как в кон. 
мая в 3 полках возникли ячейки 
РСДРП(б), а в июне произошло разме
жевание большевиков и меньшевиков 
интернационалистов с меньшевиками- 
оборонцами. Под рук. большевиков сол

Именно Октябрьская революция открыла всем путь к 
социализму... И мы, Итальянская коммунистическая партия, 
также возникли и выросли под сенью Октябрьской революции.

ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ

даты Ц. г. выступили против Врем, пр- 
ва, империалистич. войны. Борьба сол
дат 93-го, 141-го и 155-го полков против 
направления их на фронт и за передачу 
власти Советам, совпав с Июльскими 
днями, ещё более накалила обстановку. 
Власти бросили против рев. солдат 
карат, отряд из Саратова. Руководители 
большевиков — Я. 3. Ерман, Минин, 
В. Сергеев и др. были арестованы. 
141-й полк частично выведен в Са
ратов, остальные его подразделения 
вместе с 155-м полком отправлены на 
фронт, а в Царицын были введены 172-й 
и 241-й пех. запасные полки. Часть отп
равленных на фронт солдат разбежалась, 
прибывшие же в Действующую армию 
вели рев. пропаганду, напр. в 3-й Тур- 
кест. стрел к. дивизии и 25-м арм. корпу
се. В период нарастания общенац. кри
зиса Ц. г. встал на сторону революции. 
Вопреки соглашателям солдаты (осо
бенно 93-го полка) участвовали в воору
жении и обучении красногвардейцев (ок. 
1 тыс. чел.). После победы Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде в Царицыне 
состоялась демонстрация рабочих и сол
дат, заявивших о полной поддержке 
решений 2-го Всерос. съезда Советов. На 
выборах в Учредит, собрание до 78% 
военнослужащих гарнизона голосовало 
за большевиков. Однако нерешитель
ность ряда большевиков и наличие в 
губернии контррев. казачьих частей 
задержали установление Сов. власти в 
Царицыне. Только 4(17) нояб. после воз
вращения Ермана из Петрограда, Совет, 
опираясь на рев. солдат Ц. г., взял 
власть. С дек. 1917 началась демобилиза
ция военнослужащих старой армии. 
Часть из них (900 чел.) вступила в Кр. 
Армию и приняла участие в борьбе с 
контррев. мятежами.
ЦАРСКОЕ СЕЛб (ныне г. Пушкин), 
город в 25 км от Петрограда. До Февр. 
революции 1917 в Александровском 
дворце Ц. С. находилась постоянная 
резиденция Николая II и царской семьи. 
В том же дворце с 9(22) марта до нач. авг. 
1917 он содержался под арестом. В Ц. С. 
размещались 1-й и 4-й лейб-гвард. 
стрелк. резервные полки, 1-й стрел к. 
полк увечных воинов и др. воинские 
части. Перед Окт. вооруж. восстанием 
гарнизон Ц. С. заявил о поддержке 
Петрогр. ВРК. Полк увечных воинов в 
связи с противодействием воен. секции 
местного Совета не смог прибыть по 
вызову Врем, пр-ва на Дворцовую пл. и 
остался в Ц. С. Через мощную радио
станцию Ц. С. был передан ряд обраще
ний ВРК. Однако рев. гарнизон Ц. С. 
своевременно не выставил достаточно

сильной охраны и вечером 28 окт. (10 
нояб.) город был почти без боя взят кон
тррев. войсками Керенского—Краснова. 
Ген. Краснов объявил Ц. С. на осадном 
положении и учредил военно-полевой 
суд. Через радиостанцию было передано 
6 воззваний Керенского. 30 окт. (12 
нояб.) Краснов, опасаясь окружения рев. 
войсками, приказал оставить город. 
Занятие Ц. С. рев. войсками способство
вало быстрому разгрому Керенского — 
Краснова мятежа.
ЦВЙЛЛИНГ Самуил Моисеевич (1891— 
1918), участник Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде и борьбы за Сов. власть на 
Юж. Урале. Чл. Ком. партии с 1905. 
Участник Революции 1905——07, пригово
рён к смертной казни, заменённой катор
гой. С 1916 в армии. После Февр. рево
люции 1917 чл., затем пред. Челябин
ского Совета, пред. гор. к-та РСДРП(б). 
Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б). С ию
ля чл. Уральско
го обл. комитета 
РСДРП(б). Дел.
2-го Всерос. съез
да Советов. С 
ноября комиссар 
СНК в Оренбур
ге, пред. ВРК, ор
ганизатор Крас
ной Гвардии для 
борьбы против 
дутовщины. После с м Цвиллинг 
захвата города бе
локазаками арестован, бежал; участво
вал в освобождении Оренбурга (янв. 
1918), пред, губисполкома. Погиб в бою. 
ЦЕЛЕДФЛбТ, исполнит, (с окт. 1917 
Центр.) к-т Флотилии Северного Ледо
витого океана. Образован из 15 чел. 30 
апреля (13 мая) 1917 на собрании трёх ЦК 
флотилии — матросов, офицеров, кон
дукторов. 2(15) мая Ц. принял резолю
цию о поддержке Врем, пр-ва. 6 дел. Ц. 
вошли в Центрофлот (пред, представи
тель Ц. правый эсер М. Н. Абрамов). В 
июне—июле в Ц. избраны: член 
РСДРП(б) В. Ф. Полухин, большевист
ски настроенные матросы С. С. Глаз
ков, П. Ф. Пакушко, Н. А. Ралин, 
И. Ф. Рыбаков, В. М. Титов. Но боль
шинство в Ц. составляли соглашатели. 30 
июля (12 авг.) выразил доверие Врем, 
пр-ву, 20 авг. (2 сент.) одобрил продол
жение войны. Однако влияние соглаша
телей падало. Ц. стал в осн. проводить 
политику большевиков. 28 авг. (10 сент.) 
начал создавать отряды для борьбы с 
корниловщиной. В 1-й пол. окт. в Ц. 
вошли матросы-большевики А. И.Вель
можный, А. А. Малышев, Куликов,



Н. П. Темяжников, Г. К. Сывороткин. 
10(23) окт. совещание Ц. и судовых к-тов 
приняло большевистский наказ дел. 2-го 
Всерос. съезда Советов. 1-й съезд моря
ков флотилии [23 окт. (5 нояб.) 1917] 
избрал в Ц. 25 чел. (пред.Темяжников). 
Ц. боролся за установление Сов. власти в 
Архангельске. 20 нояб. (3 дек.) взял на 
себя командование флотилией [его пол
номочия подтвердил декрет СНК 25 
нояб. (8 дек.)], 2(15) дек. направил голо
дающему Петрограду продовольствие; 
создал для борьбы с контрреволюцией 
спец, отряды. 2-й съезд моряков флоти
лии (янв. 1918) избрал в Ц. гл. обр. боль
шевиков (пред. К. И.Пронский, зам. 
пред. П. Г. Князев, секр. Ралин). Летом 
1918 англ. интервенты захватили 
корабли флотилии. Ц. прекратил суще
ствование.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ к о н т р о л ь н а я  к о л - 
ЛЁГИЯ (ЦКК). Образована 18(31) янв. 
1918 на базе К о лле ги и  государст венного  
к о н т р о ля  для орг-ции сов. контроля; 
широко привлекала трудящихся для 
борьбы с бюрократизмом, выявления 
злоупотреблений в гос. и хоз. аппарате. 
Ликвидировала старые органы — контр, 
палаты, создавала на местах низовые 
выборные контр, звенья — коллегии 
(при губ. и др. исполкомах Советов) и 
комиссии (на предприятиях и в учрежде
ниях); в центре их деятельности были 
бюджетные вопросы, ревизии по отчё
там и балансам. Возгл. Э. Э. Эссен. На 
базе ЦКК в мае 1918 созд. Н а рком ат  
государст венного  ко н т р о ля . 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА, контррев. объ
единённый орган бурж. и мелкобурж. 
националистич. партий и орг-ций на 
Украине в 1917—18. Созд. 4(17) марта 
1917 в Киеве на заседании совета У краин
ской  п арт ии  социалист ов-ф едерали-  
ст ов  с участием У краинской  социал-  
дем ократ ической  р а б о ч ей  парт ии, 
У краинской  п а р т и и  социалист ов-рево -  
л ю ц и о н ер о в  и обществ, орг-ций. 9(22) 
марта в обращении «К укр. народу» Ц. р. 
призывала поддерживать бурж. Врем, 
пр-во. 6—8(19—21) апр. в Киеве состо
ялся Укр. нац. конгресс представителей 
укр. бурж. и мелкобурж. партий, орг-ций 
и обществ, на к-ром состав Ц. р. попол
нился (до 150 чел.). В июне созд. посто
янно действовавший законодат. орган Ц.
р. Малая рада из 30 чел.: М. С. Грушев
ский (пред., возглавлял и Ц. р.), В. К. 
Винниченко (зам. пред.), С. А. Ефремов 
(зам. пред.), А. В. Никовский, Н. В. 
Порш и др. Лидеры Ц. р., стремясь взять 
под контроль нац.-освободит. движение и 
направить его в бурж.-националистич. 
русло, пытались найти поддержку всех 
классов и создать «единый укр. нац. 
фронт». На местах были созданы губ., 
уездные и гор. рады, началось формиро
вание националистич. воинских частей, 
гл. обр. в К иевском  военном  о круге , а 
также в О десском  военном  о кр у ге  и на 
Ю го-Западном  ф ронт е. В апр,—июле 
состав Ц. р. пополнился. В июле в Ц. р. 
были включены представители бурж. и 
мелкобурж. партий и орг-ций нац. мень
шинств, проживавших на Украине. В 
мае—июле в Ц. р. было избрано 643 чл. 
(всего числилось 815 чл., но участвовало
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в работе менее половины). Пёстрый 
клас. состав определил непрочность 
социальной базы Ц. р., к-рую раздирали 
внутр. противоречия, усиливавшиеся под 
влиянием нараставшей соц. революции. 
Для Ц. р. была характерна политика 
лавирования и обмана нар. масс демаго
гии. обещаниями.

В 1-м универсале 10(23) июня 1917 Ц.
р., вопреки желанию Врем, пр-ва, про
возгласила автономию Украины и соз
дала исполнит, орган — Ген. секрета
риат, пред, к-рого стал Винниченко. 
3(16) июля Ц. р. фактически отказалась 
от автономии, отложив её осуществление 
до созыва Всероссийского Учредитель
ного собрания.

Ц. р. заняла враждебную позицию в 
отношении Окт. революции. Когда рев. 
солдаты и красногвардейцы вели борьбу 
в Киеве с войсками Врем, пр-ва, Ц. р. 
стянула в город националистич. части и, 
воспользовавшись победой восставших, 
заняла правительств, учреждения и 31 
окт. (13 нояб.) захватила город. 7(20) 
нояб. она объявила себя верх, органом 
« У краинской  нар о д н о й  р е сп уб ли ки »  
(«УНР») в составе России. 11(24) янв. 
1918 Ц. р. объявила о «независимости» 
«УНР» от Сов. России. В. нояб. 1917 — 
янв. 1918 Ц. р. вела переговоры с СНК 
Сов. России и в то же время поддержи
вала Каледина и др. белогвардейцев, 
искала финанс. поддержки у Антанты и 
вела тайные переговоры с австро-герм. 
блоком. Ц. р. начала расправу с красно- 
гвард. отрядами и рев. частями на Украи
не, став одним из центров всерос. контр
революции. Ц. р., несмотря на обеща
ния, не решила ни агр., ни рабочего, ни 
нац. вопроса. СНК РСФСР в дек. 1917 
обратился с манифестом к укр. народу и с 
ультиматумом к Ц. р., разоблачив её как 
оплот контрреволюции [написан В. И. 
Лениным 3(16) дек., направлен в Киев 
4(17) дек.]. Ц. р. сорвала проведение 1-го 
Всеукр. съезда Советов в Киеве, созвав 
многочисл. представителей кулацких 
«спилок» и войсковых рад, не имевших 
ничего общего с Советами. Собравшийся 
в Харькове 11—12 (24—25) дек. 1917 1-й 
Всеукр. съезд Советов объявил Ц. р. вне 
закона. Трудящиеся массы Украины убе
дились в антинар. политике Ц. р. В 
результате победоносного Киевского 
вооруж. восстания [16—26 янв. (29 янв. — 
8 февр.)] Ц. р. бежала на Волынь (см. 
К иевские  вооруж ённы е восст ания  1917 и 
1918). 27 янв. (ст. ст.) она заключила пре
дательское Б р ест -Л и т о вско е  со гла ш е
ние  1918 с австро-герм. империализмом и 
1 марта вернулась в Киев вместе с австро- 
герм. войсками. Однако Ц. р. была уже 
не нужна ни оккупантам, ни помещикам 
и буржуазии; 29 апр. она была разогнана 
и заменена марионеточным «пр-вом» гет
мана П. П. Скоропадского (см. Г ет м ан
щ ина). Крах Ц. р. усилил раскол и разло
жение поддерживавших её партий.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ э л е к т р й ч е с к а я  
СТАНЦИЯ в Замоскворецком р-не 
Москвы (ныне ГЭС № 1 им. П. Г. Смидо- 
вича). Осн. в 1897. В 1916 — 360 рабочих. 
В 1917 созд. отряд Кр. Гвардии (коман
дир Ф. Томашевский). В Окт. дни крас
ногвардейцы вели бои в р-не Чугунного,

Малого каменного и Москворецкого 
мостов, заняли и охраняли электростан
цию. По распоряжению Моек. ВРК рабо
чие отключили освещение опорных 
пунктов белогвардейцев.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРЙ ЛИТОВСКИХ 
СЁКЦИЙ п р и  Ц К  Р С Д Р П ( б )  — 
Р К П (б), один из центров координации 
работы н а ц и о н а льн ы х  р а й о н о в  (секций) 
РСДРП(б) — РКП(б). Врем. Ц. б. обра
зовано по инициативе литов, большеви
ков в Петрограде в сент. 1917 и утверж
дено ЦК РСДРП(б) 10(23) окт. 1917 в 
составе: 3. И. Ангаретис (Алекса), В. С. 
Мицкявичюс-Капсукас и Ю. Думша. 
Подготовленная им 1-я конференция 
литов, секций [Петроград, 5—8 (18—21) 
янв. 1918; 36 дел. от 2400 чл. РСДРП(б)] 
осудила линию руководства моек, секции 
на сотрудничество с нац. буржуазией; 
приняла платформу рев. с.-д. в Литве и 
устав литов, секций РСДРП(б); избрала 
Ц. б. [Ангаретис, Думша, П. Куркулис, 
Й. Лянкайтис, С. Матулайтис, Мицкяви
чюс-Капсукас, П. Мицкявичюс, Ю. 
Смольскис (впоследствии отошёл от 
партии), С. Турло]. В марте 1918 Ц. б. 
переехало в Москву. Печатные органы 
Ц. б. с окт. 1917: газ. «Тиеса» («Правда») 
(Петроград, затем Москва, ред. Мицкя
вичюс-Капсукас, Ангаретис, Матулайтис 
и др.) и с апр. 1918 еженед. «Комунистас» 
(Воронеж, ред. Ангаретис). Ц. б. моби
лизовало рабочих-литовцев на борьбу за 
установление и упрочение Сов. власти, 
участвовало в создании Литов, комисса
риата Н арком ат а по  делам  н а ц и о н а льн о 
ст ей, вело работу среди литов, беженцев 
и солдат, организовывало болыневист. 
подполье на оккупиров. терр. Литвы. В 
янв. 1918 руководители Ц. б. выступили 
на стороне « левы х  ком м унист ов»  против 
Брестского мира, призывали к «рев. вой
не» против Германии. 2-я конференция 
литов, секций [Москва, 26—27 мая 1918; 
24 дел. от более чем 570 чл. РКП(б)] 
поставила задачу создания КП Литвы; 
избрала Ц. б. (Мицкявичюс-Капсукас, 
Лянкайтис, Матулайтис, П. Мицкяви
чюс, Р. Росикас, канд. в чл. Ц. б. К. 
Гедрис, С. Мицкявичюс, Ю. Опанаскис и 
др.). Гл. помощь Ц. б. оказывало боль- 
шевист. подполью в Литве кадрами и 
лит-рой. После провозглашения Сов. 
власти в Литве (дек. 1918) Мицкявичюс- 
Капсукас и Ангаретис возглавили Врем, 
революционное рабоче-крестьянское 
пр-во Литвы.
ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЁМНЫЙ РАЙОН.
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 .  Губернии: 
Воронежская, Курская, Орловская, Пен
зенская (по парт, связям выходила на 
Поволжье), Тамбовская (см. ст. о 
соответств. губ.), агр. регион (в 66 горо
дах проживало менее 10% нас.). Пром- 
сть была развита слабо, осн. масса предп
риятий — мелкие (гл. обр. по перера
ботке с.-х. сырья), крупные — в Бежице, 
Брянске, Воронеже, Белгороде; пролета
риат (ок. 100 тыс. пром. рабочих) распы
лён. Значит, часть земли — собствен
ность помещиков, сохранялись крупные 
латифундии. Крестьяне страдали от 
малоземелья (средний размер надела —
7—7,5 дес.). Терр. Ц. р. входила в состав
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Моек., Киевского и частично Минского 
ВО, дислоцировались св. 40 запасных 
пех. и кав. полков, др. части (к 1917 до 
300 тыс. солдат и офицеров).

В кон. февр. — нач. марта в городах Ц. 
р. стало известно о свержении самодер
жавия. В нач. марта в Воронеже, Орле, 
Пензе и Тамбове возникли Советы рабо
чих деп. (в Курске — в апр.), почти одно
временно оформились и Советы солд. 
деп. В марте—апр. Советы возникли во 
всех уездных городах. Их работу коорди
нировало Моек. обл. бюро Советов (Ц. 
р. входил в Московскую область). Сове
там противостояли органы бурж. власти: 
«Исполком обществ, спокойствия» в 
Воронеже, «Врем, исполнит, к-т» в Кур
ске, «К-т обществ, безопасности» в 
Орле, «Губ. исполнит, к-т» в Тамбове; 
все возникли в нач. марта. Особенность 
двоевластия в Ц, р. — преобладание 
представителей соглашат. партий (мень
шевиков и особенно эсеров) как в Сове
тах, так и в органах Врем, пр-ва.

После выхода из подполья в нач. марта 
немногочисл. большевики почти повсе
местно вошли в объединённые организа
ции РСДРП (отчасти этот шаг обуслов
лен стремлением противостоять засилию 
эсеров, к-рые имели в Ц. р. сильные и 
многочисл. орг-ции). Работу по созданию 
самостоят. большевист. орг-ций возгла
вило Московское областное бюро 
РСДРП(б). Под влиянием решений 7-й 
(Апр.) Всерос. конференции РСДРП(б) в 
мае порвали с соглашателями и создали

самостоят. орг-ции большевики пролет, 
центров — Брянска, Бежицы, Воронежа, 
однако в целом по региону процесс орга- 
низац. размежевания с меныиевиками- 
оборонцами затянулся до окт. 1917.

Весной на предприятиях Ц. р. возро
ждались старые и возникали новые 
профсоюзы, руководящую роль в них 
играли соглашатели. Рабочие боролись 
за улучшение условий труда, повышение 
заработной платы, добивались введения
8-час. рабочего дня. Распылённость про
летариата и засилье соглашателей сдер
живало развитие рабочего движения в Ц. 
р. Из-за относит, узости пролет, базы 
большевики Ц. р. уделяли большее вни
мание работе среди солдат, укрепляли 
своё влияние в полковых и ротных к-тах 
(созд. весной во всех частях, дислоциро
ванных на терр. Ц. р.). Воен. орг-ции 
РСДРП(б) в разное время возникли в 
Воронеже, Орле, Брянске, Карачеве, 
Моршанске, Усмани, Коротояке, на ст. 
Воейково и др. Однако солд. орг-ции 
РСДРП(б) отличались неустойчивостью 
состава (воен. власти в первую очередь 
отправляли на фронт солдат-большеви
ков).

С весны развернулось массовое крест, 
движение, направленное прежде всего на 
уничтожение помещ. землевладения. 
Несмотря на попытки эсеров сохранить 
«порядок» и убедить крестьян ждать 
решения агр. вопроса Учредит, собрани
ем, по Ц. р. прокатилась волна погромов 
усадеб, захватов помещ. земель, угодий,

лесов (только в Тамбовской губ. в 
марте—июне 196 крупных крест, высту
плений). Повсеместно создавались сел., 
волостные, уездные Советы крест, деп., 
на губ. крест, съездах —- губ. Советы 
крест, деп. (однако руководили ими эсе
ры). Большую роль в революционизиро
вании крест, масс сыграли солдаты- 
отпускники и особенно представители 
землячеств.

После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашат. 
руководства Советов развернули травлю 
большевиков: ряд местных деятелей 
партии был арестован, запрещено рас
пространение большевист. газет, нача
лась массовая отправка на фронт рев. 
солдат (только из Воронежа отправлено 
св. 15 тыс., в т. ч. 200 большевиков). Рев. 
силы в крае были значительно ослабле
ны. Одновременно консолидировались 
силы контрреволюции: в Воронеже соз
дана «комиссия 48-ми», к-рая распола
гала вооруж. силой для борьбы с «анар
хией», активизировались союзы зем. соб
ственников, требовавшие от властей 
более решит, мер по «усмирению» кре
стьян, в ряде городов формировались 
«батальоны смерти», предпринимались 
меры по укреплению бурж. милиции. 
Действия властей вызывали стихийные 
протесты масс (выступления населения в 
Липецке, Ельце, восстание солдат 60-го 
запасного пех. полка в Тамбове и др.). 
Нарастание рев. активности масс способ
ствовало изживанию объединенч. иллю



зий у части большевиков: к осени 1917 
самостоят. орг-ции РСДРП(б) оформи
лись в Севске, Трубчевске, Белгороде и 
др. В период к о р н и ло вщ и н ы  при актив
ном участии большевиков в городах Ц. р. 
создано св. 20 ревкомов, к-рые возгла
вили борьбу с контрреволюцией. В зна
чит. степени благодаря их деятельности 
была сорвана попытка контррев. высту
пления на Дону. Разгром корниловщины 
способствовал росту политич. автори
тета большевиков, укреплению их пози
ций в Советах, профсоюзах, фабзавко- 
мах, солд. к-тах, в пролет, центрах по их 
инициативе формировалась Кр. Гвардия. 
Осенью в городах Ц. р. продолжались 
выступления жителей, вызванные 
нехваткой продовольствия. Крест, дви
жение перерастало в восстание, что зна
меновало отход крестьян от партии эсе
ров. Под влиянием массового движения в 
местных орг-циях соглашат. партий 
происходит раскол: в Воронеже, Белго
роде, Кирсанове, Льгове заметно усили
лись лев. эсеры и меньшевики-интерна
ционалисты, к-рые по ряду вопросов 
выступали в блоке с большевиками.

К окт. болыпевист. орг-ции Ц. р. объ
единяли не менее 5,5 тыс. чл., однако их 
силы распределялись неравномерно. На 
ходе дальнейших событий отрицательно 
сказалась относит, слабость болыпевист. 
орг-ций в губ. городах (за исключением 
Воронежа, где парт, орг-ция насчиты
вала св. 1 тыс. чл.). К октябрю больше
вики завоевали большинство мест в 
Советах и органах местного управления 
Брянска, Белгорода, Новохопёрска, 
Усмани. Из 34 дел. Ц. р. на 2-м Всерос. 
съезде Советов 15 — большевики.

После победы Окт. вооруж. восстания 
в Петрограде в кон. окт. — нач. нояб. 
почти без борьбы взяли власть Советы 
Усмани, Кирсанова, Брянска, Ельца, 
Острогожска, Боброва, Новохопёрска, 
Белгорода, Льгова. Однако в др. городах 
(особенно губернских) борьба за власть 
Советов была острой и затяжной. Кон
тррев. силы объединились вокруг разл. 
«К-тов спасения» (в губ. городах созданы 
в кон. окт.), в Тамбове, Липецке и Орле 
местные воен. власти предприняли 
попытки оказать вооруж. помощь моек, 
контрреволюции, однако рев. солдаты и 
рабочие под рук. большевиков сорвали 
эти планы. Наиболее решительно дей
ствовали большевики Воронежа, к-рые 
30 окт. (12 нояб.) с помощью рев. солдат 
и вооруж. рабочих разгромили контррев. 
силы и взяли власть в городе. В др. 
местах неблагоприятное соотношение 
сил (сокращение гарнизонов за счёт отп
равки рев. солдат на фронт в канун Октя
бря, колебания рабочих, среди части 
к-рых еще было сильно влияние соглаша
телей) побудило местных большевиков к 
поэтапному завоеванию власти в блоке с 
лев. эсерами, максималистами и меныпе- 
виками-интернационалистами. В Орле 
ВРК взял власть 26 нояб. (9 дек.). В Кур
ске Сов. власть установлена 26 нояб. (9 
дек.), в Пензе 20 дек. (2 янв.), в Тамбо
ве — 31 янв. (ст. ст.) 1918. На заключит, 
этапе борьбы большую помощь больше
викам Ц. р. оказали ЦК РСДРП(б), 
Петрогр. и Моек. ВРК. Из 61 уезда Ц. р.

более чем в 40 Сов. власть победила 
только в дек. 1917 — марте 1918, в боль
шинстве мест — мирным путём (в Елать- 
ме, Спасске и Темникове — в результате 
вооружённой борьбы). Дальнейший про
цесс социалистических преобразований 
в крае протекал в условиях Гражданской 
войны.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЁТ РСДРП(б)
—  РКП (б), высший (между съездами) 
руководящий орган партии большевиков. 
В нач. 1917 действовал ЦК, избранный 
6-й (Пражской) конференцией РСДРП 
(янв. 1912). В России вело работу Р усское  
бю ро  Ц К  Р С Д Р П  (в 1917 наз. Бюро ЦК 
РСДРП), в эмиграции — Загран. бюро 
ЦК. Возглавляя Загранбюро, В. И. Ле
нин рук. работой Рус. бюро путём пере
писки и периодич. совещаний с его работ
никами. После возвращения эмигрантов 
во главе с Лениным 3(16) апр. в Россию 
разделение ЦК на два бюро было ликви
дировано. 31 марта (13 апр.) организо
вано З а гр а н и ч н о е  п р едст а ви т ельст во  
Ц К  Р С Д Р П (б ) в Стокгольме.

27 февр. (12 марта) 1917 Рус. бюро ЦК 
издало в виде листовки Манифест 
РСДРП «К о всем граж данам России», 
2(15) марта приняло решение о возобнов
лении издания «П равды »  [начала выхо
дить 5(18) марта].

6(19) апр. ЦК обсудил А п р е л ь с к и е  
т езисы  В . И. Л енина , наметившие курс 
на развитие революции. На заседании 
выяснилось несогласие Л. Б. Каменева и 
нек-рых др. с ленинской тактикой пере
хода от бурж.-демократич. революции к 
соц. Во время А п р е л ь с к о го  кризиса  1917 
ЦК принял резолюции Ленина: 20 апр. (3 
мая) в связи с М и лю ко ва  н о т о й  резолю
цию с призывом добиваться единовла
стия Советов; 21 апр. (4 мая) о мирном 
характере агитации против Врем, пр-ва; 
22 апр. (5 мая) об итогах кризиса, в к-рой 
авантюристич. лозунгу «Долой Врем, пр- 
во» противопоставлялась тактика мир
ной пропаганды, агитации и организации 
пролетариата с целью завоевания масс на 
сторону большевиков.

С едьм ая (А п р ельск а я ) В сероссийская  
кон ф ер ен ц и я  Р С Д Р П (б ) избрала чле
нами ЦК В. И. Ленина, Г. Е. Зиновьева, 
Каменева, В. П. Милютина, В. П. Ноги
на, Я. М. Свердлова, И. Т. Смилгу. 
И. В. Сталина, Г. Ф. Фёдорова; канд. — 
А. С. Бубнова, Н. П. Глебова-Авилова, 
А. Г. Правдина, И. А. Теодоровича.

ЦК аппарата не имел. Секретарь ЦК 
Е. Д. Стасова, обеспечивавшая организа
цию выполнения решений ЦК, привле
кала для разл. поручений отд. членов 
партии. Всю организац. работу, в т. ч. 
расстановку кадров, возглавлял Сверд
лов.

В апр. — июле 1917 ЦК направил 
деятельность большевиков на завоевание 
нар. масс, мобилизовал их на подготовку 
соц. революции в городе, деревне, 
армии, флоте; руководил парт, строи
тельством и работой местных парт, 
к-тов, парт, фракций в Советах, профсо
юзах, союзах рабочей молодёжи; разоб
лачал соглашат. линию меньшевиков и 
эсеров; нацеливал партию на укрепление 
союза рабочего класса и крест, бедноты; 
организовал издание большого числа

газет и журналов (к окт. 75), листовок, 
брошюр; через свой орган, газ. «Прав
да», вёл огромную идейно-политич. и 
организац. работу. ЦК учил членов 
партии добиваться того, чтобы мил
лионы рабочих, солдат и крестьян на 
собств. опыте убеждались в правильно
сти политики РСДРП(б) и выступали за 
неё на открытую борьбу с силами контр
революции.

В нач. мая ЦК разработал Проект 
наказа при выборах деп. в Совет рабочих 
и солд. деп., в к-ром содержался лозунг 
«Вся власть Советам!»; к выборам район
ных и гор. дум подготовил осн. положе
ния муниципальной платформы 
РСДРП(б) с лозунгами: «Никакой 
поддержки империалистич. войне», «Ни
какой поддержки пр-ву капиталистов», 
«Замена полиции всенар. милицией». Чл. 
ЦК активно участвовали в работе съез
дов и конференций массовых орг-ций 
трудящихся: Ленин выступал на 1-м Все
рос. съезде крест, деп. (май) и 1-м Все
рос. съезде Советов рабочих и солд. деп. 
(июнь); Ленин, Свердлов и Фёдоров уча
ствовали в работе 1-й конференции фаб- 
завкомов Петрограда и его окрестностей 
[30 мая — 3 июня (12—16 июня)]; Милю
тин выступил с докладом на Всерос. кон
ференции профсоюзов (июнь). Ленин, 
Каменев, Милютин, Ногин, Сталин 
избраны от большевиков во ВЦИК 1-го 
созыва. Рост авторитета партии доказала 
Июньская демонстрация 1917, когда 
большевики смогли удержать массы от 
нецелесообразного выступления и прове
сти демонстрацию 18 июня (1 июля) под 
своими лозунгами. 4(17) июля расширен
ное совещание ЦК постановило возгла
вить демонстрацию, чтобы придать ей 
мирный характер. После И ю л ь с к и х  дней  
1917 часть чл. ЦК вынуждена была уйти 
в подполье. 7(20) июля ЦК одобрил пере
ход Ленина на нелегальное положение и 
единодушно высказался против его явки 
на суд буржуазии. 13—14 (26—27) июля 
расширенное совещание ЦК с представи
телями Петерб. к-та, МК, Моек. обл. 
бюро, Моек. окр. к-та и Воен. орг-ции 
при ЦК обсудило тезисы Ленина « П о л и 
т и ч еско е  полож ение» и приняло резолю
цию, намечавшую тактику накопления 
сил пролетариата к решит, борьбе. В 
июне 1917 ЦК руководил св. чем 200 
местными орг-циями большевиков.

Политич. линия и организац. деятель
ность ЦК были одобрены Ш ест ы м  съез
дом  Р С Д Р П (б )  (июль — авг. 1917), к-рый 
избрал в ЦК: Ленина, Я. А. Берзина, 
Бубнова, Ф. Э. Дзержинского, Зиновь
ева, Каменева, А. М. Коллонтай, М. К. Му
ранова, Милютина, Ногина, Н. И. Бу
харина, Свердлова, Ф. А. Сергеева (Ар
тёма), А. И. Рыкова, Н. Н. Крестинско- 
го, Смилгу, Г. Я. Сокольникова, Стали
на, Л. Д. Троцкого, М. С. Урицкого,
С. Г. Шаумяна; канд. — П. А. Джапа
ридзе, А. А. Иоффе, А. С. Киселёва, 
А. Ломова (Г. И. Оппокова), Е. А. Пре
ображенского, Н. А. Скрыпника, Е. Д. Ста
сову, В. Н. Яковлеву (фамилии двух 
канд. не установлены). Согласно Уставу 
РСДРП(б), принятому съездом, ЦК соби
рался на пленарные заседания не реже 1 
раза в 2 месяца и выделял узкий состав
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ЦК для ведения текущей работы. 5(18) 
авг. Пленум ЦК избрал узкий состав из 
11 чел. и закрепил для работы: в Моек, 
обл. — Ногина, Ломова, Бухарина, 
Рыкова; на Урале — К р е с т и н с к о г о ; в 
Донбассе — Сергеева (Артёма); на Кав
казе — Шаумяна и Джапаридзе; в Фин
ляндии — Смилгу. 6(19) авг. узкий состав 
выделил С екрет ариат  Ц К  Р С Д Р П (б )  из 
5 чел.

ЦК работал строго коллегиально, все 
вопросы подвергались тщательному 
обсуждению, наиболее важные — выно
сились на пленумы и расширенные засе
дания ЦК с парт, работниками крупней
ших организаций. [По имеющимся 
данным, между 6-м и 7-м съездами (авг. 
1917 — март 1918) состоялось 39 заседа
ний ЦК.]

Осн. усилия ЦК были направлены на 
реализацию решений 6-го съезда партии, 
его курса на вооруж. восстание, когда 
для его успеха созреют необходимые 
условия. В авг. ЦК организовал кампа
нию против Г о суд а р ст венн о го  М о с ко в
ско го  совещ ания  1917. 27 авг. (9 сент.), в 
связи с контррев. выступлением ген. 
Л. Г. Корнилова, ЦК обратился к рабо
чим, солдатам и матросам Петрограда с 
призывом встать на защиту революции. 
Под рук. ЦК большевики организовали 
разгром к о р н и ло вщ и н ы . Огромную 
работу проводил ЦК по организации масс 
на нац. окраинах страны. Особое внима
ние уделял руководству парт, орг-циями в 
Прибалтике, Финляндии, на Украине 
(ок. 35% состава партии), где были сос
редоточены многомиллионные массы 
солдат на фронтах, призванные силой 
оружия поддержать выступление рабо
чих и крест, бедноты в центральных 
районах России. Члены ЦК и его упол
номоченные участвовали в работе ме
стных п а р т и й н ы х  ко н ф ер ен ц и й  б о л ьш е 
виков .

31 авг. (13 сент.) ЦК принял резолю
цию «О  власт и» , призывавшую ВЦИК 
сформировать рабоче-крест. пр-во. В тот 
же день эта резолюция ЦК принята 
Петрогр., 5(18) сент. — Моек. Советами. 
ЦК подготовил Декларацию, оглашён
ную на Д ем о кр а т и ч еско м  совещ ании , в 
к-рой большевики требовали немедлен
ного созыва 2-го съезда Советов, пере
дачи всей власти Советам и проведения 
экстренных экономии, мер: отмены част
ной собственности на землю и передачи 
помещ. земли крестьянству, рабочего 
контроля над произ-вом и распределени
ем, национализации важнейших отраслей 
пром-сти, вооружения рабочих, отмены 
тайных договоров и немедленного мира. 
В это время с правоопортунистич. пози
ций выступили нек-рые чл. ЦК, считав
шие, что Россия «не созрела» для соц. 
революции, что условий для победонос
ного восстания нет. Их увлечение «пар
ламентскими» средствами борьбы в усло
виях, когда в порядок дня встала вооруж. 
борьба, Ленин расценивал как опасное 
заблуждение, к-рое может погубить 
революцию. В ЦК шло обсуждение 
ленинских предложений о восстании. 21 
сент. (4 окт.) ЦК решил не участвовать в 
П редпарлам ент е, но на объединённом 
собрании чл. ЦК и большевиков — дел.
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Демократии, совещания — Каменеву и 
Рыкову удалось добиться решения об 
участии большевиков в Предпарламенте. 
Ленин указал, что колебания в «верхах 
партии» в данный момент «...способны 
п о г у б и т ь  дело» (ПСС, т. 34, с. 263). 
3(16) окт. ЦК постановил «...предложить 
Ильичу перебраться в Питер, чтобы 
была возможной постоянная и тесная 
связь» [Протоколы ЦК РСДРП(б), 1958,
с. 74]. 5(18) окт. ЦК принял решение о 
бойкоте Предпарламента. Для руковод
ства работой большевиков в гор. думах и 
земствах 20 сент.(3 окт.) была утверж
дена М уни ц и п а ль н а я  группа  п р и  Ц К  
Р С Д Р П  (б).

В марте—апр. ЦК имел связи менее 
чем со 100 орг-циями, в мае — со 170, в
1-й пол. июня — с 218, в 1-й пол. июля — 
св. чем с 340, в авг. св. чем с 400, в сент.— 
окт. с 500—600. ЦК поддерживал кон
такты с парт, орг-циями, Советами, 
своими представителями почти в 75 губ., 
в т. ч. в Центре с 299, в Сев.-зап. р-не и 
Прибалтике с 223, на Украине и в Крыму 
со 165, на Урале со 108, в Закавказье и на 
Сев. Кавказе с 82, в Поволжье с 80, в 
Сибири и на Д. Востоке с 66, в Белорус
сии с 56, в Ср. Азии и Казахстане с 23, в 
Финляндии с 18, в Бессарабии с 3 и более 
чем со 130 в армии. ЦК был прочно свя
зан с рабочими, солдатами и крестьянами 
почти всех р-нов страны.

Под непосредств. рук. ЦК шёл процесс 
военно-организац. подготовки вооруж. 
восстания: разработка его планов, созда
ние его ударной силы — Кр. Гвардии, 
приведение в боевую готовность моряков 
Балт. флота, рев. частей Петрогр. гарни
зона, Сев. и Зап. фронтов, создание 
штаба восстания — ВРК при Петрогр. 
Совете. На историч. Заседании  Ц К  
Р С Д Р П (б )  10 (23) окт. по докладу Ленина 
ЦК принял резолюцию о вооруж. восста
нии (против голосовали Зиновьев и 
Каменев) и избрал Политич. бюро ЦК 
РСДРП(б) из 7 чел. во гл. с Лениным. На 
расширенном Заседании  Ц К  Р С Д Р П  (б) 
16(29) окт. ЦК, вопреки противодей
ствию Зиновьева и Каменева, подтвер
дил решение о вооруж. восстании и для 
непосредств. руководства им на закры
том заседании избрал П а р т и й ны й  
цент р, к-рый вошёл как руководящее 
ядро в Петрогр. ВРК. 21 окт. (3 нояб.) 
ЦК, обсудив подготовку ко 2-му Всерос
сийскому съезду Советов, поручил Лени
ну составить тезисы по вопросу о власти 
наряду с тезисами докладов о войне и о 
земле.

Утром 24 окт. (6 нояб.) ЦК принял 
решение, по к-рому чл. ЦК могли отлу
чаться из Смольного лишь по особому 
постановлению ЦК. Он поручил Пе
трогр. ВРК изгнать юнкеров из захвачен
ной ночью типографии газ. «Рабочий 
путь» (центр, орган партии), обеспечить 
её охрану и выпуск газеты. Всё руковод
ство восстанием сосредоточивалось в 
Смольном, здесь находился возглавив
ший революцию ЦК. Он расставил своих 
членов на важнейших участках борьбы: 
Свердлов наблюдал за действиями Врем, 
пр-ва, поддерживал связь с Петропавлов
ской крепостью, где создавался запасный 
штаб восстания; Дзержинский установил

контроль над почтой и телеграфом; Буб
нов обеспечивал связь с железнодорож
никами; Милютин налаживал прод. снаб
жение восставших; Ногин и Ломов дер
жали в курсе событий Моек, к-т 
РСДРП(б); Каменев и Берзин вели пере
говоры с лев. эсерами [см. Протоколы 
ЦК РСДРП(б), 1958, с. 120—21]. Чл. ЦК 
руководили работой ВРК, Петросовета. 
Поздно вечером 24 окт. пришёл с конспи
ративной квартиры в Смольный Ленин и 
непосредственно возглавил деятельность 
ЦК. «Ленин взял в свои железные руки 
организацию Октябрьского восстания и 
довел его до победоносного конца» 
( О р д ж о н и к и д з е  Г. К., Статьи и 
речи, т. 1, 1956, с. 312).

В ночь с 24 на 25 окт. (6—7 нояб.) ЦК 
РСДРП(б) принял решение сформиро
вать на 2-м съезде Советов рабоче-крест. 
пр-во, назвать его С овет ом  Н а р о д н ы х  
К ом иссаров, наметил предварит, список 
возможных канд. в его состав. Вечером 
26 окт. (8 нояб.) на совещании чл. ЦК и 
большевист. фракции съезда был одоб
рен составленный Лениным проект пост, 
об образовании СНК, уточнён его 
состав. Т. к. договорённости с ле вы м и  
эсерам и  о вхождении их в пр-во достичь 
не удалось, по предложению Ленина ЦК 
решил представить съезду Советов 
«...чисто большевистский список народ
ных комиссаров...» [Протоколы ЦК 
РСДРП(б), 1958, с. 139].

После победы Окт. революции в 
Петрограде и Москве ЦК возглавил три
умфальное шествие Сов. власти по всей 
стране, разгром контррев. К еренского— 
К раснова  мятеж а, ка лед и нщ и ны , 
Д у т о в а  мят еж а и др. Став руководящим 
органом правящей партии, ЦК занимался 
всеми вопросами создания нового обще
ства: слом старого и строительство 
нового гос. аппарата, выход из империа- 
листич. войны, соц. преобразования в 
экономике, организация вооруж. сил и 
обороны Республики, борьба с внутр. 
контрреволюцией, ликвидация прод. 
кризиса и т. д. В избранный на 2-м съезде 
Советов ВЦИК вошли 62 большевика, из 
них 15 чл. и канд. в чл. ЦК; из 15 чл. 
СНК — 7 были чл. и канд. в чл. ЦК. В 
наиболее ответственные для судеб рево
люции дни в конце окт. — нач. нояб. 
1917, в сер. янв. — кон. февр. 1918 ЦК 
заседал почти ежедневно. В этот период 
ЦК пришлось вести борьбу с оппозиц. 
группой в его составе (Каменев, Зиновь
ев, Рыков, Ногин, Милютин), к-рая 
настаивала на создании т. н. «однород
н о го  соц и а ли ст и ческо го  п р а ви т е ль 
ст ва», а по сути поддерживала антисов. 
позицию В икж еля  по вопросу о власти; с 
Троцким и «левыми коммунистами», 
отвергавшими необходимость заключе
ния мира с Германией и призывавшими к 
«революционной войне». 29 нояб. 
(12 дек.) 1917 ЦК избрал Бюро ЦК для 
решения экстренных дел. В нач. марта, в 
связи с готовившимся переездом в 
Москву, ЦК выделил П ет роградское  
бю ро  ЦК из 6 чел.

С едьм ой съезд  Р К П (б )  (март 1918) 
избрал в ЦК: Ленина, Бухарина, 
М. Ф. Владимирского, Дзержинского, 
Зиновьева, Крестинского, М. М. Лаше-



вича, Свердлова, Сергеева (Артёма), 
Смилгу, Сокольникова, Сталина, Стасо
ву, Троцкого, В. В. Шмидта; канд. — 
Берзина, Иоффе, А. С. Киселёва, 
Ломова (Оппокова), Г. И. Петровского, 
П. И. Стучку, Урицкого, А. Г. Шляпни
кова.

После заключения Б р ест ско го  м ира  
ЦК возглавил титанич. деятельность 
партии большевиков по соц. преобразо
ванию России. С руководящим положе
нием большевист. партии в системе д и к 
т а т ур ы  п ролет ариат а  было связано 
своеобразие отношений ЦК и СНК, сло
жившееся в первые месяцы Сов. власти. 
Все чл. ЦК партии занимали важнейшие 
гос. посты и постоянно участвовали в 
работе СНК, чл. к-рого были и др. вид
ные деятели партии. Пред. СНК был 
вождь партии Ленин, что придавало СНК 
особую авторитетность. Общеполитич. 
курс страны и разл. конкретные задачи в 
области её внутр. и внеш. политики раз
рабатывались теперь ЦК партии как в 
форме парт, док-тов (директив, реше
ний, инструкций), так и декретов Сов. 
власти. В переписке ЦК с местными 
парт, орг-циями в кон. 1917 — нач. 1918 
подчёркивалась необходимость руковод
ствоваться декретами СНК как директи
вами партии: «Если же вам нужно знать 
линию ЦК, то рекомендуем вашему вни
манию все декреты Совета Народных 
Комиссаров, так как они проводят в 
жизнь программные вопросы нашей 
партии» (Переписка Секретариата ЦК 
РСДРП(б) с местными партийными орга
низациями, т. 2, 1957, с. 81—82). На засе
даниях ЦК постоянно рассматривались и 
принимались директивные указания по 
мн. важнейшим вопросам организации и 
функционирования центр, и местных 
органов Сов. власти. Предметом особого 
внимания ЦК были парт, контроль и 
руководство деятельностью сов. органов 
в центре и особенно на местах. Ленин 
писал: «Ни один важный политический 
или организационный вопрос не 
решается ни одним государственным 
учреждением в нашей республике без 
руководящих указаний Цека партии» 
(ПСС, т. 41, с. 30—31).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЧЕРНО
МОРСКОГО ФЛОТА (ЦКЧФ), высший 
рев.-демократич. орган, руководивший 
матросскими массами и флотскими 
к-тами. Создан рев.-демократич. орг- 
циями Ч ерном орского  ф ло т а  [Севасто
поль, 30 авг. (12 сент.) 1917]. Входило 48 
чел. от кораблей, воен.-мор. баз, берего
вых частей (норма представительства — 
1 чел. от 1 тыс. избирателей); пред.— 
матрос линкора «Воля» Е. Н. Шелестун; 
преобладали меньшевики и эсеры. Бла
годаря постоянному давлению матрос
ских масс, а также влиянию Севастополь
ского к-та РСДРП(б) ЦКЧФ постепенно 
переходил на рев. позиции. После 
победы Окт. революции ЦКЧФ признал 
Сов. власть и участвовал в борьбе с 
контрреволюцией в Крыму. По решению 
Всерос. съезда воен. флота [Петроград, 
18—25 нояб. ( l—8 дек.) 1917; от Черно
мор. флота 65 дел.] всё управление Чер
номор. флотом перешло в ЦКЧФ. В 
марте 1918 на 2-м Общечерномор. флот

ском съезде пред. ЦКЧФ был избран 
эсер С. С. Кнорус. В кон. апр. 1918 в 
связи с оккупацией Крыма герм, войс
ками и уходом части флота в Новорос
сийск ЦКЧФ прекратил существование. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЭСТОН
СКИХ СЕКЦИЙ Р К П  (б), один из цент
ров координации работы н а ц и о н а льн ы х  
р а й о н о в  (секций) РСДРП(б) — РКП(б). 
Врем, бюро эст. секций образовано в сер. 
марта 1918 в Петрограде (И. Ю.Кясперт, 
А. Ленцман, X. Пегельман, И. Я. Хейн- 
тук и др.). 19 мая 1918 в Петрограде на 
совещании представителей эст. секций 
создан ЦК (Я. Я. Анвельт, А. Иеа, 
Пегельман, Хейнтук). Печатный орган 
газ. «Тёэлине» («Рабочий»). Новый ЦК 
избран 1-й конференцией секций с уча
стием представителей большевист. 
подполья Эстонии (Москва, 13—15 июля 
1918) в составе: Анвельт, Г. Д. Вайно, 
Р. И. Вакман, Я. Г. Сихвер, Хейнтук. 
При ЦК секций работало агитбюро во 
гл. с Кяспертом. 18 дек. 1918 в ЦК вве
дены представители от каждой из мест
ных орг-ций РКП(б) на территории Эсто
нии, насчитывавшей не менее 100 комму
нистов. ЦК секций направлял в оккупи- 
ров. Эстонию парт, работников, органи
зовывал издание лит-ры и её отправку, 
участвовал в формировании эст. нац. 
частей Кр. Армии. 15 нояб. 1918 ЦК сек
ций образовал Врем. рев. к-т, в к-рый 
вошли руководители ЦК. 29 нояб. 1918 
совместное заседание ЦК секций и ВРК 
провозгласило образование Эстляндской 
трудовой коммуны. После падения Сов. 
власти в Эстонии (1919) ЦК секций из 
Таллина переезжал в Верро, Псков, 
Лугу. 20—23 марта 1919 конференция 
эст. секций РКП(б) в Луге избрала ЦК из 
7 чел. Связь с большевист. подпольем в 
Эстонии ЦК секций осуществлял через 
Рос. бюро Эстляндского ЦК Ком. 
партии.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ п р о м ы ш л е н н ы й
РАЙОН. Б о р ь б а  з а  у с т а н о в и  е- 
н и е С о в е т с к о й  в л а с т и .  К 1917 
Ц. п. р. был одним из наиболее развитых 
в пром. отношении; в нём находился 
крупнейший в стране отряд пролетариа
та. Административно он делился на 
губернии: Владимирскую, Калужскую, 
Костромскую, Московскую, Рязанскую, 
Смоленскую, Тверскую, Тульскую и 
Ярославскую (см. ст. о соответств. губ.). 
В экономич. отношении с Ц. п. р. тесно 
связана Нижнегородская губ. Адм.-терр. 
деление отставало от нужд региона: в 
ряде губ. городов почти не было крупных 
пром. предприятий (Владимир, Рязань, 
отчасти Смоленск и Калуга), мн. 
фабричные посёлки с населением св. 10 
тыс. чел. не имели статуса городов, еди
ный в экономич. отношении И ва н о во -  
К инеш ем ский  р а й о н  административно 
входил во Владимирскую и Костромскую 
губ. В 1916 в Ц. п. р. ок. 3,8 тыс. пром. 
предприятий, к-рые давали до 50% пром. 
продукции страны, преобладала традиц. 
текст, пром-сть, однако ускоренными 
темпами развивалась и металлообработ
ка. В 1915—16 на терр. Ц. п. р. разме
щены мн. предприятия, эвакуированные 
из зап. р-нов страны. В 1917 на з-дах

и ф-ках региона занято св. 1 млн. рабо
чих. Отличит, черта рабочего класса 
Ц. п. р. — относительно крепкие связи с 
деревней (особенно у текстильщиков). 
Рабочий класс отличался высокой кон
центрацией, имел богатые боевые и рев. 
традиции.

Сел. х-во специализировалось на 
произ-ве технич. культур (прежде всего 
льна), огородничестве и животноводстве. 
В среднем по губерниям региона до 40% 
земли — собственность помещиков и каз
ны, сохранялись помещичьи латифундии, 
крестьяне страдали от малоземелья. В 
деревне широко распространены кустар
ные промыслы и отходничество (в ряде 
губерний ими занято св. 80% х-в). За 
годы 1-й мир. войны резко возросло 
число беспосевных и безлошадных х-в, 
одновременно окрепло кулачество, к-рое 
стало гл. поставщиком товарной с.-х. 
продукции. К нач. 1917 с. х-во региона 
переживало глубокий кризис и не могло 
обеспечивать население продуктами 
питания.

В воен. отношении терр. Ц. п. р. вхо
дила в Моек, (частично в Минский) ВО, в 
городах и посёлках дислоцировались 
крупные гарнизоны: Московский, Ря
занский, Тверской, Тульский, Ярослав
ский (см. статьи о каждом) и др.

В кон. февр. в городах Ц. п. р. стало 
известно о начале революции в Петро
граде. В нач. марта 1917 во всех губ. 
городах созданы Советы рабочих деп. и 
солд. деп. Весной Советы возникли во 
всех уездных городах и фабричных 
посёлках. Руководили большинством 
Советов первоначально меньшевики и 
эсеры, однако уже в марте в ряде пром. 
центров (Орехово-Зуеве, Иваново-Воз
несенске, Вязниках и др.) большевики 
имели в Советах твёрдые позиции. Во 
всех губерниях Ц. п. р. создавались уез
дные и губ. Советы крест, деп. (ими 
руководили эсеры), кое-где началось соз
дание Советов и в волостях. Работу Сове
тов Ц. п. р. (входил в М о ско вск ую  
об ла ст ь)  координировало Моек. обл. 
бюро Советов (МОБЮС), образованное 
7(20) апр. на основе паритетного предста
вительства от партий большевиков, 
меньшевиков и эсеров. Большую работу 
по созданию Советов на местах провела 
инструкторская комиссия Моек. Совета 
рабочих деп., куда входили большевики 
Я. Я. Грунт, Я. Э. Рудзутак и Я. Д. 
Зевин.

Советам противостояли органы бурж. 
власти («К-ты обществ, орг-ций», «Ис
полнит. к-ты порядка» и др.), созданные 
в губ. городах Ц. п. р. в нач. марта. Руко
водящую роль в них играли гласные гор. 
дум и земств, представители пром. и 
финанс. буржуазии, бурж. интеллиген
ции (гл. обр. кадеты). Соглашат. руко
водство Советов ввело в их состав своих 
представителей (меньшевиков и эсеров), 
к-рые составили «левое» крыло. В губер
нии и уезды были назначены комиссары 
Врем, пр-ва. В Ц. п. р., как и по всей 
стране, установилось двоевласт ие.

К нач. 1917 большевист. орг-ции 
региона были ослаблены арестами. 
После выхода из подполья в марте 1917 
началась работа по восстановлению раз-
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громленных и укреплению уцелевших 
орг-ций [её возглавили Московское 
областное бюро ЦК РСДРП(б), Москов
ский окружной комитет РСДРП(б), 
затем Московское областное бюро 
РСДРП(б)]. В ряде городов Ц. п. р., где 
большевики были малочисленны, весной 
1917 возникли объединённые организа
ции РСДРП. Большую роль в сплочении 
рев. сил региона сыграла большевист. 
газ. «Социал-демократ». Решающее зна
чение для определения правильной стра
тегии и тактики имели Апрельские 
тезисы В. И. Ленина и решения 7-й 
(Апр.) Всерос. конференции РСДРП(б). 
Руководствуясь ими в апр.—мае порвали 
с соглашателями и создали самостоят. 
орг-ции большевики мн. городов Ц. п. р. 
Весной 1917 восстанавливались старые и 
создавались новые профсоюзы (первона
чально их возглавили соглашатели), по 
инициативе и при активном участии боль
шевиков на предприятиях избирались 
фабзавкомы, Советы старост, Советы 
заводских уполномоченных и др. Советы 
явочным порядком вводили 8-час. рабо
чий день, в ряде мест устанавливали 
рабочий контроль и пресекали произвол 
фабрикантов. В кон. марта совещание в 
МК РСДРП(б) вынесло решение о фор
мировании вооруж. рабочих отрядов на
з-дах и ф-ках Москвы и в важнейших 
стратегии, пунктах (гл. обр. на оружей

ных з-дах и складах). В Подольске, Коль- 
чугино, Иваново-Вознесенске и др. пром. 
центрах создана рабочая милиция. В дни 
Апрельского кризиса в Москве, Подоль
ске, Серпухове, Орехово-Зуеве прошли 
мощные демонстрации. Продолжался 
процесс распада объединённых орг-ций 
РСДРП: в мае большевист. орг-ции 
оформились в Туле, Ярославле, в июне 
— в Рыбинске, Владимире и др. Крепло 
влияние большевиков в Советах: в Ива
ново-Вознесенске уже в июне Совет стал 
большевистским.

Одновременно в регионе шёл процесс 
консолидации контррев. сил: влиятель
ная буржуазия Ц. п. р. объединялась 
вокруг Всерос. торг.-пром. к-та, К-та 
защиты пром-сти, Союза объединённой 
пром-сти, Моек, биржевого к-та, регио
нальных об-в фабрикантов и заводчиков. 
К лету 1917 Ц. п. р. — один из гл. очагов 
саботажа капиталистов, к-рые для 
борьбы с рабочим классом прибегли к 
закрытию предприятий под предлогом 
нехватки топлива и сырья. Состоявшаяся
16—17 (29—30) июня в Москве конфе
ренция фабзавкомов текст, пром-сти р-на 
(дел. 169 фабзавкомов представляли 200 
тыс. рабочих) приняла большевист. резо
люцию о борьбе с локаутами. На мн. 
предприятиях Ц. п. р. фабзавкомы явоч
ным порядком вводили рабочий кон
троль. Экономии, борьба рабочего

класса все теснее переплеталась с борь
бой политической. Проходившие летом 
1917 выборы в гор. думы продемонстри
ровали дальнейший рост политич. вли
яния большевиков.

Крепли рев. настроения в войсках 
Моек. ВО; ещё весной во всех частях 
избраны ротные и полковые к-ты, в ряде 
гарнизонов созданы большевист. орг-ции 
и ячейки, их работу координировало 
Воен. бюро при МК РСДРП(б) (образо
вано в марте). Одновременно ширилось 
крест, движение (весной—летом 1917 в 
Ц. п. р. зафиксировано ок. 700 крест, 
выступлений). Крестьяне захватывали и 
делили помещ. земли, угодья, инвентарь, 
скот. Боевыми органами крест, движе
ния становились зем. к-ты и местные 
Советы крест, деп. Попытки эсеровского 
руководства губ. Советов крест, деп. 
сдержать рост крест, движения и убедить 
крестьян ждать решения агр. вопроса 
Учредит, собранием терпели провал. В 
период Июньского кризиса во мн. горо
дах Ц. п. р. прошли массовые демонстра
ции под большевист. лозунгами. После 
Июльских дней в Петрограде бурж. вла
сти при поддержке соглашателей развер
нули травлю большевиков, во мн. горо
дах были запрещены митинги и собра
ния, распространение большевист. газет. 
Однако большевист. орг-ции не были 
сломлены. Цели и задачи большевиков в



новой политической обстановке были 
определены 6-м съездом РСДРП(б) 
(от партийных организаций Ц. п. р. — 44
дел.).

В авг. в регионе резко обострилась 
поляризация политич. сил: буржуазия 
стремилась превратить Москву в обще- 
рос. центр контрреволюции и созвала 
там Государственное Московское сове
щание. Ответом на него явилась органи
зованная большевиками Всеобщая 
станка рабочих Москвы, забастовки и 
митинги протеста прошли также в ряде 
др. городов Ц. п. р. В период корнилов
щины по инициативе и при активном уча
стии большевиков во мн. городах 
региона были созданы Рев. к-ты, к-рые 
фактически стали органами власти на 
местах. 29 авг. (11 сент.) Моек, центр, 
совет профсоюзов принял решение о 
немедленном вооружении всех организо
ванных рабочих, повсеместно ускорен
ными темпами формировались отряды 
Кр. Гвардии, большую помощь им ока
зывали рев. солдаты. Единодушное 
выступление рабочих и солдат Ц. п. р. 
сорвало планы контрреволюции. Раз
гром корниловщины способствовал даль
нейшему росту политич. авторитета 
большевиков, одновременно соглашат. 
партии вступили в полосу кризиса: сокра
щалась числ. их орг-ций, возникали «ле
вые» группы, к-рые по ряду вопросов 
выступали в блоке с большевиками. Бур
жуазия Ц. п. р. в авг. вновь широко при
бегла к тактике саботажа и локаутов. 
Действия предпринимателей по борьбе с 
рабочим движением поддержало Врем, 
пр-во: 9(22) окт. Гл. экономич. к-т при
нял спец, программу сокращения произ- 
ва и частичного закрытия з-дов и фабрик 
Моек. пром. р-на. Цены на продукты 
питания и товары первой необходимости 
в сент.—окт. возросли на 340%, населе
ние городов Ц. п. р. оказалось на грани 
голода, резко ухудшилось положение в 
деревне (см. Продовольственный кри
зис). Одновременно росла активность 
масс (см. Всероссийская железнодорож
ная забастовка), повсеместно шёл про
цесс большевизации Советов. В окт. под 
рук. большевиков началась всеобщая 
стачка текстильщиков Иваново-Кине- 
шемского р-на, в ходе неё Советы факти
чески взяли власть в свои руки ещё до 
победы Окт. вооруж. восстания в Петро
граде. Осенью 1917 особенно острые 
формы приняло крест, движение, к-рое 
перерастало в открытое восстание (по
пытки властей подавить его вооруж. 
силой успеха не имели, во мн. случаях 
солдаты переходили на сторону кре
стьян). Большевики пользовались без
раздельным влиянием среди солдат боль
шинства гарнизонов.

25 окт. (7 нояб.) для руководства 
вооруж. восстанием создан Московский 
военно-революционный комитет (см. 
также Октябрьское вооруженное вос
стание в Москве). В тот же день взяли 
власть Советы Иваново-Вознесенска и 
ряда др. пром. городов губернии. 27 окт. 
(9 нояб.) Советская власть установле
на в Рязани. Владимире и Ярославле, 
28 окт. (10 нояб.) в Твери. В Смолен
ске Сов. власть установлена 31 окт. (13

нояб.) после ожесточённых боёв с 
силами контрреволюции. В Калуге, Туле 
й Костроме процесс установления Сов. 
власти затянулся. В Калуге власть Сове
тов установлена вооруж. путём 28 нояб. 
(11 дек.) с помощью рев. отрядов из 
Москвы, Минска и др. городов. Тульский 
Совет, в к-ром ещё преобладали согла
шатели, в ночь на 31 окт. отказался взять 
власть и принял решение о создании «од
нородной демократической» власти. В 
кон. ноября большевики завоевали боль
шинство в Совете, к-рый 7(20) дек. взял 
власть в городе. В уездах Ц. п. р. процесс 
установления Сов. власти наиболее 
интенсивно проходил в дек. 1917 — янв.
1918. К весне 1918 Сов. власть утверди
лась и в волостях. Установление Сов. 
власти в Ц. п. р. закрепило победу рево
люции в столицах, оказало огромное вли
яние на ход событий в других районах, в 
значительной степени обусловило успех 
Триумфального шествия Советской 
власти.
ЦЕНТРОБАЛТ ( Ц е н т р ,  к - т  Б а л  т. 
ф л о т а ;  ЦКБФ), высший выборный 
рев.-демократич. орган матросских масс, 
созд. 28—30 апр. (11—13 мая) 1917 для 
координации деятельности флотских 
к-тов. Местопребывание — Гельсинг
форс — гл. база флота. 28—30 апр. (11— 
13 мая) на транспорте «Виола» состо
ялось организац. собрание Ц. В 1-й 
состав его вошло 33 чел. (по др. данным, 
31), в т. ч. 6 большевиков и 4 сочувству
ющих. Пред. Ц. большевик П. Е. 
Дыбенко, зам. Ф. И. Ефимов и Р. Р. 
Грундман, оба беспарт. 1(14) мая Ц. объ
явил о начале деятельности, опубл. спи
сок своих членов. 1-й съезд Балт. флота 
[25 мая — 15 июня (7—28 июня)] принял 
устав, согласно к-рому Ц. являлся высш. 
инстанцией флота. Без его санкций ни 
один приказ командования (кроме опера
тивных) или бурж. Врем, пр-ва не имел 
силы. После съезда Ц. пополнен (63 
чел.).Выборы производились тайным 
голосованием непосредственно коман
дами кораблей и личным составом частей 
флота по норме 1 дел. от 1000 чел. сро

ком на 3 месяца. Ц. рук. политич. рабо
той на флоте, контролировал (до окт. 
1917) деятельность штабов и комсостава, 
кроме оперативных и военно-технич. 
вопросов, проводил расследование кон- 
тррев. деятельности офицеров, боролся 
за поддержание рев. порядка на кораблях 
и в экипажах, заботился об улучшении 
быта и службы моряков. Работа Ц. про
ходила под рук. Гельсингфорсского к-та 
РСДРП(б), Воен. орг-ции при ЦК и ПК 
РСДРП(б). В Июльские дни Ц. сорвал 
контррев. попытку Врем, пр-ва исполь
зовать часть сил Балт. флота для борьбы 
с революцией. 4(17) июля Ц. совместно с 
судовыми к-тами решил потребовать от 
ВЦИК перехода власти в руки Советов, 
но делегация Ц. во гл. с Дыбенко была 
арестована. 7 (20) июля Врем, пр-во 
отдало приказ о роспуске Ц. Новый, 2-й 
состав Ц. [10—11 (23—24) июля] был 
также распущен, т. к. потребовал осво
бождения арестованных чл. Ц. 3-й состав 
Ц.[25 июля (7авг.) — 16 (29) окт.] прояв
лял колебания и нерешительность в 
обстановке наступления контрреволю
ции, вёл сначала соглашат. политику. 
Под давлением матросских масс Ц. 7(20) 
авг. принял решение о независимой от 
Врем, пр-ва политич. платформе, а затем 
активно участвовал в борьбе с корнилов
щиной. На корабли и в береговые части 
были назначены комиссары, на защиту 
Петрограда прибыло 3 миноносца, а из 
Кронштадта — 3600 матросов. Угрозой 
обстрела с кораблей Ц. сковал 5-ю каза
чью дивизию, командование к-рой 
хотело поддержать ген. Корнилова. В 
этой обстановке Врем, пр-во в сент. осво
бодило арестованных чл. Ц. 19 сент. (2 
окт.) объединённое заседание пленума 
Ц., судовых к-тов и матросской секции 
Гельсингфорсского Совета под пред. 
Дыбенко приняло резолюцию о том, что 
Ц. не признаёт власти Врем, пр-ва и его 
распоряжений не выполняет. 16 (29) окт. 
после 2-го съезда Балтфлота [25 сент. (8 
окт.) — 5(18) окт.] оформлен избранный
4-й состав Ц. [до 2(15) янв. 1918]: больше
вики Дыбенко, В. П. Евдокимов, Бара-



нов, Н. А. Ховрин, Аверичкин, П. А. 
Мальков, Г. А. Светличный и др. Ц. 
поддерживал боеспособность флота, 
противодействуя предат. политике Врем, 
пр-ва, рассчитанной на сдачу нем. коман
дованию гл. оплота революции — Петро
града. Во время Моонзундских островов 
обороны комиссары Ц., болыпевист. 
орг-ции и судовые к-ты руководили 
героич. борьбой против герм, флота. В 
окт. 1917 Ц. стал боевым штабом и, дей
ствуя под рук. большевиков Гельсинг
форса и Петрогр. ВРК, вёл подготовку 
вооруж. восстания. Ц. передал в распоря
жение ВРК крейсер «Аврора», по его 
указанию все судовые к-ты организовали 
вооруж. отряды; было подготовлено ору
жие и боеприпасы, приведены в боевую 
готовность корабли. В ночь на 25 окт. (7 
нояб.) по условной телеграмме Петрогр. 
ВРК— «Центробалт, высылай устав» Ц. 
отправил в Петроград воен. корабли 
(«Самсон», «Забияка», «Амур» и др.) и 
матросов на помощь восставшим рабо
чим и солдатам — всего ок. 10 тыс. чел. 
Позднее выделил дополнит, силы для 
подавления Керенского—Краснова мяте
жа, в т. ч. крейсер «Олег» и отряд мино
носцев. В Окт. вооруж. восстании и в 
подавлении мятежа участвовало св. 40 
кораблей, 10—15 тыс. вооруж. матросов. 
6 (19) дек. Ц. упразднил должность 
командующего Балт. флотом и принял 
на себя непосредств. руководство фло
том. В 1918 5-й состав Ц. [2(15) янв. — 4 
марта 1918], после отправки большого 
количества революционных моряков на 
сушу для борьбы за Советскую власть, 
попал под влияние анархистов и был рас
пущен; организовано новое революцион
ное командование — Совет комиссаров 
Балтфлота.
ЦЕНТРОКАСПИЙ, Центр, к-т Каспийс
кой военной флотилии. Созд. в Баку в
1-й пол. 1917. Руководство Ц. захватили 
быв. царский офицер кадет И. Туркия, 
эсеры Юзбашев, Шурыгин и др. Поли
тика Ц. отличалась неустойчивостью. 1-й 
съезд моряков флотилии 3(16) нояб. 1917 
приветствовал Окт. революцию и пору
чил Ц. поддерживать Бакин. Совет рабо
чих и солд. деп. Но эсеро-меньшевист. 
руководство Ц. не выполняло наказа 
съезда. Во время контррев. мусаватист- 
ского мятежа в марте 1918 Ц. занял нейт
ральную позицию. Однако моряки вме
сте с красногвардейцами и рев. солда
тами подавили мятеж и избрали новый Ц. 
В него вошли большевики А. Р. Кузь
минский (пред.), П. Козлов, Н. Никитин, 
П. Пендюрин, С. Сторожу к и сочувству
ющие большевикам беспарт. матросы В. 
Антюфеев, П. Головушкин и др. — всего 
12 чел. Новый Ц. превратил флотилию в 
воен. силу Бакин, коммуны, он проводил 
все директивы СНК, выступал против 
контррев. банд и тур. войск. После врем, 
падения Сов. власти в Баку (31 июля 
1918) Ц. фактически перестал существо
вать. Для обмана бакин. пролетариата 
эсеры, меньшевики, бурж. национали
сты, прикрывшись именем Ц., создали 
1 авг. контррев. пр-во — «Диктатуру 
Центрокаспия». Оно просуществовало 
до сер. сент. 1918, когда Баку заняли тур. 
войска.
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ЦЕНТРОМУР, Центр, к-т Мурманского 
отряда судов Флотилии Северного Ледо
витого океана. Созд. в марте 1917, лишь 
формально подчинялся исполкому фло
тилии (Целедфлоту). Большинство 
Ц. — контррев. элементы. В нач. авг. по 
требованию матросов Кольской роты и 
команды крейсера «Аскольд» Ц. был 
переизбран. В новый состав вошли боль
шевики П. Г. Князев, А. С. Нохрин, 
В. П. Павлов, В. Ф. Полухин, Г. К. 
Сывороткин и др., но эсеры и меньше
вики сохранили перевес. 23 авг. (5 сент.) 
Ц. принял резолюцию о продолжении 
войны, одобрил «Заём Свободы». Нек
рое время пред. Ц. был большевистски 
настроенный мичман В. Л. Бжезинский, 
затем большевик С. Л. Самохин, но 
овладеть Ц. большевикам не удалось. Ц. 
вошёл в Мурманский Совет на правах 
воен. секции. После победы Окт. рево
люции Ц. открыто не выступал против 
Сов. власти, но его антисов. руководство 
отправляло на корабли из Ц. больше
вистски настроенных матросов, не проти
водействовало командованию в проведе
нии демобилизации, разоружению кораб
лей, расформированию рев. частей. В 
результате отряд утратил боеспособ
ность. В кон. февр. 1918 с согласия 
Л. Д. Троцкого Ц. вступил в переговоры 
с представителями Антанты о войне про
тив Германии (в Мурманск во время 1-й 
мир. войны была введена эскадра союз
ников). 6 марта в Мурманске высадился 
англ, десант. Интервенция сопровожда
лась арестами большевиков — членов Ц. 
В июне — июле англичане захватили 
корабли Мурманского отряда и Ц. пре
кратил существование. 
ЦЕНТРОПЛЕНБЁЖ (Центр,  к о л 
л е г и я  п о  д е л а м  п л е н н ы х  и 
б е ж е н ц е в ) .  Учреждена 23 апр. 1918 
в составе Наркомата по военным делам 
для объединения учреждений и орг-ций, 
занимавшихся делами воен. и гражд. 
пленных и беженцев, руководства этими 
учреждениями и орг-циями. Имела право 
входить непосредственно в СНК. Воз
главлял И. С. Уншлихт (1918— 19). 24 
мая 1919 передана в Наркомат внутр. дел 
РСФСР. _
ЦЕНТРОСИБЙРЬ (Центр,  и с п о л 
н и т .  к - т  С о в е т о в  С и б и р и ) ,  

руководящий орган борьбы за установле
ние и упрочение Сов. власти в Сибири, 
ставший в дек. 1917, после разгрома кон
тррев. мятежа в Иркутске, полновласт
ным органом диктатуры пролетариата на 
терр. Сибири. Избран 1-м съездом Сове
тов рабочих, солд. и крест, деп. Сибири в 
Иркутске [16(29) — 23 окт. (5 нояб.) 
1917]. В него вошли большевики (5), 
эсеры-интернационалисты (3), меньше- 
вики-интернационалисты(1), прав, эсеры 
(3), меньшевики-оборонцы (1); пред. —  
большевик Б. 3 . Шумяцкий. Руководя
щая роль в Ц. принадлежала большеви
кам. В кон. 1917 — нач. 1918 состоял в 
осн. из большевиков и лев. эсеров (с 
марта пред. Н. Н. Яковлев). 16—26 
февр. 1918 в Иркутске 2-й Всесиб. съезд 
Советов избрал новый состав Ц.: 46 чл. и 
канд., из них 25 большевиков — Я. Е. 
Боград, Г. С. Вейнбаум, Н. А. Гаври
лов, Н. Е. Ершов, А. Ф. Иванов,

В. М. Клипов, Ф. М. Лыткин, П. Ф. 
Парняков, И. С. Посталовский, В. С. 
Прокопьев, П. П. Постышев, М. А. 
Трилиссер, Д. С. Шилов, Я. Д. Янсон и 
др.; 11 лев. эсеров — С. Г. Лазо, К. С. 
Кошкин, А. П. Лебедев и др. При Ц.
2-го созыва действовали комиссариаты: 
воен., управления, снабжения и продо
вольствия, труда и пром-сти, иностр. дел, 
финансов, нар. просвещения, Сиб. ЧК и 
др. Постоянным органом был Президи
ум. Выполняя директивы и указания ЦК 
РСДРП(б), СНК РСФСР и ВЦИК, Ц. 
проделала большую работу по ликвида
ции старого и созданию нового сов. гос. 
аппарата, по борьбе с разрухой, налажи
ванию нар. х-ва, заготовке продоволь
ствия и отправке его в центр, пром. р-ны 
Сов. России (было отправлено до 10 млн. 
пудов хлеба и сотни тыс. пудов мяса). 
ЦИК Сибири возглавил борьбу с внутр. и 
внеш. контрреволюцией. Созданный им 
Забайкальский фронт (команд. Лазо) 
разгромил банды атамана Г. М. Семёно
ва. В апр. 1918, после высадки интервен
тов во Владивостоке, Сибирь была объ
явлена на воен. положении. В результате 
чехосл. мятежа в мае 1918 соотношение 
сил в Сибири изменилось в пользу кон
трреволюции. Войска Ц. героически сра
жались с врагом, но были вынуждены 11 
июля оставить Иркутск. Ц. эвакуирова
лась в Верхнеудинск, затем в Читу. 20— 
26 авг. пали Верхнеудинск и Чита. 28 авг. 
1918 конференция парт., сов. и воен. 
работников на ст. Урульга под пред. 
Н. А. Гаврилова решила упразднить Ц. 
и перейти к подпольным и партиз. фор
мам борьбы.
ЦЕНТРОСОЮЗ (В с е р о с. ц е н т р ,  
с о ю з  п о т р е б и т ,  о б-в; ВЦСПО;, 
образован в сент. 1917 на базе Моек, 
союза потребит, об-в. В 1918 объединял 
311 потребит, союзов, эсеро-меньше
вист. руководство Ц. (подробнее см. 
Кооперация) выступало за независи
мость кооп. орг-ций от Сов. власти, про
тивилось её мероприятиям, в ряде слу
чаев поддерживало действия контррев. 
орг-ций. На основе декрета СНК и 
ВЦИК «О потребит, кооп. орг-циях» 
(апр. 1918) и вступления большевиков в 
Правление Ц. он становится центром 
потребит, кооперации. Ц. снабжал нас. 
по нормам Наркомата продовольствия, 
получая товары от ВСНХ и Наркомпро
да, и, оставаясь обществ, орг-цией, 
подчинялся Наркомпроду. Ц. финансиро
вался, работал под контролем и по зада
ниям гос-ва.
ЦЕНТРОФЛЙТ (Центр,  и с п о л 
н и т .  к - т  в о е н .  ф л о т а  п р и  
В Ц И К  С о в е т о в  р а б о ч и х  и 
с о л д .  д е п.), высш. инстанция для 
центр, к-тов флотов и флотилий. Созд. 
на 1-м Всерос. съезде Советов (июнь 
1917) из делегатов — представителей 
флотов и флотилий. Ц. был в большин
стве эсеро-меньшевист. (пред, правый 
эсер М. Н. Абрамов, зам. пред. П. И. 
Клименко). В Июльские дни поддержи
вал контррев. действия эсеро-меньше
вист. ВЦИК и бурж. Врем, пр-ва. В 
немногочисл. болыпевист. фракцию Ц. 
входили И. С. Сладков, Н. А. Пожа
ров, Н. Г. Маркин, В. М. Марусев,



В. Ф. Полухин и др. К окт. Ц. полно
стью потерял влияние среди матросов. В 
связи с тем, что Ц. вошёл в «Комитет 
спасения родины и революции» и уча
ствовал в контррёв. выступлениях, сове
щание матросской секции 2-го Всерос. 
съезда Советов 27 окт. (9 нояб.) 1917 рас
пустило Ц. и создало вместо него 
Военно-морской революционный коми
тет во гл. с большевиком И. И. Вахра
меевым.
ЦЕРЕТЁЛИ Ираклий Георгиевич (1881— 
1959), один из лидеров меньшевиков. 
Деп. 2-й Гос. думы, лидер с.-д. фракции. 
После роспуска думы (3 июня 1907) вме
сте с с.-д. фракцией привлекался к суду и 
был осуждён на каторгу. После Февр. 
революции 1917 отстаивал курс на про
должение войны и коалицию с буржуази
ей. Был зам. пред. Президиума ВЦИК 
Советов (меньшевистско-эсеровского), 
министром почт и телеграфов в 1-м коа- 
лиц. бурж. Врем, пр-ве. Окт. революцию 
встретил враждебно. Возглавил антисов. 
блок в Учредит, собрании. С 1919 чл. 
Учредит, собрания меньшевист. Грузии. 
С 1921 в эмиграции, вёл антисов. деятель
ность.
ЦИВЦИВАДЗЕ Илья Венедиктович 
(1881—1938), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве. Чл. Ком. партии с 1903. 
После Февр. революции 1917 чл. Моек, 
к-та РСДРП(б) и деп. Моссовета; 
ответств. парт, организатор Замоскво
рецкого р-на. В Окт. дни пред. ВРК р-на. 
После Окт. революции — пред, следств. 
комиссии при Моссовете, зам. пред. 
Моек, ревтрибунала. С 1921 на гос. и 
адм.-хоз. работе. Чл. ВЦИК.
ЦИК (полное назв. В с е р о с .  Ц е н т р .  
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 .  де  п.). Избран 
1-м Всерос. съездом Советов рабочих и 
солд. деп. [3—24 июня (16 июня — 7 
июля) 1917], на к-ром преобладали мел- 
кобурж. партии. ВЦИК Советов мень
шевистско-эсеровский поддерживал 
бурж. Врем, пр-во. После победы Окт. 
революции 2-й Всерос. съезд Советов 
рабочих и солд. деп. [25—27 окт. (7—9 
нояб.)] избрал возглавляемый большеви
ками ВЦИК Советов (РСФСР) — верх, 
орган Сов. гос. власти в период между 
съездами.
ЦЙНДЕЛЯ ФАБРИКА, ситценабивная и 
отделочная ф-ка Т-ва ситценабивной 
мануфактуры «Эмиль Циндель» в Замо

скворецком р-не Москвы (ныне Ситцена
бивная ф-ка). Осн. в 1823. В 1916 — св.
2,5 тыс. рабочих. В 1917 созд. ячейка 
РСДРП(б) под рук. Ф. М. Бундурина 
(большевик с 1915) и Я. Я. Пече (боль
шевик с 1903). Организаторами союза 
молодёжи были П. У. Делюсин и 
Е. В. Пищеров. В Окт. дни отряд Кр. 
Гвардии ф-ки (команд. И. П. Коротков) 
сражался на Остоженке, участвовал в 
штурме штаба Моек. ВО и захвате Крем
ля. Работницы ф-ки создали санитарную 
группу.
«ЦИНЯ» («Борьба»), газета, центр, 
орган латыш, с.-д. Осн. в 1904, издава
лась на латыш, яз., в разных городах 
Европы с большими перебоями. В 1917 
стала легальной и выходила с 7 (20) 
марта по 11 (24) мая в Петрограде, перво
начально как орган Латыш, р-на 
Петрогр. орг-ции РСДРП(б), с 13 (26) 
апр. как центр, орган С.-д-тии Латыш, 
края. В мае — августе 1917 издавалась в 
Риге как центр, орган с.-д. Латвии. 
Тираж 16 тыс. экз. Редакторы: Р. Баузе, 
К. Данишевский, П. Стучка. В кон. авг. 
бурж. Врем, пр-во запретило «Ц.» и вме
сто неё месяц выходила «Мусу Циня» 
(«Наша борьба»). С 7(20) нояб. 1917 изда
валась под первонач. названием. После 
перевода «Ц.» в Ригу в Петрограде как 
орган Центр, латыш, группы Сев. обл. 
выходила 13(26) мая — 21 дек. 1917 (3 
янв. 1918) «Пролетариата Циня» 
(«Борьба пролетариата»), продолжая 
нумерацию «Ц.». В наст, время «Ц.» — 
орган ЦК компартии Латвии, Верх. 
Совета и Сов. Мин. Латв. ССР.
ЦСУ ( Ц е н т р .  с т а т и с т и ч .  
у п р а в л е н и е  п р и  С Н К  
Р С Ф С Р ) .  Образовано по Положению 
СНК от 25 июля 1918 о государственной 
статистике. В аппарат ЦСУ бы
ли привлечены кадры быв. статбюро 
земств, губернских статистических к-тов 
и др. упразднённых статистич. органов. 
При ЦСУ действовал Совет по делам ста
тистики из представителей гос. учрежде
ний, науч., уч. и обществ, орг-ций. На 
него возлагались разработка планово- 
статистич. деятельности, дача заключе
ний, выработка методов наблюдений и 
обработки статистич. материалов. В 1918 
ЦСУ провело первую пром. и проф. 
перепись. Местные органы ЦСУ (с сент. 
1918) — губ., уездные, гор. статбюро при 
исполкомах Советов. Управляющий

М. Г. Цхакая.
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(входил в СНК с совещат. голосом) 
П. И. Попов (1918—26).
ц х а к Ая  Михаил (Миха) Григорьевич 
(1865—1950), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Закавказье, сов. гос. деятель. 
Чл. Ком. партии 
с 1898 (в рев. дви
жении с 1886).
Участник Револю
ции 1905—07. Пос
ле Февр. револю
ции 1917 вместе 
с В. И. Лениным 
возвратился из 
эмиграции в Пет
роград. Дел. 7-й 
(Апр.) Всероссий
ской конферен
ции РСДРП (б).
С мая 1917 пред
ставитель ЦК РСДРП(б) в Закавказье. С 
окт. 1917 чл. Кавк. краевого к-та 
РСДРП(б), Тифлисского к-та большеви
ков. С 1918 на подпольной парт, работе в 
меньшевист. Грузии. С 1920 чл. ЦК 
КП(б) Грузии. В 1921—22 чл. ревкома 
Грузии, представитель Груз. ССР при пр- 
ве РСФСР. В 1923—30 один из пред. ЦИК 
ЗСФСР, чл. Президиума ЦИК СССР, 
пред. Президиума ЦИК Груз. ССР, затем 
на др. парт, и гос. работе. Деп. ВС СССР.
ЦЮРУПА Александр Дмитриевич 
(1870—1928), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Уфе, гос. и парт, деятель. Чл. 
Ком. партии с 
1898. Агент «Ис
кры». Участник 
Революции 1905—
1907. После Февр. 
революции 1917 
чл. Президиума 
Уфим. объединён
ного к-та РСДРП, 
деп. Уфим. Сове
та, пред. губ. прод. 
управы; с июня 
пред. гор. думы, в 
Окт. дни чл. ВРК.
Организовал от
правку эшелонов с хлебом в Петроград и 
Москву. С нояб. 1917 зам. наркома, с 
февр. 1918 нарком продовольствия 
РСФСР, один из инициаторов создания 
комбедов. С 1921 зам. пред. СНК и СТО 
РСФСР, с 1922 — СССР. Чл. ЦК ВКП(б) 
с 1923. Чл. Президиумов ВЦИК и ЦИК 
СССР. '

А. Д. Цюрупа.

Победа пролетариата в России вдохновила на борьбу монголь
ский народ, не раз поднимавшийся против своих угнетателей, и 
указала ему путь к освобождению.

ХОРЛОГИЙН ЧОЙБАЛСАН



...Некоторые основные черты нашей революции имеют не мест
ное, не национально-особенное, не русское только, а междуна
родное значение.

В. И. ЛЕНИН

ЧАПАЕВ Василий Иванович (1887— 
1919), участник борьбы за Сов. власть в 
Саратовской губ., герой Гражд. войны. 
Чл. Ком. партии с сент. 1917. Участник 
1-й мир. войны, подпрапорщик; награж
дён 4 георгиевскими крестами и медалью. 
В дек. 1917 избран командиром 138-го пех. 
запасного полка 
в Николаевске, 
военрук красно
гвардейской дру
жины. С янв. 1918 
военный комиссар 
Николаевского у., 
участвовал в уста
новлении Сов. 
власти в Нико
лаевске, формиро
вал отряды Крас
ной Гвардии, бо
ролся с кулацко
эсеровскими мяте
жами в уезде. С мая 1918 на команд, 
должностях в Кр. Армии (командир бри
гады, начальник стрелк. дивизии). При 
нападении белоказаков на штаб дивизии 
в Лбищенске погиб, переплывая Урал. 
ЧАПЛИН Николай Павлович (1902— 
1938), один из первых организаторов и 
руководящих деятелей комсомола. Чл. 
Ком. партии с 1919. В 1918, будучи уча
щимся, организовал в Смоленске рев. 
молодёжную ячей
ку, ставшую позд
нее комсомоль
ской. С 1919 на 
комсомольской ра
боте. В 1924—28 
ген. секр. ЦК 
ВЛКСМ, затем на 
партийной и хо
зяйственной ра
боте. Канд. в чл.
ЦК ВКП(б) в 
1924—34. Член 
ВЦИК и ЦИК 
СССР.
ЧАСТЕК Славояр (1894— 1920), чехосл. 
интернационалист. Чл. РКП(б) с июня 
1918. Во время 1-й мир. войны офицер 
австро-венг. армии, в 1917 сдался в рус. 
плен. В марте 1918 сформировал в Пензе 
интернац. отряд, к-рый участвовал в 
подавлении кулацких и белогвард. мяте
жей и в обороне Пензы от белочехов. С 
июля на Воет, фронте участвовал в боях 
за Сызрань. С авг. команд. 1-го (позже 
216-го) интернац. полка 1-й Симбирской 
пехотной дивизии. С окт. 1918 пом., а 
затем комендант Ставрополя и Самары. 
С янв. 1919 военком по формированию 
интернациональных групп Красной 
Армии.

ЧАСТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ЧЛЁНОВ 4-Й 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, неофи
циальные собрания части чл. 4-й Гос. 
думы (обычно 50—70 чел. из 442 чл. 
Думы) после того, как указом царя 25 
февр. (10 марта) 1917 заседания Думы 
были прерваны. Осн. назначением Ч. с. 
было, по выражению их пред. М. В. Род
зянко, указывать Врем, пр-ву «как надо 
вести гос. корабль». Ч. с. поддерживали 
империалистич. политику Врем, пр-ва, 
критиковали его за вынужденные 
уступки массам, злобно нападали на 
Советы, требовали «сильной гос. вла
сти». Участники Ч. с. были вдохновите
лями контррев. заговоров и мятежей, в т. 
ч. корниловщины. На последнем Ч. с. [20 
авг. (2 сент.) 1917] раздавались призывы 
к установлению в стране воен. диктату
ры. Всего состоялось 20 Ч. с. (даты даны 
по ст. стилю): 27 февр., 4, 6, 14, 16, 24 
марта, 22, 27 апр., 4, 12, 20, 24 мая, 3, 16, 
28 июня, 2, 18, 19 июля, 14 и 20 авг. 
В. И. Ленин называл Ч. с. заседаниями 
«организующейся контрреволюции», 
«штабом контрреволюции» (см. ПСС,
т. 32, сс. 34, 348).
ЧЕРВЯКбВ Александр Григорьевич 
(1892—1937), участник борьбы за Сов. 
власть в Белоруссии. Чл. Ком. партии с 
мая 1917. Прапорщик. После Февр. рево
люции организатор Белорус, с.-д. рабо
чей партии в Петрограде, на основе к-рой 
весной 1918 создана белорус, секция 
РКП(б). В 1918 комиссар по белорус, 
делам при Наркомнаце РСФСР, чл. 
Центр, бюро КП(б) Б. Участник Гражд. 
войны. В 1920 пред. Минского губ. и 
Белорус, ревкомов. В 1920—24 пред. 
ЦИК и СНК БССР, с 1924 пред. ЦИК 
БССР; с 1922 один из пред. ЦИК СССР. 
ЧЕРЕМХбВСКИЕ КйПИ в Балаганском
у. Иркутской губ. Осн. в 1896. В сер. 
1917 — ок. 6 тыс. рабочих. До окт. 1917 
большевики входили в объединённую
с.-д. орг-цию; вели упорную борьбу с 
анархосиндикалистами, игравшими руко
водящую роль в Совете (пред. А. Буйс- 
ких) и в профсоюзе. 14(27) марта Совет 
ввёл явочным порядком 8-час. рабочий 
день, под давлением рабочих установлен 
рабочий контроль, на одной из шахт — 
рабочее управление. 29 авг.(11 сент.) 
Совет высказался за переход власти к 
Советам и призвал рабочих создавать 
рев. батальоны в помощь Петрограду; к 
кон. окт. в Кр. Гвардии было до 1500 бой
цов (рук. Буйских и Решко). 4(17) нояб. 
1917 Совет постановил взять всю власть в 
свои руки.
ЧЕРЕПАНОВ Сергей Александрович 
(1881—1918), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1903.

В. И. Чапаев.

Н. П. Чаплин.

Участник Революции 1905—07. С 1916 в 
армии. После Февр. революции 1917 
один из активных работников Воен. орг- 
ции при Петерб. к-те РСДРП (б) и сотруд
ников газ. «Солдатская правда». С июня 
1917 чл. Всерос. бюро Воен. орг-ций при 
ЦК РСДРП(б). После Октябрьской ре
волюции один из организаторов Томско
го губсовнархоза. Расстрелян белогвар
дейцами.
ЧЕРНЙГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ и  Ч е р 
ни г  о  в  (Ч. г. и Ч.). Уезды: Борзнян- 
ский, I луховский, Городнянский, Козе- 
лецкий, Конотопский, Кролевецкий, 
Мглинский, Нежинский, Новозыбков- 
ский, Новгород-Северский, Остерский, 
Сосницкий, Стародубский, Суражский, 
Черниговский. Пл. св. 46 тыс. кв. вёрст. 
Нас. 3148,9 тыс. чел. В 1913 в Ч. г. ок. 
340 пром. предприятий (гл. обр. мелкие, 
по переработке с.-х. сырья), 40 тыс. 
рабочих (в т. ч. 28 тыс. фабр.-зав.), 79,7 
тыс. кустарей (в т. ч. св. 60 тыс. в сел. 
местности), рабочий класс распылён. В 
Ч. г. 14,1% земель — собственность 
помещиков, 60% крест, х-в — бедняцкие, 
12,5% — кулацкие (владели 50,8% 
надельной земли). Значит, часть сел. нас. 
уходила на с.-х. работы (в т. ч. в др. губ.). 
Ч. г. входила в Киевский ВО, на её терр. 
дислоцировались: в Ч. — 13-й пех. запас
ный полк, пешая дружина, команда выз
доравливающих, в уездных городах и 
местечках — др. части.

В нач. марта 1917 в Ч. стало известно о 
свержении самодержавия. В Ч., уездных 
городах и местечках рабочие и рев. сол
даты повсеместно разоружили полицию 
и жандармерию, освободили политич. 
заключённых, разогнали органы старой 
власти. 5(18) марта создан Совет рабочих 
и солд. деп. в Шостке, 7(20) марта в Снов- 
ске, 8(21) марта на Конотопском ж.-д. 
узле, 9(22) марта в Глухове, 10(23) марта 
в Кролевце, 15(28) марта в Нежине и 
Козельце, 16(29) марта в Новгород- 
Северском; в тот же день Совет рабочих 
деп. образован в Ч., в нач. апр. он объ
единился с Советом солд. деп. В апр. 1917 
Советы избраны в Клинцах, Мглине, 
Новозыбкове, Остёре, Почепе, Сураже и 
др., большинство в них получили мень
шевики и эсеры.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 9(22) марта в Ч. создан «К-т 
обществ, безопасности» (представители 
бурж. и мелкобурж. партий), подобные 
«к-ты» возникли и в уездах, в Ч. г. и 
уезды были назначены комиссары Врем, 
пр-ва; в губернии, как и по всей стране, 
установилось двоевластие.

В нач. марта большевики Ч. (св. 50 чел.) 
вошли в состав объединённой организа
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ции РСДРП. В Конотопе 3(16) марта 
большевики (35 чел.) оформили самосто- 
ят. орг-цию (рук. П. И. Новиков, К. Т. 
Неровня, И. М. Мару та и др.). Под вли
янием решений 7-й (Апр.) Всерос. кон
ференции РСДРП(б) большевики пор
вали с соглашателями и образовали само- 
стоят. орг-ции в Бахмаче, Остёре, Семё- 
новке, ряде сёл, в мае создана орг-ция 
РСДРП(б) в Ч. (наиболее активные 
работники — А. В. Гриневич, Р. М. Гор
дон, В. М. Имшенецкий, В. Н. Лапина, 
К. Г. Листопад, М. С. Муринсон, С. И. 
Соколовская, А. И. Стецкий, Е. В. Хар
ченко и др.). Большевики Ч. г. в апр. 
1917 участвовали в конференции 
РСДРП(б) Юго-Зап. края (в областком 
избраны Гриневич и Неровня). К маю 
1917 сложились сильные большевист. 
группы в Советах Ч., Клинцов, Сновска.

Весной на предприятиях Ч. г. возро
ждались старые и возникали новые 
профсоюзы, создавались фабзавкомы 
(большим влиянием в них пользовались 
большевики). В марте 1917 профсоюз 
портных Ч. в ходе забастовки добился у 
предпринимателей введения 8-час. рабо
чего дня, явочным порядком его устано
вили железнодорожники Конотопа. 19 
апр. (1 мая) в Ч. прошла демонстрация 
под большевист. лозунгами. Рабочие 
Конотопа собрали св. 1 тыс. руб. в фонд 
большевист. печати. В Ч. г. разверну
лось массовое крест, движение: кре
стьяне захватывали помещ. земли, леса, 
угодья, громили усадьбы. Росту крест, 
движения препятствовали эсеры, к-рые 
призывали крестьян ждать решения агр. 
вопроса Учредит, собранием. Во мн. 
сёлах и волостях Ч. г. были созданы 
исполкомы (там, где ими руководили 
бедняки или быв. солдаты, они выпол
няли функции Советов). 7(20) апр. на 1-м 
губ. крест, съезде в Ч. создан губ. Совет 
крест, деп. (большинство — соглашате
ли).

В 1-й пол. 1917 в Ч. г. активизирова
лись кадеты, октябристы, анархисты, 
бундовцы, члены партии «Поалей Цион» 
и др. Укр. бурж. националисты стреми
лись оторвать трудящихся-украинцев от 
общерос. движения. 18(31) марта в Ч. по 
решению укр. националистов началось 
формирование Черниговского укр. пол
ка. 24 мая (6 июня) в Ч. состоялся 1-й губ. 
съезд Советов (лишь 4% деп. — больше
вики), к-рый принял соглашат. резолю
ции. 8(21) — 10(23) июня укр. национа
листы организовали в Ч. 1-й укр. губ. 
съезд. 10(23) — 12(25) июня укр. эсеры 
провели в Ч. 2-й губ. крест, съезд, к-рый 
выразил доверие Врем, пр-ву и привет
ствовал Центральную раду, но выразил 
недоверие губ. комиссару Врем, пр-ва.

К лету 1917 орг-ция РСДРП(б) в Ч. нас
читывала 150 чл., в Конотопе— 180, в 
Остёре — 100, в Клинцах — 300; орг-ция 
РСДРП(б) была создана в Новозыбкове.

После Июльских дней в Петрограде 
местные власти развернули травлю боль
шевиков. В авг. при выборах в гор. думы 
большевики сумели провести 2 чел. в 
думу Ч., 2 — в Клинцах и 5 — в Шостке 
(большинство мест — у соглашателей и 
националистов, в Ч. 23,9% избирателей 
голосовали за кадетов). В авг. прошли

массовые выступления рабочих и солдат 
в Глухове, Конотопе, Батурине, Брова- 
рах, солдаты гарнизона Ч. отказались 
выполнять приказы командования. 
Осенью усилилось крест, движение (в 
июле — окт. 64 выступления).

10(23) — 11(24) авг. в Ч. состоялась 1-я 
губ. конференция РСДРП(б), был избран 
губком: Р. М. Гордон, С. И. Соколов
ская, И. С. Урин и др. В период корни
ловщины солдаты гарнизона Ч. под рук. 
большевиков арестовали контррев. офи
церов; рев. солдаты, отряды нар. мили
ции и рабочие вооруж. дружины Добрян- 
ки, Городни, Сновска заняли участки 
Либаво-Роменской ж. д. и рассеяли в 
вооруж. схватках неск. отрядов мятежни
ков. Разгром корниловщины способство
вал росту политич. авторитета больше
виков: на их позиции перешёл Совет 
Шостки, в сент. 1917 образована больше
вист. фракция в Совете Ч. (в исполком 
избрана Соколовская). 10(23) окт. Совет 
Ч. по предложению большевиков принял 
резолюцию о недоверии Врем, пр-ву и 
потребовал созыва 2-го Всерос. съезда 
Советов. В окт. 1917 большевик
С. В. Шелудько возглавил Сосницкий 
Совет, на большевист. позиции перешёл 
Совет Новгород-Северского. В нач. окт. 
в Ч. создан «Союз пролетарской молодё
жи», в городах Ч. г. под рук. большеви
ков создавались ревкомы и отряды Кр. 
Гвардии (в окт. 600 бойцов). 27 окт. (9 
нояб.) в Ч. получено известие о победе 
Окт. вооруж. восстания в Петрограде. 
Вопреки протестам большевиков согла
шат. большинство Совета Ч. приняло 
антисов. резолюции. 31 окт. (13 нояб.) 
большевист. ревком взял власть в Доб- 
рянке, 2(15) нояб. взял власть общегор. 
ревком в Конотопе, 19 нояб. (2 дек.) Сов. 
власть установлена в Остёре, 27 нояб. (10 
дек.) в Любече.

Осенью гл. контррев. силой, противос
тоявшей Советам, была Центр, рада: её 
войска заняли Нежин, однако 22 нояб. (5 
дек.) их выбили красногвард. отряды. 28 
нояб. (11 дек.) гайдамаки снова захва
тили Нежин, а затем и Конотоп, их 
войска заняли Мену, Городню, Глухов, 
Новгород-Северский, Сосницу и др. пун
кты. 7(20) дек. в Соснице вспыхнуло 
вооруж. восстание, гайдамаки были 
изгнаны, в городе установлена Сов. 
власть.

В сложной обстановке кон. 1917 в Ч. г. 
продолжался рост орг-ций РСДРП(б): в 
дек. орг-ция в Ч. насчитывала св. 300 чл., 
в Клинцах 500, в Конотопе 220, в Ново
зыбкове 60, в Шостке ок. 1,5 тыс. В дек. 
большевики получили 50,1% голосов на 
выборах в Укр. учредит, собрание (укр. 
эсеры — 34%, рус. эсеры — 0,9%, мень
шевики — 0,6%). В нач. дек. в Ч. на объ
единённом собрании Советов рабочих, 
солд. и крест, деп. и представителей 
частей гарнизона принята резолюция 
протеста против контррев. действий 
Центр, рады, выдвинуто требование 
созыва Всеукр. съезда Советов. 20 деп. 
Ч. г. подписали протест против срыва 
Центр, радой съезда Советов в Киеве, 
часть из них участвовала в работе Пер
вого Всеу крайне кого съезда Советов в 
Харькове, к-рый провозгласил образова

ние Украинской социалистической 
советской республики.

В кон. дек. 1917 (нач. янв. 1918) отряды 
Червоного казачества, красногвардейцы 
Москвы, Петрограда, Брянска и др. 
городов, рев. солдаты и матросы-бал
тийцы начали наступление против войск 
Центр, рады в Ч. г. 22 дек. 1917 (4 янв. 
1918) Минский рев. отряд (командир 
Р. И. Берзин) и 151-й Пятигорский полк 
выбили гайдамаков из Городни, на следу
ющий день — из Сновска, 29 дек. 1917 (11 
янв. 1918) сов. войска освободили Мену и 
Макошино, 30 дек. 1917 (12 янв. 1918) — 
Новозыбков, 1(14) янв. 1918 — Кролевец 
и Глухов, 8(21)— 12(25) янв. гайдамаки 
выбиты из Новгород-Северского у., 
10(23) янв. — из Конотопа, 11(24) янв. — 
из Стародуба, 15(28) янв. — из Бахмача и 
Борзны. 17(30)—18(31) янв. петлюровцы 
разбиты при Крутах, был освобождён 
Нежин.

Большевики Ч. установили связь с 
Моек, красногвард. отрядом и совмест
ными действиями 19 янв. (1 февр.) 1918 
освободили город, пред. Совета рабочих 
и солд. деп. стала Соколовская. 21 янв. (3 
февр.) петлюровцы изгнаны из Козельца 
и Остёра. К нач. февр. 1918 Сов. власть 
установлена на всей терр. Ч. г.

6 дел. Ч. г. (большевики и им сочув
ствующие) участвовали в янв. 1918 в 
работе 1-й Всеукр. крест, конференции 
(4 избраны в ВУЦИК). Рабочие Коно
топа и Хутор-Михайловска в янв. 1918 
отправили 140 тыс. пудов сахара и 200 
тыс. пудов муки рабочим Петрограда. 
Процесс соц. преобразований в Ч. г. был 
прерван в февр. 1918 интервенцией 
герм.-австр. войск и продолжался уже в 
условиях Гражд. войны.
ЧЕРЙОВ Виктор Михайлович (1873—  
1952), контррев. деятель, один из лиде
ров и теоретиков партии эсеров (чл. 
ЦК), автор её программы. В годы 1-й 
мир. войны — центрист. После Февр. 
революции чл. Петрогр. Совета, с 
апр. — чл. Бюро и тов. пред. Президиума 
Исполнит, к-та. Чл. ВЦИК Советов 
меньшевистско-эсеровского. С 5(18) мая 
по 28 авг. (10 сент.) мин. земледелия 
Врем, пр-ва. Проводил политику репрес
сий против крестьян, захватывавших 
помещ. земли. После Окт. революции 
один из рук. «К-та спасения родины и 
революции», участвовал в Керенского— 
Краснова мятеже; пытался в Ставке 
Главковерха (Могилёв) создать новый 
«правительств.» центр. С нояб. чл. «Со
юза защиты Учредит, собрания»; в янв. 
1918 пред. Учредит, собрания. В февр. на 
заседании ЦК партии эсеров принято 
предложение Ч. о развёртывании тер
рора против рук. Сов. гос-ва и больше
вист. партии. С сент. чл. Комуча, уча
ствовал в «Уфимском гос. совещании». С 
кон. 1918 эмигрант.
ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЁРНИЯ и Н о в о 
р о с с и й с к  (Ч. г. и Н.). Округа: Ново
российский, Туапсинский, Сочинский. 
Пл. 7327 кв. вёрст, нас. 152,7 тыс. чел., в 
т. ч. сел. 43,2%, гор. 56,8%. Ведущими 
отраслями х-ва были пром-сть и курорт
ное дело. Крупные предприятия: Ново
российск. и Туапсинск. порты; 10 цемент
ных з-дов; ж.-д. мастерские и депо (Н.);
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бетонный, механич. и кирпичный з-ды 
(Туапсе); винзавод (Абрау-Дюрсо) и др. 
На крупных предприятиях занято 14718 
рабочих, на стр-ве Черномор, ж. д. —  
ок. 15 тыс. чел. 80% земель при
надлежало царек, фамилии, казне и кр. 
владельцам; среди крест, х-в — 72,8% 
бедняцкие. Ч. г. входила в Кавказский 
военный округ. На её терр. дислоцирова
лись в Туапсе: 20-й, 21-й и 27-й ж.-д. 
батальоны, 3-я и 5-я роты 3-го Кавк. 
рабочего батальона, 233-я дружина гос. 
ополчения, 8-орудийная артбатарея, 17-я 
и 27-я особые казачьи сотни, погран. 
стража; в Геленджике — 21-я особая 
казачья сотня; в Сочи — казачья сотня и 
ж.-д. батальон.

28 февр. (13 марта) 1917 в Н. стало 
известно о нач. и 4(17) марта о победе 
Февр. революции. Советы рабочих деп. 
возникли 2(15) марта в Геленджике, 7(20) 
марта в Н., 9(22) марта в Туапсе, в апр. в 
Сочи. В Туапсе в марте образовался 
также Совет солд. деп. Летом возникали 
Советы крест, деп. в Сочинском и др. 
округах. В марте—мае в Советах повсе
местно преобладали эсеры и меньшеви
ки. В Совете Н. из 108 чл. было 3 боль
шевика, в Туапсинском — из 144 — 10 
большевиков. 4(17) марта на заседании 
Гор. думы Н. был образован «К-т 
обществ, безопасности» с функциями 
губ. правления, на местах возникли 
окружные гражд. к-ты. Губ. комиссаром 
Врем, пр-ва был назначен кадет. В Ч. г. и 
Н. как и по всей стране установилось 
двоевластие.

8(21) марта собрание большевист. 
группы (20 чел.) избрало в Н. гор. к-т 
(пред. А. Е. Худанин), в состав к-рого 
вскоре вошёл направленный ЦК 
РСДРП(б) А. А. Яковлев. Большевист. 
группа образовалась в Геленджике. В 
Туапсе и Сочи оформились объеди
нённые организации РСДРП, в к-рых 
преобладали большевики, создавшие 
отд. фракции. В составе Сочинского к-та 
РСДРП (пред, большевик В. К. Коро
лёв) было 5 большевиков и 2 меньшеви
ка. На 7 (Апр.) Всерос. парт, конферен
цию избрана от Геленджикской объеди
нённой орг-ции РСДРП Н. И. Остров
ская. 14(27) мая собрание большевиков 
Екатеринодара, Н., Майкопа и др. одоб
рило решения 7 (Апр.) конференции.

Весной в Н., Туапсе, Геленджике, 
Сочи возродились старые и возникли 
новые профсоюзы. В губ. Совете проф
союзов преобладали меньшевики и эсе
ры. Под давлением трудящихся Советы 
Геленджика, Н., Туапсе ввели 8-час. 
рабочий день, контрольные комиссии на 
ряде предприятий добились уравнения в 
оплате мужчин и женщин.

18—25 мая (1—8 июня) 1-й съезд Сове
тов и окружных гражд. к-тов Ч. г. выра
зил недоверие комиссару Врем, пр-ва и 
по предложению большевиков высказа
лся за переход власти к Советам. Это 
требование поддержали на митингах и 
демонстрациях рабочие Н. Съезд избрал 
губисполком, из состава к-рого выделил 
комиссариат, и высказался за создание 
зем. к-тов и за передачу земли в их веде
ние. В июне съезд уполномоченных 
Советов Ч. г. потребовал изъять все

земли из частной собственности и пере
дать их в обществ, достояние.

В период Июльских дней в Петрограде 
Советы Н. и Сочи запретили антиправи
тельств. выступления, митинги и стачки. 
Эсеро-меныневист. большинство губ. 
Совета оказывало поддержку новому 
губ. комиссару эсеру. Однако в кон. 
июля в Н. произошла организованная 
большевиками общегор. рабочая демон
страция, а также забастовки на цемент
ных з-дах и стр-ве Черномор, ж. д. В 
марте—авг. в Новорос. округе было 135 
рев. выступлений крестьян. Продол
жался процесс активизации сил контрре
волюции. 10—18 (23—31) авг. состоялся 
съезд представителей гор. реакц. вер
хушки Ч. г. и Кубанской области.

К кон. июля в орг-ции РСДРП(б) Н. 
было 200 большевиков, в Сочинской — 
200, в Туапсе — 476. На 6-й съезд партии 
от Туапсинской орг-ции избран П. В. Са
марский. После съезда большевики 
Туапсе создали самостоят. орг-цию 
(пред. Л. П. Стреляное). Осенью нача
лась большевизация Советов. Увеличи
лось число большевиков в Туапсинском 
Совете солд. деп., в Советах Н. и Сочи. 
3(16) окт. 1917 Сочинский Совет рабочих 
деп. принял резолюцию большевиков, 
требовавшую передачи власти Советам. 
В Туапсе на перевыборах в Совет рабо
чих деп. 22 окт. (4 нояб.) большевики 
получили большинство (пред. Стреля
ное). Дел. на 2-й Всерос. съезд Советов 
избраны большевики А. И. Рубин (Н.) и 
Стреляное (Туапсе).

Получив 26 окт. (8 нояб.) известие о 
победе вооруж. восстания в Петрограде, 
исполком Совета Н. принял пост, о кон
троле на телеграфе и ж.-д. станции и 
сообщил телеграммой Советам Туапсе, 
Геленджика, Сочи и др., что берёт всю 
полноту власти в Н. и Ч. г. 27 окт. (9 
нояб.) на заседании Совета был образо
ван большевист. ВРК (пред. А. А. Яков
лев). Однако Совет и ВРК не приняли 
решит, мер к взятию власти. Этим вос
пользовалась Гор. дума Н., объявив 27 
окт. (9 нояб.) о непризнании декретов
2-го Всерос. съезда Советов и сохране
нии прежней администрации и создав 
свой меныневист. ВРК.

Общегор. митинг, организов. больше
виками 7 (20) нояб., приветствовал 
декреты 2-го Всерос. съезда Советов и 
создание Сов. пр-ва. В сер. нояб. в связи 
с прибытием в Н. 3000 рабочих эвакуиро
ванного из Ревеля судорем. з-да и ряда 
опытных парт, работников из Екатери
нодара рев. силы в городе окрепли. 
Экстренное заседание Совета Н. 14(27) 
нояб. 1917 обратилось ко всем Советам 
Черноморья созвать губ. съезд Советов. 
На открывшемся 23 нояб. (6 дек.) 1917 
2-м съезде Советов Ч. г. преобладали 
большевики и лев. эсеры (прав, эсеры и 
меньшевики покинули съезд). Съезд при
нял резолюцию о переходе власти в Ч. г. 
к Советам раб., солд. и крест, деп., 
немедленной передаче помещ. земель 
крест, к-там и введении рабочего кон
троля над произ-вом. Съезд образовал 
ЦИК Советов Ч. г. (7 большевиков, 2 
лев. эсера и 1 беспарт.; пред. Рубин).
25—26 нояб. (8—9 дек.) в Н. состоялась

1-я конференция большевист. орг-ций Ч.
г. и Кубанской обл., указавшая на необ
ходимость выработки общего плана 
борьбы с контрреволюцией. 1(14) дек.
1917 по приказу ВРК красногвард. 
отряды и рев. войска заняли штаб гарни
зона, гос. банк и др. важные объекты 
вН.

В Туапсе общегор. митинг рабочих 27 
окт. (9 нояб.) и конференция представи
телей обществ, орг-ций — деп. Совета 28 
окт. (10 нояб.) высказались за переход 
власти к Советам, занятие отрядами Кр. 
Гвардии вокзала, почты, телеграфа, каз
начейства и передачи их в ведение Сове
та. Контрреволюция создала «К-т 
защиты родины и революции», к-рый, 
опираясь на воинские части, объявил о 
взятии на себя охраны города. Приказом 
начальника гарнизона в ночь на 1(14) 
нояб. караулы из рев. солдат были заме
нены казаками. 2(15) нояб. экстренное 
заседание Совета рабочих деп. совм. с 
окружкомом РСДРП(б) образовало ВРК 
(пред. С. Мацилецкий), к-рый назначил 
командиров и комиссаров в красногвард. 
отряды. 3(16) нояб. 1917 по приказу ВРК 
выступили почти все части гарнизона и 
отряды рабочих, занявшие важнейшие 
объекты в городе. В кон. нояб. 1917 в 
Геленджике власть перешла к Совету 
мирным путём.

Установление Сов. власти в Сочин
ском округе тормозилось эсерами и мень
шевиками, имевшими здесь значит, вли
яние, присутствием значит, группы 
бежавших из центра страны представите
лей генералитета и чиновничества. Полу
чив известие о победе вооруж. восстания 
в Петрограде 28 окт. (11 нояб.) 1917, 
совещание демократии, орг-ций, предста
вителей партий и профсоюзов Сочи, соз
ванное большевиками, образовало ВРК 
(пред, большевик Н. Пирожков). Боль
шевики предложили Совету взять власть, 
но его эсеро-меныпевист. большинство 
отвергло это предложение. 4(17) нояб. 
большевики вышли из объединённой 
орг-ции РСДРП и создали самост. к-т 
(пред. В. К. Королёв), к-рый обратился 
14(27) нояб. к рабочим округа с призы
вом готовить вооруж. восстание. В тече
ние нояб. организовались большевист. 
группы в сёлах округа. В кон. нояб. был 
образован новый окружной ВРК, в 
состав к-рого вошли большевики Н. Пи
рожков (пред.), Н. Поярко, Королёв, 
Л. Тиракьян, И. Стокис-Берзин, Н. Го
релов, Доманский, Мохов, Казаков, лев. 
эсер Лехно и неск. меныиевиков-интер- 
националистов. 9(22) янв. 1918 Сочин
ский Совет объявил о взятии власти и 
созыве Окр. съезда Советов. 28—30 янв.
1918 (ст. ст.) состоялся 1-й окр. съезд 
Советов, к-рый избрал окр. Совет и 
передал ему всю полноту власти в окру
ге; в состав исполкома вошли 15 больше
виков (пред. Пирожков).

В дек. 1917 в Новороссийск прибыла из 
Кубанской обл. группа большевиков, 
чтобы создать рев. силы для борьбы с 
контрреволюцией на Кубани. Предпри
нятое в янв. 1918 наступление окончи
лось неудачей. 31 янв. (ст. ст.) на расши
ренном заседании ЦИК Советов Ч. г. 
Черномор, воен.-рев. штаб слит с ВРК



Кубанской обл., образован Кубано-Чер- 
номор. ВРК (пред. Я. В. Полуян). В 
короткий срок была создана 20-тыс. рев. 
армия (команд. М. О. Бушко-Жук) и 
направлена на Кубань.

Состоявшийся 10—13 марта 1918 3-й 
съезд Советов Черноморья преобразовал 
Ч. г. в Черноморскую советскую респуб
лику.
ЧЕРНОМОРСКАЯ СОВЁТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, образована в марте 1918 
в составе РСФСР (терр. Черномор, губ.; 
центр — Новороссийск). 2-й губ. съезд 
Советов рабочих и солд. деп. [23—25 
нояб. (6—8 дек.) 1917, Новороссийск] 
избрал ЦИК, в к-ром преобладали боль
шевики (пред. А. И. Рубин).

ЦИК осуществлял рев.-демократич. и 
соц. преобразования. 3-й съезд Советов 
рабочих, солд. и крест, деп. Черномор, 
губ. (10——13 марта 1918, Туапсе; 55 дел. с 
решающим голосом, из них 28 большеви
ков, 14 лев. эсеров, 6 меньшевиков, прав, 
эсеров и анархистов-синдикалистов, 7 
беспарт.) преобразовал Черномор, губ. в 
Ч. с. р. Съезд одобрил решения 3-го Все- 
рос. съезда Советов, заключение Брест
ского мира, принял пост, о конфискации 
монастырского и церк. имущества и др.; 
образовал СНХ; избрал ЦИК (пред. 
Рубин). В окружных центрах республики 
создавались спец, воен.-рев. штабы. Для 
сплочения сил в борьбе за Сов. власть в 
связи с угрозой вторжения на Кубань и в 
Черноморье герм, войск, нарушивших 
Брестский договор, и активизацией 
контррев. сил на терр. Ч. с. р. 3-й Чрез
вычайный съезд Советов Кубани и Чер
номорья (28—30 мая 1918, Екатеринодар) 
принял решение об объединении Ч. с. р. 
и Кубанской советской республики в 
Кубано-Черноморскую советскую
республику.
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ. Создан в 1783. 
В 1917 в Ч. ф. насчитывалось св. 40 тыс. 
чел., ок. 400 разл. кораблей, в т. ч. 7 лин
коров, 2 крейсера, 20 эсминцев, 11 
подводных лодок. Гл. база Севастополь. 
Во время Февр. революции моряки 
выступили против самодержавия, был 
избран Центр, воен.-исполнит, к-т Ч. ф., 
к-рый, однако, как и Севастопольский 
Совет, находился под влиянием меньше
виков и эсеров. Моряки Ч. ф. участво
вали в работе Румчерода.

Летом — осенью под воздействием рев. 
событий в стране на Ч. ф. происходило 
усиление влияния большевиков. 30 авг. 
(12 сент.) рев.-демократич. орг-ции Ч. ф. 
создали Центральный комитет Черно
морского флота. После Окт. революции 
на мн. кораблях были подняты красные 
флаги, а 10(23) нояб. 1917 на 1-м Обще- 
черномор. съезде в Севастополе рев. 
моряки в упорной борьбе с меньшеви
ками и эсерами добились принятия боль- 
шевист. резолюции о признании СНК. В 
дек. 1917 большевики вышли из состава 
эсеро-меньшевист. Севастопольского 
Совета и создали ВРК, который, опира
ясь на рабочих и матросов, 16(29) дек. 
провозгласил в Севастополе Сов. власть. 
Пред. Совета был избран моряк-балтиец, 
большевик Н. А. Пожаров. Черно
морцы содействовали установлению Сов.

власти в Одессе и Крыму (с кораблей 
были высажены десанты в Ялте, Феодо
сии, Евпатории), участвовали на суше в 
разгроме корниловских отрядов под Бел
городом, войск генерала А. М. Каледина 
в Донбассе и в Ростове-на-Дону, войск 
укр. Центр, рады под Киевом. Ввиду 
наступления австро-герм. войск на 
Украине, Сов. пр-во ещё 27 марта 1918 
предложило командованию Ч. ф. подго
товить эвакуацию флота в Новорос
сийск, чему воспротивились контррев. 
элементы. 29 апр. на совещании предста
вителей Ч. ф. укр. националисты прота
щили резолюцию о передаче флота 
Центральной раде. Созванное в тот же 
день собрание дел. кораблей решило 
перевести флот в Новороссийск. 29—30 
апр. 2 линкора, 16 эсминцев и минонос
цев и др. корабли, обстреливаемые герм, 
артиллерией, покинули Севастополь. Т.
к. угроза захвата кораблей не была лик
видирована, Сов. пр-во 13 июня прика
зало затопить корабли. Укр. национали
стам и контррев. командованию удалось 
17 июня увести из Новороссийска 1 лин
кор, вспомогат. крейсер и 6 эсминцев. 
Осуществить затопление коммунисты 
флота поручили команде эсминца «Керчь», 
руководство операцией — его командиру 
В. А. Кукелю-Краевскому. Вечером 17 
июня команда «Громкого» затопила свой 
эсминец в р-не Мысхако. Утром 18 июня 
оставшиеся корабли подняли сигнал «По
гибаю, но не сдаюсь» и вышли на внеш. 
рейд. В 14 ч 45 мин началось потопление 
флота. Команды эсминцев и миноносцев 
«Пронзительный», «Капитан-лейтенант 
Баранов», «Сметливый», «Стремитель
ный», «Гаджибей», «Калиакрия», «Лей
тенант Шестаков» и ряда судов сами зато
пили свои корабли. «Керчь», потопив 
торпедами эсминец «Фидониси» и линкор 
«Свободная Россия», ушла к Туапсе. 19 
июня утром была затоплена «Керчь». 
Большая часть Ч. ф. оказалась захвачен
ной интервентами и белогвардейцами в 
Севастополе и в 1920 после разгрома 
Врангеля уведена ими за границу.
ЧЕТВЕРНОЙ СО|03, наименование 
блока Германии, Австро-Венгрии, Тур
ции и Болгарии, противостоявшего в 1-й 
мир. войне державам Антанты и при
мыкавшим к ним гос-вам. Сложился 
после присоединения Турции (в 1914) и 
Болгарии (в 1915) к австро-герм. блоку. 
В нач. 1918 развернул интервенцию в 
Сов. Россию (см. Интервенции Четвер
ного союза). С поражением в 1-й мир. 
войне Ч. с. распался.
четвёртая Армия р у с с к о г о
ф р о н т а  1-й м и р .  в о й н ы .  В 1917 
действовала на Румынском фронте. В её 
состав в разное время входили 7-й,
8-й, 24-й, 30-й, 36-й, 44-й арм. и 3-й кав. 
корпуса. Числ. на 1(14) марта ок. 288 
тыс., на 1 (14) сент. 1917 св. 336 тыс. чел. 
Штаб — г. Роман, затем — г. Бакэу (оба 
Румыния). Командующие: А. Ф. Рагоза 
[янв. — 21 нояб. (4 дек.) ], прапорщик 
Протопопов (врио, нояб. — дек.), 
И. С. Кондурушкин (врио, дек., 1917). 
Армия занимала полосу в центре опера
тивного построения Рум. фронта, имея 
на правом фланге 2-ю рум. армию, а на

лев. сначала 6-ю армию, а затем 1-ю рум. 
армию.

К нач. 1917 в частях Ч. а. служили отд. 
большевики: Д. И. Курский — в штабе 
армии, И. Я. Коганицкий — в 135-м пех. 
полку. Были большевики в тыловых 
частях и учреждениях Земского и Город
ского союзов. После Февр. революции в 
марте—апр. возникли большевист. орг- 
ции в 318-м пех. полку и моторно-понтон
ном батальоне 30-го корпуса, в мае — в 
494-м пех. полку (7-й корпус). В ходе 
выборов в солд. к-ты Курский возглавил 
Совет солд. деп. штаба армии, а Кога
ницкий вошёл в к-т своего полка. В апр. 
большевики вошли в состав объединён
ной с.-д. орг-ции. 18 апр. (1 мая) в гг. 
Бакэу, Бырлад и Текуч (все Румыния) 
прошли митинги и собрания частей 
армии. 26 апр. (9 мая) 1-е заседание арм. 
к-та [45 дел. от 15-ти дивизионных к-тов 
(15 офицеров и 30 солдат), большинство 
эсеры и меньшевики] постановило счи
тать братающихся (см. Братание) измен
никами и предложило открывать по ним 
огонь. В период подготовки к Июнь
скому наступлению арм. к-т образовал 
«летучий отряд» для агитации за насту
пление. Солдаты ответили массовыми 
протестами против участия в империали- 
стич. войне (19-й полк 49-й пех., 53-й и 
54-й полки 12-й пех., 20-й полк 5-й Тур- 
кест. стрелк. дивизий и др.). После полу
чения известия об Июльских днях арм. 
к-т направил телеграмму соглашат. 
ВЦИК, в к-рой выражал поддержку кон
тррев. мерам Врем, пр-ва. Одновременно 
начались репрессии против рев. солдат. 
Только в тюрьме г. Текуч к нач. сент. 
содержалось св. 100 большевиков и им 
сочувствующих.

В период корниловщины реакц. офи
церы попытались поддержать мятежни
ков, но были отстранены от должностей 
и арестованы. С нач. сент. рев. настрое
ния в Ч. а. стали быстро нарастать, уси
лилась и агитация большевиков, силы 
к-рых возросли с прибытием 24-го кор
пуса с сильной парт, орг-цией и с возвра
щением в части большевиков, арестован
ных в июле—авг. На митингах и собра
ниях частей 24-го и 30-го корпусов были 
приняты резолюции, требовавшие созыва 
2-го Всерос. съезда Советов и передачи 
Советам власти. Пребывание большеви
ков в объединённой орг-ции РСДРП ско
вывало их возможности. Получив изве
стие о вооруж. восстании в Петрограде, 
командование и арм. к-т по указанию 
Румчерода образовали 9(22) нояб. эсеро- 
меньшевист. «ВРК», в к-рый вошли пред
ставители арм. к-та, местных орг-ций 
эсеров и c.-д., укр. националистов и 
командования. Затем были созданы кор
пусные «ВРК» подобного состава. Вхо
ждение даже незначит. числа большеви
ков в эти «ВРК» было ошибкой, тормо
зившей политич. развитие масс (в «ВРК»
30-го корпуса большевиков не было). 
Узнав правду об Окт. революции, сол
даты 24-го корпуса и тыловых гарнизо
нов, а затем и 30-го корпуса стали прини
мать резолюции в её поддержку и с осу
ждением «ВРК». Под давлением солдат 
арм. к-т отказался выделить части для 
«рев. дивизии», к-рую «ВРК» фронта
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хотел создать для подавления рев. высту
плений. Особое впечатление на солдат 
произвёл Декрет о мире. 21 нояб. (4 дек.) 
было подписано перемирие с противни
ком на участках 24-го и 30-го корпусов, 
арестован командарм Рагоза и ряд членов 
арм. к-та, штаб армии поставлен под кон
троль «ВРК» корпуса. Арм. большевики 
вышли из объединённой с.-д. орг-ции и 
созвали в Романе 23—24 нояб. (6—7 дек.) 
арм. большевист. конференцию (пред. 
А. С. Круссер), к-рая призвала солдат 
поддержать СНК, высказалась за пере
выборы войсковых орг-ций, избрала арм. 
к-т РСДРП(б). По настоянию конферен
ции 23 нояб. (6 дек.) в состав арм. «ВРК» 
было введено 9 большевиков, к к-рым и 
перешло руководство к-том [пред. Кон- 
дурушкин (лев. эсер, позже большевик), 
с 26 нояб. (9 дек.) большевик К. Старо
стин], он стал настоящим ВРК.

На 2-м чрезвычайном арм. съезде [Ро
ман, 1 (14) — 6 (19) дек.; 555 дел., в т. ч. 
350 большевиков и лев. эсеров] были 
приняты резолюции большевиков, 
избраны новый руководящий орган — 
арм. солд. к-т (Армсолком) (большин
ство большевики и лев. эсеры; пред, 
большевик Я. А. Разумный), командарм 
Кондурушкин, начальник штаба полк. 
Байов и утверждён направленный СНК 
комиссар Ч. а. большевик С. Кожевни
ков. Армсолком по указанию Сов. пр-ва 
начал готовить отвод армии с рум. терр. 
В ночь на 11(24) дек. петлюровцы захва
тили Бакэу, где находился штаб армии. 
Были арестованы мн. чл. ВРК. Соедине
ния и части армии пытались пробиться в 
Сов. Россию через рум. и петлюровские 
войска, но на терр., занятую 8-й армией, 
сумели попасть немногие. Части 30-го 
корпуса прорвались в р-ны Тирасполя и 
Одессы, где соединились с войсками 1-й 
рев. армии и участвовали в боях против
рум. войск. Ряд частей Ч. а. перешли 
линию фронта и были интернированы 
германо-австр. командованием. 
ЧЕТВЁРТАЯ УКРАИНСКАЯ СОВЁТ- 
с к а я  Ар м и я , созд. в сер. марта 1918 на 
Полтавщине в составе отрядов: 1-го 
Харьковского Пролетарского, 1-го и 2-го 
Крюковских, 1-го и 2-го Кременчугских, 
Знаменского, Сиверса 2-го, Нежинского, 
Успенско-Козловского, Конного червон
ного казачества, Киевского партизанско
го, Чехословацких — тяжёлого арт. 
дивизиона, бронеотряда (всего ок. 
3 тыс. штыков, 200 сабель, 4 орудия, 
1 бронепоезд). В кон. марта в состав 
армии вошла переброшенная из Воро
нежа Группа войск Г. К. Петрова,
4-я армия обороняла от герм, войск Харь
ков с 3. После оставления Харькова 
часть 4-й армии отошла на терр. РСФСР 
и влилась в состав Воронежского отряда, 
а часть осталась на Украине в составе 1-й 
Донской армии, действовавшей на линии 
р. Северский Донец. Командующие: 
В. И. Киквидзе (март), Ю. В. Саблин 
(март—апр.).
ЧЕТВЁРТЫЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ в с е - 
РОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД с о в ё т о в
р а б о ч и х ,  с о л д .  и к р е с т ,  де п .  
Состоялся в Москве 14— 16 марта 1918. 
Присутствовали 1246 дел., в т. ч. с реша
ющим голосом 1166, из них 814 больше

виков, 238 лев. эсеров, 15 эсеров центра, 
21 меньшевик, 11 меньшевиков-интерна- 
ционалистов и др. Повестка дня: ратифи
кация Брестского мирного договора, 
перенесение столицы, выборы ВЦИК. 
После информации зам. наркома по 
иностр. делам Г. В. Чичерина о мирном 
договоре с докладом по первому осн. 
вопросу выступил В. И. Ленин. От 
фракции лев. эсеров против ратифика
ции мирного договора выступил Б. Д. 
Камков. Его поддержали меньшевики, 
правые эсеры, максималисты, анархисты 
и др. После острых прений съезд поимён
ным голосованием большинством голо
сов принял предложенную Лениным 
резолюцию о ратификации мирного 
договора (за — 784 голоса, против — 261, 
воздержалось — 115, в т. ч. «левые ком
мунисты»), Лев. эсеры отказались 
подчиниться решениям съезда и вышли 
из состава СНК. «Левые коммунисты» 
заявили в особой декларации, что заклю
чение мира якобы подрывает оборону 
страны и завоевания революции. Отказа
вшись голосовать за ратификацию мир
ного договора, «левые коммунисты» 
нарушили пост. 7-го экстренного съезда 
РКП(б), состоявшегося накануне заседа
ния ком. фракции 4-го Чрезвычайного 
Всерос. съезда Советов, и пост. ЦК 
РКП(б), заседавшего в дни съезда и приз
навшего, что выступление с сепаратной 
декларацией на съезде Советов будет 
рассматриваться как нарушение парт, 
дисциплины. Съезд принял пост, о пере
несении столицы Сов. гос-ва из Петро
града в Москву. ВЦИК избран в составе 
207 чел. Решение съезда о ратификации 
мирного договора было одобрено мест
ными Советами, парт, орг-циями и трудя
щимися на проходивших митингах и 
собраниях.

ЧЕХОСЛАВЙНСКАЯ (ЧЁШСКО-СЛА- 
ВйНСКАЯ) СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕС
КАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ В РОССИИ.
Образовалась весной 1917 в Киеве, офор
милась в авг. 1917. Состояла из военно
пленных и рос. подданных чеш. нацио
нальности, из к-рых были сформированы 
чехосл. части (сведённые в Чехословац
кий корпус)у а также из военнопленных, 
работавших на юге страны. К окт. 1917 
насчитывала 2074 чл. в 13 местных орг- 
циях (Киев, Борисполь, Одесса, Таган
рог, Екатеринослав и др.), в дек. 1917 — 
св. 4 тыс. чл., в февр. 1918 — 5054 чл. в 62 
орг-циях. Один из рук. — А. Муна. ЦО с 
окт. 1917 — газ. «Свобода». Поддержи
вала требования большевиков о мире без 
аннексий и контрибуций, но долго нахо
дилась под влиянием меньшевиков и 
пыталась сотрудничать с бурж. Цент
ральной радой. Противодействовала 
использованию частей Чехосл. корпуса 
против рев. движения. Участвовала в 
формировании отрядов Кр. Гвардии, 
боровшихся против австро-герм. интер
венции. После оккупации Украины часть 
членов орг-ции прибыла в Москву, где 
участвовала в создании Чехословацкой 
группы РКП (б).
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ГРУППА РКП(6)
( Ч е ш с к о - с л о в а ц .  к о м п а  р- 
т и я). Созд. в мае 1918 в Москве на 
Учредит, съезде (79 дел. от 5600 чл. орг- 
ций, групп и 1850 чехосл. красногвардей
цев и красноармейцев; 22 гостя, в т. ч. 
А. А. Андреев, С. Бобиньский, Б. Кун, 
Ю. М. Коцюбинский, Н. А. Скрып- 
ник). Съезд осудил мятеж Чехословац
кого корпуса, подчеркнул, что враги 
Сов. гос-ва — враги чехосл. пролетариа
та, призвал к борьбе за Чехосл. соц. 
республику. Пред. Ч. г. до начала 1919 
А. Муна, затем Я. Сыннек. ЦО — газ.
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«Прокупник свободы» («Пионер свобо
ды», Москва, июнь 1918 — апр. 1919, 
тираж 10—55 тыс. экз.) и «Правда» (Киев 
— Москва, май 1919 — авг. 1921). Созда
нию Ч. г. предшествовала деятельность 
Чехославянской (Чешско-славянской)
социал-демократической рабочей
партии в России, орг-ции лев. чехосл. 
с.-д. в Омске (апр. 1918 до 1600 чл.), 
Чехосл. рабочей орг-ции в Москве (созд. 
в мае 1917, числ. в окт. —- 636 чл.), С.-д. 
орг-ции чеш. пленных и эмигрантов в 
Петрограде, орг-ции чехосл. с.-д. — ком
мунистов и др. Все они вели борьбу про
тив контррев. и герм, интервентов, про
тив использования Чехосл. корпуса в 
антисов. целях, формировали отряды Кр. 
Гвардии при поддержке большевист. 
организаций и Советов, создали весной 
1918 в Пензе 1-й Чехосл. рев. полк (май 
1918 — 720 бойцов), Чехосл. рев. отряд 
во Владивостоке (май 1918 — ок. 300 бой
цов) и др. Ч. г. входила в Федерацию ино
странных групп РКП(б), участвовала в 
создании интернац. частей Кр. Армии (к 
кон. 1918 ок. 4 тыс. чехосл. интернацио
налистов), вела рев. пропаганду в частях 
мятежного Чехосл. корпуса. В марте 
1920 вместо Ч. г. стало действовать 
Центр, чехосл. бюро агитации и пропа
ганды при ЦК РКП(б), к-рое до кон. 1921 
способствовало возвращению на родину 
468 коммунистов и мн. тысяч военно
пленных.
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ РАБОЧАЯ ОРГА
НИЗАЦИЯ. Созд. в мае 1917 как беспарт. 
рабочая орг-ция в противовес Чехосла
вянской (Чешско-славянской) социал- 
демократической рабочей партии в Рос
сии. В окт. 1917 насчитывала ев. 600 чл. 
После Окт. революции усилилось вли
яние лев. элементов. Ч. р. о. стала 
сотрудничать с Комитетом военноплен
ных социал-демократов-интернациона- 
листов Московского военного округа. В 
апр. 1918 вместе с переехавшим в Москву 
рук. Социал-демократической организа
ции чешских пленных и эмигрантов в 
Петрограде образовала Исполнит, к-т 
чехосл. секции РКП(б), подготовившей 
съезд (май 1918), образовавший Чехосло
вацкую группу РКП (б). 
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС. Сформи
рован в России Врем, пр-вом, Чехосл. 
нац. советом (создан в 1915 в Париже) во 
главе с Т. Г. Масариком и воен. мисси
ями Антанты. В февр. 1916 создан 
Чехосл. стрелк. полк, в июле 1917 — 
дивизия, с сент. — корпус, гл. массу сол
дат к-рого (ок. 45 тыс.) составляли быв. 
военнопленные австро-венг. армии; 
командир Ч. к. — рус. ген. В. Н. Шоко- 
ров, комиссар — зам. пред. рос. филиала 
Чехосл. нац. совета П. Макса. Ч. к. 
использовался при подавлении «агр. бес
порядков» на Украине; 2-й полк и нек- 
рые др. части в окт. 1917, вопреки интер
нац. позиции Чехославянской (Чешско
славянской) социал-демократической 
рабочей партии в России, участвовали в 
боях на стороне контрреволюции во 
время Киевского вооружённого восста
ния. Ч. к. поддерживал укр. Централь
ную раду, перед падением к-рой Чехосло
вацкий национальный совет (филиал в 
России) 15(28) янв. 1918 провозгласил

Ч. к. составной частью франц. армии. 
Командование Ч. к. отклонило требова
ние Сов. пр-ва Украины о совм. борьбе 
против австро-герм. оккупации или о 
сдаче оружия. Под предлогом предсто
ящей переброски во Францию части Ч. к. 
отходили с Украины, самовольно захва
тывая ж.-д. эшелоны и станции, дезорга
низуя действия сов. войск, в т. ч. чехосл. 
красногвард. отрядов. 20 марта 1918 Пен
зенский Совет в связи с самочинными 
действиями Ч. к. приостановил его прод
вижение на Восток. 26 марта в целях 
быстрого вывода Ч. к. с терр. страны и 
во избежание междунар. осложнений 
Сов. пр-во заключило с рос. филиалом 
Чехосл. нац. совета соглашение об эва
куации офицеров и солдат Ч. к. через 
Владивосток в качестве частных лиц при 
условии устранения контррев. командо
вания и сдачи осн. части оружия. Под 
влиянием пропаганды чехосл. интерна
ционалистов неск. тыс. солдат Ч. к. всту
пило в Кр. Армию, в т. ч. в 1-й Чехосл. 
рев. полк (командир Я. Штромбах). В 
связи с высадкой 5 апр. 1918 япон. интер
вентов во Владивостоке Сов. пр-во 9 апр. 
дало указание о разоружении Ч. к. и 
продвижении его на Восток небольшими 
группами. Сложившееся тогда соотноше
ние сил не дало возможности выполнить 
это указание. В нач. мая Верх, совет 
Антанты решил для осуществления своих 
антисов. планов добиться направления 
частей Ч. к., находившихся к 3. от 
Омска, в сторону Архангельска. Агенты 
Антанты начали готовить мятеж корпуса 
одновременно с подготовкой белогвард. 
казачьих и эсеро-меньшевист. мятежей в 
Поволжье, на Урале, в Сибири и на Д. 
Востоке. 14 мая на совещании в Челябин
ске командования Ч. к., представителей 
Антанты и правых эсеров был уточнён 
план мятежа, к-рый начался 25 мая. До 
кон. мая чехосл. войска при поддержке 
местных эсеро-меньшевист. и белогвард. 
отрядов захватили Мариинск, Челя
бинск, Новониколаевск, Пензу, Сыз
рань, Томск, в июне — Омск, др. города 
Урала и Поволжья, включая Казань.

Организуя борьбу против мятежа, 
В. И. Ленин указывал на необходимость 
добиться мирного урегулирования, учи
тывать, что против Сов. власти «... идут 
не чехословаки, а их контрреволюцион
ный офицерский состав» (ПСС, т. 36, с. 
426). В авг.—сент. 1918 сов. войска Воет, 
фронта перешли в наступление. Значит, 
часть солдат Ч. к. в результате активной 
деятельности Чехословацкой группы 
РКП(б) осознала, что стала орудием кон
трреволюции, и отказалась воевать на 
стороне белогвардейцев. Ч. к. был отве
дён с фронта. Нек-рое количество солдат 
перешло в ряды Кр. Армии и партизан, 
часть использовалась колчаковцами для 
охраны жел. дорог. 7 февр. 1920 между 
пр-вом РСФСР и командованием Ч. к. 
было подписано соглашение о переми
рии, гарантирующее эвакуацию легионе
ров из Сов. России. Остатки Ч. к. 
выехали из России в сент. 1920 через Вла
дивосток.
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОВЁТ ( ф и л и а л  в Р о с с и и ) ,  кон
тррев. орг-ция, созд. в апр. 1917 в Киеве

на съезде представителей действовавших 
в России чехосл. орг-ций (Союз чехосл. 
обществ и др.) и воинских частей (из эми
грантов и военнопленных чеш. и словац. 
национальности). Съезд признал бурж. 
Чехосл. нац. Совет, основанный в Пари
же, «наивысшим органом чехосл. нац. 
политич. борьбы». В состав филиала 
вошло 30 чл. (пред. Т. Г. Масарик), 
образовавших Президиум и комиссии 
(военную, пропаганды и др.); ЦО — газ. 
«Ческословенски денник» (1917—18). 
Несмотря на провозглашённое Советом 
невмешательство в политич. борьбу в 
России, он активно выступал на стороне 
рос. контрреволюции. Его деятельность 
была направлена на поддержку Врем, пр- 
ва, на предотвращение начавшейся под 
влиянием рев. событий политич. диффе
ренциации среди чехосл. военнопленных 
и эмигрантов. С лета 1918 совет (1-й зам. 
пред. Б. Павлу) осуществлял политич. 
руководство мятежом Чехословацкого 
корпуса. В дек. 1918 Совет заменён Спец, 
коллегией для России (действовала по 
сент. 1920).
чёшско-словАцкая коммуни
стическая ПАРТИЯ, см. Чехословац
кая группа РКП(б).
ЧИНОВНИЧЕСТВО ( б ю р о к р а 
т ия) ,  служащие гос. учреждений в Рос
сии, имевшие чины согласно введённой в 
1722 «Табели о рангах» (см. Сословия, 
чины и звания). Ч. объединяло фор
мально в одну группу находившихся на 
гос. службе представителей помещ.-дво- 
рянской верхушки, а также профессоров 
ун-тов, учителей гимназий и нек-рые др. 
категории интеллигенции, почтово-те- 
легр. и ж. д. служащих, т. е. представите
лей разл. классов. По переписи 1897 нас
читывалось 435 818 чиновников. Для цар
ской России было характерно « . . . пол
н о е  б е с п р а в и е  народа перед 
чиновничеством, п о л н а я  бескон
трольность привилегированной бюро
кратии» (Ленин В. И., ПСС, т. 2, с. 455). 
«Табель о рангах» предусматривала изме
нение сословной принадлежности по 
мере продвижения по служебной лестни
це, объединяя Ч. в замкнутую корпора
цию, внутри к-рой культивировались 
карьеризм, дух кастовой исключитель
ности. Наиболее реакц. было столич
ное Ч. Верхушка Ч. — высшая бюрокра
тия (в 1910—4528 чиновников первых 
четырёх «классов», т. е. рангов, принад
лежавших гл. обр. к потомств. дворян
ству) являлась особой группой господ
ствующего класса. Часть их была круп
нейшими землевладельцами; в условиях 
империализма верхи Ч. принимали уча
стие, несмотря на офиц. запрещение, в 
разл. капиталистич. объединениях, бан
ках и др., что придавало их облику плуто
кратии. характер. Несмотря на связи с 
империалистич. буржуазией, бюрокра
тия давала «...исключительно крепостни
ческое н а п р а в л е н и е  и о б л и к  
буржуазной деятельности» (там же, т. 21, 
с. 58). Среднее Ч. рекрутировалось из 
дворян; низшее, составлявшее осн. массу
Ч., примыкало к эксплуатируемым мел- 
кобурж. и полупролет. слоям, не имело 
права на защиту своих интересов, было 
придавлено бюрократии, дисциплиной,
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нек-рые незначит. должности Ч. в обла
сти нар. просвещения, медицины, финан
сов, почт и телеграфов занимали жен
щины (в 1897 — 38 тыс. чел.). В ходе 
Революции 1905—07 возникают профсо
юзы. После Революции пр-во провело 
чистку гос. аппарата от политически 
неблагонадёжных элементов, но общая 
числ. Ч. увеличилась, особенно в карат, 
органах. По расходам на содержание Ч. 
Россия занимала 1-е место в Европе.

В период 1-й мир. войны значительно 
выросло воен. Ч., увеличилось участие в 
гос. аппарате женщин. В военно-хоз. 
учреждениях большим стало число 
чиновников из буржуазии и мелкой бур
жуазии. Война и Февр. революция уско
рили процесс сближения крупной импе- 
риалистич. буржуазии и высшей бюро
кратии. Бурж. Врем, пр-во, стремивше
еся использовать старый гос. аппарат для 
укрепления господства буржуазии, оста
вило на прежних местах осн. кадры цар
ского Ч., вт. ч. заведомых монархистов, 
препятствуя их смещению или ограниче
нию их власти. Оно сохранило «Табель о 
рангах» и «Устав о службе гражданской» 
(от 1832), не признавало образовавшихся 
после революции профсоюзов гос. слу
жащих. Уволенные в связи с упраздне
нием нек-рых учреждений чиновники (за 
исключением чинов полиции и жандар
мерии) получили значит, пенсии и посо
бия. Материальное и правовое положе
ние низшего Ч. не было улучшено. В 
мае—сент. по инициативе гл. обр. орг- 
ций провинц. Ч. состоялся ряд Всерос. 
съездов, на к-рых были воссозданы и 
образованы союзы почтово-телегр., бан
ковских, казначейских, акцизных, тамо
женных служащих, податных инспекто
ров, служащих гос. контроля. Руководя
щие органы этих союзов придерживались 
пассивной тактики и лишь в окт. нек-рые 
из них предъявили Врем, пр-ву требова
ния, выработанные съездами. До Окт. 
революции в профсоюзы не входила зна
чит. часть петрогр. Ч. Большинство 
организов. гос. служащих стояло на пози
циях «нейтральности» профсоюзов. 
Несмотря на рост недовольства полити
кой Врем, пр-ва, политич. размежевание 
в массе Ч. происходило медленно. Поли
тически активные слои Ч. тяготели пре- 
им. к мелкобурж. партиям, верхи — к 
кадетам. На Демократическом совеща
нии представитель Союза низших служа
щих Петрограда выступил против коали
ции с кадетами. Накануне Окт. револю
ции высшее и значит, часть среднего Ч. 
сплачивается на контррев. основе.

В ходе подготовки Окт. вооруж. вос
стания ЦК и ПК РСДРП(б) уделили осо
бое внимание налаживанию связи с ж.-д. 
и почтово-телегр. служащими. Больше
вики стремились ускорить размежевание
Ч., изолировать его верхушку. 
В. И. Ленин указывал, что соц. револю
ция не может уничтожить Ч. сразу, 
повсюду, до конца при разрушении ста
рой гос. машины. Часть Ч. (особенно в 
тех её звеньях, к-рые не осуществляли 
функций прямого подавления) необхо
димо было привлечь на новую гос. служ
бу, максимально используя знания и 
опыт чиновников-специалистов в интере

сах строительства социализма. Однако 
после Окт. революции контрреволюцио
нерам удалось увлечь большую часть Ч. 
центр, гос. учреждений на путь сабо
тажа Сов. власти. Одним из организато
ров саботажа стал образованный в нояб. 
1917 «Союз союзов служащих государ
ственных учреждений» Петрограда, при 
к-ром был создан Центр, стачечный к-т. 
Попытки распространить саботаж на всю 
страну успеха не имели; в Петрограде не 
поддержали саботажников чл. Союза 
низших служащих и всерос. союзов слу
жащих. Рук. этих союзов до кон. дек. 
1917 не вступали в прямой контакт с 
представителями Сов. пр-ва, присоеди
нившись к позиции Викжеля по вопросу о 
власти.

За саботаж мн. чиновники были уво
лены со службы с лишением права на 
пенсии. В то же время Сов. пр-во повы
сило жалованье низшим служащим и сни
зило высшим. 10(23) нояб. упразднены 
все сословия и гражд. чины. 22 дек. (4 
янв.) и 30 дек. (12 янв.) ВЧК арестовала 
непосредств. рук. саботажа, в т. ч. пред, 
правления Союза союзов А. М. Кон
дратьева, разоблачив их связи с крупной 
буржуазией и антисов. орг-циями. В 
результате решит, мер по отношению к 
саботажникам и разъяснит, работы среди 
рядовых служащих весной 1918 саботаж 
Ч. был в основном сломлен. По переписи 
сов. служащих, проведённой в авг. 1918, 
доля быв. чиновников в составе служа
щих была большей в тех центр, сор. учре
ждениях, к-рые имели хоз.-регистрац. 
или технич. функции, напр. в Наркома
тах почт и телеграфов (52,8%), по мор. 
делам (64,1%), земледелия (31,1%), 
юстиции (27,9%). Почти отсутствовали 
быв. чиновники в ряде ведущих сов. орга
нов — Наркомнаце, Наркоминделе, 
НКВД и др.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ в с е р о с с и й с к и й  
СЪЕЗД СОВЁТОВ КРЕСТЬЯНСКИХ 
ДЕПУТАТОВ. С о с т о я л с я  11(24) — 25 
нояб. (8 дек.) 1917 в Петрограде. Откры
тие в назначенный срок [10(23) нояб.] 
Второго Всероссийского съезда Сове
тов крестьянских депутатов, созывав
шегося ВЦИК Советов рабочих и солд. 
деп. через голову Исполкома Всероссий
ского Совета крестьянских депутатов, 
было сорвано правыми эсерами. Собрав
шиеся конституировались как Чрезвы
чайный съезд. Первоначально прибыло 
ок. 200 дел., затем ещё ок. 150; парт, 
состав: 195 лев. эсеров, 37 большевиков, 
65 правых эсеров и небольшие группы 
анархистов, нар. социалистов, беспарт. 
Стремясь захватить руководство, правые 
эсеры потребовали введения в Прези
диум съезда чл. старого исполкома и 
представителей парт, фракций. Их пред
ложение было отвергнуто и они ушли со 
съезда. Лидеры лев. эсеров заняли 
колеблющуюся позицию: неоднократно 
приглашали правых вернуться на съезд, 
отклоняли резолюции большевиков, 
отказались слушать доклад В. И. 
Ленина о деятельности СНК, настаивали 
на вхождении в Сов. пр-во представите
лей всех «соц.» партий. Ленин выступал 
на съезде 3 раза, разоблачая политику 
эсеров. Большевикам удалось перело

мить настроение большинства съезда. 
15(28) нояб. состоялось объединённое 
заседание Чрезвычайного съезда, ВЦИК 
и Петросовета, делегаты устроили тор
жеств. шествие в Смольный по улицам 
Петрограда. Съезд решил объединить
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Информационный бюллетень ЦК РСДРП(б) от 29 октября (11 ноября) 1917.

Советы крест, деп. с Советами рабочих и 
солд. деп.; из вновь избранного испол
кома 108 чел. было включено в объеди
нённый ВЦИК. Съезд принял резолю
цию, поддерживающую решения 2-го 
съезда Советов рабочих и солд. деп. о

мире и о земле. Решения Чрезвычайного 
съезда подтверждены Вторым Всерос
сийским съездом Советов крестьянских 
депутатов, который фактически явился 
его более представительным продолже
нием.

ЧУБАРЬ Влас Яковлевич (1891— 1939), 
участник Окт. революции в Петрограде, 
гос. и парт, деятель. Чл. Ком. партии с 
1907. После Февр. революции 1917 пред, 
завкома Орудийного завода, затем чл. 
Центр, совета фабзавкомов Петрограда.



586 ЧУГУРИН
деп. Петросовета.
В Окт. дни комис
сар ВРК в Гл. 
арт. управлении; 
член Совета ра
бочего контроля, 
участвовал в со
здании ВСНХ, чл. 
его Президиума 
(до 1923). С 1923 
пред. СНК УССР, 
в 1934—38 зам. 
пред. СНК СССР.
С 1922 член ЦК 
(канд. с 1921), с 1935 чл. Политбюро 
(канд. с 1926) ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
ЧУГУРИН Иван Дмитриевич (1883— 
1947), участник Окт. революции в Петро
граде. Чл. Ком. партии с 1902. Участник 
Революции 1905—07. С 1916 чл. Петерб. 
к-та, с 1917 пред. Выборгского район
ного к-та РСДРП(б). 3(16) апр. 1917, в 
день приезда В. И. Ленина в Петроград, 
Ч. вручил ему партбилет на Финл. вокза
ле. Участник создания Петрогр. соц. 
союза рабочей молодёжи. В Окт. дни чл. 
Выборгского районного штаба по руко
водству восстанием. В нояб. 1917 один из 
организаторов первого продотряда рабо
чих Выборгского р-на. В 1918—20 на 
политработе в Кр. Армии, чл. и секр. 
Президиума ВЧК. С 1921 на хоз. работе. 
ЧУДНОВСКИЙ Григорий Исаакович 
(1890—1918), участник Окт. революции в 
Петрограде. Чл. Ком. партии с 1917 (вc.-
д. движении с 1905). В мае 1917 вернулся 
из эмиграции, примкнул к «межрайон- 
цам», вместе с к-рыми на 6-м съезде 
партии принят в РСДРП(б); с осени чл. 
корпусного к-та в 11-й армии Юго-3 ап.

фронта, активный 
работник Военной 
орг-ции при ЦК 
РСДРП(б). В Окт. 
дни чл. Петрогр.
ВРК, комиссар 
ВРК в Преобра
женском резерв
ном полку. Дел.
2-го Всерос. съез
да Советов, из
бран чл. ВЦИК.
Один из руководи- г и Чудновский 
телей штурма
Зимнего дворца, после ареста чл. бурж. 
Врем, пр-ва сопровождал их в Петропав
ловскую крепость. С окт. (нояб.) чл. 
штаба Петрогр. ВО. Участник разгрома 
Керенского—Краснова мятежа. С нояб. 
1917 чрезвычайный комиссар Юго-Зап. 
фронта, участник борьбы против укр. 
Центральной рады; после освобождения 
Киева комиссар города по гражд. делам. 
Погиб в бою.
ЧУСОВСКОЙ з д в й д , металлургии, з-д 
Камского акц. об-ва в Пермской губ. 
(ныне в г. Чусовой Пермской обл.). Осн, 
в 1879. После Февр. революции образо
валась объединённая с.-д. орг-ция, в к
рой преобладали меньшевики. 26 мая (8 
июня), заслушав доклад дел. 7-й (Апр.) 
конференции РСДРП(б) В. Ф. Сивкова 
(чл. партии с 1908), большевики порвали 
с меньшевиками; пред, к-та РСДРП(б) 
избран П. И. Шляпин (чл. партии с 1903), 
секр. — Сивков. В кон. апр. на з-де 103 
чл. РСДРП(б), к авг. — 217, в окт. — 400 
чл. Орг-ция была тесно связана с боль
шевиками Лысьвенского з-да. Дел. 6-го 
съезда партии — С. Ф. Баранов и А. Г. 
Белобородов. Среди организаторов Кр.

В Я. Чубарь.

Гвардии — Сивков и А. И. Макаров. 
Накануне Окт. революции большевики 
завоевали большинство в Чусовском 
Совете и в земстве.
ЧХЕИДЗЕ Николай (Карло) Семёнович 
(1864—1926), один из лидеров меньшеви
ков. Деп. 3-й и 4-й Гос. дум. В годы 1-й 
мир. войны — центрист. После Февр. 
революции чл. Врем, к-та Гос. думы, 
пред. Петросовета (февр.—авг.), пред. 
ВЦИК Советов меньшевистско-эсеров
ского. Активно поддерживал бурж. 
Врем, пр-во. Окт. революцию встретил 
враждебно. Возгл. Закавказский сейм, 
меньшевист. «пр-во» Грузии. В 1921 эми
грировал.

Победа Октября утвердила исторически беспримерные основы 
социального бытия людей: власть трудящихся —  в политике, 
общественную собственность на средства производства —  в эко
номике, коллективизм и товарищескую взаимопомощь —  в чело
веческих отношениях. В этих революционных преобразова
ниях —  начало начал, неисчерпаемый источник жизненных сил 
социалистического строя.

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

Великой Октябрьской социалистической революции.



шщ Я пришёл к выводу, что Россия по всей вероят
ности превратится в одну из самых мощных эко
номических сил, какие когда-либо существо
вали в мировой истории.

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР

«ШАМХбРСКАЯ БбЙНЯ», вероломное 
нападение 9—12 (22—25) янв. 1918 на 
эшелоны рев. солдат рус. армии, возвра
щавшихся с Кавк. фронта 1-й мир. вой
ны; организовано контррев. Закавказ
ским комиссариатом с целью захвата 
оружия. Совершено около ст. Шамхор 
отрядами мусаватистов, возгл. Гянджин
ским мусульм. над. к-том; поддержано 
бронепоездом, присланным груз, мень
шевиками. В результате «111.б.» убито 
ок. 2 тыс. и ранено неск. тысяч солдат; в 
руки контрреволюции попало св. 30 ору
дий, ок. 100 пулемётов и св. 12 тыс. вин
товок.
ШАУМЯН Степан Георгиевич (1878— 
1918), рев. деятель, организатор борьбы 
за Сов. власть в Азербайджане. Чл. Ком. 
партии с 1900. Один из рук. парт, работы 
в Закавказье. В марте 1917 рабочие Баку 
заочно избрали Ш. пред. Бакин. Совета. 
На 1-м Всерос. съезде Советов избран 
чл. ВЦИК, на 6-м съезде РСДРП(б) — 
чл. ЦК. В сент. 1917 участвовал в заседа
ниях ЦК партии, на к-рых обсуждались 
письма В. И. Ленина о вооруж. восста
нии. В окт. 1917 руководил 1-м Кавк. 
краевым съездом РСДРП(б), избран чл. 
Кавк. краевого к-та РСДРП(б). 16(29) 
дек. 1917 СНК на
значил Ш. чрез
вычайным комис
саром по делам 
Кавказа. В марте 
1918 рук. подав
лением антисов.

С. Г. Шаумян.

мятежа мусавати
стов в Баку. С апр. 
пред. Бакин. СНК 
и комиссар по 
внеш. делам. Пос
ле врем, падения 
Сов. власти в Ба
ку в июле 1918 111. 
был арестован властями контррев. «Дик
татуры Центрокаспия». 20 сент. 1918 рас
стрелян эсерами и англ, интервентами в 
числе бакинских комиссаров.
ШАЦКИН Лазарь Абрамович (1902— 
1937), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве, один из организаторов юношес
кого ком. движения. Чл. Ком. партии с 
мая 1917. В 1917 чл. Союза молодёжи при 
МК РСДРП(б), чл. МК Союза рабочей 
молодёжи «3-й Интернационал». Участ
ник Гражд. войны. В 1918—22 чл. ЦК, в
1920—21 1-й секр. ЦК РКСМ, одновре
менно в 1919—21 1-й секр. Исполкома 
КИМ. С 1922 на др. комсомольской, 
парт, и гос. работе. С 1927 чл. ЦКК 
ВКП(б), в дек. 1930 выведен из ЦКК за 
фракц. деятельность. Находился на хо
зяйственной работе.

ШВЁРНИК Нико
лай Михайлович 
(1888—1970), уча
стник борьбы за 
Сов. власть в Са
маре, гос. и парт, 
деятель. Герой 
Соц. Труда (1958).
Чл. Ком. партии 
с 1905. Участник 
Революции 1905—
1907. После Февр. 
революции 1917 н. М. Шверник, 
пред, завкома Тру
бочного з-да в Самаре, Трубочного рай
кома партии и чл. Самарского гориспол
кома; в окт. избран пред. Всерос. к-та 
рабочих арт. заводов; дел. 2-го Всерос. 
съезда Советов, участник Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде. Участник 
Гражданской войны. С 1922 на партийной 
и государственной работе. В 1930— 1944
1-й секр. ВЦСПС. В 1946—53 пред. 
Президиума ВС СССР. В 1956—66 пред. 
КПК при ЦК КПСС. С 1925 чл. ЦК, в 
1939—52 канд. в чл. Политбюро ЦК, 
в 1952—53 и 1957—66 чл. Президиума 
ЦК КПСС. Чл. ВЦИК, ЦИК СССР, деп. 
Верховного Совета СССР.
ШЕБОЛДАЕВ Б о 
рис Петрович 
(1895—1937), уча
стник борьбы за 
Сов. власть на 
Кавказе. Чл. Ком. 
партии с 1914. С 
1916 в армии, сол
дат. В 1917 пред.
Эрзерумского к-та 
РСДРП, с дек. 
зам. пред. ВРК 
Кавк. армии. С 
янв. 1918 пред.
ВРК Эрзерум-Эр- 
зинджанского (Сарыкамышского) р-на. 
В 1918 чл. Бакинского к-та партии, зам. 
наркома по воен. и мор. делам Бакин. 
СНК. В 1918—20 чл. Кавк. крайкома 
РКП(б). Участник Гражд. войны. С 1920 
пред, обкома РКП(б) и зам. пред, рев
кома Дагестана. С 1923 на парт, работе. 
С 1927 чл. ЦКК, с 1930 чл. ЦК ВКП(б).

В. П. Шеболдаев.

Чл. ВЦИК, ЦИК СССР.
ШЁЙНКМАН Яков Семёнович (1890— 
1918), участник борьбы за Сов. власть в 
Казани. Чл. Ком. партии с 1910. В 
сент.—окт. 1917 зам~ пред. Казан, губ- 
продкома, пред, большевист. фракции 
Совета и чл. к-та РСДРП(б); участник 
Окт. вооруж. восстания в Петрограде, 
пред. Следств. комиссии Петрогр. ВРК. 
С нояб. 1917 пред. Казан, губисполкома, 
одновременно с марта 1918 пред, губкома

РКП(б); в февр.— 
марте чл. Рев. 
штаба по ликви
дации мятежа бур
жуазных национа
листов в Казани.
Чл. Комиссии по 
выработке первой 
сов. Конституции, 
чл. ВЦИК. Член 
Особой следств. 
комиссии СНК 
РСФСР по делу 
о левоэсеровском 
мятеже в Москве. В июле возглавил обо
рону Казани от белочехов (пред, ревко
ма). Расстрелян белогвардейцами. 
ШЕРИЛОВ Асланбек (1897—1919), 
участник борьбы за Сов. власть на Сев. 
Кавказе. Чл. Ком. партии с 1919. В апр. 
1918 один из ор
ганизаторов пер
вого Совета в 
Чечне (с. Гойты).
Дел. 2-го съезда 
народов Терека 
(Пятигорск, март 
1918), провозгла
сившего Совет
скую власть; чл.
Терского нар. со
вета и нарком по 
нац. делам. Орга
низовывал отря
ды Кр. Армии и 
во главе их вёл борьбу за Сов. власть в 
Чечне. После захвата Терека деникин
цами создал в тылу врага повстанч. 
части. Погиб в бою.
ШЕСТАКбВ Андрей Васильевич (1877— 
1941), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве, один из первых историков Окт. 
революции, чл.-кор. АН СССР (1939). 
Чл. Ком. партии с 1903 (в рев. движении 
с 1898). Участник Дек. вооруж. восстания 
1905 в Москве. В 1917 пропагандист МК, 
чл. Бутырского райкома РСДРП(б), в 
Окт. дни один из рук. боёв с юнкерами. В 
1918—21 на парт, работе. С 1921 на гос., 
адм.-науч. работе; был директором 
Музея Революции СССР.
ш е с т а я  Ар м и я  р у с с к о г о
ф р о н т а  1 - й  ми р .  в о й н ы .  В 

1917 действовала на Румынском фронте. 
В её состав в разное время входили 1-й,
4-й, 7-й, 29-й, 47-й арм., 4-й Сиб. арм. и
6-й кав. корпуса, отряд обороны Дунай
ских гирл и Дунайская флотилия. Числ. на 
1(14) марта св. 368 тыс., на 1(14) сент. 
1917 ок. 299 тыс. чел. Штаб — в г. Бол- 
град Бессарабской губ. Командующие: 
А. А. Цуриков (янв. — дек. 1917), Л. С.

А. Шсрипов.

Я. С. Шейнкман.



Дегтярёв (янв. 1918). Армия находилась 
на лев. фланге фронта.

В нач. 1917 в частях Ш. а. вели работу 
отд. большевики: в 460-м пех. полку (4-й 
Сиб. корпус) Д. Г. Морозов, в отд. Балт. 
мор. дивизии (отряд обороны Дунайских 
гирл) матросы, связанные с Петрогр. 
орг-цией большевиков. После Февр. 
революции возникают большевист. орг- 
ции и группы: в кон. марта — нач. апр. — 
в 36-м Сиб. стрелк. полку (4-й Сиб. кор
пус), в 3-м драгунском полку (6-й кав. 
корпус); в апр. — в 163-й пех. дивизии 
(4-й арм. корпус), в мае — в 460-м полку, 
в июне — в Совете деп. Измаильского 
р-на и др. В нач. марта в Бол граде создан 
Совет представителей офицеров и сол
дат. Боясь самочинного образования 
солд. орг-ций, командарм 15(28) марта 
предписал создать подобные учреждения 
во всех частях армии. 1-й арм. съезд 
[Болград, 18—28 апр. (1—11 мая); боль
шинство дел. меньшевики и эсеры; пред, 
ген. В. В. Бискупский] принял соглашат. 
резолюции о войне, об отношении к 
Врем, пр-ву, по агр. вопросу и избрал 
арм. исполком.

Нарастание рев. движения в кон. мар
та — нач. апр. выразилось в смещении 
реакц. офицеров и генералов (в т. ч. ряда 
командиров дивизий и полков), в брата
нии частей 4-го арм. корпуса и отряда 
обороны Дунайских гирл, в участии сол
дат в крест, движении на юге Бессарабии 
(особенно 163-й дивизии). 18 апр. (1 мая) 
в Галаце (Румыния) состоялась демон
страция солдат 4-го Сиб. корпуса и собра
ние дел. его частей, некоторые из них 
потребовали прекращения войны. В 
период подготовки к Июньскому насту
плению учащаются отказы от выполне
ния боевых приказов (4-й арм., 4-й Сиб., 
29-й и 47-й корпуса, отряд обороны 
Дунайских гирл). В 4-м арм. корпусе 
выступление солдат трёх полков 163-й 
дивизии (рук. большевик подпрапорщик 
И. А. Филиппов) вылилось в открытое 
восстание, к-рое было подавлено карат, 
отрядом ген. Бискупского; 222 солдата 
были арестованы, Филиппов приговорён 
к 12 годам каторги.

После Июльских дней усилились ре
прессии против революционных солдат 
и офицеров, от которых особенно 
пострадали большевист. группы 4-го и
7-го арм. и 4-го Сиб. корпусов. Был рас
формирован ряд рев. частей, неск. боль
шевиков осуждены на каторгу. Часть 
офицерства требовала ликвидации солд. 
орг-ции, но командование, видя в согла
шат. к-тах опору в борьбе с рев. движени
ем, выступило в их защиту. В период кор
ниловщины арм. к-т поставил под кон
троль средства связи, установил непо- 
средств. контакт с низовыми к-тами; 28 
авг. (10 сент.) на расширенном заседании 
с участием командарма единогласно при
нята резолюция, объявлявшая Корни
лова изменником и требовавшая предать 
его суду.

Осенью участились братание и отказы 
от выполнения боевых приказов (4-й, 7-й 
и 29-й арм. корпуса, Балт. мор. дивизия). 
Усиливается участие солдат в крест, дви
жении. В сент. — 1-й пол. окт. резолю
ции, осуждающие политику Врем, пр-ва,
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требующие созыва 2-го Всерос. съезда 
Советов и передачи власти Советам, при
няли к-т 4-го арм. корпуса, митинги мн. 
частей 7-го корпуса. Заметно возросло 
влияние большевиков (особенно в 4-м, 
29-м арм. и 4-м Сиб. корпусах, куда вер
нулись солдаты, арестованные в июле— 
авг.).

Активность большевиков снижалась 
их пребыванием в объединённых орга
низациях РСДРП, в к-рых они составляли 
меньшинство. На арм. с.-д. конференции 
27—28 сент. (10—11 окт.) в Болграде из 
75 дел. (от 57 орг-ций, объединявших св.
2,8 тыс. чл.) было всего 13 большевиков. 
В нач. окт. большевики всё энергичнее 
выступали за созыв 2-го Всерос. съезда 
Советов, на к-рый от армии было 
избрано 2 большевика (Морозов и М. В. 
Миронцев). Получив от Румчерода изве
стие о вооруж. восстании в Петрограде, 
арм. к-т отказался от участия в формиро
вании спец. «рев. дивизии» для подавле
ния рев. движения, 7(20) нояб. образовал 
«ВРК» из 17 чл. (по 4 эсера, меньшевика 
и большевика, 3 от нац. орг-ций и по 
одному от комсостава и комиссариата), 
большевик Воробьёв стал зам. пред, к- 
та. Это было ошибкой, т. к. затрудняло 
борьбу большевиков за власть Советов. 
В кон. окт. — нач. нояб. переход власти к 
Советам приветствовали к-ты 4-го арм. и
4-го Сиб. корпусов, митинг, организован
ный большевиком А. С. Круссером в 
Галаце, собрания отд. частей. 17(30) 
нояб. совещание представителей к-тов 
7-го корпуса осудило контррев. деятель
ность арм. к-та и его «ВРК». 30 окт. (12 
нояб.) большевики вышли из объединён
ной с.-д. орг-ции, центром их работы 
стала большевист. фракция арм. к-та 
(пред. Воробьёв). 20—21 нояб. (3—4 
дек.) в Болграде прошла арм. больше
вист. конференция (50 дел.), к-рая при
ветствовала переход власти к Советам и 
декреты 2-го съезда Советов, избрала 10 
членов большевистской фракции арм. 
комитета.

2-й арм. съезд [Галац, 26 нояб. — 4 дек. 
(9—17 дек.); 726 дел., в т. ч. 231 больше
вик, 130 лев. эсеров, 228 прав, эсеров, 78 
меньшевиков, 22 внефракц. с.-д., 8 нар. 
социалистов, 2 кадета, 1 анархист и 26 
беспарт.] признал (хотя и с оговорками) 
власть СНК, декреты 2-го съезда Сове
тов и избрал новый арм. к-т (31 больше
вик, 17 правых и 12 лев. эсеров, 10 мень
шевиков, 10 от блока нац. орг-ций; пред, 
лев. эсер, позже большевик Л. С. Дегтя
рёв). Власть в армии к-т передал ВРК. В 
ночь на 11(24) дек. войска Центральной 
рады, действовавшей в контакте с рум. 
командованием, захватили Болград и 
установили контроль над штабом армии. 
После тяжёлых боёв только части 4-го 
Сиб. и 47-го корпусов прорвались в район 
Одессы — Тирасполя, где соединились с
1-й революционной армией и вместе с 
ней участвовали в боях с рум. оккупан
тами.
ШЕСТбЙ СЪЕЗД РСДРП(б). Состоялся 
26 июля — 3 авг. (8—16 авг.) 1917 в 
Петрограде. Присутствовало 157 дел. с 
решающим голосом и 110 — с совеща
тельным, представлявших св. 176 тыс. 
чл. РСДРП(б) (всего в это время в партии 
было 240 тыс. чел.). Порядок дня: доклад 
Оргбюро (Я. М. Свердлов); доклад ЦК 
РСДРП(б) (политич. отчёт — И. В. Ста
лин, организационный — Свердлов, 
финансовый — И. Т. Смилга); отчёты с 
мест; текущий момент (война и между- 
нар. положение — Н. И. Бухарин, поли
тич. и экономич. положение — Сталин, 
В. П. Милютин); пересмотр Программы; 
организац. вопрос; выборы в Учредит, 
собрание; Интернационал (снят на 15-м 
заседании); объединение партии; проф
движение; выборы; разное. Ряд вопросов 
был перенесён в секции, итоги работы к- 
рых обсуждались на пленарных заседа
ниях съезда (докладчики; оргсекция — 
М. М. Харитонов; профессиональная — 
Н. П. Глебов-Авилов; по пересмотру 
парт, программы — В. Н. Подбельский, 
пропагандистско-агитационная — Р. С.

Б. Сампсониевский проспект, д. 37 в Петрограде, где с 26 июля до 3 августа 1917 работал 6-й съезд РСДРП(б).



Диаграмма составлена по материалам мандатной комиссии [Шестой съезд РСДРП(б). Протоколы, с. 294—ЗОО].

Землячка; по выборам в Учредит, собра
ние — Б. 3. Шумядкий; подсекция по 
организации молодёжи — Харитонов, 
содоклад — Смилга). Отчёт о работе 
воен. секции был опубл. 6(19) авг. в 
газете «Рабочий и солдат». Собравшийся 
после Июльских дней съезд начал свои 
заседания полулегально. В частности, в 
печати сообщалось о его созыве, а место 
заседаний не указывалось. В связи с угро
зой ареста делегатов с 29 июля (11 авг.) 
съезд проходил в нелегальных условиях, 
в тот же день был избран ЦК РСДРП(б) 
в составе 21 чл. и 10 кандидатов. Направ
лял работу съезда В. И. Ленин, выну
жденный скрываться в Разливе. Он при
слал съезду свои тезисы о политич. поло
жении, поддерживал постоянную связь с 
Президиумом съезда.

Одним из первых обсуждался вопрос о 
явке Ленина на суд в связи с распоряже
нием Временного правительства о его 
аресте и клеветнич. кампанией против 
болыневист. партии и её вождя. Съезд

единогласно принял решение о неявке 
Ленина на суд и выразил протест против 
травли вождя пролетариата. В политич. 
отчёте отмечалось, что ЦК проводил 
курс на соц. революцию, принятый Седь
мой (Апрельской) Всероссийской конфе
ренцией РСДРП (б) под лозунгами: «Вся 
власть Советам!», рабочий контроль над 
произ-вом и распределением, конфиска
ция помещ. земли и передача её крестья
нам, прекращение империалистич. вой
ны. Была изложена тактика партии во 
время Июньского и Июльского кризи
сов, показана руководящая роль больше
виков в борьбе с контрреволюцией. В 
организац. отчёте ЦК были рассмотрены 
осн. формы и методы руководства мест
ными партийными организациями, рас
становка парт, сил в стране, роль ЦО газ. 
«Правда».

Осн. внимание съезд уделил рассмо
трению текущего момента, разработке 
нового политич. курса партии. Доклад о 
войне и междунар. положении представ-
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л ял широкую картину внешнеполитич. 
условий развития революции. Вместе с 
тем, Бухарин полагал, что российская 
революция не сможет устоять в одиночку 
перед натиском мирового империализма, 
и рассматривал её только как «толчок» к 
революции на Западе. Съезд отстоял 
ленинскую концепцию революции. В 
принятой резолюции съезд чётко 
определил внутр. и внеш. условия борь
бы рос. пролетариата. Съезд отметил, 
что в союзе с рос. контрреволюцией 
выступил междунар. империализм; про
анализировал ход развития революции, 
позиции классов и партий в пережитых 
страной политич. кризисах; указал, что 
поддержка партиями меньшевиков и эсе
ров наступления на фронте означала их 
переход на сторону контрреволюции, что 
возглавляемые ими Советы на данном 
этапе перестали быть органами власти, 
к-рая сосредоточилась в руках контррев. 
буржуазии.

Доклад о политическом положении 
выяснил соотношение клас. сил, сло
жившееся ко времени съезда, охаракте
ризовал пути развития революции. Ана
лиз предшествовавшего периода пока
зал, что если бы Советы до Июльского 
политич. кризиса решились взять власть, 
то противостоять им было бы некому. 
Но т. к. контрреволюция в ходе Июль
ских событий организовалась и укрепи
лась, Советы не могут в данное время 
взять власть мирным путём. Руковод
ствуясь ленинскими указаниями, Сталин 
обосновал необходимость врем, отказа 
от лозунга «Вся власть Советам!», 
подчеркнув при этом необходимость 
работы в Советах, как органах рев. моби
лизации масс. Записав в резолюции, что 
мирный переход власти к Советам стал 
невозможен, съезд временно снял лозунг 
«Вся власть Советам!» и указал, что 
«правильным лозунгом в настоящее 
время может быть лишь полная ликвида
ция диктатуры контрреволюционной 
буржуазии» [Шестой съезд РСДРП(б). 
Протоколы, 1958, с. 256].

Съезд взял курс на вооруж. восстание, 
на подготовку масс к моменту, когда 
общенац. кризис и глубокий рев. подъём 
создадут условия для победы. В докладе 
об экономия, положении указывалось, 
что страна находится на грани катастро
фы, приближаемой антинар. политикой 
господствующих классов. В резолюции 
съезда подчёркивалось, что соц. револю
ция — единств, выход из хоз. разрухи, из 
империалистич. войны, залог сохранения 
нац. независимости и самостоятельности 
России; обосновывалась экономия, про
грамма партии; определялись предпо
сылки обновления хоз. жизни страны на 
соц. основе.

Съезд подтвердил все решения 
Апрельской конференции РСДРП(б), в 
том числе решение о пересмотре Про
граммы партии и созыве для этого спе
циального съезда; принял новый Устав 
РСДРП(б).

В резолюции «Об объединении 
партии» съезд выдвинул «...классовый 
революционный лозунг — единство всех 
интернационалистов, порвавших на деле 
с меньшевиками-империалистами» (там



же, с. 269); утвердил вступление в 
партию «межрайонцев».

По вопросу о профдвижении съезд 
высказал пожелание, чтобы профсоюзы 
России взяли на себя почин по воссозда
нию междунар. орг-дии профсоюзов, 
отвергающих поддержку империалистич. 
войны и стоящих на позициях клас. 
борьбы. Указал на необходимость усиле
ния парт, влияния в профсоюзах с целью 
превращения их в боевые орг-ции рабо
чего класса для борьбы за победу соц. 
революции.

В резолюциях съезда «О пропаганде», 
о задачах партии в профдвижении, о 
союзах молодёжи, о предвыборной кам
пании в Учредит, собрание, в рекоменда
ции воен. секции была разработана про
грамма подготовки партии к решающим 
боям, формы и методы работы в массах. 
Большое внимание уделялось созданию 
соц. классовых организаций молодё
жи — предшественников Ленинского 
комсомола, работе среди солдат и матро
сов, указывалось на исключительную 
значимость агитации среди трудящихся 
крестьян.

Решения съезда были направлены на 
развитие рев. инициативы и самодеятель
ности нар. масс, проникнуты ленинской 
идеей союза рабочего класса и бедней
шего крестьянства как решающего усло
вия победы соц. революции. Они явля
ются образцом творч. марксизма, выра
ботки рев. стратегии и тактики примени
тельно к конкретно-исторической обста
новке.

Съезд выразил готовность больше- 
вист. партии повести массы на штурм 
капитализма, на борьбу за установление 
диктатуры пролетариата. По поручению 
и от имени съезда ЦК РСДРП(б) издал 
Манифест «Ко всем трудящимся, ко всем 
рабочим, солдатам и крестьянам Рос
сии». Могучим призывом звучали его 
заключительные строки: «...грядет
новое движение и настает смертный час 
старого мира.

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!» (там же, с. 276).
шидлбвский Сергей Иллиодорович 
(1861—1922), контррев. деятель, круп
ный помещик. Октябрист. Товарищ 
пред. 3-й Гос. думы, лидер фракции октя
бристов в 4-й Гос. думе. Во время Фев
ральской революции 1917 чл. Времен
ного исполнительного комитета Гос. 
думы. Участник Гос. Московского сове
щания и Предпарламента; чл. контррев. 
«Совета общественных деятелей». С 
1920 белоэмигрант.
ШИНГАРЁВ Андрей Иванович (1869— 
1918), контррев. деятель, кадет. Деп. 2—
4-й Гос. дум. В 1-м составе бурж. Врем, 
пр-ва — мин. земледелия; провёл закон о 
хлебной монополии, боролся против раз
решения агр. вопроса в пользу крестьян. 
Во 2-м составе — мин. финансов, позже 
лидер кадетской фракции в Петрогр. гор. 
думе, чл. Предпарламента.
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ШКИРЙТОВ Матвей Фёдорович (1883— 
1954), участник борьбы за Сов. власть в 
Москве и Туле, гос. и парт, деятель. Чл. 
Ком. партии с 1906. После Февр. револю
ции 1917 чл. исполкома Моек. Совета 
солд. деп. и Воен. бюро при МК 
РСДРП(б), чл. исполкома Тульского 
Совета и ВРК. С 1918 на парт, работе. В 
1923—34 чл. Президиума ЦКК ВКП(б). 
С 1934 чл., с 1939 зам. пред. Комиссии 
парт, контроля при ЦК ВКП(б), с 1952 
пред. К-та парт, контроля при ЦК 
КПСС. С 1939 чл. ЦК партии; в 1952—53 
член Президиума ЦК КПСС. Член 
ВЦИК, ЦИК СССР. Деп. Верховного 
Совета СССР.
ШЛИССЕЛЬБУРГ, город у истока Невы 
из Ладожского озера, в 50 км (по воде) от 
Петрограда. Близ 111. располагался поро
ховой з-д (8 тыс. рабочих). В дни Февр. 
революции 1917 рабочие з-да освободили 
политич. заключённых Шлиссельбург- 
ской крепости, создали свою милицию и 
местный Совет рабочих деп. Красногвар
дейцы з-да участвовали в Первомайской 
демонстрации, Июльских событиях, в 
ликвидации корниловщины. В борьбе 
против казаков Керенского — Краснова 
занимали позицию на лев. фланге рев. 
войск в р-не Колпино, прикрывая выход 
к Неве. Большое влияние среди рабочих
з-да имели большевики во гл. с Н. М. 
Чекаловым. Пользовались авторитетом 
и анархисты-синдикалисты во гл. с И. П. 
Жуком.
ШЛЙХТЕР Александр Григорьевич 
(1868—1940), участник борьбы за Сов. 
власть в Москве, гос. и парт, деятель. 
Чл. Ком. партии 
с 1891. Участник 
Революции 1905—
1907. После Февр. 
революции 1917 
член исполко
ма Красноярского 
Совета и Средне- 
сиб. областного 
бюро РСДРП. Де
легат 6-го съез
да РСДРП(б). Чл.
МК РСДРП(б),
пред. Басманной 
районной думы, 
пред, общемоск. бюро районных дум, В 
Окт. дни комиссар Моек. ВРК по продо
вольствию в Москве и губернии. В нояб. 
нарком земледелия, с дек. 1917 нарком 
продовольствия РСФСР. С марта 1918 
чрезвычайный прод. комиссар СНК в 
ряде губерний. С 1919 на др. гос., дипл. и 
науч. работе. Чл. ВЦИК, Президиума 
ЦИК СССР.
ШЛЯПНИКОВ Александр Гаврилович 
(1885—1937), политич. деятель. В Ком. 
партии состоял в 1901—33. Парт, работу 
вёл в Сормове, Муроме, Петербурге и 
Москве. Участник Революции 1905—07. 
Неоднократно подвергался арестам. С 
начала 1908 в эмиграции. С апреля 1914 в 
Петербурге. В 1915 кооптирован в ЦК, 
поддерживал связь между Рус. бюро и 
Загран. бюро ЦК партии. Участник 
Февр. революции 1917, один из организа
торов Петросовета (чл. его Исполкома) 
и Кр. Гвардии. Принимал участие в орга

низации возвращения В. И. Ленина и др. 
политэмигрантов в Россию. С марта 1917 
чл. Исполнит, комиссии Рус. бюро ЦК, 
чл. Петерб. к-та РСДРП(б), пред, прав
ления Петрогр. союза металлистов и 
пред. Врем. ЦК Всерос. союза металли
стов. Дел. 1-го Всерос. съезда Советов 
(чл. ВЦИК). Чл. Петрогр. ВРК, участ
ник вооруж. восстания в Петрограде. На
2-м Всерос. съезде Советов избран нар
комом труда. Поддержав 4(17) ноября 
1917 сторонников создания «однородного 
социалистического правительства», 
заявил, однако, что «считает недопусти
мым сложить с себя ответственность и 
обязанности», и в отставку не вышел. На 
7-м (экстренном) съезде РКП(б) избран 
канд. в члены ЦК, на 10-м — чл. ЦК. В 
годы Гражд. войны чл. РВС Юж., Кас- 
пийско-Кавк. фронтов и 16-й армии Зап. 
фронта. В 1920——22 один из лидеров «ра
бочей оппозиции». После Гражд. войны 
на дипл., профсоюзной и хоз. работе. В 
1933 во время чистки партии исключён из 
ВКП(б).
ШМИДТ Василий Владимирович (1886—
1940), участник Окт. революции в Петро
граде, гос. и парт, деятель. Чл. Ком. 
партии с 1905. Участник Революции 
1905—07. В 1915—17 секр. Петерб. к-та 
РСДРП, рук. союза металлистов, 
после Февр. революции 1917 одновре
менно секр. Центр, совета профсоюзов 
Петрограда. Дел. 7-й (Апр.) Всерос. кон
ференции и 6-го съезда РСДРП(б). 
Участник расширенного заседания ЦК 
РСДРП(б) 16(29) окт., подтвердившего 
решение о вооружённом восстании. 
Чл. Петрогр. ВРК.
Участник 2-го Все
рос. съезда Сове
тов. С 1918 секр.
ВЦСПС, нарком 
труда РСФСР. В
1928—30 замести
тель пред. СНК 
СССР и СТО, за
тем на др. гос. 
работе. Чл. ЦК 
партии в 1918—19,
1925—30 (канд. в
1919—20, 1921—
1923, 1924—25, 1930—34). Чл. ВЦИК, 
ЦИК СССР. Примыкал к правому 
уклону в ВКП(б), вскоре отошёл. 
ШбТМАН Александр Васильевич (1880— 
1937), участник Окт. революции в Петро
граде, парт, и гос. деятель. Чл. Ком. 
партии с 1899. Дел. 2-го съезда РСДРП 
(1903). Участник 
Революции 1905—
1907. С 1913 чл.
ЦК и Рус. бюро 
ЦК партии. В 
1917 чл. Томского 
к-та РСДРП и Со
вета. С июня — в 
Петрограде. Пос
ле июльских дней 
поддерживал связь 
ЦК РСДРП(б) с 
В. И. Лениным, 
находившимся в А в Шотман 
Разливе, органи
зовывал его переезд из Разлива в Фин
ляндию, обеспечивал безопасность

В. В. Шмидт.



жизни Ленина. Дел. 6-го съезда 
РСДРП(б). В сент. командирован ЦК 
партии на Урал для подготовки вооруж. 
восстания. Участник расширенного засе
дания ЦК РСДРП(б) 16(29) окт., 
подтвердившего решение о вооруж. 
восстании. С окт. 1917 чл. Петрогр. 
окружкома РСДРП(б). С дек. 1917 
зам. наркома почт и телеграфов. В 
1918—19 чл. Президиума ВСНХ, затем 
на др. гос. и парт, работе. В 1924— 
1934 чл. ЦКК партии. Чл. ВЦИК, 
ЦИК СССР.
Ш ТАБ  М О С К О В С К О Г О  В О Ё Н Н О Г О  
О к р у г а . В 1917 размещался в Москве на 
Пречистенке (ныне Кропоткинская ул.). 
Был важным военно-стратегич. пунктом 
контррев. сил в дни Окт. боёв, поддержи
вал связь с Александровским воен. учи
лищем и др. опорными пунктами. Здание 
штаба и подходы к нему были сильно 
укреплены. Командующим Моек. ВО в 
это время был полк. К. И. Рябцев. 
Бои за овладение штабом начали крас
ногвардейцы Замоскворецкого р-на, 
к-рых поддержали солдаты 55-го и 193-го 
полков и красногвардейцы Хамовни
ческо-Дорогомиловского р-на. В ночь на 
28 окт. (10 нояб.) был захвачен Крым
ский мост, 28 окт. — Лицей цесаревича 
Николая на Остоженке (здание Инсти
тута международных отношений) и 
Провиантские склады на Крымской 
пл. Наступавшие продвинулись по 
Остоженке до 1-го Ушаковского (ныне 
Коробейникова) пер. Другая группа 
красногвардейцев продвинулась по Пре
чистенке до М. Лёвшинского пер. Даль
нейшее движение сдерживалось силь
ным пулемётным огнём противника с ко
локольни храма Христа Спасителя. Здесь 
закрепились, вырыли окопы, сделали 
бруствер из кип хлопка. В чайной Бах
тина (д. 33/38) были размещены полевой 
штаб, перевязочный пункт и пункт пита
ния. Бои носили кровопролитный харак
тер. Наступление вели цепочкой, перебе
гая вдоль улицы от дома к дому, очищая 
от врага подвалы и чердаки. 29—30 окт. 
(11—12 нояб.) рев. силы захватили жен
ский Зачатьевский монастырь (между 
Остоженкой и берегом р. Москвы) — 
опорный пункт белогвардейцев. Контр
атаки юнкеров были отбиты, штаб 
окружён, и 31 окт. (13 нояб.) начал
ся его обстрел из 2 орудий. 2 (15) нояб. 
штаб капитулировал. В боях за штаб 
погибли П. Г. Добрынин и Л. А. Лиси- 
нова.
Ш ТАБ  П Е Т Р О Г Р А Д С К О Г О  В О Ё Н Н О Г О  
6 К Р У Г А . В 1917 располагался в здании 
быв. Штаба гвард. войск на воет, сто
роне Дворцовой площади. Являлся од
ним из гл. руководящих центров контр
революции в период Окт. революции. 
Главнокоманд. Петрогр. ВО в это время 
был полк. Г. П. Полковников. Штаб стя
гивал верные ему воен. части, юнкеров в 
Петроград, вёл мобилизацию контррев. 
сил в столице и пригородах. 25 окт. (7 
нояб.) в 7 часов вечера, после предъявле
ния ультиматума штаб без сопротивле
ния был занят войсками ВРК. После 
победы Окт. вооруж. восстания 26 окт. (8 
нояб.) в здание штаба переехал из Смоль
ного ВРК. Поздно вечером 27 окт. (9

нояб.) сюда прибыл В. И. Ленин. По пря
мому проводу он связался с Гельсингфор
сом и дал указание Центробалту напра
вить в Петроград боевые корабли с 
десантом матросов для ликвидации 
Керенского—Краснова мятежа, что 
было выполнено. Здесь Ленин принял 
руководящее участие в разработке плана 
разгрома наступавших на Петроград 
контррев. войск.
Ш Т Ё Р Н Б Е Р Г  Павел Карлович (1865—
1920), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Москве, учёный-астроном. Чл. Ком. 
партии с 1905. Директор Моек, обсерва
тории, профессор. Участник Революции 
1905—07. После Февр. революции 1917 
организатор боевых дружин рабочих 
Москвы, чл. МК РСДРП(б), Центр, 
штаба Кр. Гвардии. В Окт. дни чл. Моек. 
ВРК, возглавлял 
боевые действия 
рев. сил Замоск
ворецкого района.
После Окт.
революции член 
Президиума Мос- 
губисполкома, губ. 
военный ко
миссар, чл. кол
легии Нарком- 
проса. С сент.
1918 на полит
работе в Красной 
Армии.
Ш Т Р А У Х  Энгельберт Мадисович (1896— 
1936), участник борьбы за Сов. власть в 
Эстонии. Чл. Ком. партии с 1912. После 
Февр. революции 1917 пред, к-та партии 
в воен. порту Ревеля, чл. гор. к-та 
РСДРП(б). В Окт. дни чл. ВРК Эстлянд- 
ского края, чл. Совета и его Президиума 
в Ревеле, пред. Ревтрибунала, комиссар 
продовольствия. В февр. 1918 один из 
организаторов ледового похода Бал
тийского флота из Ревеля в Гельсинг
форс. С марта 1918 на парт, и прод. 
работе на Урале и в Сибири. Участник 
Гражд. войны. С 1921 на гос. и парт, 
работе. В 1927—34 чл. ЦКК ВКП(б). 
Ш УЛ Ь ГЙ Н  Василий Витальевич (1878— 
1976), контррев. деятель, один из лиде
ров рос. националистов, крупный поме
щик, публицист. С авг. 1915 входил в 
«Прогрессивный блок» Гос. думы. Уча
ствовал в попытках спасения монархии; 
2(15) марта 1917 вместе с А. И. Гучковым 
в качестве представителя Врем, к-та Гос. 
думы принял отречение Николая II от 
престола. На Гос. Моек, совещании 
(авг.) требовал ликвидации Советов, 
упразднения солд. к-тов, доведения 
войны «до победного конца»; стремился 
объединить все силы реакции для раз
грома революции. После Октября уча
ствовал в создании белогвард. Добро
вольческой армии. Эмигрировал в 1920, 
продолжал антисов. деятельность. Затем 
отошёл от политич. жизни. С 1944 — в 
СССР.
Ш УМ И Л О В  Николай Васильевич (1875— 
1919), участник борьбы за Сов. власть в 
Ташкенте. Чл. Ком. партии с 1904. Уча
стник Революции 1905—07. После Февр. ре
волюции 1917 чл. Ташкентского комитета 
партии, рабочий ж.-д. мастерских в Таш

П. К. Штернберг
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кенте. В Окт. дни 
чл. Ташкентского 
ВРК. С июля 
1918 член Воен- 
но-рев. штаба 
ТАССР. В нояб. 
1918 пред. Таш
кентского Сове
та, с декабря 
зам. комиссара пу
тей сообщения Тур
кестанской рес
публики. Расстре
лян мятежниками Н. В. Шумилов.

в числе 14 туркестанских комиссаров. 
Ш УМ Я Ц К И Й  Борис Захарович (1886— 
1938), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Сибири и на Д. Востоке. Чл. Ком. 
партии с 1903. Участник вооруж. восста
ния 1905 в Крас
ноярске. С 1913 
в армии, солдат.
После Февраль
ской революции 
1917 один из ор
ганизаторов и рук.
Красноярского Со
вета, издания 
газ. «Сиб. прав
да», пред. Сиб. 
районного бюро 
ЦК РСДРП(б), 
уполномоченный 
ЦК РСДРП(б) в 
Сибири; с июля в Петрограде, работал во 
Всерос. бюро Воен. орг-ций при ЦК 
РСДРП(б), дел. 6-го съезда партии. В 
нояб. 1917 — февр. 1918 пред. Центроси- 
бири. С осени 1918 участник партиз. дви
жения в Зап. Сибири. В 1920—21 пред. 
Дальбюро РКП(б) и Сов. Мин. Даль
не воет. республики. С 1923 на дипл., 
парт, и гос. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК

Б. 3. Шумяцкий.

СССР
«Ш У Р А -И -И С Л А М » (араб. — «Совет 
ислама» или «Исламистский совет»), 
контррев. орг-ция в Туркестане в 1917— 
18. Осн. в нач. марта 1917 в Ташкенте и 
фактически являлась представителем 
Туркест. к-та Врем, пр-ва; выступала 
против передачи власти Советам рабочих 
и солд. депутатов. В «Ш.-и-И.» вошли 
представители нац. буржуазии и бурж.- 
националистич. интеллигенции, феода
лов и мусульм. духовенства. Возглавлял 
её лидер джадидизма М. К. Абдурашид- 
ханов; активную роль в орг-ции играли 
М, Чокаев, А. В. Кари, М. Муминбаев, 
А. Темирбеков и др. К кон. марта 1917 
почти во всех городах Туркестана возни
кли отделения «Ш.-и-И.». Отражая ин
тересы местных капиталистов и земле
владельцев, «Ш.-и-И.» выступала за 
нац.-религ, автономию Туркестана в 
составе бурж. России, за сохранение 
частной собственности, в т. ч. на землю. 
Съезд «Ш.-и-И.» 16—23 апр., на к-ром 
присутствовали представители 42 её 
филиалов, принял решение о культурно- 
политич. самоуправлении Туркестана, 
выразил доверие Врем, пр-ву и одобрил 
его политику по отношению к Туркеста
ну. На съезде был избран «Краевой совет 
туркест. мусульман». Со времени основа
ния «Ш.-и-И.» в ней шла борьба за руко
водство между джадидами и улемистами
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(высшее духовенство); в июне 1917 уле- 
мисты вышли из «Ш.-и-И.» и образовали 
свою орг-цию «Шура-и-Улема». Шура- 
исламисты встретили Окт. революцию 
враждебно. Играя на нац. религ. чув
ствах коренного населения, они пыта
лись восстановить его против Сов. вла
сти. Лидеры «Ш.-и-И.» были в числе 
организаторов и руководителей контр- 
рев. «Кокандской автономии», вдохно
вителями басмачества. В кон. 1917— 1-й 
пол. 1918 Совнарком Туркестана и мест
ные Советы распустили за антисов. 
деятельность «Ш.-и-И.». Уйдя в под
полье, руководители «Ш.-и-И.» в союзе с 
рус. белогвардейцами, улемистами и ино- 
стр. империалистами продолжали борьбу.

«Ш У Р А -И -У Л Е М А » (араб. — «Совет 
духовенства»), контррев. панисламист
ская орг-ция в Туркестане, объединяв
шая высшее мусульм. духовенство, мест
ных феодалов и наиболее реакц. часть 
нац. буржуазии. Выделилась в июне 1917 
из орг-ции «Шура-и-Ислам». Шураулеми- 
сты были сторонниками полного сохра
нения патриархально-феод. устоев в 
быту и в обществ, жизни, феод, соб
ственности на землю, бесправного поло
жения женщины; противниками любых 
реформ, выступали против Советов, при
зывали к сплочению контррев. сил для 
борьбы с нарастающим рев. движением, 
требовали отделения Туркестана от Рос
сии и объединения всех мусульман в еди
ное мусульм. гос-во под эгидой Турции. 
Съезд «Ш.-и-У.» (17—20 сент. 1917) при
нял решение о создании во всех городах 
края отделений «Ш.-и-У.», к-рые 
должны были вести пропаганду среди 
населения в панисламистском духе. «Ш.- 
и-У.» сеяла рознь и вражду между рус. и

местными жителями, призывая всех 
мусульман к единению и недопущению 
распрей между «единоверными», жесто
ко преследуя сторонников революции. 
На 3-м съезде Советов Туркест. края 
(нояб. 1917) улемисты выступили про
тив установления в Туркестане Сов. 
власти, были в числе организаторов 
контррев. «Кокандской автономии» и 
вдохновителями басмачества. В борь
бе против Сов. власти улемисты блоки
ровались с шураисламистами, рус. бело
гвардейцами и 
иностр. империа
листами.
Щ Е Р Б А К О В  Пётр 
Петрович (1891—
1917), участник 
борьбы за Сов. 
власть в Москве.
Член Ком. пар
тии с 1911. После 
Февр. революции 
1917 чл. Благу- 
ше-Лефортовского 
(Москва) райкома 
РСДРП(б), деп. 
районного Совета, чл. Правления Моек, 
обл. союза текстильщиков. В Окт. дни 
организатор мед.-сан. службы района. 
Погиб в бою за Алексеевское воен. 
уч-ще. Именем Щ. назв. быв. Михайлов
ская ул. в Москве.
Щ Е Р Б А Ч Ё В  Дмитрий Григорьевич 
(1857—1932), контррев. деятель, ген. от 
инфантерии (1914). С окт. 1915 команду
ющий 7-й армией. После Февр. револю
ции 1917 пом. главнокомандующего войс
ками Рум. фронта. После Окт. револю
ции при содействии Антанты и в кон
такте с укр. Центр, радой начал форми
рование контррев. войск. В янв. 1918 спо

собствовал рум. интервенции в Бессара
бию. Участвовал в отправке на Дон 
белогвард. отряда. С 1918 белоэмигрант. 
Щ Е Р Б Й Н О В С К И Й  Р У Д Н Й К  в с. Щерби- 
новка Екатеринослав. губ. (ныне шахта 
им. Ф. Э. Дзержинского в г. Дзержинске 
Донецкой обл.). Осн. в 1860. В 1917 — св. 
2,7 тыс. рабочих. В орг-ции РСДРП(б) к 
6-му съезду партии было 527 чл. Рук. 
М. И. Острогорский (пред, к-та), П. Гла- 
дуненко, И. Семенцов, С. Белозеров. С 
июля парт, орг-ция работала под рук. 
Горловско-Щербиновского райкома 
РСДРП(б). 12(25) марта Совет ввёл явоч
ным порядком 8-час. рабочий день и 
повысил рабочим зарплату, позднее уста
новил контроль над произ-вом. В Совете 
сначала преобладали эсеры, после пере
выборов — большевики; пред. — Белозе
ров. В авг. 1917 Щ.р. посетил Г. И. 
Петровский. Был создан красногвард. 
отряд (к авг. — 150 бойцов). В окт. 1917 
власть перешла к Совету.
Щ У Р О В С К И Й  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  З А В б Д  
Т-ва Э. Липгарта и К0 в с. Щурово близ 
Коломны Зарайского у. Рязанской губ. 
(ныне Щуровский цементный з-д в 
Коломне Моек. обл.). Осн. в 1867. В 1917 
— 900 рабочих. Орг-ция РСДРП(б) офор
милась в марте (рук. Н. И. Бессонов, чл. 
партии с 1905). Открытый большевиками 
клуб «Вперёд», б-ка стали центром поли- 
тич. агитации среди рабочих. В мае в 
связи с образованием орг-ции РСДРП(б) 
в Коломне 70 большевиков з-да вошли в 
её состав. По инициативе большевиков 
созданы завком, Совет уполномоченных 
для контроля за произ-вом. Сов. власть в 
Коломне установилась в кон. окт. По 
приказу ревкома отряд Кр. Гвардии з-да 
(до 30 чел., рук. П. В. Чернятин) охранял
з-д, ж.-д. мост и станцию Щурово.

П. П. Щербаков.

Вряд ли в истории, по крайней мере в новой, были более драма
тические моменты, чем они были в Великой русской революции. 
Многомиллионный народ восстал от нестерпимых мук, которые 
заставляли терпеть его господствующие классы. Он восстал во 
всей своей грозной красе, как может быть красив восставший, 
негодующий, почувствовавший в себе могучую силу народ, у 
которого появилось одно желание —  расправиться, победить, 
освободиться от поработителей.

М. И. КАЛИНИН



Я считаю Октябрьскую революцию одним из величайших собы
тий истории. Она коренным образом изменила идеологию всего 
мира...

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

ЭЙДЕМАН Роберт Петрович (1895— 
1937), участник борьбы за Сов. власть в 
Иркутске. Чл. Ком. партии с 1917. Пра
порщик. После Февр. революции пред. 
Канского Совета солд. деп., в окт. 1917 
избран зам. пред. Центросибири, участ
ник подавления юнкерского мятежа в 
Иркутске. В мае—июле 1918 в Зап.-Сиб. 
штабе по борьбе с белочехами, военком 
отрядов, команд. 1-й Сиб. (партиз.) арми
ей. С окт. 1918 на команд, должностях в 
Кр. Армии. В 1932—34 чл. РВС СССР. 
Чл._ВЦИК и ЦИК СССР.
«ЭЙНЕМ», кондитерская ф-ка Т-ва паро
вой ф-ки шоколада, конфет и чайных 
печений «Эйнем» в Замоскворецком р-не 
Москвы (ныне кондитерская ф-ка «Крас
ный Октябрь»). Осн. в 1867. В 1916— 1,7 
тыс. рабочих. Большую работу проводил 
Союз кондитеров, находившийся под 
влиянием большевиков (чл. правления от 
ф-ки А. М. Кудрявцева и Е. В. Цыгано
ва, чл. партии с 1917). В апр. фабком 
(пред. Н. И. Дурасов) ввёл 8-час. рабо
чий день. В Окт. дни отряд Кр. Гвардии 
ф-ки участвовал в охране р-на, дежурил в 
Замоскворецком ВРК.
6ЙХЕ Роберт Индрикович (1890—1940), 
участник борьбы за Сов. власть в 
Латвии, гос. и парт, деятель. Чл. Ком. 
партии с 1905. Участник Революции 
1905—07 в Латвии. С 1914 чл. ЦК С.-д- 
тии Латыш, края. После Февр. револю
ции (с мая 1917) чл. Президиума Риж
ского Совета, один из рук. латыш, боль
шевиков. С авг. 1917 на подпольной парт, 
работе в оккупиров. герм, войсками 
Риге; в янв. 1918 арестован, в авг. бежал. 
Работал в Наркомпроде РСФСР. В 1919 
наркомпрод Сов. Латвии. С 1920 на сов., 
гос. и парт, работе. С 1925 канд., с 1930 
чл. ЦК, с 1935 канд. в чл. Политбюро ЦК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК, ЦИК СССР, деп. 
Верх. Совета СССР.
ЭКОНОМИКА Р о с с и и  в 1 9 1 7  —  
1 9  18 .  Характер и состояние Э. нака
нуне Окт. революции определялись 
двумя процессами, проходившими парал
лельно. С одной стороны, продолжалось 
развитие капитализма, в т. ч. его высших 
форм — монополистич. и гос.-монополи- 
стич., а с другой — резко возросли мас
штабы хоз. разрухи, к-рая подрывала 
самые основы капиталистич. системы. К 
1917 Россия пришла с более высоким 
общим уровнем капиталистич. развития, 
чем до 1914; под воздействием 1-й мир. 
войны резко усилились концентрация и 
централизация капиталов и произ-ва. В 
то время как мелкие и средние пром. 
предприятия закрывались [799 заведений 
за время с 1(14) марта по 1(14) окт. 1917], 
крупные, особенно в металлургия.,

металлообр. и текст, пром-сти, присоеди
няли к себе родственные или вспомогат. 
произ-ва, превращаясь в гигантские ком- 
бинир. предприятия. Акц. учредитель
ство в условиях военно-инфляц. конъюн
ктуры приняло в 1917 грандиозный раз
мах (за год учреждено 346 акц. об-в с сум
мой осн. капиталов в 1 млрд, руб., или 
почти втрое больше, чем в 1916), что 
также способствовало усилению кон
центрации и монополизации капитала.

В 1917 процесс монополизации шёл по 
3 осн. направлениям. Во-первых, продол
жалось синдицирование пром-сти. Ста
рые монополии («Продамета», «Кров
ля», «Медь» и др.) продлили синдикат- 
ские соглашения на 1—2 года, появились 
новые синдикаты (напр., «Снарядосо
юз»); во-вторых, бурный размах полу
чило образование монополистич. объ
единений более высоких форм (типа тре
стов и финанс. групп), среди них кон
церны И. И. Стахеева и Н. А. Второва, 
поглотившие десятки различных пред
приятий и сумевшие подчинить своему 
контролю ряд ведущих отраслей Э. Сум
марный баланс т-ва Стахеева за 1917 пре
высил 300 млн. руб., а обороты связан
ных с ним предприятий выражались в 
миллиардах; третье направление монопо
лизации выразилось в образовании заку-- 
почных синдикатов (с целью преодоле
ния трудностей приобретения и доставки 
сырья). Т.о., сфера господства монопо
листич. капитализма расширилась, что 
означало дальнейшее формирование 
материально-организац. предпосылок 
нового, соц. способа произ-ва. «...В стра
не, — писал В. И. Ленин в июле 1917, — 
царит крупный капитал, через банки и 
через синдикаты в первую голову» (ПСС,
т. 32, с. 432).

К Окт. революции система гос.-моно- 
полистич. регулирования Э. представля
лась в следующем виде. Металлургия, 
пром-сть располагала вполне сложив
шейся гос.-монополистич. орг-цией, про
явившей себя преим. в области распреде
ления металлов. Металлообр. пром-сть 
(вместе с машиностроением), целиком 
работая на «оборону», в централизов. 
порядке, хотя и с большими перебоями, 
снабжалась сырьём и топливом, постав
ляя свою продукцию казне по фиксиро
ванным ценам. В угольной пром-сти Дон
басса Врем, пр-вом была введена гос. 
монополия на торговлю углем. Нефт. 
пром-сть регулировалась посредством 
твёрдых цен на нефть и системы очеред
ных заказов. В сах. пром-сти провозгла
шена монополизация торговли гос-вом. 
Текст, пром-сть также имела свои гос.- 
монополистич. органы, регулировавшие

распределение её изделий и снабжение 
сырьём. Ж.-д. перевозки в условиях воен. 
времени осуществлялись на основе т.н. 
разрешит, системы. Огромный размах 
получило гос. финансирование ведущих 
отраслей пром-сти, работавших на «обо
рону». Твёрдые цены были установлены 
на мн. виды пром. и с.-х. продукции и 
сырья.

В с. х-ве в марте 1917 введена хлебная 
монополия, были монополизированы 
казной и нек-рые др. виды с.-х. продук
ции. Всё это означало, что благодаря 
развитию гос.-монополистич. капита
лизма к окт. 1917 в России организовыва
лись общегос. учёт и централизованная 
развёрстка хлеба, металлов, топлива и 
нек-рых др. важнейших продуктов, нача
лось регулирование целых отраслей 
пром-сти из отд. центров, устанавлива
лись гос. твёрдые цены на средства 
произ-ва, сырьё и предметы массового 
потребления. Нар. потребление норми
ровалось посредством хлебных карточек. 
Однако эффективность гос.-монополи
стич. регулирования Э. была невысока 
(См. табл, на стр. 188—89).

В. И. Ленин, отмечая недостаточность 
развития гос. капитализма в России, ука
зывал, что она уступала в этом отноше
нии передовым странам Запада. Но нали
чие основ крупнокапиталистич. инду
стрии, господство монополистич. капита
лизма и его перерастание в гос.-монопо
листич. капитализм свидетельствовали о 
зрелости «командных высот» Э. страны 
для соц. преобразования.

Развивался капитализм и в деревне. 
Война и её последствия углубили эконо
мия. дифференциацию и клас. расслое
ние в деревне, усилив пролетаризацию 
беднейшего крестьянства (см. Беднота 
деревенская) и обострив социальные анта
гонизмы внутри крестьянства. По мате
риалам с.-х. переписи 1917, доля безло
шадных крест, х-в заметно возросла. 
Сильно экономически окрепло кулаче
ство: ев. V2 товарных излишков урожая 
находилось в его руках. Будучи по своей 
сущности капиталистич. Э. оставалась 
многоукладной, что усиливало все проти
воречия рос. действительности и требо
вало их разрешения рев. путём.

Экономия. положение России к окт. 
1917 резко ухудшилось. Разруха распро
странилась на все отрасли и сферы нар. 
х-ва, приобрела поистине всерос. харак
тер, дезорганизовала экономия, жизнь 
страны. Валовая продукция фаб.-зав. 
пром-сти за 1917 сократилась на 36,4% по 
сравнению с 1916 и составляла ок. 70% от 
уровня 1913. Упадок произ-ва наблю
дался во всех отраслях пром-сти, в т. ч. в



ранее «благополучной» машиностроит. и 
металлообр. пром-сти, валовая продук
ция к-рой, по данным Всерос. пром. пере
писи 1918, сократилась с 1223,8 млн. руб. 
в 1916 до 833 млн. руб. (золотом) в 1917, 
или на 32%. Ещё хуже было в кам.-уг. 
пром-сти, металлургии, в нефтедобыче. 
Добыча угля в Донбассе в окт. 1917 была 
меньше, чем в февр., почти на V4; в 
целом страна по произ-ву угля в 1917 ока
залась на уровне 1911 (Донбасс — на 
уровне 1913). В результате обострился 
топливный кризис. Почти на V4 сократи
лась выплавка чугуна на Юге России в 
марте — окт. 1917 по сравнению с тем же 
периодом 1916. В целом по стране в 1917 
было выплавлено 190,5 млн. пуд. чугуна 
против 232,5 млн. пуд. в 1916, т. е. на 18% 
меньше. По уровню произ-ва чугуна Рос
сия была отброшена к 1910. На 14% 
сократилась добыча нефти и как след
ствие её вывоз потребителям. Валовая 
продукция текст, пром-сти уменьшилась 
в 1917 по сравнению с 1916 на 33%, тогда 
как в 1916 по сравнению с предшеству
ющим годо*1 — лишь на 16%. Повсе
местно упала производительность труда.

Почти в полное расстройство пришёл 
ж.-д. транспорт. Не хватало подвижного 
состава, доля «больных» паровозов с 
20,3% в марте 1917 («норма» — 16%) уве
личилась в июле до 24,7% и в окт. до 
26,1%. К окт. ж.-д. движение на наибо
лее важных направлениях (Петроград, 
Москва) было полупарализовано.

Происходило массовое закрытие ф-к,
з-дов, шахт, рудников, безвозвратный 
выход из строя машин, оборудования, 
подвижного состава и др. Страна не 
покрывала потребности из текущего 
произ-ва, а проживала осн. капитальные 
фонды.

Общий разрушит, процесс проявился 
также в разрыве обычных экономич. свя
зей между городом и деревней. Почти 
прекратились поставки деревне железа, 
с.-х. инвентаря и орудий. Общая посев
ная площадь в 1917 составляла 93,3% от 
посевной довоен. площади (1909—13). 
Валовой сбор хлебов в 1917 составил 3,5 
млрд. пуд. против 3,6 млрд. пуд. в 1916 и 
4 млрд. пуд. в довоен. период. Товарный 
фонд хлеба составлял ок. 1,4 млрд. пуд. 
при потребности в 1,1 млрд. пуд. Однако 
при наличии хлеба из-за неспособности 
прод. органов Врем, пр-ва организовать 
его заготовку летом 1917 обострился про
довольственный кризис в пром. центрах 
(Петроград, Центр, р-н, Донбасс, Урал, 
Баку) и в нехлебопроизводящих губ. 
Напр., в Петроград подвоз хлеба в 
июле—окт. осуществлялся в половинном 
против потребности размере, в Москве и 
на фронтах временами запасы муки дохо
дили до критич. точки. Накануне Окт. 
революции из 43 губ. Европ. России гор. 
население и беднейшее крестьянство 
голодало в 20 губ. Врем, пр-во, охраняв
шее интересы помещиков и кулаков, не 
могло взять у них хлеб и накормить 
народ.

В полное расстройство пришли в 1917 
финансы страны. Резко возросла дефи
цитность бюджета. Непомерно разбух
шие воен. расходы (суточный расход в
1-й пол. 1917 — 55,5 млн. руб., во 2-й —
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82.3 млн. руб.) Врем, пр-во покрывало за 
счёт выпуска бум. денег. За 8 мес своего 
правления оно выпустило кредитных 
билетов почти на 9 млрд. руб. (царское 
пр-во за 32 мес войны выпустило их на
8.3 млрд. руб.). Страна была перепол
нена бумажными деньгами, не имевшими 
товарного покрытия и, в силу этого, 
обесценившихся. Покупат. способность 
рубля, составлявшая перед Февр. рево
люцией 27 коп., к моменту Окт. револю
ции понизилась до 6—7 коп. От инфля
ции и дороговизны особенно страдал 
рабочий класс. Реальная зарплата рабо
чих к окт. упала до 40—50% от довоен. 
уровня. Кроме того, рабочие страдали от 
голода, отсутствия топлива и пром. това
ров. Пытаясь выбраться из финанс. труд
ностей, Врем, пр-во всё глубже влезало в 
долги к рус. и иностр. капиталистам. С 
марта по окт. прямой гос. долг увели
чился на 14,4 млрд. руб. (в т.ч. внешний 
на 2 млрд, руб.) и достиг гигантской 
суммы в 49 млрд, руб., из к-рой 11,2 
млрд. руб. приходилось на иностр. 
займы.

Одним из ярких проявлений хоз. раз
рухи была начавшаяся децентрализация 
экономич. жизни страны — распадение 
её на отд. изолированные р-ны. Бурно 
протекал процесс натурализации х-ва и 
замены ден. торговли меновой. Страна 
начала возвращаться к примитивным 
формам экономич. жизни. Т.о., созда
лась угроза существованию совр. мате
риального произ-ва в целом. На Россию 
вплотную надвинулась экономич. ката
строфа.

Параллельно с разрушением произво
дит. сил сильнейшие потрясения испыты
вала и начинала ослабевать новейшая 
капиталистич. орг-ция обществ, произ- 
ва. Реальной стала опасность полного 
распада экономич. системы. Партия 
большевиков, начиная с Апрельских 
тезисов В. И. Ленина, указывала на мас
штабы грозящей катастрофы и призы
вала к борьбе с нею. Оценив экономич. 
положение страны, 6-й съезд РСДРП(б) в 
своей резолюции отметил, что «страна 
уже падает в бездну окончательного эко
номического распада и гибели» («КПСС 
в резолюциях...», 9 изд., т. 1, 1983, с.

582). Гл. причиной обострения хоз. раз
рухи было продолжение войны, истощав
шей силы страны. При этом её губитель
ность была усилена бездействием Врем, 
пр-ва, неспособного предотвратить гро
зящую катастрофу, и преступным сабо
тажем, дезорганизацией произ-ва и хищ
ничеством капиталистов. Вся система 
рос. капитализма была поражена острей
шим кризисом. Для спасения страны 
необходимо было покончить с господ
ством капитализма и начать движение к 
социализму.

Хоз. разруха и её тяготы послужили 
одной из осн. причин назревания рев. 
кризиса и нарастания мощного рев. 
подъёма осенью 1917.

Окт. революция спасла страну от нац. 
катастрофы. Первое в мире гос-во дик
татуры пролетариата сразу приняло 
ряд мер по ослаблению хоз. разрухи и 
улучшению положения трудящихся масс, 
по перестройке Э. на новых, соц. нача
лах. Декрет о мире открыл путь к пре
кращению губит, траты нар. достояния 
на нужды войны. Объявленный Сов. пр- 
вом перевод пром-сти на мирное произ-во 
создал реальную возможность постепен
ного восстановления нар. х-ва. Декрет о 
земле и закон о введении 8-час. рабочего 
дня улучшили положение рабочих и кре
стьян. Были аннулированы многомил
лиардные долги по внеш. и внутр. зай
мам. Установление продовольственной 
диктатуры, всеобщей трудовой повин
ности, хлебной монополии, борьба со 
спекуляцией и мешочничеством, введе
ние продразвёрстки, деятельность прод
отрядов, разработка единого хозяй
ственного плана; создание органов цент
рализованного управления Э. в лице 
ВСНХ и местных совнархозов, рабочий 
контроль, национализация банков и 
крупной монополизированной пром-сти 
положили начало соц. преобразованию 
страны как решающему условию её хоз. 
возрождения. Лишь развязанная буржуа
зией и иностр. империалистами Гражд. 
война и воен. интервенция прервали 
начатое мирное строительство. 
ЭКСПЕДЙЦИЯ ЗАГОТОВЛЁНИЯ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ БУМАГ, ф-ка в Нарв- 
ском р-не Петрограда (ныне Ленингр.

Красногвардейский отряд фабрики (ныне фабрика «Гознак»). Петроград. 1917.
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бум. ф-ка Гознака). Осн. в 1818. В 1917 — 
св. 9 тыс. рабочих. В 1917 на ф-ке была 
небольшая ячейка РСДРП(б) (первый 
секр. Ф. И. Скопов). Создан отряд Кр. 
Гвардии; в окт. — до 50 бойцов. Они уча
ствовали в Окт. вооруж. восстании в 
Петрограде.
ЭКСПРОПРИАЦИЯ э к с п р о п р и Ато 
РОВ (от позднелат. expropriatio — лише
ние собственности), закономерный про
цесс ликвидации частной собственности 
эксплуататорских классов посредством 
изъятия в принудит, порядке средств 
произ-ва у собственников (эксплуатато
ров) и передачи их в собственность трудя
щимся. Лишение эксплуататоров соб
ственности — законный, справедливый 
акт, представляющий собой возвращение 
трудящимся того, что принадлежит им по 
праву как подлинным создателям богат
ства, насильственно отнятого (экспро
приированного) у них. К. Маркс писал: 
«Бьет час капиталистической частной 
собственности. Экспроприаторов экспро
приируют» ( М а р к с  К. и Э н 
г е л ь с  Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 772— 
773). Э.э. — начальный этап соц. обоб
ществления (см. также ст.: Национализа
ция); впервые осуществлена Окт. рево
люцией.
ЭЛИДВА Шалва Зурабович (1883—1937), 
один из рук. борьбы за Сов. власть в 
Вологде; гос., парт, деятель. Чл. Ком. 
партии с 1904. Участник Революции 
1905—07. С 1915 
в ссылке в Архан
гельской и Воло
годской губерни
ях. После Февр. 
революции 1917 
председатель Во
логодского Сове
та. Дел. 2-го Все- 
рос. съезда Сове
тов. В 1918 пред.
Вологод. губ. объ
единённого испол
кома, член Пре
зидиума губкома 
партии, возглавлял губпродком. В 1919— 
1921 участник борьбы за Сов. власть в Ср. 
Азии и Грузии. С 1923 пред. СНК Груз. 
ССР, с 1927 — пред. СНК ЗСФСР. Канд. 
в чл. ЦК ВКП(б) с 1927. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
ЭМИССАР (лат. emissarius — посланец), 
лицо, посылаемое с к.-л. поручением. 
После Февр. революции 1917 Врем, пр-во 
посылало своих Э. на места. После Октя
бря Э. — агитаторы и организаторы, 
направлявшиеся в деревню ВЦИК и 
Петрогр. ВРК для разъяснения свершив
шейся соц. революции, установления 
рев. порядка и сплочения беднейшего 
крестьянства вокруг Сов. власти. В 
«Правде» 3(16) нояб. 1917 была опубл. за 
подписью В. И. Ленина и В. П. Милю
тина «Инструкция эмиссарам, посылае
мым в провинцию», определявшая их 
задачи (контроль за проведением 
Декрета о земле, за доставкой продо
вольствия в города и др.).
ЭРИВАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ и  Эр и-  
в а н ь  (Э.г. и Э.). Уезды: Александро- 
польский, Нахичеванский, Новобаязет- 
ский, Сурмалинский, Шаруро-Даралагез-

ский, Эриванский, Эчмиадзинский. Пл.
24,4 тыс. кв. вёрст, нас. 1034,8 тыс. чел. 
(в основном — армяне). В 1915—17 на 
терр. Э.г. размещено неск. десятков тыс. 
беженцев из Тур. Армении, спасавшихся 
от геноцида, развязанного тур. властями 
в 1915—16 (к 1917 Тур. Армения занята 
рус. войсками в ходе воен. действий).

Э.г. была агр. губ. Закавказья, 87,6% 
нас. крестьяне, 25,6% земли — собствен
ность помещиков, 70,1% — казны. В 
результате многочисл. мобилизаций 
тягловой силы и привлечения нас. к ты
ловым работам пл. посевов за 1914— 17 
сократилась на V3. Пром-сть была раз
вита слабо (предприятия мелкие, гл. обр. 
по переработке с.-х. сырья), рабочий 
класс — малочислен и распылён 
(единств, сплочённый отряд — ж.-д. 
рабочие).

Э. г. — ближайший тыл Кавказского 
фронта и Кавказской армии; в Э., Алек- 
сандрополе, Нахичевани и др. дислоциро
вались запасные части и арм. добро- 
вол ьч. отряды.

В нач. марта 1917 в Э.г. стало известно 
о свержении самодержавия. 8(21) марта в 
Александрополе создан Совет солд. деп., 
через неск. дней — Совет рабочих деп. 
(вскоре объединились). 8 марта в Э. вос
стал 25-й стрелк. полк, 12(25) марта в 
городе образован Совет солд. деп., в 
апр. — Совет рабочих деп. В марте Со
веты возникли во всех городах Э. г.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: 14(27) марта в Э. образован Губ. 
исполнит, к-т (кадеты, соглашатели, 
арм. националисты), к-рый 15(28) марта 
провозгласил себя местным органом Оза- 
кома. Подобные к-ты образованы в уез
дах. В Э. г. и уезды назначены комис
сары Врем, пр-ва, установилось двоевла
стие. Ввиду слабости и малочисленности 
рабочего класса Советы рабочих деп. в 
Э. г. играли незначит. роль. Советы 
солд. деп. состояли гл. обр. из рус. солдат 
и были слабо связаны с нас. края, чем 
воспользовались дашнаки, захватившие 
руководящее положение как в Советах 
рабочих деп., так и в бурж. органах вла
сти и обществ, орг-циях (в т. ч. в профсо
юзах). В Советах солд. деп. весной 1917 
руководящую роль играли соглашатели 
(меньшевики и эсеры).

К февр. 1917 в Э. г. не было самостоят. 
большевист. орг-ций. После выхода из 
подполья в марте большевики Э.г. вошли 
в объединённые организации РСДРП. В 
Э. работой большевист. фракции руково
дил А. Меликян, в Александрополе рев. 
работу вели большевики Г. А. Атарбе
ков, П. Арвеладзе, Н. Лежава, Б. Га- 
рибджанян, И. Шаповаленко, Б. Логян, 
А. Стамболцян, Г. Айкуни, Э. Аматуни и 
др.

В марте в Э.г. развернулось крест, дви
жение: крестьяне захватывали земли 
помещиков, церкви, монастырей, казны 
(особенно острые формы — в Новоба- 
язетском у ). В апр.—мае при мн. Сове
тах рабочих деп. образованы крест, сек
ции, 28 мая (10 июня) в Э. создан губ. 
Совет крест, деп., руководство им захва
тили дашнаки. Весной 1917 под рук. 
большевиков прошли стачки рабочих в 
Э. и Александрополе. После Июльских

дней в Петрограде бурж. власти при 
поддержке соглашателей и национали
стов развернули травлю большевиков. 
Несмотря на преследования влияние 
большевиков в массах росло: 9(21) июля
5-тыс. митинг рабочих и солдат Алек- 
сандрополя принял резолюцию с требо
ванием передачи всей власти Советам. 
Большую помощь большевикам Э. г. 
оказали Тифлисский и Бакинский к-ты 
РСДРП(б), к-рые наладили доставку в 
Э.г. большевист. лит-ры. Нарастание 
массового рев. движения способствовало 
изживанию объединенч. иллюзий: 16(29) 
июля порвали с соглашателями и создали 
самостоят. орг-цию большевики Алек- 
сандрополя (в составе бюро РСДРП(б) — 
П. Арвеладзе, Б. Гарибджанян, Л. Мака
ров, И. Коростеленко, В. Тарахчян, 
Ф. Амашукели, Л. Ованесян, Н. Лежава, 
И. Шаповаленко). В сент. 1917 орг-ция 
РСДРП(б) Александрополя объединяла 
ок. 600 чл.

Одновременно консолидировались 
силы националистич. контрреволюции: в 
кон. сент. дашнаки созвали в Тифлисе 
«Арм. нац. совещание», к-рое образо
вало арм. «Нац. Совет» (пред. А. Агаро- 
нян). В Э.г. были направлены эмиссары 
для формирования добровольч. групп с 
целью освобождения Тур. Армении, 
началось комплектование Арм. корпуса 
для действий на Кавк. фронте. Дашнак- 
ские «Нац. Советы» образованы в Э. и 
уездных городах Э.г.

Авантюристич. политика дашнаков 
вызывала протесты масс: в окт. почти 
все крупные части, дислоцированные на 
терр. Э.г., на своих собраниях приняли 
резолюции с требованием передачи вла
сти Советам. В Александрополе больше
вики добились победы на выборах в 
Совет: 15(28) окт. пред, исполкома стал 
большевик П. Арвеладзе.

В кон. окт. (нач. нояб.) 1917 в Э. г. 
стало известно о победе Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде: митинги в его 
поддержку прошли в Э., Александропо
ле, др. городах. Дашнаки, мусаватисты 
и грузинские меньшевики 15(28) нояб. в 
Тифлисе создали контррев. Закавказ
ский комиссариат, к-рый распространил 
свою власть и на Э.г. На выборах в Учре
дит. собрание в Э.г. победу одержали 
дашнаки и соглашатели. 10 февр. 1918 в 
Тифлисе созван Закавказский сейм, к-рый 
в марте 1918 санкционировал отделе
ние Закавказья от Сов. России, а в апр. 
1918 провозгласил образование «Закав
казской демократической федератив
ной республики», в состав к-рой вошла и 
Э.г.

Сов. пр-во уделяло большое внимание 
событиям в Э.г. и Тур. Армении: 17(30) 
дек. при Наркомнаце создан Комисса
риат по арм. делам, 29 дек. 1917 (11 янв. 
1918) СНК РСФСР принял Декрет «О 
Турецкой Армении», утвердивший право 
её арм. нас. на самоопределение. Однако 
эвакуация в дек. 1917 — янв. 1918 войск 
Кавк. фронта ослабила местные рев. 
силы и позволила дашнакам оконча
тельно захватить власть в Э. г. В кон. 
янв. 1918 началась интервенция тур. 
войск в Закавказье, к лету 1918 они окку
пировали б. ч. Э.г. 28 мая 1918 дашнаки



провозгласили в Тифлисе образование 
Армянской буржуазной республики, по 
договору с Турцией (4 июня 1918, Батум) 
в её состав вошли лишь Эриванский и 
Эчмиадзинский уу. Сов. власть на терр. 
Э.г. установлена в нояб.—дек. 1920 в 
результате нар. вооруж. восстания, 
поддержанного частями Кр. Армии. 
«ЭРИКСОН», телефонный и электроме- 
ханич. з-д в Выборгском р-не Петрограда 
(ныне з-д «Красная заря»). Осн. в 1878. В 
янв. 1917 — св. 2,2 тыс. рабочих. В 
ячейке РСДРП(б) в марте 1917 было 15 
чл.; секр. И. Ф. Антюхин (чл. партии с 
1912), пред, завкома И. П. Румянцев (чл. 
партии с 1905), затем И. Ф. Маврин (чл. 
партии с 1913). В Выборгский райком от 
з-да вошли В. Н. Нарчук (чл. партии с
1915), И. П. Жуков [чл. партии с 1909, чл. 
ПК РСДРП(б), деп. Петрогр. совета]. 
Дел. 6-го съезда РСДРП(б) избран Н. И. 
Ильин (чл. партии с 1906). На «Э.» созд. 
отряд Кр. Гвардии. В окт. в нём было 400 
бойцов. Opr. А. М. Луцук (чл. партии с 
1912), начальник отряда А. П. Лаппо (чл. 
партии с марта 1917). На з-де организо
ван сан. отряд из 15 работниц во главе с 
фельдшером. В Окт. дни красногвар
дейцы охраняли Литейный и Гренадер
ский мосты, участвовали в штурме Зим
него дворца.
ЭСЁРЫ, члены мелкобурж. Партии 
социалистов-революционеров в России, 
созд. в кон. 1901 — нач. 1902 в результате 
объединения народовольч. групп. В 1917 
лидеры: В. М. Чернов, А. Ф. Керенский, 
Н. Д. Авксентьев, А. Р. Гоц, В. М. Зен- 
зинов и др.; ЦО — газ. «Цело народа». До 
1917 Э. находились на нелегальном поло
жении. Опирались гл. обр. на кулачество 
и зажиточное крестьянство; Э. — лев. 
крыло бурж. демократии. Признавая зна
чение массовых движений, Э. считали 
осн. тактич. средством борьбы с самодер
жавием индивидуальный террор. В их 
программе содержались требования: 
демократии. республики, всеобщего 
избират. права, свободы слова, печати, 
совести, собраний, союзов, отделения 
церкви от гос-ва, всеобщего бесплатного 
образования, уничтожения постоянной 
армии и т. д. Э. были сторонниками вве
дения 8-час. рабочего дня, социального 
страхования за счёт гос-ва и хозяев, орга
низации профсоюзов и т.д. Э. требовали 
передачи земли в обществ, владение. 
Они отрицали клас. противоречия внутри 
крестьянства, отвергали руководящую 
роль пролетариата в бурж.-демократия, 
революции и идею диктатуры пролета
риата.

Большевики, разоблачая утопим, воз
зрения Э. и колебания их между демокра
тизмом и либерализмом, признавали 
необходимость врем, соглашений с Э. по 
отд. вопросам для расширения общеде- 
мократич. фронта борьбы против само
державия. После Февр. революции Э. 
активизировались. В мае 1917 партия Э. 
насчитывала св. 500 тыс. чл., имела орг- 
ции в 63 губ., на флотах и фронтах Дей
ствующей армии. Э. вместе с меньшеви
ками с февр. по июль—авг. 1917 играли 
руководящую роль в большинстве Сове
тов, входили в состав бурж. Врем, пр-ва 
(Керенский, Авксентьев, Чернов). Лиде
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ры Э. и меньшевиков превратили Советы 
в придаток Врем, пр-ва, к июлю 1917 ска
тились на позиции открытой контррево
люции. Раскол в партии Э., начавшийся 
ещё в 1906 (из партии вышли народные 
социалисты и максималисты) и усилив
шийся в годы 1-й мир. войны, завершился 
с выходом из партии лев. крыла, органи
зационно оформившегося в партию ле
вых эсеров в нояб. (дек.) 1917. Окт. рево
люцию правые Э. встретили враждебно. 
Они развернули борьбу против Сов. вла
сти под флагом Учредительного собра
ния, создавали контррев. орг-ции, стано
вились инициаторами многочисл. анти- 
сов. заговоров и мятежей (в Ярославле, 
Муроме, Рыбинске и др. городах, в Пово
лжье, Сибири и на Д. Востоке), террори
стам. актов против рук. Сов. гос-ва 
(убийство В. Володарского 20 июня 1918; 
М. С. Урицкого 30 авг. 1918; 30 авг. 1918 
правая эсерка Ф. Е. Каплан тяжело 
ранила В. И. Ленина). В июне 1918 в 
Самаре правые Э. с помощью иностр. 
интервентов создали контррев. пр-во 
Комуч. 14 июня 1918 ВЦИК исключил 
правых Э. из своего состава, их предста
вители были удалены из местных Сове
тов. В сент. 1918 Э. возглавили контррев. 
Уфимскую директорию; на протяжении 
всей Гражд. войны они вели ожесточён
ную борьбу против Сов. власти. После 
Гражд. войны партия Э. прекратила своё 
существование (1923). Часть её лидеров 
эмигрировала, другие — были осуждены 
за контррев. деятельность. 
ЭСЁРЫ-МАКСИМАЛЙСТЫ, см. Макси
малисты.
ЭССЕН Эдуард Эдуардович (1879—1931), 
участник Окт. революции в Петрограде. 
Чл. Ком. партии с 1898. Участник Рево
люции 1905—07. В 1-ю мир. войну вёл 
рев. работу среди солдат на Сев. фронте. 
В 1917 чл. Василеостровского к-та 
РСДРП(б) и райсовета, один из организа
торов отрядов Кр. Гвардии. В Окт. дни 
чл. районного штаба по руководству вос
станием. С нояб. 1917 зам. наркома Гос
контроля. В 1919—22 на политич. и пре- 
подават. работе в Кр. Армии, затем на 
адм.-науч. работе.
ЭСТЛЙНДСКАЯ ГУБЁРНИЯ и
Р е в е л ь  (Э. г. и Р.). Уезды: Везенберг- 
ский, Вейсенштейнский, Гапсальский, 
Ревельский. Пл. 17,3 тыс. кв. вёрст, нас.
512,5 тыс. чел. (св. 87% эстонцы, ок. 6% 
немцы, ок. 5% русские и др.). Э. г. была 
одной из наиболее развитых губер
ний Прибалтики, крупнейший пром. 
центр — Р. (з-ды: «Двигатель», Франца 
Крулля завод, «Вольта» завод, Ревель
ская целлюлозная фабрика, Ревельские 
железнодорожные мастерские и др.). Св. 
50 тыс. рабочих (80% на предприятиях с 
числом рабочих св. 500). В с. х-ве 58% 
земли собственность нем. помещиков, 
60% крестьян — бедняки и батраки, ок. 
20% — кулаки (наряду с нем. помещи
ками гл. поставщики товарной с.-х. про
дукции). В нач. 1917 Э. г. — ближайший 
тыл Северного фронта, Р. — одна из баз 
Балтийского флота (Мор. крепость 
Петра Великого): в гарнизонах на терр. 
Э. г. — 100 тыс. солдат и офицеров.

В кон. февр. 1917 в Р. получено изве
стие о начале революции в Петрограде.

1(14) марта в городе началась забастов
ка, 2(15) марта к рабочим примкнули рев. 
матросы, прошла 30-тыс. демонстрация, 
были освобождены политич. заключён
ные, разогнана и разоружена полиция. 
3(16) марта в Р. созд. Совет рабочих и во
инских деп. 4(17) марта Совет рабочих, 
солд. и студенч. деп. возник в Юрьеве (до 
кон. марта входил в Лифляндскую губ.). 
В марте Советы возникли в Пернове, 
Феллине, Валке, Балтийском Порту, 
Гапсале, Везенберге, Верро, Вейсенш- 
тейне и др. Руководство в них оказалось в 
руках эсеров и меньшевиков.

Советам противостояли органы бурж. 
власти: в марте в Э. г. и уезды были на
значены комиссары Врем, пр-ва, в Э. г., 
как и по всей стране, установилось двое
властие. 30 марта (12 апр.) постановле
нием Врем, пр-ва в состав Э. г. вклю
чены Юрьевский, Верроский, Феллин- 
ский, Перновский и Эзельский уу. 
Лифляндской губернии, населённые в 
осн. эстонцами.

К нач. 1917 в Э. г. болыневист. орг-ции 
действовали в Р. и Юрьеве (100— 150 чл.), 
небольшая группа вела рев. работу в 
Валке. После выхода из подполья в 
марте руководящую роль в Э. г. стала 
играть Ревельская болыневист. орг-ция 
[к 19 марта (1 апр.) ок. 200 чл.], 18(31) 
марта в Р. вышел № 1 болыневист. газ. 
«Кийр». Весной на предприятиях Э. г. 
восстановлены старые и созданы новые 
профсоюзы (в Р. — 12, в Юрьеве — 8) и 
Советы рабочих старост. 29 апр. (12 мая) 
в Р. создано Центр, бюро профсоюзов 
(пред, с июня большевик А. Крайс).

16(29) — 17(30) апр. в Р. прошла 1-я 
конференция Сев.-Балт. орг-ций 
РСДРП(б), к-рая одобрила Апр. тезисы 
В. И. Ленина и избрала Северо-Балтий
ский областной комитет РСДРП(б). 
Числ. орг-ций РСДРП(б) в Э. г. возросла 
с 2 тыс. чл. (апр.) до 5 тыс. (июнь). Одно
временно складывались бурж. и мелко
бурж. партии: Эст. нар. партия прогресса 
1(14) мая преобразована в Эст. демокра
тия. партию, 22 апр. (5 мая) образован 
Крест, союз Эстляндии, в июне — Ради- 
кально-демократич. партия (все три 
идейно близки к кадетам). Меньшевики в 
мае—июне оформили орг-цию «Юхен- 
дус» («Единство», ок. 400 чл.), орг-ции 
эсеров в июне—июле объединяли до 5 
тыс., в авг.— 6 тыс. чл. Промежуточную 
позицию между бурж. и мелкобурж. 
партиями занимала Эст. радикально-соц. 
партия (образована в апр.).

18 апр. (1 мая) в городах Э. г. прошли 
массовые демонстрации (в Р. 100 тыс. 
чел.). Рабочие через фабзавкомы и 
Советы добились улучшения условий 
труда, повышения зарплаты, введения 8- 
час. рабочего дня. 19 июня (2 июля) в Р. 
под рук. большевиков прошла конферен
ция фабзавкомов (делегаты представ
ляли ок. 50 тыс. рабочих). В апр. в Э. г. 
наметился перелом в агр. движении: с.-х. 
рабочие от подачи петиций переходили к 
стачечным методам борьбы, под рук. 
большевиков создавались т. н. об-ва сел. 
пролетариата и к-ты беззем. крестьян. 
Большевист. резолюции вынесли Сове
щание представителей с.-х. рабочих и 
беззем. крестьян Сев. Эстляндии [Р.,



«Моонзундское сражение. Сентябрь. 1917 год».
Картина художника В. Ф. Чекалова. 1955. Музей Революции. Ленинград.

23—24 апр. (6—7 мая) ] и 1-я конферен
ция с.-х. рабочих и беззем. крестьян [Р.,
21—22 мая (3—4 июня)], принявшая 
болыиевист. резолюцию о войне и о 
передаче власти Советам. 1(14) июля 
вышел № 1 болыиевист. газ. для кре
стьян «Маатамеэс» («Безземельный»). 
Ширилось рев. движение в армии и на 
флоте. Сев.-Балт. к-т РСДРП(б) 17(30) 
мая начал издавать для солдат и матросов 
газ. «Утро правды». В июне при Ревель
ском к-те РСДРП(б) создана Воен. орг- 
ция. Большую роль в революционизации 
частей, расквартированных на терр. 
Э. г., сыграли Центробалт, воен. орг- 
ция РСДРП(б) 12-й армии (создана в мае) 
и орг-ция РСДРП(б) Аренсбурга (центр 
Моонзундской укреплённой позиции; 
создана в апр., в авг. 650 чл.). В обста
новке нарастания рев. движения ускори
лась поляризация политич. сил: с мая в 
Советах Р., Юрьева и др. оформлялись 
болыиевист. фракции. В противовес 
Советам бурж. власти провели 23 мая (5 
июня) выборы в Земский Совет Эстлян- 
дии [нач. работу 1(14) июля]. Национали
сты, стремясь оторвать трудящихся- 
эстонцев от общерос. рев. движения, 
организовали летом 1917 в Р. т. н. нар. 
конгресс (представители рабочих по 
предложению большевиков покинули 
его) и нац. конгресс [рабочие Р. ответили 
на него 40-тыс. демонстрацией 4(17) 
июля].

После Июльских дней в Петрограде 
бурж. власти при поддержке соглашате
лей и националистов развернули травлю 
большевиков: были закрыты больше- 
вист. газеты и произведены аресты. 
Рабочие Р. ответили забастовками и 
демонстрациями. 23—27 июля (5—9 авг.) 
1-й съезд Советов Эстляндии образовал 
Эст. краевой центр Советов — Исполни
тельный комитет Советов Эстляндии 
(из 19 чл. — 7 большевиков; пред, боль
шевик Я. Я. Анвельт). 2-я конференция 
Сев.-Балт. орг-ции РСДРП(б) [Р., 13(26) 
и 16(29) авг.; делегаты представляли ок. 
7 тыс. чл. партии] одобрила решения 6-го 
съезда РСДРП(б) и образовала Эстлянд-

ское областное бюро РСДРП(б). Одно
временно в Р. проходила конференция 
беззем. крестьян, к-рая приняла больше- 
вист. резолюции по всем вопросам. 6(19) 
авг. большевики одержали победу на 
выборах в Гор. думу Р., а в сер. авг. полу
чили наибольшее число мест (по ср. с др. 
партиями) в Совете рабочих деп. Р. Со
2-й пол. авг. большевики в блоке с мень- 
шевиками-интернационалистами и лев. 
эсерами фактически руководили работой 
Совета Р.

Летом в Р. прошли мощные стачки: 
рабочие сорвали попытку предпринима
телей ликвидировать фабзавкомы. В 
июле—авг. в Э. г. — ок. 50 стачек с.-х. 
рабочих, в результате перевыборов 
волостных правлений (кон. авг.—сент.) 
во мн. волостях Э. г. их возглавили без
зем. крестьяне.

В период корниловщины в Р. по ини
циативе большевиков образован объеди
нённый исполком, выполнявший функ
ции ревкома. Его решит, действия со
рвали планы контрреволюции двинуть 
войска Сев. фронта на Петроград. В Э. г. 
ускоренными темпами формировались 
Кр. Гвардия и рабочая милиция. Пораже
ние мятежа ускорило большевизацию 
Советов: 5(18) сент. Совет рабочих деп. 
Р. высказался за рев. власть пролета
риата (эту резолюцию поддержали др. 
Советы Э. г., а также солд. к-ты в войс
ках). 27 сент. (10 окт.) созванное по ини
циативе Ревельского к-та РСДРП(б) 
собрание представителей Советов, проф
союзов, фабзавкомов, воинских частей и 
кораблей высказалось за передачу власти 
Советам. 2-й съезд Советов Эстляндии 
[Р., 12(25) — 14(27) окт.] единогласно 
принял болыиевист. резолюцию о вла
сти. Большевики получили большинство 
мест в исполкоме Советов Эстляндии. 22 
окт. (4 нояб.) в Р. образован Эстляндский 
(он же Ревельский) ВРК (пред. И. В. 
Рабчинский, зам. В. Э. Кингисепп), 
к-рый в контакте с Центр, комиссией Кр. 
Гвардии разработал план восстания. ВРК 
были созданы также в Валке, Юрьеве, 
Пернове. 23 окт. (5 нояб.) по приказу
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Эстляндского ВРК рев. солдаты и рабо
чие заняли все стратегии, пункты Р. 25 
окт. (7 нояб.) взял власть ВРК Юрьева. 
26 окт. (8 нояб.) Эстляндский ВРК спец, 
воззванием известил нас. Э. г. о победе 
Сов. власти. Исполком Советов Эстлян
дии ввёл в действие декреты РСФСР с 
учётом местных условий на неоккупиров. 
терр. 27 окт. (9 нояб.) были ликвидиро
ваны местные органы Врем, пр-ва в Р., 
на помощь рев. Петрограду отправлены 
крейсер «Олег», миноносец «Победи
тель» и отряд матросов. Была сорвана 
попытка А. Ф. Керенского двинуть на 
Петроград части Сев. фронта. 15(28) 
нояб. распущен губ. Земский Совет. В 
нояб. с помощью красногвардейцев Р. 
ликвидирован контррев. заговор в Юрь
еве. Для руководства нар. х-вом 13(26) 
янв. 1918 в Р. образован Эстляндский 
Совет нар. х-ва. 13(26) — 14(27) янв. Эст. 
съезд соц. воинов в Р. принял решение о 
создании Эст. Кр. Армии (коллегию по 
её формированию возглавил Кингисепп). 
Итоги первых шагов в соц. строитель
стве подвёл 3-й съезд Советов Эстляндии 
(янв. 1918). В янв. в Р. раскрыт заговор 
нем. дворян, к-рые поддерживали связи с 
герм, войсками. 19 янв. (ст. ст.) исполком 
Советов Эстляндии опубл. проект кон
ституции Эст. Трудовой Коммуны, про
возгласившей её авт. частью РСФСР. В 
связи с угрозой герм, вторжения 27 янв. 
(9 февр.) в Э. г. введено осадное положе
ние, 31 янв. (13 февр.) распущена Гор. 
дума в Р. (один из оплотов контррев. 
сил). 18 и 19 февр. герм, войска начали 
наступление на Р. 23 февр. эст. красно
гвардейцы вступили в бой с интервентами 
у ст. Кейла. Ввиду подавляющего превос
ходства противника совещание рук. сов. 
работников Р. приняло решение об эва
куации. 19—25 февр. из Р. удалось выве
сти все корабли и суда Балт. флота (см. 
Ледовый поход Балтийского флота). 25 
февр. в Р. вступили герм, войска, к-рые 
вскоре оккупировали всю Э. г. О даль
нейших рев. событиях в крае см. ст. При
балтика.
ЭСТЛЙНДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ к о м 
м у н и с т и ч е с к о й  ПАРТИИ, см. Ком
мунистическая партия Эстонии.
ЭСТЛЯНДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО
Р С Д Р П  (б). Создано на 2-й конфе
ренции Сев.-Балтийской областной ор
ганизации РСДРП(б) [Ревель, 13 и 16 
(26 и 29) августа 1917] вместо Севе
ро-Балтийского областного комитета 
РСДРП(б). Состав: Я. Анвельт, И. Хейн- 
тук, И. Егоров, X. Суудер, В. Вельман. 
Возглавляло большевиков Эстонии (ок. 7 
тыс. чел., в т. ч. св. 3 тыс. в Ревеле) и 
эст. секций РСДРП(б) в России. В борьбе 
с меньшевиками, проповедовавшими так
тику клас. мира и нейтралитета профсо
юзов, Бюро реорганизовало Ревельское 
Центр, бюро профсоюзов в Общеэст. 
совет профсоюзов. Усилило парт, работу 
на Северном фронте и кораблях Бал
тийского флота, среди батраков и с.-х. 
рабочих. Во время борьбы с корнилов
щиной руководило организацией Кр. 
Гвардии, развернуло агитацию среди 
корниловских войск; под Нарвой рев. 
солдаты под рук. большевиков во главе с



В. Кингисеппом остановили продвиже
ние корниловских частей на Петроград. 
Бюро сосредоточило усилия местных 
парт, к-тов на большевизации Советов. 
27 сент. (10 окт.) объединённое собрание 
исполкома Советов Эстляндии, Ревель
ского Совета, представителей рабочих, 
армейских и флотских орг-ций, а 14(27) 
окт. 2-й съезд Советов Эстляндии при
няли большевист. резолюции о власти. 22 
окт. (4 нояб.) при участии Бюро образо
ваны в Ревеле Эстляндский ВРК (пред. 
И. В. Рабчинский, зам. Кингисепп), 
Центр, комиссия Кр. Гвардии (пред. 
О. Ю. Рястас). С 26 окт. (8 нояб.) Бюро 
возглавило переход власти к Советам, а 
затем — соц. преобразования, выдвинуло 
план создания Эстляндской Трудовой 
Коммуны. В связи с оккупацией Эстонии 
герм, войсками (февр. 1918) Бюро пре
кратило деятельность. Руководство эст.
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большевист. орг-циями перешло к ЦК 
эст. секций РКП(б) (Анвельт, А. Иса, X. 
Пегельман, Хейнтук).
ЭСТОНСКАЯ с о ц и Ал -д е м о к р а т й - 
ЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (эст .  
м е н ь ш е в и к и ) ,  мелкобурж. рефор
мистская партия, созд. в мае 1917 в 
Ревеле (до окт. 1917 наз. Эст. с.-д. объ
единение). По идеологии близка к рос. 
меньшевикам. Лидеры: К. Ааст, А. Рей, 
Н. Кэстнеридр. Числ. в июле 1917 — ок. 
2 тыс. чл.; ЦО — газ. «Социал-демократ» 
(«Sotsialdemokraat», 1917—18). Правое 
крыло партии сотрудничало с командова
нием герм, оккупац. войск в Эстонии; 
представители партии вошли в марионе
точное буржуазное Временное прави
тельство. В 1925 переим. в Эст. социали
стическую рабочую партию (существо
вала до 1940).

ЭШБА Ефрем Алексеевич (1893—1939), 
один из рук. борьбы за Сов. власть в 
Абхазии. Чл. Ком. партии с 1914. В мае
1917 — июне 1918 пред, окружкома 
партии, с февр. 1918 пред. Сухумского 
Совета и Сухумского ВРК, в апр.—мае
1918 пред. ВРК Абхазии. Участник 

Гражд. войны. С 
1921 пред, рев
кома Абхазии, 
ЦИК Абх. АССР, 
на др. партийной и 
гос. работе. Чл. 
ВЦИК, ЦИК 
СССР. За участие 
в троцкист, оп
позиции в 1927 ис
ключён из партии, 
в 1928 признал 
ошибки и восста-

Е. А. Эшба. новлен.

Я знаю, что нисколько не преувеличиваю, когда говорю: ни одно 
событие в жизни нашего поколения не оказало такого глубокого 
и решающего влияния на историю мира, как то, что произошло в 
ноябре 1917 г. в России. Ни одно событие не породило такой 
любви и гордости друзей, такой ненависти и злости врагов, как 
титаническая Октябрьская революция.

ГАРРИ ПОЛЛИТ



Идеалы Октября зовут к труду во имя благополучия советского 
народа, во имя процветания Родины, во имя социализма и мира.

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

Великой Октябрьской социалистической революции.

ЙГО-ВОСТйЧНАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
АРМИЯ, образована приказом штаба 
обороны г. Царицына от 25 янв. (7 февр.) 
1918 (приказ штаба утверждён 17 
февр. команд, сов. войсками Юга России 
В. А. Антоновым-Овсеенко) из рев. сол
дат 39-й пех. дивизии, прибывшей с Кавк. 
фронта, кубанских, части донских и став
ропольских красногвард. отрядов. Созд. 
в ответ на консолидацию контррев. сил в 
период завершения триумфального 
шествия Сов. власти и начала Гражд. 
войны. Первоначально армия занимала 
оборону на линии Ростов — Тихорецкая 
против Добровольческой армии. В тылу 
отряды армии вели борьбу с войсками 
Кубанской рады и разл. бандами. В 
марте 1918 совм. с войсками Новорос. 
группы армия освободила Екатеринодар. 
С апр. 1918 армия наз. войсками Кубан
ской, с мая Кубано-Черномор. сов. 
республики; насчитывала до 20 тыс. чел. 
С июля 1918 наз. Кр. Армия Сев. Кавка
за. Командующий А. И. Автономов [25 
янв. (7 февр.) — 18 апр. 1918], 19 апр. — 
28 мая 1918 он же главнокомандующий. 
«1бГО-ВОСТбЧНЫЙ СОк)3 КАЗАЧЬИХ 
ВОЙСК, ГбРЦЕВ КАВКАЗА И ВОЛЬ
НЫХ НАРОДОВ СТЕПЁЙ» (ЮВС), кон- 
тррев. орг-ция на Сев. Кавказе в кон. 
1917 — нач. 1918. Инициатор созд. ЮВС
— войсковое пр-во Донского казачества. 
Учредит, съезд ЮВС состоялся 20 окт. (2 
нояб.) 1917 во Владикавказе. 16(29) нояб. 
в Екатеринодаре образовано т. н. объ
единённое пр-во (пред. — ген. М. П. 
Богаевский), к-рое установило связь с 
бурж.-националистич. пр-вами Закав
казья, Крыма и укр. Центр, радой, а 
также представителями держав Антан
ты. В состав ЮВС, пред, к-рого был ген. 
А. М. Каледину вошли представители 
бурж.-помещ. верхов казачества, войско
вые атаманы казачьих войск, крупные 
землевладельцы и капиталисты (чечен
ский нефтепромышленник Чермоев, 
коннозаводчик кабардинец П. Коцев, 
имам Н. Гоцинский и др.). Было решено 
создать объединённое командование во 
главе с ген. П. А. Половцевым. После 
провозглашения Сов. власти на Дону, 
Кубани, Тереке, Ставрополыцине (янв.
— март 1918) ЮВС, не поддержанный 
народами Сев. Кавказа, прекратил суще
ствование.
к)ГО-ЗАПАДНЫЙ ОБЛАСТНбЙ КОМИ-
ТЁТ РСДРП(б). Образован на Обл. кон
ференции РСДРП(б) Юго-Зап. края [Ки
ев, 10—13 (23—26) июля 1917; орг-ции 
Киева, Гомеля, Винницы, Чернигова, 
Конотопа, Клинцов, Малина, Белой 
Церкви, Переяславля и др. — 7297 чл. 
партии]. Состав: Е. Б. Бош — пред.,

А. В. Гриневич, К. Т. Неровня, Н. П. 
Тарногродский и др. Возглавил больше
виков Подольской, Волынской, части 
Могилёвской (Гомельский р-н), Черни
говской, Киевской, Полтавской и Хер
сонской губ. После 6-го съезда 
РСДРП(б) (дел. от к-та — Бош) развер
нул подготовку к соц. революции. В 
период борьбы с корниловщиной к-т 
сплотил рев. силы, не допустившие 
выступлений сторонников ген. Л. Г. Кор
нилова в Киеве, Одессе, на Рум. и Юго- 
Зап. фронтах. В окт. 1917 при к-те соз
дано бюро воен. орг-ций РСДРП(б) Юго- 
Зап. края, развернувшее деятельность 
среди солдат. Усилилась работа по орга
низации Кр. Гвардии. Для сплочения 
большевиков Украины в борьбе за Сов. 
власть против Центральной рады к-т 
подготовил созыв Всеукр. конференции 
большевист. орг-ций [др. назв. — Обл. 
съезд РСДРП(б) Юго-Зап. края], состо
явшейся в Киеве 3—5 (16—18) дек. (24 
орг-ции с 18 тыс. чл. партии). Конферен
ция одобрила «Манифест к украинскому 
народу с ультимативными требованиями 
к Украинской раде» СНК Сов. России, 
выработала тактику борьбы с Центр, 
радой. В соответствии с директивами ЦК 
РСДРП(б) постановила образовать еди
ную парт, орг-цию «РСДРП(б) — С.-д- 
тия Украины» как часть большевист. 
партии, избрала Всеукр. парт, центр — 
Гл. к-т С.-д-тии Украины (Бош, А. Б. 
Горвиц, Гриневич, В. П. Затонский, 
И. Ю. Кулик и др.).
к)ГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУЖНОЙ КОМИ-
ТЁТ РСДРП(б). Образован на Окружном 
(Обл.) совещании представителей орг- 
ции РСДРП(б) Юго-Зап. края [Киев, 15— 
17 (28—30) апр. 1917] [орг-ции Киева, 
Брусилова, Конотопа, Гомеля, больше
вист. групп объединённых организаций 
РСДРП Чернигова, Кременчуга, Казати- 
на, Белой Церкви, Винницы, Василько
ва; от ЦК РСДРП(б) — М. А. Савельев, 
Е. Ф. Розмирович, И. И. Шварц]. Состав 
к-та: Е. Б. Бош — пред., И. С. Гаевский, 
И. М. Крейсберг, К. Т. Неровня, Н. П. 
Тарногродский и др. Объединял больше
виков Киевской, Черниговской, Подоль
ской, Волынской, Полтавской, Херсон
ской губ., но из-за недостатка парт, 
работников действовал гл. обр. в Киев
ской губ. Способствовал размежеванию 
объединённых орг-ций РСДРП, созда
нию самостоят. большевист. орг-ций. 
После 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП(б) (от к-та делегаты Бош, Гаев
ский, Е. Г. Горбачёв, М. М. Майоров, 
Г. Л. Пятаков) к-т нацелил большевиков 
на создание Кр. Гвардии. С помощью 
присланных Военной организацией при

ЦК РСДРП(б) А. В. Иванова и Л. Л. По
тапова образовал Воен. орг-цию, нала
дил связь с большевиками частей Юго
Западного фронта; развернул агитацию 
среди крестьян, организовывал крест, 
к-ты и Советы крест, деп.; оказал 
помощь в организации в Киеве Соц. 
союза рабочей молодёжи и его групп в 
др. городах. Под влиянием Пятакова 
[пред. Киевского к-та РСДРП(б)] к-т 
допускал ошибки в вопросах о возможно
сти победы соц. революции в России, в 
тактике по отношению к бурж. Врем, пр- 
ву, в нац. вопросе. К-т подготовил созыв 
Обл. конференции Юго-Зап. края и сло
жил свои полномочия. Конференция 
избрала Юго-Западный областной коми
тет РСДРП(б).
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 1 - й ми р .  
в о й н ы  в Р о с с и и .  Образован в 
авг. 1914. Протяжённость в марте 1917 — 
615 км (от р. Припяти в Белоруссии до г. 
Кимполунг в Румынии). В Ю.-З. ф. вхо
дили: на прав, фланге Особая армия 
(штаб в с. Воробин), в центре Одиннад
цатая армия (штаб в г. Кременце) и 
Седьмая армия (штаб в местечке Бучач), 
на лев. фланге Восьмая армия (штаб в г. 
Черновицы), 25 июля (7 авг.) переданная 
Румынскому фронту (линия Ю.-З.ф. 
сократилась); в июле—сент. Первая 
армия на участке между 7-й и 8-й арми
ями. Штаб в Каменце-Подольском, 
потом в Бердичеве. Числ. войск фронта 
на 1(14) марта 1917 св. 2,7 млн. чел.; н а25 
окт. (7 нояб.) св. 1,6 млн. чел. Главноко
мандующие: А. А. Брусилов [17(30) 
марта 1916—21 мая (3 июня) 1917], А. Е. 
Гутор [21 мая (3 июня) — 10(23) июля 
1917], Л. Г. Корнилов [10—18 (23—31) 
июля 1917], П. С. Балуев [24—31 июля 
(6—13 авг.) 1917], А. И. Деникин [2—29 
авг. (15 авг. — 11 сент.) 1917], Ф. Е. Ого
родников [29 авг. — 9 сент. (11—22 сент.) 
1917], Н. Г. Володченко [9 сент. — 24 
нояб. (22 сент. — 7 дек.) 1917], Н. Н. Сто
гов [24 нояб. (7 дек.) — дек. 1917], А. Ф. 
Мясников (врио, дек. 1917), В. И. Кик- 
видзе (янв.—февр. 1918). Тыловым 
р-ном Ю.-З. ф. был Киевский ВО [Киев
ская, Волынская, Подольская (без Балт- 
ского уезда), Харьковская и Курская (обе 
до сер. апр. 1917), Полтавская, большая 
часть Черниговской губ., Хотинский у. 
Бессарабской губ.]. Штаб ВО был в 
Киеве. Находившиеся на Ю.-З.ф. боль
шевики (в Особой армии М. Н. Кокови- 
хин, Г. В. Разживин, в 11-й — Н. В. Кры
ленко, Я. К. Пальвадре, в 7-й — А. М. 
Пирейко, Н. Г. Крапивянский, в 8-й — 
Б. И. Солерс, Г. В. Знаменский и др.) в 
большинстве случаев не имели связей 
между собой и с большевист. орг-циями



тыла. В ходе Февр. революции 1917 в 
сер. марта в частях Ю.-З.ф. создавались 
сОлд. к-ты и Советы солд. деп. в гарнизо
нах тыла. Как правило, они оказывались 
под влиянием соглашателей. Однако в 
апр.—мае большевики уже пользовались 
значит, влиянием в гвардии, особенно в 
Гренадерском и Сапёрном полках, в 6-м, 
25-м и 32-м корпусах 11-й армии, в 12-м 
корпусе 7-й армии и др. Существ, помощь 
большевикам фронта оказывала Киев
ская орг-ция РСДРП(б), её газ. «Голос 
социал-демократа». Арм. к-ты Ю.-З.ф., 
созд. в апр., имели соглашат. большин
ство. Исключением была 11-я армия, в 
к-рой большевиков поддерживало св. V3 
чл. к-та (пред, в апр. — мае Крыленко). 
В кон. апр. 3 большевика вошли в к-т 
Особой армии — Разживин, Коковихин, 
А. И. Карнович. На 1-м съезде Ю.-З.ф. 
[Каменец-Подольск, 7—20 мая (20 мая — 
2 июня), ок. 700 дел.] было всего ок. 30 
большевиков — Крыленко, Коковихин, 
Н. Осинский (В. В. Оболенский), И. Л. 
Дзевалтовский и др. Они дали бой эсерам 
и меньшевикам по осн. вопросам. Хотя 
соглашат. блок, осн. оратором к-рого 
был А. Ф. Керенский, добился принятия 
своих резолюций, 52 дел. голосовали 
против и 64 воздержались. В избранный 
фронтовой к-т из 62 чл. вошёл лишь 1 
большевик (Н. Д. Марченко). В после
дующие недели выявился отход солдат от 
соглашателей. Ю.-З.ф. должен был 
играть осн. роль в Июньском наступле
нии, к к-рому уже в мае развернулась 
подготовка. Большевики, выступавшие 
против войны, встречали широкую 
поддержку солдат. Против наступления 
выступали солдаты 1-го гвард. корпуса, 
12-й и 13-й Сиб. стрелк., 6-й гренадер
ской, 4-й Финляндской, 20-й пех. и Поль
ской стрелк. дивизий и др. Командова
ние арестовало неск. тысяч солдат и офи
церов, в т. ч. большевиков, ряд частей 
был расформирован. После Июльских 
дней военно-полевые суды приговари
вали к смертной казни или каторге участ
ников антивоен. выступлений. В этих 
условиях «пропаганда большевизма, — 
указывала Ставка, — приняла характер 
тайной агитации». Новый рев. подъём на 
Ю.-З.ф. начался в связи с корниловщи
ной. Командование в начале мятежа 
заявило о его поддержке (солдаты сор
вали планы заговорщиков). 29 авг. (11 
сент.) были арестованы ген. Деникин, 
начальник штаба Ю.-З.ф. ген. С. Л. Мар
ков, командармы 1-й (Г. М. Ванновский), 
7-й (В. И. Селивачёв), 11-й (Ф. С. Рер- 
берг) и Особой (И. Г. Эрдели). Начались 
аресты реакц. офицеров. Фронт выходил 
из повиновения. Были освобождены из 
тюрем солдаты, арестованные после 
Июльских дней. Их возвращение усилило 
деятельность большевиков в частях. 
Началось переизбрание полковых к-тов, 
к руководству мн. из к-рых пришли боль
шевики. В нач. осени произошёл раскол 
объединённой с.-д. орг-ции Ю.-З.ф. На
1- й конференции большевиков Ю.-З.ф. 
[Бердичев, 10— 12 (23—25) сент.] было 
представлено ок. 2 тыс. чл. партии; на
2- й [Бердичев, 23—27 сентября (6— 10 
окт.)] — 7 тыс. чл. партии и 12 тыс. 
сочувствующих, 2-я конференция
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избрала Бюро воен. орг-ций РСДРП(б) 
Ю.-З.ф. (возгл. Марченко). К нояб. на 
Ю.-З.ф. было 132 орг-ции и группы 
РСДРП(б) и 25 большевист. к-тов и 
бюро, к-рые направляли работу св. 12 
тыс. чл. партии и мн. тыс. сочувству
ющих. Известие о победе вооруж. вос
стания в Петрограде пришло на Ю.-З.ф. 
25 окт. (7 нояб.). Штаб фронта 26 окт. (8 
нояб.) создал «К-т спасения революции» 
(главком ген. Володченко, комиссар 
Врем, пр-ва Ю.-З.ф. меньшевик Н. И. 
Иорданский, пред, к-та Ю.-З.ф. эсер 
И. С. Дашевский). Подобные «к-ты» 
были созд. при штабах армий и начали 
борьбу против революции. Бессилие этих 
органов заставило реакц. деятелей 
искать новых союзников. 5(18) нояб. в 
Бердичеве командование, к-т Ю.-З.ф. и 
представители укр. Центр, рады заклю
чили соглашение, по к-рому командова
ние принимало контроль Рады и переда
вало ей управление тыловым районом. 
На помощь большевикам Ю.-З.ф. ЦК 
РСДРП(б) и Петрогр. ВРК направили 
группу комиссаров и агитаторов — дел. 
2-го Всерос. съезда Советов: И. П. Вася- 
нина, Н. П. Ворожцова, В. И. Зофа, 
А. К. Илюшина, Н. Н. Кузьмина, М. М. 
Лашевича, В. А. Упыря, Г. И. Чуднов- 
ского. В войсках фронта стали созда
ваться ВРК. 10(23) нояб. был образован 
большевист. ВРК 11-й армии, 20 нояб. 
(3 дек.) — врем. ВРК 7-й армии, к-рый 
распустил эсеро-меньшевист. арм. к-т и 
взял власть. В Особой армии важную 
роль сыграл Луцкий ВРК, возгл. больше
виком А. Н. Дмитриевым. Выборы в 
Учредит, собрание в нояб. 1917 дали 
большевикам из 1 млн. голосов 300 тыс., 
на Чрезвычайном съезде Ю.-З.ф. [Бер
дичев, 18—23 нояб. (1—6 дек.) 1917] при
сутствовало ок. 650 дел. с решающим 
голосом и ок. 100 — с совещательным, в
т.ч. 267 большевиков, 213 эсеров (из них 
50 левых), 47 меньшевиков, 42 беспарт. и 
73 чл. укр. мелкобурж. партий и др. 
Фракция РСДРП(б), возгл. Марченко, 
добилась признания СНК, а Крыленко — 
верх, главнокомандующим, но ни одна 
резолюция об организации власти не 
собрала большинства. По соглашению 
фракций 24 нояб. (7 дек.) был образован 
Врем. ВРК Ю.-З.ф., к к-рому перешла 
власть на фронте. В него вошли: 18 боль
шевиков, 5 лев. эсеров, 9 эсеров центра, 
2 меньшевика и 1 беспарт., председатель 
Разживин, зам. пред. Коковихин и лев. 
эсер Киквидзе. На съезде Особой армии 
[Ровно, 26 нояб. — 1 дек. (9— 14 дек.)] 
фракция РСДРП(б) имела 171 голос 
из 500, но за её резолюцию было 
подано 240 голосов, а за резолюцию 
правых эсеров и меньшевиков — 159; 
съезд избрал ВРК, к к-рому перешла 
власть в армии. На съезде 7-й армии [Ка
менец-Подольск, 1—5 (14— 18) дек.] из 
750 чел. 500 составили большевики и 
сочувствующие им, съезд одобрил ленин
ские декреты о мире и земле, заявил о 
поддержке СНК, сместил командира и 
избрал на его место В. К. Триандафилло- 
ва, а комиссаром армии большевика 
И. П. Васянина. Съезд 11-й армии [Креме- 
нец, 3—5 (16—18) дек.], политич. рук. к- 
рого был Чудновский, признал власть

СНК, избрал арм. ВРК и поручил ему 
организовать перевыборы к-тов, к-рые 
не отражали настроения масс. ВРК Ю.- 
З.ф. и его армий руководили заключе
нием перемирия, демобилизацией. Их 
деятельность прервала в нач. дек. Укр. 
рада, к-рая арестовала к-т Ю.-З.ф., объ
явила о роспуске ВРК фронта и армий, о 
создании т.н. Укр. фронта. Укр. бурж,- 
националистич. контрреволюция пере
шла в наступление. Ревкомы 7-й и Осо
бой армий совместно с ревкомом 8-й 
армии Рум. фронта возглавили борьбу с 
войсками Центр, рады. Чрезвычайный 
съезд Ю.-З.ф. [30 дек. 1917 (12 янв. 1918) 
— 1(14) янв. 1918] избрал главкомом 
Киквидзе. В янв. 1918 в частях Ю.-З.ф. 
началась массовая демобилизация, 
однако до австро-герм. наступления во 
2-й пол. февр. на фронте несли службу 
десятки тыс. солдат-добровольцев. Их 
сопротивление интервентам позволило 
эвакуировать в глубь Украины и в Рос
сию много эшелонов с ценными грузами. 
К марту мн. части фронта прибыли в р-н 
Курска, Орла, Воронежа, где передали 
сохранённое ими воен. имущество пер
вым добровольч. частям Кр. Армии. 
Нек-рые полки (напр., гвардейские 
Волынский, Кексгольмский, Литовский 
и др.) почти целиком влились в войска 
Юж. «завесы» и в Кр. Армию и вели бои 
против интервентов и белогвардейцев. 
ЮГОСЛАВЯНСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕ
СКИЙ КОРПУС. Создан в России Врем, 
пр-вом, дипломатии., воен. представите
лями находившегося в эмиграции коро
лев. пр-ва Сербии и воен. миссиями Ан
танты. В кон. 1915 в Одессе гл. обр. из 
проживавших в России серб, подданных 
образована воинская часть. В 1916 в осн. 
из военнопленных сформированы 2 диви
зии, сведённые в серб, добровольч. кор
пус (30 тыс. чел.); штаб — в Одессе, 
командир ген. серб, армии М. Живкович. 
Стремление королев, пр-ва использовать 
корпус в целях своей великодержавной 
политики находилось в резком противо
речии с надеждами большинства добро
вольцев на создание демократии, гос-ва 
сербов, хорватов, словенцев и др. наро
дов. После Февр. революции в корпусе 
усилилась борьба за демократизацию. 
Корпус стал именоваться Сербско-Хор
ватско-Словенским. Левые с.-д. Н. Гру- 
лович, Н. Ковачевич, М. Чанак, В. Чо- 
пич и др. установили связи с Одесским 
Советом, орг-циями РСДРП(б). Начался 
процесс распада корпуса. Весной 1917 6 
тыс. солдат и офицеров, не желавших 
служить реакции, покинули корпус. Они 
вступили в орг-ции рос. трудящихся, соз
давали свои рев. орг-ции. Ю. д. к. как 
единое целое перестал существовать; 
штаб корпуса и остатки 1-й дивизии 
осенью 1917 были переброшены в Архан
гельск, откуда частично отправлены на 
Салоникский фронт, оставшиеся отд. 
подразделения участвовали в операциях 
англ, и амер. интервентов. Группа солдат 
Ю. д. к. в кон. 1917 вошла в 1-й интер- 
нац. отряд Кр. Гвардии в Одессе. Остав
шийся в Одессе запасный батальон кор
пуса после установления в городе Сов. 
власти в янв. 1918 выполнял её указания. 
В кон. 1917 из быв. солдат и офицеров



Ю. д. к. был создан 1-й Сербский сов. 
рев. полк в Екатеринославе. Находив
шийся в Киеве югослав, ударный 
батальон в нач. 1918 был переформиро
ван в 1-й югослав, ком. полк. Нек-рые 
подразделения быв. Ю. д. к. участвовали 
на стороне контрреволюции в Гражд. 
войне в Поволжье, Сибири, на Д. Восто
ке. Остатки 2-й бригады 1-й дивизии в 
февр. 1918 через Д. Восток были отправ
лены в Зап. Европу.
ю д б в с к и й  Владимир Григорьевич 
(1880—1949), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Одессе и Кишинёве. Чл. Ком. 
партии с 1903 (в рев. движении с 1897). 
Участник Революции 1905—07. После 
Февр. революции чл. Василеостровского 
районного и Петерб. к-тов РСДРП(б), 
деп. Петросовета.
С окт. 1917 рабо
тал в штабе Кр.
Гвардии в Одессе, 
чл. губкома пар
тии; с янв. 1918 
пред. Одесского 
ВРК, председа
тель Румчерода 
и его Фронтового 
отдела; в январе 
1918 один из рук. 
вооружённого вос
стания, в резуль
тате которого
была установлена Сов. власть в Одессе. 
С 1918 на парт., с 1923 на преподават. 
работе.
ЮЖНОРУССКИЙ МАШИНОСТРОЙ- 
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВбД в К и е в е  (ныне
з-д «Ленинская кузница»). Осн. в 1862. В 
1917 — 2 тыс. рабочих, включая военно
пленных. Рабочие з-да первыми в Киеве 
установили 8-час. рабочий день, заста
вили администрацию принять разрабо
танные завкомом новые расценки. Бое
вая дружина, созданная в февр. 1917, к 
осени реорганизована в отряд Кр. Гвар
дии (150 чел., начальник котельщик 
Н. В. Комарницкий). Рабочие з-да уча
ствовали в вооруж. борьбе за власть 
Советов против Центр, рады.
ЮЖНОСЛАВЯНСКАЯ ГРУППА РКП(б).
Созд. в мае 1918 в Москве (пред. Н. Кова- 
чевич). В её образовании значит, роль 
сыграла газ. «Революция» (изд. на сербо
хорват. и словенском яз., Москва, апр. — 
июнь 1918; ред. И. Ференчак), ставшая 
органом Ю. г. на начальном этапе 
деятельности; с июня 1918 ЦО — газ. 
«Светска революция» («Всемирная рево
люция», ред. В. Маркович). Цель Ю. г. 
— объединение находившихся в России 
юж. славян, стоявших на платформе 
РКП(б). Ю. г. входила в Федерацию ино
странных групп РКП(б). В окт. 1918 
Ю. г. разделилась на Югослав, группу 
РКП(б) и Болгар, группу РКП(б).
ЮЗОВСКИЙ ЗАВбД, металлургии. з-д 
Новорос. об-ва кам.-уг., железного и 
рельсового произ-ва в пос. Юзовка Бах- 
мутского у. Екатеринослав. губ. (ныне 
Донецкий металлургии, з-д им. В. И. 
Ленина). В 1872 пущена 1-я доменная 
печь. В 1916 на з-де и шахтах об-ва — 9 
тыс. рабочих. Юзовский к-т РСДРП(б)

(пред. П. А. Алферов) образовался в 
кон. мая 1917 после разрыва с меньшеви
ками; в июне вместе с сочувствующими
— ок. 100 чл.; орг-ция входила в Макеев- 
ско-Юзовско-Петровскую районную орг- 
цию. В кон. июля на з-де возник Союз 
рабочей молодёжи. 6(19) сент., вопреки 
сопротивлению меньшевистско-эсеров
ского Совета, началась запись в Кр. 
Гвардию. Явочным порядком введён 8- 
час. рабочий день. В результате перевы
боров Совета большевики завоевали 
треть мест. На 2-й Всерос. съезд Советов 
направлен Я. В. Залмаев (чл. партии с
1906), после возвращения к-рого по тре
бованию рабочих переизбрано руковод
ство Совета (пред, исполкома стал 
Залмаев, зам. — Алферов). Красногвар
дейцы разоружили эсеров и анархистов; в 
дек. 1917 участвовали в разгроме войск 
ген. А. М. Каледина в Юзовке и её 
окрестностях и в установлении Сов. вла
сти.
ЮНКЕРА (нем. Junker — молодой дворя
нин), воспитанники ср. военно-учебных 
заведений дорев. России — воен. училищ 
и школ прапорщиков (с нач. 1-й мир. вой
ны). В училища поступали выпускники 
кадетских корпусов (к окт. 1917 их было 
29) и гражд. молодёжь (дворянская, 
бурж. и разночинная). Во время 1-й мир. 
войны, когда училища перешли на сокра
щённый курс обучения, в них, а также в 
школы прапорщиков стали приниматься 
лица, имевшие даже низшее общее обра
зование, годные к воен. службе и «поли
тически благонадёжные». Накануне 
Октября было 25 училищ (в т. ч. 13 — 
пех., 3 — кав., 2 — казачьих, 4 — арт., 2
— инж., воен.-топографии.) и 38 школ 
прапорщиков, в т. ч. инженерная и каза
чья (школы прапорщиков имелись также 
при фронтах, запасных пех. бригадах и
др )•

Врем, пр-во привлекало Ю. для подав
ления рев. выступлений [Ю. Владимир
ского воен. училища участвовали в 
Петрограде в разгроме демонстрации 
4(17) июля (см. Июльские дни) и в 
репрессиях против большевиков; Ю. 
Алексеевского воен. училища — в подав
лении волнений в запасном пех. полку в 
Н. Новгороде в июле и т. д.]. После Окт. 
революции нек-рые училища выступили 
против Сов. власти (см. Юнкерские 
мятежи). В кон. 1917 — нач. 1918 воен. 
училища и школы прапорщиков были 
закрыты; подавляющая часть Ю. оказа
лась в лагере контрреволюции.
ЮНКЕРСКИЕ МЯТЕЖИ 1 9  17. В
П е т р о г р а д е  контррев. выступле
ние юнкеров воен. уч-щ, являвшееся 
составной частью Керенского — Крас
нова мятежа 1917. Подготовкой Ю.м. 
руководил «Комитет спасения родины и 
революции». Предполагалось начать его 
30 окт. (12 нояб.) одновременно с подхо
дом к Петрограду контррев. войск ген. 
П. Н. Краснова. План мятежа, разрабо
танный быв. главнокомандующим войс
ками Петрогр. ВО полк. Г. П. Полковни- 
ковым, предусматривал силами юнкеров 
всех воен. училищ столицы последова
тельно захватить гор. телефонную стан
цию, Петропавловскую крепость и
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Смольный, арестовать Сов. пр-во и рук. 
большевистской партии. 28 окт. (10 
нояб.) уч-щам был отдан приказ пригото
виться к выступлению, в них были назна
чены комиссары «К-та спасения». В ночь 
на 29 окт. (11 нояб.) красногвард. 
патруль задержал одного из рук. Ю.м. 
эсера А. А. Брудерера, у к-рого были 
обнаружены док-ты о подготовке восста
ния. Петрогр. ВРК приказал окружить 
юнкерские уч-ща рев. войсками. «К-т 
спасения», не дожидаясь прибытия войск 
ген. Краснова, решил начать мятеж. 
Полковников в 2 ч. ночи 29 окт. издал 
приказ № 1 войскам гарнизона, в к-ром 
объявил себя командующим «войсками 
спасения»; запретил исполнять приказы 
ВРК, а его комиссаров требовал аресто
вать; приказал прислать представителей 
от всех воинских частей в Николаевское 
инж. уч-ще (Инж. замок), где находились 
руководители мятежа. Приказ был отпе
чатан в типографии эсеровской газ. 
«Дело народа» и начал доставляться в уч- 
ща и в части. Юнкера Николаевского уч- 
ща захватили в 5 ч. утра Михайловский 
манеж и угнали оттуда неск. броневиков; 
в 7 ч. утра овладели гор. телефонной 
станцией и отключили Смольный. Заняв 
гостиницу «Астория», они начали разору
жать на улице красногвардейцев и рев. 
солдат. Юнкера Владимирского уч-ща 
разоружили караул, охранявший уч-ще, и 
арестовали комиссаров ВРК; пытались 
захватить склад, находившийся вблизи 
уч-ща, но были отбиты рев. войсками. 
Рук. Ю.м. разослали в 8 ч. 30 мин. утра 29 
окт. телеграмму по Петрограду и др. 
городам, в к-рой заявили об успехе вос
стания, призывали арестовать комисса
ров ВРК, приказывали воинским частям 
прибывать в Николаевское училище «по
служить делу революции и свободы». 
Рев. гарнизон Петрограда не поддержал 
выступление юнкеров. ВРК выпустил 
воззвание к населению столицы, разоб
лачавшее Ю.м. Город был объявлен на 
осадном положении, отряды красногвар
дейцев и рев. солдат направлены на 
подавление Ю.м. К 11 ч. утра 29 окт. 
была освобождена телефонная станция, 
окружён Инж. замок. Полковников и др. 
офицеры скрылись. Значит, часть юнке
ров разбежалась, оставшиеся были к 5 ч. 
вечера разоружены и отправлены в 
Петропавловскую крепость. Юнкера 
Владимирского уч-ща во главе с подполк. 
А. П. Куропаткиным оказали сопротив
ление, сдались только после арт. 
обстрела уч-ща. Рев. войска заняли 
также Павловское, Константиновское и 
Михайловское артиллерийские, Нико
лаевское кавалерийское уч-ща, юнкера 
к-рых активного участия в мятеже не 
приняли. Подавление Ю.м. значит, 
облегчило разгром всего мятежа Керен
ского—Краснова. Ю.м. в О м с к е ,  
вспыхнувший 1(14) нояб., явился след
ствием выступления юнкеров в Петро
граде. Подготовлен местными кадетами 
(лидер В. А. Жардецкий) и эсерами. 
Мятежники (2-я школа прапорщиков) 
арестовали командующего войсками 
округа и ряд чл. Воен. окружного к-та, 
захватили штаб Омского ВО, склад с 
оружием 19-го Сиб. стрел к. запасного

В. Г. Юдовский.



полка. Под рук. омских большевиков — 
3. И. Лобкова, В. М. Косарева, А. А. 
Карлова, А. Н. Дианова, П. О. Хотеен- 
кова — против мятежников выступили 3 
тыс. красногвардейцев, к-рых поддержал 
весь гарнизон Омска (16 тыс. чел.). 3(16) 
нояб. мятеж был ликвидирован. В 
И р к у т с к е  Ю.м. начался 8(21) дек., 
поднят возглавлявшимся эсерами и мень
шевиками «К-том защиты революции». 
Юнкера (воен. уч-ще, две школы прапор
щиков) захватили центр города, окру
жили здание ВРК и штаб Кр. Гвардии, 
безуспешно пытались соединиться с 
белоказаками. Действиями рев. частей и 
отрядов Кр. Гвардии (местных, а также 
прибывших из Черемхово, Канска,
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Ачинска, Красноярска) руководили 
большевики Б. 3. и Я. 3. Шумяцкие, 
Я. Д. Янсон, П. П. Постышев, М. А. 
Трилиссер, С. Лебедев и др. Через девять 
дней, после тяжёлых боёв, мятеж был 
ликвидирован.
ЮРЁНЕВ (наст. фам. К р о т о в с к и й )  
Константин Константинович (1888— 
1938), участник Окт. революции в Петро- 
1раде. Чл. РСДРП с 1905. В 1913 один из 
организаторов группы «межрайонцев». 
После Февр. революции 1917 чл. испол
кома Петрогр. Совета. Дел. 1-го Всерос. 
съезда Советов; избран чл. ВЦИК. Дел. 
и чл. Президиума 6-го съезда РСДРП(б), 
на к-ром в числе «межрайонцев» принят в 
партию. В сент.—окт, 1917 чл. Центр.

комендатуры и 
пред, бюро Гл. 
штаба Кр. Гвар
дии, чл. Петрогр. 
ВРК; дел. 2-го 
Всерос. съезда 
Советов. В 1918— 
1919 чл. коллегии 
Наркомата по во
енным делам и 
Всерос. коллегии 
по формированию 
Кр. Армии, пред. 
Всерос. бюро во

енных комиссаров. Участник Гражд. вой
ны. Чл. РВС Республики. С 1921 на дипл. 
работе. Чл. ВЦИК, ЦИК СССР.

К. К. Юренев.

Это благодаря Октябрьской революции 1917 года социализм 
стал ныне мировой системой. Цепь социалистических стран про
тягивается от Европы до Азии, а с Кубой —  и до Америки. Наро
ды, подвергавшиеся колониальному гнёту, стали независимыми, 
и если национально-освободительное движение стало столь 
важным фактором в международной обстановке, если коммуни
стические и рабочие партии достигли столь значительного вли
яния, то мы обязаны этим Октябрьской революции 1917 года и 
Советскому Союзу, родившемуся из неё.

ЖАК ДЮКЛО



Великий Октябрь, социализм избавили нашу Родину от недугов и 
бедствий, которые и до сих пор отравляют жизнь народов многих 
стран мира. Нет у нас эксплуатации человека человеком. Нет 
безработицы. Нет национального гнёта. Нет нищеты и неграмот
ности. Люди труда живут в условиях социальной защищённости, 
с уверенностью в завтрашнем дне.

Обращение ЦК К П С С  к советскому народу 
в связи с 70-летием 

Великой Октябрьской социалистической революции.

ЯЙЦКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО, см
Уральское казачество.
ЯКЙР Иона Эммануилович (1896—1937), 
участник борьбы за Сов. власть в Молда
вии, сов. воен. деятель. Чл. Ком. партии 
с 1917. После Февр. революции 191/ чл. 
Бессарабского Совета, Кишинёвского 
к-та РСДРП(б) и губ. ревкома. В янв. 
1918 организатор красногвард. отряда в 
Кишинёве для борьбы против рум. окку
пантов. Участник Гражд. войны. В 
последующие годы на команд, должно
стях, командарм 1-го ранга. Чл. ЦК 
ВКП(б) с 1934. Чл. ЦИК СССР. 
ЙКОВЛЕВ Валентин Николаевич 
(1892—1918), один из организаторов 
борьбы за Сов. власть в Сибири. Чл. 
Ком. партии с 1912. Секр. большевист. 
фракции 4-й Гос. 
думы (1912—14).
С 1914 в сибир
ской ссылке. В 
1917 пред, испол
кома Енисейского 
Совета, чл. Си
бирского район
ного бюро ЦК 
РСДРП(б) и один 
из ред. газ. «Сиб. 
правда», с июля 
пред. Краснояр
ского районного 
бюро, с авг. член 
Средне-Сиб. обл. бюро РСДРП(б); одно
временно с июля уполномоченный ЦК 
РСДРП(б) по Средней Сибири. В 1918 
член Центросибири, пред. Енисейского 
губ. СНХ и заместитель пред, губиспол- 
кома. Захвачен и расстрелян белогвар
дейцами.
Як о в л е в  Николай Николаевич (1886— 
1918), один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Сибири. Чл. Ком. партии с 1904 (по др. 
сведениям, с 1905). Участник Революции 
1905—07. В 1916 
мобилизован из 
ссылки в армию, 
вёл рев. работу в 
Томском гарнизо
не. В 1917 упол
номоченный ЦК 
РСДРП(б) по Зап.
Сибири, с авг. 
пред. Томского 
исполкома Сове
та, с дек. пред.
Зап.-Сиб. коми
тета Советов. С Н .Н . A tones, 
марта 1918 пред.
Центросибири. Провёл большую работу 
по отгрузке хлеба в центр, р-ны страны. 
После врем, падения Сов. власти в 
Иркутске (июль 1918) с группой центро

В. Н. Яковлев.

сибирцев в сент. ушёл в тайгу; в нояб. 
группа захвачена белогвардейцами и рас
стреляна.
ЯКОВЛЕВ (наст. фам. Э п ш т е й н )  
Яков Аркадьевич (1896—1938), участник 
Окт. революции в Петрограде, один из 
рук. борьбы за Сов. власть на Украине, 
гос., парт, деятель. Чл. Ком. партии с 
1913. В 1917 один из организаторов рабо
чей милиции и солд. к-тов в Петрограде, 
затем секр. к-та РСДРП(б) и чл. Прези
диума Совета в Екатеринославе. Дел.
6-го съезда РСДРП(б) и 2-го Всерос. 
съезда Советов. В 1918— 19 на под
польной парт, работе на Украине, за
тем на ответственной государственной и 
партийной работе. Чл. ЦК ВКП(б) с
1930. Чл. ВЦИК, ЦИК СССР 
ЯКОВЛЕВА Вар
вара Николаевна 
[1884—1941 (по
уточнённым дан
ным)], участница 
борьбы за Сов. 
власть в Москве,

В. Н. Яковлева.

парт, и гос. дея
тель. Член Ком. 
партии с 1904.
Участница Рево
люции 1905—07.
С 1916 секр. Мос
ковского обла
стного бюро ЦК 
РСДРП. После Февр. революции 1917 
секр. Моек. обл. бюро РСДРП(б). На 6-м 
съезде партии избрана канд. в чл. ЦК. 
Участница заседания ЦК партии 10(23) 
окт. 1917, принявшего решение о 
вооруж. восстании. В Окт. дни чл. моек. 
Боевого парт, центра по руководству 
вооруж. борьбой, чл. МВРК. После Окт. 
революции чл. группы «левых ком
мунистов». С марта 1918 чл. коллегии 
НКВД, работала в Моек. ЧК, пред. 
Петрогр. ЧК. С 1919 на хоз., парт, и гос. 
работе. Участвовала в троцкистской 
оппозиции, затем отошла от неё. Чл. 
ВЦИК, ЦИК СССР.
ЯКУТСКАЯ бБЛАСТЬ и Я к у т с к  
(Я.о. и Я.). Округа: Верхоянский, Вилю- 
йский, Колымский, Олёкминский, Якут
ский. Пл. 3375,5 тыс. кв. вёрст, нас. 332,6 
тыс. чел. (82,3% — якуты, 10,5% — рус
ские, 7,2% — эвены, эвенки, юкагиры, 
чукчи и др. малые народы). Я.о. — одна 
из наиболее отсталых окраин царской 
России. Преобладали феод.-патриарх, 
отношения. Осн. занятия населения сев. 
р-нов — охота, рыболовство, оленевод
ство, в юж. округах — земледелие и ско
товодство. 30—35% удобных земель в 
руках феод, верхушки (тойонов). В зем- 
ледельч. р-нах 7% х-в — кулацкие,

50% — середняцкие, 42% — бедняцкие, 
1% — батраки. Хлеба не хватало, его 
ввозили.

Полезные ископаемые были слабо изу
чены и почти не разрабатывались [ис
ключение — Олёкминские и Вилюйские 
(Ленские) золотые прииски, Верхоян
ские свинцовые рудники, Канлакские 
угольные копи, Кемпендяйские соляные 
источники]. Осн. пути сообщения в Я.о. 
— реки. В 1917 ок. 20 кустарных и полу
кустарных предприятий; пролетариат 
крайне малочислен. Лишь 2% населения 
были грамотными (среди коренного 
населения — 0,6%). До 1917 Я.о. — одно 
из гл. мест политич. ссылки. К февр. 
1917 в Я.о. св. 500 ссыльных, в т.ч. боль
шевики Г. К. Орджоникидзе, Г. И. 
Петровский, Е. М. Ярославский и др. 
Терр. Я.о. входила в Иркутский военный 
округ.

В нач. 1914 по инициативе Ярослав
ского и В. П. Ногина в Я. создана объ
единённая с.-д. орг-ция, в 1916 Орджони
кидзе и Петровский образовали в её 
составе большевист. группу «Правда».

Власти Я.о. пытались скрыть известие
0 свержении самодержавия. 3(16) марта 
Петровский получил телеграмму об 
отречении Николая II. В тот же день на 
собрании политич. ссыльных в Я. по ини
циативе большевиков создан ВРК: 3 
большевика [Ярославский (пред.), 
Петровский, К. И. Кирсанова], 4 эсера и
1 меньшевик; вечером из ссыльных и уча
щейся молодёжи организован отряд 
гражд. милиции. 4(17) марта в Я. образо
ван «Якут, к-т обществ, безопасности» 
(«ЯКОБ») из представителей всех поли
тич. партий и обществ, орг-ций. 5(18) 
марта «ЯКОБ» избрал исполнит, бюро 
(от большевиков — Орджоникидзе, Яро
славский, Кирсанова, пред. — Петров
ский), к к-рому перешла власть в городе. 
6(19) марта «ЯКОБ» назначил Петров
ского управляющим Я.о. 7(20) марта 
«КОБ» создан в Вилюйске, 19 марта (1 
апр.) — в Верхоянске, однако на местах 
(в наслегах и улусах) власть захватили 
тойоны, купцы, кулаки и быв. царские 
чиновники.

В нач. марта получили свободу все 
политич. ссыльные Я.о. 10(23) марта в Я. 
прошла массовая демонстрация с требо
ванием провозглашения демократии, 
республики, передачи земли крестьянам, 
установления 8-час. рабочего дня. 26 
марта — 16 апр. (8—29 апр.) в Я. Свобод
ный съезд якутов и рус. крестьян вопреки 
противодействию эсеров и национали
стов принял решение о введении в Я.о. 8- 
час. рабочего дня, создании примирит, 
камер и страховании рабочих, об отделе



нии церкви от гос-ва и всеобщем нач. 
образовании на родном яз., предоставле
нии избират. прав мужчинам и женщи
нам, достигшим 18 лет.

В марте—апр. в Я. при участии боль
шевиков созданы профсоюзы (св. 10).

31 марта (13 апр.) в Я. избран Совет 
солд. деп. (большинство — эсеры). 23 
апр. (6 мая) по инициативе большевиков 
образован Совет рабочих деп. (пред. — 
первоначально эсер, через неск. дней — 
Ярославский). 14(27) мая создан Совет 
крест, деп., возник также и Совет каза
чьих деп. В кон. апр. Советы рабочих и 
солд. деп. объединились [пред. — Яро
славский, зам. пред. — большевик П. А. 
Слепцов (Ойунский)]. В марте—апр. при 
«ЯКОБ» организованы Бюро охраны 
труда (пред. Ярославский), комиссии: 
военная, крестьянско-инородческая, 
культурно-воспитательная, медико-сани
тарная, помощи политич. ссыльным и др. 
Во всех комиссиях видную роль играли 
большевики. Однако на выборах в гор. 
думу в Я. 18(31) мая большинство мест 
получили меньшевики и эсеры. В Я.о., 
как и по всей стране, установилось двое
властие. 17(30) мая в Я.о. Врем, пр-во 
ввело земские учреждения.

Весной 1917 в Я.о. крестьяне захваты
вали земли церкви и тойонов. В Верхоян
ске, Среднеколымске, Батурусском 
улусе и др. трудящиеся добивались изгна
ния тойонов и купцов из органов власти.

Расстановка сил в Я.о. резко измени
лась в кон. мая (нач. июня) после отъезда 
мн. большевиков в центр, р-ны России. 
Во всех учреждениях и органах власти 
руководство перешло в руки эсеров и 
меньшевиков, заметно возросло влияние 
националистов. Областным комиссаром 
Временного пр-ва стал правый эсер. 18 
июня (1 июля) прошли перевыборы 
Советов рабочих и солд. деп., на к-рых 
победили меньшевики и эсеры. Пред. 
Совета рабочих деп. стал меньшевик, 
Совета солд. деп. — эсер. 3(16) июля 
Советы солд. и казачьих деп. объедини
лись в Совет воен. деп. Летом 1917 в Я.о. 
шёл процесс консолидации контррев. и 
националистич. сил, были образованы 
«Якут, трудовой союз федералистов», 
«Якут. нац. к-т», «Якут, офицерский 
союз», «Совет зажиточных крестьян» и 
др. «КОБ» стали орудием буржуазии и 
тойоната.

9(22) июля Совет рабочих деп. вопреки 
протестам большевиков принял резолю
цию, осуждавшую Июльскую демонстра
цию в Петрограде (см. Июльские дни), в 
Я. запрещены митинги и собрания. В 
июле—сент. в Я. оформился контррев. 
блок «Объединённая демократия», в к- 
рый вошли представители якут. феод, 
верхушки, рус. купечества, казачества, 
офицерства. К блоку примкнули кадеты, 
эсеры, якут, «федералисты», Совет воен. 
деп., гор. дума, «ЯКОБ». Однако 
вопреки усилиям контрреволюции росло 
влияние большевиков в массах, под их 
рук. 31 авг. (13 сент.) в Я. прошла демон
страция протеста против корниловщины.

В 1-й пол. нояб. 1917 в Я. стало 
известно о победе Окт. вооруж. восста
ния в Петрограде. Против Сов. власти 
единым фронтом выступили национали
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сты и эсеро-меньшевист. руководство 
Советов, к-рое провело резолюцию, осу
ждавшую Окт. вооруж. восстание. 7(20) 
нояб. на объединённом заседании 
«ЯКОБ», гор. думы, Советов воен. и 
крест, деп., гор. к-та партии эсеров и ЦК 
союза «федералистов» принято решение 
не признавать Сов. пр-во, для борьбы с 
рев. силами создан «К-т охраны револю
ции».

20 нояб. (3 дек.) обл. комиссар отдал 
приказ о роспуске Якут. прод. к-та и 
прод. управы, как стоявших «на рев. 
позиции», на следующий день члены 
управы были арестованы. 23 нояб. (6 
дек.) в Я. под рук. большевиков прошли 
митинги протеста, была объявлена заба
стовка. 27 нояб. (10 дек.) Совет рабочих 
деп. высказался за смещение обл. комис
сара Врем, пр-ва, это решение поддер
жали профсоюзы. Идеи соц. революции 
всё больше проникали в массы трудящих
ся: с целью борьбы за Сов. власть в дек.
1917 в Олёкминске создан «Рабочий со
юз», в марте 1918 — Совет рабочих деп. в 
Вилюйске. Рук. роль в этих органах 
играли возвратившиеся с фронта солда
ты. В февр.—марте 1918 во мн. улусах и 
наслегах Я. о. население отказалось пла
тить подати и нести повинности, вдоль 
Ленского тракта якут, и рус. крестьяне 
захватывали тойонские земли, громили 
х-ва кулаков.

27 янв. (ст. ст.) 1918 нарком внутр. дел 
РСФСР Петровский телеграммой назна
чил чл. Совета рабочих деп. большевика 
К. Е. Андреевича комиссаром Я.о. 17— 
22 февр. 1918 «К-т охраны революции» 
провёл в Я. «демократич. совещание», к
рое отказалось признать Сов. власть и 
встало на путь отделения Я.о. от РСФСР. 
Было создано «пр-во» — «Якут. обл. 
Совет», в состав к-рого вошли тойоны, 
купцы, кулаки, офицеры, «федерали
сты» и др. контррев. элементы, началось 
формирование вооруж. дружины и 
контррев. милиции.

Действия обл. Совета вызвали протест 
трудящихся Я., 27 февр. 1918 в городе 
началась политич. забастовка. 3 марта
1918 большевики добились значит, 
успеха на выборах нового состава Совета 
крест, деп., 21 марта 1918 одержали 
победу на выборах Совета рабочих деп., 
в состав к-рого вошли большевики Я. Е. 
Зиверт, Н. Г. Бубякин, И. П. Редников, 
М. К. Аммосов, А. Ф. Попов (из 50 деп. 
большинство — сочувствующие больше
викам). Совет попытался взять под свой 
контроль банк и казначейство, однако 
утром 29 марта по приказу обл. Совета 29 
большевистски настроенных депутатов 
были арестованы, большевики в Я. пере
шли на нелег. положение. В тот же день 
в Я. и на Ленском тракте началась заба
стовка протеста, к-рая длилась до 1 июля 
1918.

Большевикам Я. удалось наладить 
связь с Иркутском и Центросибирью. 
При участии солдат-фронтовиков на 
предприятиях, в учреждениях, в сёлах, 
улусах и наслегах формировались боевые 
дружины (в Я. создана отдельная моло
дёжная дружина: Г. О. Баширов, С. В. 
Васильев, М. В. Ксенофонтов, Г. И. 
Шугин и др.). 2 апр. 1918 в Я. вышел № 1

нелег. газ. «Бюллетень Якутского 
Совета рабочих депутатов».

По приказу Центросибири из Иркутска 
в направлении Я. 28 мая 1918 выступил 
вооруж. отряд под команд. А. С. Рыдзин- 
ского. 27 июня отряд занял Олёкминск и 
на пароходах двинулся к Я. 30 июня отряд 
высадился в 25 км от Я., командование 
установило связь с большевиками горо
да, к-рые готовили вооруж. восстание, и 
выработало единый план действий. 1 
июля 1918 отряд при поддержке восстав
ших рабочих после 3-час. боя занял Я., 
члены контррев. обл. Совета и коман
диры белогвард. дружин бежали по 
Вилюйскому тракту в тайгу, власть в Я. 
перешла в руки Совета рабочих деп. 7 
июля Сов. власть установлена в Вилюйс
ке, в сер. июля — в Средневилюйском, 
Нюрбинском и Суртанском улусах, в кон. 
июля — в Верхне-Вилюйске, в нач. авг. 
— в пос. Булун и Усть-Янск. Начавшийся 
процесс соц. преобразований в Я.о. прер
вала Гражд. война.
ЯНОНИС Юлюс (1896—1917), литов, рев. 
поэт, один из основателей литов, пролет, 
лит-ры. Чл. РСДРП с 1916, большевик. В 
1913 вступил в марксист, кружок уча
щихся в Шяуляе, распространял «Прав
ду». В нояб. 1916 один из организаторов 
Литов, района (секции) Петерб. к-та 
РСДРП. Был арестован, освобождён 
Февр. революцией. С марта 1917 чл. 
Литов, райкома РСДРП(б), участник соз
дания газеты «Тиеса» («Правда»). 
ЯРОСЛАВСКАЯ БОЛЬШАЯ м а н у 
ф а к т у р а , бумагопрядильно-ткацкая ф- 
ка Торг.-пром. т-ва Ярославской боль
шой мануфактуры (ныне комбинат тех- 
нич. тканей «Красный Перекоп»). Осн. в 
1722. В 1916 — св. 10,6 тыс. рабочих. В 
мае 1917 на ф-ке образовалась первая в 
Ярославле самостоят. орг-ция 
РСДРП(б), к авг. насчитывавшая 120 чл. 
(пред. А. Ф. Крутов). В гор. к-т партии 
от большевиков ф-ки входил И. И. 
Коротков (чл. партии с 1905), уехавший 
летом на Тейковскую фабрику, 24 марта 
(6 апр.) фабком ввёл явочным порядком
8-час. рабочий день. В апреле фабком 
возгл. Д. Н. Скотников (чл. партии с 
1912). В первый состав Ярославского 
Совета рабочие ф-ки избрали 1 больше
вика, в окт. — 8 (из 23 деп.). Отряд Кр. 
Гвардии ф-ки (в нач. нояб. — 130 чел.) 
активно участвовал в установлении Сов. 
власти. 31 окт. 3-тыс. собрание рабочих и 
солдат приветствовало переход власти в 
Ярославле в руки Советов.
ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЁРНИЯ и  Я р о 
с л а в л ь  (Я. г. и Я.). Уезды: Данилов
ский, Любимский, Мологский, Мышкин- 
ский, Пошехонский, Романово-Борисо- 
глебский, Ростовский, Рыбинский, 
Угличский, Ярославский. Пл. Я.г. 
31 230,7 кв. версты. Нас. 1 416,7 тыс. чел. 
Я.г. — развитый пром. р-н, преобладало 
текст, произ-во. В годы 1-й мир. войны в 
Я.г. создан лагерь военнопленных; эва
куированы 13 пром. предприятий из При
балтики и Белоруссии, развивалась тяжё
лая пром-сть. В с.х-ве были значительны 
размеры помещ. землевладения, гл. обр. 
в Мологском и Пошехонском уу. Св. -/3 
нас. — крестьяне, из них Ч} бедняки. По



числу отходников Я.г. на 1-м месте в Рос
сии. Я. и Ярославский у. — пром. центр. 
Часть Я.г. входила в Моек. ВО, др. — в 
Петрогр. ВО. В 1917 расквартированы в 
Я. 209-й, 210-й, 211-й, 254-й запасные пех. 
полки, Сиб. понтонный батальон и др.; в 
Ростове 206-й, в Рыбинске 87-й запасные 
пех. полки.

Сообщение о Февр. революции 1917 
получено в Я. 1(14) марта, собрание 
представителей ф-к и з-дов создало врем, 
исполком Совета; 2—3 (15—16) марта 
состоялись выборы Совета рабочих деп. 
Я., тогда же сформировался Совет воен. 
(солдат и офицеров) деп. 4(17) марта 
Совет рабочих деп. избрал исполком из 
15 чел., в т.ч. большевиков П. А. Будки
на, И. И. Короткова, Г. И. Петровичева. 
1 марта собрание земцев, гор. думы, 
представителей бурж. орг-ций образо
вали «Врем, к-т обществ, порядка»; 6(19) 
марта он стал называться «Губ. к-том 
обществ, порядка». Меньшевики и эсе
ры, имевшие большинство в Советах, 
пошли на сговор с буржуазией и в «К-т 
обществ, порядка» (78 чел.) включили по 
10 представителей от Совета рабочих 
деп., Совета воен. деп. и от крестьян. 21 
марта (3 апр.) губ. съезд избрал губ. 
Совет крест, деп. Дел. на Всерос. сове
щании Советов от Я. был Коротков. 
8(21) апр. образовался самостоят. Совет 
солд. деп., в него вошли большевики 
Н. Ф. Доброхотов и С. Зиновьев-Василь
ев. 12(25) апр. Советы рабочих и солд. 
деп. объединились.

3(16) марта в Ростове создан Совет 
офицерских и солд. деп. (позднее прео
бразован в Совет солд. деп.); 7(20) марта 
в Рыбинске — Совет рабочих и солд. деп. 
В нач. марта в Романово-Борисоглебске 
— Совет рабочих деп. В остальных уез
дных центрах Советы образованы 
позднее.

К Февр. революции в Я. была неболь
шая группа большевиков и сравнительно 
много меньшевиков и эсеров. 12(25) мая 
избран врем. гор. к-т РСДРП — 4 мень
шевика и большевик Петровичев. Пер
вая орг-ция РСДРП(б) в Я.г. создана 
6(19) мая на Ярославской большой ману
фактуре — 21 чел., руководили А. Ф. 
Крутов, Д. А. Ефимов, М. П. Кузнецов,
B. И. Охапкин, Ф. Н. Рубцов. 19 мая (1 
июня) большевики Я. вышли из объеди
нённой орг-ции, избрали гор. бюро 
РСДРП(б): Коротков, Д. С. Закгейм, 
П. И. Кириллов, А. Е. Пчелин, Тренин; в 
конце мая доизбраны Ф. И. Докукин,
C. Волокитин, Ф. А. Москалёв, Петрови
чев, С. М. Яблонский. Создавались 
группы РСДРП(б) на предприятиях; в 
июне в гор. орг-цию Я. входило 250 чел., 
в т. ч. 100 солдат. Латышская с.-д. группа 
(42 чел.) работала в контакте с гор. орг- 
цией РСДРП(б). В июне большевист
ские организации были образованы 
в Любиме и Рыбинске, в июле — в Мыш- 
кинском у.

С первых дней революции в Я.г. созда
вались фабзавкомы и профсоюзы (к 
июлю 49 и 31). Уже в марте под их нажи
мом соглашат. Советы ввели 8-час. рабо
чий день, рабочие добивались повыше
ния зарплаты. Организовывалась и бур
жуазия, возникли об-ва фабрикантов и

заводчиков, торгово-пром. союз, союз 
домовладельцев и т. п.

21 мая (3 июня) в Любиме и Данилове 
созданы Советы рабочих деп., в Угличе и 
23 мая (5 июня) в Любиме уездные 
Советы крест, деп. Развёрнутой больше
виками работе по объединению Советов 
препятствовали эсеры. На 1-й губ. кон
ференции Советов [5—6 (18—19) мая] 
избрали бюро Советов Я.г. — по три от 
каждого Совета, пред, бюро большевик 
Н. Ф. Доброхотов. 25 мая (7 июня) отк
рылась 2-я губ. конференция, к-рая 
должна была завершить объединение, но 
эсеры, возглавлявшие Советы Мышкин- 
ского, Мологского, Угличского, Поше
хонского, Рыбинского уу., г. Рыбинска, 
не приехали. Объединения Советов в 
губ. масштабе не произошло. В новое 
губ. бюро Советов вошли 3 большевика. 
Летом, с появлением в деревнях отходни
ков и солдат с фронта, усиливается 
крест, движение.

Июньский кризис охватил и Я.г. 18 
июня (1 июля) в Я. прошла массовая 
демонстрация, солдаты 209-го и 210-го 
полков во главе с А. Я. Громовым несли 
только большевист. лозунги. 22 июня (5 
июля) солдаты 210-го и 211-го полков 
отказались выполнить приказ об отп
равке на фронт. 4(17) июля к-т 
РСДРП(б) Я. получил телеграмму Мос
ковского областного бюро РСДРП(б) с 
призывом организовать демонстрацию 
под лозунгом «Вся власть Советам!». 
5(18) июля в Я. проходили митинги; на 
заседании Совета большинство находив
шихся под влиянием соглашателей чле
нов рабочего Совета выступило против 
демонстрации, члены солдатского 
Совета — за. Стремясь избежать раско
ла, большевики отказались от демон
страции. 6(19) июля в Я., Рыбинске, 
Угличе состоялись митинги. Демонстра
ция под лозунгом «Вся власть Советам!» 
прошла в Ростове.

После Июльских дней контррев. силы 
начали травлю большевиков. Предпри
ниматели применяли локауты, перестали 
считаться с постановлениями Советов. 10 
(23) июля Совет рабочих и солд. деп. Я. 
подчинился приказу воен. властей — 
210-й и 211-й полки были отправлены на 
фронт.

С июля по сент. проходили выборы в 
гор. думы и земства. 30 июля (12 авг.) 
большевики провели в гор. думу Я. 12 
гласных, соглашатели 69, кадеты 11, др. 
бурж. группы 9, бундовцы 2. В Рыбинске 
соц. блок — 50 (в т.ч. 6 большевиков), 
кадеты 7, др. бурж. группы 3; в Ростове 
эсеры — 20, с.-д. (большевики и меньше
вики) 10, все бурж. группы 10. В Рома
ново-Борисоглебске победили эсеры. 
Кадеты удержались лишь в Угличе — из 
28 гласных провели 17. Центр работы 
соглашатели перенесли в думы. Выборы 
в волостные земства совпали с разгулом 
реакции, крестьяне были пассивны, явка 
на избирательные участки в отд. воло
стях составила 17—18%.

Большевики Я.г. развернули работу по 
разоблачению контррев. сущности Госу
дарственного Московского совещания. 
Его осудил 11(24) авг. Совет рабочих и 
солд. деп. Я., против выступил и Совет

рабочих и солд. деп. Ростова, но Ростов
ский Совет крест, деп. поддержал. В ходе 
подготовки корниловщины в Я. и Рыбин
ске были созданы офицерские союзы, 
контррев. воинские части. В Я. появи
лись листовки, угрожавшие рев. рабочим 
расправой. 17(30) авг. эсеро-меньшевист. 
большинство Совета Я. отклонило пред
ложение большевиков о создании Кр. 
Гвардии. Выступление Корнилова выз
вало резкое полевение масс, оживилась 
деятельность Советов. Во всех городах 
Я.г. были приняты меры по охране 
завоеваний революции. В Совете рабо
чих деп. Я. до перевыборов в сент.—окт. 
большевики имели 16 мест, после — 36, 
но большинство сохранили соглашатели. 
В исполком вошли 6 большевиков, 5 
меньшевиков, 4 эсера. В Совете солдат
ских депутатов Я. большевики с июля 
имели 75 мест, эсеры — 15. В объединён
ном Совете соотношение сил измени
лось: большевиков 111, эсеров и меньше
виков 82. В Рыбинском Совете больше
вики получили большинство. В осталь
ных Советах они усилили позиции, но 
большинство осталось за соглашате
лями.

Осенью прод. кризис принял катастро- 
фич. размеры. За авг.—сент. в Я.г. пред
полагалось завести 600 тыс. пудов зерна, 
но завезено только 30 тыс. пудов. Нача
лись волнения голодающих, выросло ста
чечное движение, массовыми стали 
крест, выступления. 18(31) окт. в Совете 
рабочих и солд. деп. Я. за резолюцию 
большевиков — «Вся власть Советам!»
— было подано 56 голосов, за резолю
цию меньшевиков — власть рев. демо
кратии — 58.

4— 5(17—18) окт. состоялась 1-я губ. 
конференция РСДРП(б), 25 дел. пред
ставляли св. 700 чел. К сер. окт. в Я. 
было 450 чл. РСДРП(б), в Ростове 100, в 
Рыбинске 75, в Романово-Борисоглебске 
28. 15(28) окт. представитель Моек. обл. 
бюро РСДРП(б) М. П. Янышев ознако
мил 2-ю губ. парт, конференцию с резо
люцией ЦК партии от 10(23) окт. о 
вооруж. восстании. Во 2-й пол. окт. ЦК 
направил в Я.г. И. К. Богомолова для 
помощи местным большевикам. Пред
ставители Я.г. А. М. Дадукин, Н. Ф. Доб
рохотов, Д. С. Закгейм, Н. И. Комисса
ров, Н. П. Кустов, А. И. Предэ, Румян
цев, И. К. Рюндин, П. Н. Сафронов уча
ствовали в работе 2-го Всерос. съезда 
Советов.

Известие о победе вооруж. восстания 
в Петрограде поступило в Я. 26 окт. (8 
нояб.). В тот же день гор. конференция 
большевиков обсудила вопрос о переходе 
власти к Советам. Меньшевики, эсеры и 
гласные гор. думы создали «К-т по 
охране города». 27 окт. (9 нояб.) в Совете 
Я. голосовались три резолюции: эсеров
— вопрос о власти отложить до Учредит, 
собрания, меньшевиков — о несвоевре
менности передачи власти Советам, 
большевиков — немедленная передача 
власти Советам. Соглашатели, видя, что 
остаются в меньшинстве, вывели из 
строя электроосвещение, но голосование 
состоялось при керосиновых лампах. За 
переход власти к Советам было подано 
88 голосов, против 46, воздержалось 9. 28
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окт. (10 нояб.) Совет образовал ВРК. В 
Я. начались первые соц. преобразования.

В уездах развернулась борьба за Сов. 
власть. Она была установлена в Любиме 
10(23) дек. с участием отряда военно
пленных (60 чел.) во главе с венгром Р. 
Гарашиным; в Угличе 12(25) дек. с 
помощью группы петрогр. рабочих во 
главе с Г. М. Дувакиным; в Ростове 
18(31) дек. 1917; в Пошехонье 6(19) янв. 
1918; в Мологе 10(23) янв.; в Романово- 
Борисоглебске 12(25) янв.; в Данилове 
18(31) янв.; в Мышкине 18—20 янв. (31 
янв. — 2 февр.). В большинстве волостей 
Сов. власть устанавливалась на 1—2 
месяца позднее, чем в уездных центрах. 
Сложное положение было в Рыбинске. 
Наряду с большевист. ВРК, созданным 
22 нояб. (5 дек.) 1917, действовал эсеро- 
меныиевист. Совет рабочих и солд. деп. 
По просьбе большевиков 26 янв. (8 
февр.) 1918 в Рыбинск прибыл отряд (106 
чел.) вооруж. матросов во главе с И. И. 
Вахрамеевым. В февр. были проведены 
перевыборы Совета, уездный крест, 
съезд. 2 марта состоялось объединённое 
заседание Совета рабочих, солд. и крест, 
деп., на к-ром окончательно оформлена 
Советская власть в городе и уезде. Силы 
контрреволюции ушли в подполье и 
стали базой Ярославского мятежа в 
июле 1918.
ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович 
(наст. фам. и имя Г у б е л ь м а н  Миней 
Израилевич) (1878—1943), участник
борьбы за Сов. власть в Москве, гос. 
парт, деятель, историк партии, акад. АН
СССР (1939). Чл.
Ком. партии с 
1898. Участник 
Революции 1905—
1907. В мае 1917 
пред. Якутского 
Совета. С июля 
член МК и Во
енного бюро МК 
РСДРП(б), ред. 
газ. «Деревенская 
правда», дел. 6-го 
съезда РСДРП(б).
В Окт. дни член 
Центр, штаба Кр.
Гвардии, Боевого парт, центра по ру
ководству восстанием, чл. Моек. ВРК, 
первый комиссар Кремля. После Октяб
ря — комиссар Моек. ВО; примыкал к 
«левым коммунистам». Участник
борьбы за Сов. власть на Урале и в Сиби
ри. С 1921 секр. ЦК партии, ЦКК, на 
журн. и науч. работе. В 1921—22 и с 1939 
чл. ЦК (канд. в 1919—21), в 1923—34 
чл. Президиума ЦКК ВКП(б). Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР, деп. ВС СССР.

ЯРОСЛАВСКИЙ ГАРНИЗОН. Входил в
Московский военный округ. К нач. 1917 
состоял из 209-го, 210-го, 211-го и 254-го 
полков 12-й пех. запасной бригады, 669-й 
дружины 64-й бригады 1-го корпуса гос. 
ополчения, трёх запасных понтонных 
батальонов и ряда др. частей, а также 
управления 12-й бригады (всего ок. 60 
тыс. чел.).

В ходе Февр. революции 1917 в гарни
зоне было смещено реакц. командова
ние. 3(16) марта образован Совет солд. 
деп., в апр. он объединился с Советом 
рабочих деп. (фактически каждый Совет 
нередко действовал самостоятельно). 26 
мая (8 июня) собрание ярославских боль
шевиков наметило меры по созданию 
воен. орг-ции. В кон. мая была создана 
ячейка РСДРП(б) при воен. лазарете, 
затем в др. учреждениях и в частях. К 22 
июня (5 июля) воен. орг-ция РСДРП(б) 
насчитывала ок. 100 чл. Активисты: 
П. А. Будкин, С. Волокитин, А. Я. Громов, 
Н. Ф. Доброхотов, Д. С. Закгейм, П. И. 
Лукьянов и др. С. М. Зиновьев-Васильев 
был делегатом Всерос. конференции 
фронтовых и тыловых воен. орг-ций 
РСДРП(б). В мае—июне солдаты Я.г. 
неоднократно принимали резолюции в 
поддержку Советов, приветствия В. И. 
Ленину; под большевист. лозунгами 
вышли на демонстрацию 18 июня (1 
июля). 210-й и 211-й полки не выполнили 
в июне приказ об отправке их на фронт. 
В Июльские дни солдаты Я.г. готовились 
к демонстрации, намеченной гор. бюро 
РСДРП(б) на 6(19) июля. 210-й полк по 
решению полкового к-та вооружился. 
Соглашат. Совет демонстрацию отме
нил, но в полках прошли антиправит. 
митинги. В июле из Я.г. на фронт убыли 
210-й и 211-й полки (ок. 10 тыс. солдат). 
10(23) июля был переизбран Совет солд. 
деп., большевики в нём получили 75 мест 
из 105 (пред. Ф. Большаков, его зам. 
Доброхотов и Н. П. Ворохов). В сент.— 
окт. усилились требования солдат 
отстранить Врем, пр-во, передать власть 
Советам. 27 окт. (9 нояб.) гор. Совет 
объявил о взятии власти и создал ВРК из 
6 рабочих и 6 солдат (в т. ч. Веншау, 
Ворохов, Д. И. Гарновский), к-рый 28 
окт. (10 нояб.) подчинил себе Я.г., назна
чил Доброхотова нач. Я.г. и командиром 
12-й бригады, Гарновского — комисса
ром Я.г. На выборах в Учредит, собра
ние св. 82% военнослужащих голосовало 
за большевиков. 19 дек. 1917 (1 янв. 1918) 
против Каледина был отправлен отряд 
солдат-добровольцев. В кон. янв. 1918 
началось формирование частей Кр. 
Армии. В кон. марта образован сов. 
Яросл. ВО.

ЯРОСЛАВСКИЙ МЯТЕЖ 1 9  1 8 , кон- 
тррев. выступление белогвардейцев в 
Ярославле 6—21 июля, организованное 
«Союзом защиты родины и свободы». 
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. Пово
лжье, наступления на Москву и сверже
ния Сов. власти. Главари Я.м. — полк. 
А. П. Перхуров, ген. В. И. Карпов, мень
шевик И. Т. Савинов. 6 июля в 2 часа 
ночи выступила группа заговорщиков, к 
ней присоединился обманутый быв. офи
церами броневой дивизион, затем — 
бурж. элементы, монахи, ряд меньшеви
ков и правых эсеров. Они захватили 
город, арестовали св. 200 сов. работни
ков; многие из них, в т.ч. пред, губиспол- 
кома С. М. Нахимсон и пред, гориспол
кома Д. С. Закгейм, были убиты. Перху
ров объявил себя главноначальству
ющим Ярославской губ. и команд, груп
пой войск «Сев. добровольч. армии» под 
верх, командованием ген. М. В. Алексе
ева, ввёл в городе и губ. воен. положе
ние. 13 июля были восстановлены суще
ствовавшие до Окт. революции органы 
власти, упразднялись даже введённые 
Врем, пр-вом зем. к-ты, все декреты Сов. 
власти отменялись. Начался белый тер
рор. Была объявлена мобилизация, но 
попытки втянуть в мятеж рабочих и кре
стьян успеха не имели. После подавления 
мятежей в Рыбинске и Муроме (8—9 
июля) перхуровцы оказались в изоляции. 
Ярославль окружили: местный полк Кр. 
Армии, рабочие отряды, части интерна
ционалистов, подходили сов. войска из 
др. городов. Руководство подавлением 
мятежа взял ВРК во гл. с Я. Д. Ленцма- 
ном. После ожесточённого сопротивле
ния главари бежали, остальные мятеж
ники сдались 21 июля находившейся в 
Ярославле «Герм, комиссии военноплен
ных № 4», к-рая 22 июля выдала их сов. 
частям.
«ЯСТРЕБ», сторожевой корабль Бал
тийского флота. Вступил в строй в 1900 
как торговое судно. Водоизмещение 1150 
т, скорость 12,5 узла. Команда 60 чел. 
Вооружение: 2 — 105-мм орудия и 2 пуле
мёта. В 1917 базировался на Гельсинг
форс. Командир Н. Варзугин, сочувство
вал большевикам. Пред, судового к-та 
М. Волков. 25 окт. в 8 ч 40 мин по при
казу Центробалта «Я.» принял на борт 
2000 винтовок и миллион патронов для 
красногвардейцев. К вечеру пришёл в 
Петроград и стал на Неве у правого бере
га, за «Амуром». Команда участвовала в 
Окт. вооруж. восстании.

Всемирно-исторический поворот человечества к социализму, 
начатый Октябрьской революцией, —  закономерный результат 
общественного развития.

Программа КПСС.
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участниках революции и гражд. войны в Удмуртии, Ижевск, 
1967; Рев. подвиг сибиряков, Иркутск, 1972; За власть Сове
тов в Якутии, 2 изд., Якутск, 1958; Под красным знаменем, 
Белгород, 1974; Гвардейцы Вел. Октября. [Сб. ст.], Тула, 
1967; Сердца, отданные людям, [Кемерово], 1966; Активные 
участники борьбы за власть Советов на Ставрополье, Ставро
поль, 1957; К о п ы л о в А .  И., Солдаты революции, Архан
гельск, 1958; Революцию творившие, в. 1—3, Саратов — Пен
за, 1966—69; Солдаты ленинской гвардии. Очерки об участни
ках революц. движения в Нижегородской губ., кн. 1—3, Горь
кий, 1974— 82; Борцы революции, [Куйбышев], 1956; Т о л 
к а ч е в  Н. Й., Солдаты Октября. Ист.-биографич. очерки 
об участниках борьбы за власть Советов в Астрахани и Астра
ханской губ., Астрахань, 1958; Пламенные сердца, в. 1—2, 
Челябинск, 1972—74; Революцией призванные, кн. 1—3, 
[Оренбург], 1961—71; Борцы за власть Советов, в. 1, Томск, 
1959; Они боролись за власть Советов, Новосиб., 1970; 
Борцы революц. движения Юго-Осетии, Сталинири, 1961.

Октябрьская революция в исторической науке. Сов. историо
графия Вел. Окт. соц. революции, М., 1981; Вел. Октябрь. 
Йстория, историография, источниковедение, М., 1978; Источ
никоведение истории Вел. Октября, М., 1977; Б е р х и н  
И. Б., Вопросы историографии Вел. Октября в соч. 
В. И. Ленина, М., 1978; А л е к с е е в а  Г. Д., Окт. револю
ция и историч. наука в России. (1917—1923 гг.), М., 1968; 
А н и к е е в  В. В., Док-ты Вел. Октября, М., 1977; В о д о 
л а  г и н В. М., Окт. вооруж. восстание в сов. ист. лит-ре, 
М., 1967; Г о р о д е ц к и й  Е. Н., Сов. историография Вел. 
Октября. 1917—сер. 30-х гг., М., 1981; е г о ж е ,  Историогра
фии. и источниковедческие проблемы Вел. Октября. 1930— 
1960 гг., М., 1982; Партия и Вел. Октябрь (Историографич. 
очерк), М., 1976; Т о к а р е в  А. И., Сов. историография 
истории партии большевиков периода подготовки и победы 
Вел. Октября, М., 1979; С м о л ь н и к о в  А. С., Армия 
победившей революции. (Сов. историография большевизации 
армии в период подготовки и проведения Вел. Окт. социали- 
стич. революции), М., 1984; Установление Сов. власти в р-нах 
России. Анализ сов. историографии и критика бурж. лит-ры, 
Киш., 1979.

Ист. опыт Вел. Октября и критика буржуазной историогра
фии, М., 1977; Вел. Октябрь в работах сов. и зарубежных 
историков. [Сб. ст.], М., 1971; Ж а р к о в  М. Г., Против
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бурж. фальсификаций истории Октября, Минск, 1975; 
И г р и ц к и й  Ю. И., Мифы бурж. историографии и реаль
ность истории, М., 1974; М а л а ф е е в  Л. Ф., Величие 
Октября и банкротство его критиков, М., 1982; Вел. Октябрь, 
рабочий класс и совр. бурж. историография, М., 1977; Кри
тика основных концепций совр. бурж. историографии трех 
российских революций, М ., 1983; С о б о л е в  Г. Л., Окт. 
революция в американской историографии. 1917— 1970-е гг., 
Л., 1979; Н а у м о в  Н. В., Вел. Окт. соц. революция во 
франц. бурж. историографии, М., 1975; М а р у ш к и н  
Б. И., История и политика, М., 1969.

Карты, иллюстративные материалы. Вел. Окт. соц. револю
ция и триумфальное шествие Сов. власти, [Карта], л. 1—2, 
М., 1962; В о л к о в - Л а н н и т  Л. Ф., История пишется 
объективом, 2 изд., М., 1980; Солдаты революции. Фотоаль
бом, Владивосток, 1969; Вел. Октябрь. [Альбом репродук
ций], М., 1968; М о д е с т о в  Н. В., Вел. Окт. соц. револю
ция. [Репродукции картин сов. художников для учебно-воспи
тательной работы в начальных классах общеобразоват. 
школ], М., 1975; Из истории рус. революционной открытки, 
в. 3, М., 1977 (16 открыток); Фотолетопись Кр. Гвардии. 
Каталог, Л., 1984; Принадлежало героям Октября. Каталог 
личных вещей участников Окт. вооруж. восстания в Петро
граде, Л., 1982.

Библиография. Вел. Окт. соц. революция. Борьба за власть 
Советов в период иностр. воен. интервенции и гражд. войны. 
Указатель лит-ры, в. 1—9, М., 1959—62; Вел. Окт. соц. рево
люция. (Март 1917 — март 1918 гг.). Указатель сов. лит-ры 
1917 — 1964, [в. 1— 12], М., 1967; 60 лет Вел. Октября. Реко- 
менд. указатель лит-ры, М., 1977; Победное знамя Октября. 
[Указатель лит-ры], М., 1982; Ш у м и л о в  М. И., Борьба за 
Сов. власть на Севере России. Указатель лит-ры, Петроза
водск, 1967; Урал в период Вел. Окт. соц. революции, иностр. 
воен. интервенции и гражд. войны. (Март 1917 — авг. 
1919 гг.). Указатель лит-ры, т. 1—2, Свердловск, 1965—69; 
Сибирь в период Вел. Окт. соц. революции, иностр. воен. 
интервенции и гражд. войны. (Март 1917—1920 гг.). Библио
графия. указатель, Новосиб., 1973; К у л и к о в а  Л. К., 
М а с л о в а А. Н., Д. Восток в период Вел. Окт. соц. рево
люции и гражд. войны, Хабаровск, 1968; Вел. Окт. соц. рево
люция и гражд. война в Туркменистане. Библиография, ука
затель, Аш., 1968; Герои Октября и гражд. войны. Указатель 
лит-ры, М., 1974; Борцы за коммунизм. Рекомендат. указа
тель лит-ры, [2 изд.], М., 1962; Ю м а ш е в  М.  И. ,  Б о я р 
с к а я  3. К., Л ю б о в Г. И., Ленинские декреты. 1917—
1922. Библиография, М., 1974; Листовки Вел. Октября. Март 
1917 — июнь 1918. Каталог из коллекции Музея революции 
СССР, М., 1975; Листовки первых лет Сов. власти. Каталог 
коллекции Гос. публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, т. 
1—2, М., 1967—70.

Октябрь 1917 г. в Петрограде. Обзор док-тов гос. архивов 
Ленингр. обл., М., 1958; Кино- и фотодок-ты по истории Вел. 
Октября. [Каталог], М., 1958; Вел. Окт. соц. революция и 
гражд. война в СССР. Указатель карт, М., 1967; М о з г о в а  
Г. Н. ,  Х о б о т о в а  Л. А., Вел. Окт. соц. революция и обо
рона Сов. республики. Указатель карт, М., 1977; Вел. Окт. 
соц. революция. Библиография, указатель документальных 
публикаций, М., 1961; Большевистская парт, периодич. 
печать в период подготовки и проведения Вел. Окт. соц. рево
люции. Библиография, указатель, М., 1957; Большевистская 
периодич. печать. (Дек. 1900 — окт. 1917). Библиография, 
указатель, М., 1964; И н г л е з и  Р. М. ,  Ф р а д к и н а  
3. Л., Вел. Окт. соц. революция в мемуарной и художеств, 
лит-ре, М., 1957; К у н и н а  А.  А. ,  С а х а р о в а  Е. М., В 
боях за Вел. Октябрь. Рекоменд. указатель художеств, лит
ры, М., 1982; Вел. Окт. соц. революция в произведениях сов. 
писателей. Библиография, указатель для науч. работников. 
1917— 1966, М., 1967.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Романы, повести, рассказы. А р х а н г е л ь с к и й  В. В., 
Юность нового века, [М.], 1984: А с т р о в  В. Н., Огни 
впереди. Круча, М., 1974; Б и л л ь - Б е л о ц е р к о в -
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с к и й В. Н., Октябрь в Москве. Избр. произв., т. 1, М.. 1962; 
Б и р ю к о в  Н. 3 ., На крутых перевалах. Трилогия, Симфе
рополь, 1966; е г о  ж е, В Отрадном, Собр. соя., т. 2, М., 
1977; Б о г д а н о в  Н. В., И грянул бой! Легенда о москов
ском Гавроше, М., 1974; В а г н е р  Н. П., Багряное солнце, 
Л., 1969; В а с и л ь е в  А. Н., Есть такая партия!, кн. 1—3, 
М., 1963; В е р е й с к а я  Е. Н. , В те годы. Рассказы о рево- 
люц. событиях. 1901—1917 гг., Л., 1963; Г о р б а т о в  Б. Л., 
Мое поколение. Избр., М., 1953; Г о р б у н о в  К. Я., Ледо
лом, ч. 1—2, М., 1973; Г о р ь к и й  М., Жизнь Клима Самги- 
на. Собр. соч., т. 12—15, М., 1962—63; Г у д а й т и с - Г у з я -  
в и ч у с А. А., Правда кузнеца Игнотаса, М., 1963; Д ж у р а -  
б а е в Г. В., Хуррамбек, Таш., 1960; Д р а б к и н а Е. Я., 
Черные сухари, М., 1975; Е г о р о в  Г. В., Солона ты, зем
ля!, Барнаул, 1964; Ж а р и к о в  Л., Повесть о суровом друге, 
М., 1984; Ж и л и н  В. И., Шутиха, М., 1973; З а л ы г и н  
С. П., Комиссия, М., 1984; е г о  ж е , Соленая падь, М., 1983; 
З в е р е в  А. В., Далеко в стране Иркутской, Иркутск, 1973; 
И в а н о в  А. С., Вечный зов, М., 1984; И г у м н о 
ва  Т. С., Шаги времени, т. 1—3, М., 1983; К а з а к е 
в и ч  Э. Г., Синяя тетрадь, М., 1969; К а п и ц а П. И., Они 
штурмовали Зимний, Л., 1958; К а п у с т о Ю. Б., Повесть 
Анны Литвейко, М., 1957; К а т а е в  В. П., Зимний ветер, 
М., 1960; К о в с к и й  Е. Н., Брат на брата, кн. 1—3, Фр., 
1969—75; К о з а к о в  М. Э., Крушение империи, М., 1963; 
К о л я с т р у к Н. Д., Земля отцов, [Куйбышев], 1969; Л а в 
р е  н е в Б. А ., Избранное, М., 1973; Л а ц и с В., Буря, т. 1— 
2, М., 1966; Л и б е д и н с к и й  Ю. Н., Неделя, М., 1957; 
е г о  ж е , Утро Советов, кн. 1—5, М., 1965; М а л ы ш к и н  
А. Г., Севастополь, Соч., т. 1, М., 1956; Н и к и т и н  Н. Н., 
Северная Аврора, М., 1961; Н и к у л и н  Л. В., Московские 
зори, Соч., т. 3, М., 1956; О с т р о в с к и й  Н. А., Как зака
лялась сталь, М., 1985; П и к у л ь  В. С., Моонзунд, Л., 1975; 
С е д ы х  К. Ф., Даурия, М., 1985; С е й ф у л л и н а Л. Н., 
Виринея, в ее кн.: Повести, М., 1984; С е р а ф и м о в и ч  
А. С., Железный поток. Две смерти, Собр. соч., т. 6—7, М., 
1959—60; С л а в и н  Л. И., Наследник, Избранное, М., 1957; 
С л о н и м с к и й  М. Л., Лавровы. Избранное, Л., 1980; 
Т о л с т о й  А. Н., Хождение по мукам, кн. 1 — Сестры. 
Собр. соч., т. 5, М., 1959; Т р и ф о н о в  Ю. В., Отблеск 
костра, М., 1966; Ф а д е е в  А. А., Разгром, Минск, 1965; 
Ф е д и н  К. А., Города и годы. Братья. Первые радости. 
Необыкновенное лето, Соч., т. 2, 3, 6, 7, М., 1959—61; 
Ф р а е р м а н  Р. И., Золотой Василек, М., 1963; Ш о л о
х о в М. А ., Тихий Дон, кн. 1—4, М., 1975; Ш у х о в  И. П., 
Горькая линия, Избранное, т. 1, А .-А., 1974; Я в и ч А. Е., 
Корневы и время, [М., 1969]; е г о  ж е , Утро (Андрей Руд
нев), кн. 1—2, М., 1960; Я к о в л е в  А. С., Октябрь. Пове
сти и рассказы, М., 1965.

Стихотворения, поэмы. А с е е в  Н. Н., Разнолетье. Стихи, 
М., 1950; Б а г р и ц к и й  Э. Г., Дума про Опанаса, в его кн.: 
Победители, М., 1985; Б е д н ы й  Д., Про землю, про волю, 
про рабочую долю. Главная улица, в его кн.: Избр. произв., 
М., 1985; Б л о к  А. А., Двенадцать, М., 1980; Б р ю 
с о в В. Я., Избр. соч., М., 1980; Е с е н и н  С. А., Баллада о 
двадцати шести. Анна Снегина, в его. кн.: Избранное, М., 
1985; Ж а р о в А ., Тридцать пять. Стихи и поэмы, М., 1956; 
Ж е л е з н о в  П. И., Стихотворения и поэмы, М., 1963 
(Перед штурмом. После взятия Зимнего и др.); М а р т ы 
н о в  Л. Н., Семнадцатый год, Собр. соч., т. 1, М., 1976; 
М а я к о в с к и й  В. В., Хорошо! Владимир Ильич Ленин. 
150 000 000, Собр. соч., т. 1,3, 4, М., 1978; П л е т и к о с  Э., 
День в Октябре, Рига, 1964; Р о м а н о в  А. А ., Земля, в его 
кн.: Черный хлеб, [М., 1975]; С е л ь в и н с к и й  И. Л., 
Большой Кирилл. Сцены нар. драмы, Собр. соч., т. 5, М., 
1977; С у р к о в  А. А ., Октябрь, Собр. соч., т. 1, М., 1978; 
Т и х о н о в  Н. С., Собр. соч., т. 2, М., 1974 (цикл «Солне
чный дозор»); У т к и н  И. П., Повесть о рыжем Мотэле, в 
его кн.: Избранное, М., 1975; Ч а р е н ц Е. А ., Стихотворе
ния и поэмы, Л., 1973.

Альманахи и сборники. Октябрь. Сб. рассказов и очерков, М., 
1957; Октябрь в России. (Пьесы, повести, поэмы), М., 1963; 
Революц. поэзия в Сибири. 1905—1917, Новосиб., 1960; 
Родина родин. Поэты мира Ленину, о Ленине, о революции,



М., 1970; Рус. сов. поэзия. Сб. стихов. 1917—1952, М., 1954; 
Преображение. Сб., М., 1977; Великий Октябрь. Стихи, М., 
1977.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Живопись, графика, скульптура. Владимиров И., «Арест цар
ских генералов» (1917—18), «Долой орла» (1917—18); Петров- 
Водкин К., «1918 год в Петрограде» (1920); Кустодиев Б., 
«Большевик» (1919—20); Купреянов Н., «Крейсер ,,Аврора“» 
(1923). Гравюра; Терпсихоров Н., «Первый лозунг» (1924); 
Ченцов Е., «Заседание сельячейки» (1925); Савицкий Г., 
«Первые дни Октября» (1929), «Стихийная демобилизация 
царской армии в 1918 году» (1928); Бродский И., «Расстрел 26 
бакинских комиссаров» (1925), «Выступление В. И. Ленина 
на митинге рабочих Путиловского завода» (1929), «В. И. Ле
нин в Смольном» (1930); Моравов А., Триптих «Возвращение 
В. И. Ленина из эмиграции в Россию в 1917 году» (1931— 
1933); Юон К., Серия акварелей «Октябрьские бои в Москве» 
(1926—29); Осмеркин А., «Взятие Зимнего дворца» (1927); 
Рылов А ., «В. И. Ленин в Разливе» (1934); Кукрыниксы, 
«Бегство фабриканта» (1936—37), «Залп „Авроры"» (1962); 
Шегаль Г., «Бегство Керенского из Гатчины в 1917 г.» (1936—— 
1938); Серебряный И., «Выступление В. И. Ленина на II Все- 
росс. съезде Советов» (1937); Кузнецов В., «Смольный в 
Октябрьские дни» (1936); Сварог В., «Смольный» (1937); Осе- 
нев Н., «Первое слово Советской власти» (1952); Соколов- 
Скаля П., «Штурм Зимнего» (1953); Серов В., «Зимний взят» 
(1954), «Ждут сигнал», «Перед штурмом», «Декрет о земле» 
(1957), «В. И. Ленин провозглашает Советскую власть» 
(1947, 1962); Кибрик Е., Серия станковых рис.: «Ленин в 1917 
году» (1946—47), «1917 год» (1967—71); Воронов Н., «Утро в 
Октябре» (1957); Лопухов А., «В Петроград» (1953) (возвра
щение В. И. Ленина в паровозной будке в столицу из под
полья), «Арест Временного пр-ва» (1955—57), «Да здрав
ствует социалистическая революция» (1959—60); Холуев В., 
«Солдаты революции» (1964); Заринь И., Триптих «Солдаты 
революции»: «На посту», «Курьер из Кремля», «Речь» (1962— 
65); Цыплаков В., «Октябрь» (1967); Левитин А ., «На защиту 
революции» (1969), цикл картин «Октябрьские ночи» (1971— 
75); Илтнер Э.,«Накануне» (1969); Щербаков Б., «Год 1917. 
Редакция „Правды"» (1970); Налбандян Д., «Накануне 
Октябрьской революции» (1970—73); Полозов А ., «Первая 
годовщина Советской власти» (1982) (В. И. Ленин на откры
тии мемор. доски «Павшим за мир и братство народов» С. Ко
нёнкова в 1918); Конёнков С., «Павшим за мир и братство 
народов» (1918) [Мемориальная доска]; Щуко В., Гельф- 
рейх В., Евсеев С., Памятник В. И. Ленину. Установлен в 
1926 у Финляндского вокзала в Ленинграде; Матвеев А., 
Скульптурная группа «Октябрь» (1927); Меркулов С., «Рас
стрел 26 бакинских комиссаров» (1924—46, горельеф); Кер
бель Л., Фёдоров В., Макаревич Г., Самсонов А., Памятник 
В. И.Ленину. Установлен в 1985 на Октябрьской площади 
в Москве.

Театр (в скобках указаны автор, год первой постановки спек
такля и театр).

«Шторм» (В. Н. Билль-Белоцерковский, 1925, Театр им. 
МГСПС, Москва); «Любовь Яровая» (К. А. Тренёв, 1926, 
Малый театр, Москва); «Бронепоезд 14—69» (Вс. Иванов, 
1927, МХАТ); «Разлом» (Б. А. Лавренёв, 1927, Большой дра- 
матич. театр, Ленинград); «Мятеж» (по Д. А. Фурманову, 
1927, Театр им. МГСПС, Москва); «Разгром» (по А. А. Фаде
еву, 1932, Малый театр, Москва); «Интервенция» (Л. И. Сла
вин, 1933, Театр им. Вахтангова, Москва); «Оптимистич. 
трагедия» (В. В. Вишневский, 1933, Камерный театр, 
Москва); «Достигаев и другие» (М. Горький, 1933, Большой 
драматич. театр, Ленинград, Театр им. Вахтангова, Москва); 
«Гибель эскадры» (А. Е. Корнейчук, 1934, ЦТСА, Москва); 
«На берегу Невы» (К. А. Тренёв, 1937, Малый театр, 
Москва); «Правда» (А. Е. Корнейчук, 1937, Театр Револю
ции, Москва); «Человек с ружьём» (Н. Ф. Погодин, 1937, 
Театр им. Вахтангова, Москва); «Беспокойная старость» 
(Л. Н. Рахманов, 1937, Новый театр, Ленинград); «Именем 
революции» (М. Ф. Шатров, 1957, ТЮЗ, Москва); «Грозовой 
год» (А. Я. Каплер, 1957, 2-я редакция, Театр драмы

им. Пушкина, Ленинград); «Покушение на Прометея» 
(Вс. Усланов, 1965, Драматич. театр, Армавир); «Шестое 
июля» (М. Ф. Шатров, 1965, МХАТ); «День тишины» 
(М. Ф. Шатров, 1965, Театр им. К. Маркса, Саратов); «Де
сять дней, которые потрясли мир» (по книге Джона Рида, 
1965, Театр драмы и комедии на Таганке, Москва); 
«Конармия» (по книге И. Э. Бабеля, 1966, Т-р им. Вахтанго
ва); «Большевики» (М. Ф. Шатров, 1967, «Современник», 
Москва); «Бессмертный дозор. Легенда о Гавроше из Замо
скворечья» (Б. Рапкин, 1968, ТЮЗ, Одесса); «Мой суровый 
друг» (Л. Жариков, 1968, ТЮЗ, Москва); «Брестский мир» 
(К. Губоревич, 1969, Рус. драматический театр им. Ленин
ского комсомола Белоруссии, Брест); «Тихий Дон» (по М. А. 
Шолохову, 1977, Большой драматич. театр, Ленинград); «Си
ние кони на красной траве» (М. Ф. Шатров, 1979, Моек, т-р 
им. Ленинского комсомола); «Перечитывая заново» (по 
Н. Ф. Погодину, А. Е. Корнейчуку, М. Ф. Шатрову, 
В. Н. Логинову, 1980, БДТ, Ленинград); «Так победим!» 
(М. Ф. Шатров, 1981, МХАТ); «Мельница счастья» (В. И. 
Мережко, 1981, Рижский т-р рус. драмы).

Кинофильмы (в скобках указаны год выпуска фильма, фами
лии сценаристов и режиссёров).

«Октябрь» (1927, сцен, и реж. С. Эйзенштейн и Г. Алек
сандров); «Москва в Октябре» (1927, сцен. О. Леонидов, реж. 
Б. Барнет. Фильм сохранился без 2, 3, 6-й частей); «Конец 
Санкт-Петербурга» (1927, сцен. Н. Зархи, реж. В. Пудовкин); 
«Арсенал» (1928, сцен, и реж. А. Довженко); «Разлом» (1929, 
по Б. Лавренёву, сцен. Г. Гребнер, реж. Л. Замковой); «26 
комиссаров» (1932, сцен. А. Ржешевский, Н. Шенгелая и
A. Амирагов, реж. Н. Шенгелая); «Последний маскарад» 
(1934, сцен, и реж. М. Чиаурели); «Депутат Балтики» (1937, 
сцен. Д. Дэль, А. Зархи, И. Хейфиц и Л. Рахманов, реж. А. 
Зархи и И. Хейфиц); «Ленин в Октябре» (1937, сцен. А. Кап
лер, реж. М. Ромм); «Последняя ночь» (1937, сцен. Е. Габри
лович и Ю. Райзман, реж. Ю. Райзман); «Человек с ружьём» 
(1938, сцен. Н. Погодин, реж. С. Юткевич); «Амангельды» 
(1938, сцен. В. Иванов, Б. Майлин и Г. Мусрепов, реж. М. 
Левин); «Выборгская сторона» (1938, сценаристы и режис
сёры Г. Козинцев и Л. Трауберг); «Всадники» (1939, по 
Ю. Яновскому, сцен. В. Павловский, реж. И. Савченко); «Ле
нин в 1918 году» (1939, сцен. А. Каплер и Т. Златогорова, реж. 
М. Ромм); «Яков Свердлов» (1940, сцен. Б. Левин и П. Пав
ленко, реж. С. Юткевич); «Разлом» (1952, фильм-спектакль, 
по Б. Лавренёву, реж. спектакля А. Соколов и И. Зонне; реж. 
фильма П. Боголюбов и Ю. Музыкант); «Школа мужества» 
(1954, по А. Гайдару, сцен. С. Розен и К. Семёнов, реж.
B. Басов и М. Корчагин); «Вихри враждебные» (1956, сцен. 
Н. Погодин, реж. М. Калатозов); «Они были первыми» (1956, 
сцен. Ю. Принцев и Ю. Егоров, реж. Ю. Егоров); «Правда» 
(1957, сцен. А. Левада, реж. В. Добровольский и И. Шмарук); 
«Сёстры» (1957, по А. Толстому, сцен. Б. Чирсков, реж. 
Г. Рошаль); «Шторм» (1957, сцен. В. Билль-Белоцерковский и 
М. Блейман, при участии М. Дубсона, реж. М. Дубсон); «Анд
рейка» (1958, сцен. А. Попов, реж. Н. Лебедев); «Балтийская 
слава» (1958, сцен. А. Зиновьев, реж. Я. Фрид); «В дни Октя
бря» (1958, сцен. С. Васильев и Н. Оттен, реж. С. Васильев); 
«Восемнадцатый год» (1958, по А. Н. Толстому, сцен. 
Б. Чирсков, реж. Г. Рошаль); «День первый» (1958, сцен. 
К. Исаев, реж. Ф. Эрмлер); «Киевлянка» (1958, сцен. 
И. Луковский, реж. Т. Левчук); «Рассказы о Ленине» (1958, 
сцен. Е. Габрилович, Н. Эрдман и М. Вольпин, реж.
C. Юткевич); «Пламенные годы» (1958, сцен. В. Липко и 
Н. Юденич, реж. А. и Е. Алексеевы); «Шли солдаты» (1958, 
сцен, и реж. Л. Трауберг); «Повесть о латышском стрелке» 
(1959, сцен. Ю. Ванаг и С. Нагорный, реж. П. Арманд); «Сы
новья идут дальше» (1959, сцен. Ю. Герман и Б. Реет, реж. 
3. Сабитов); «Заре навстречу» (1960, сцен. А. Антокольский, 
реж. Т. Лукашевич); «Две жизни» (1961, сцен. А. Каплер, 
реж. Л. Луков); «Оптимистическая трагедия» (1963, по
B. Вишневскому, сцен. С. Вишневецкая и С. Самсонов, реж.
C. Самсонов); «Синяя тетрадь» (1964, по Э. Казакевичу, 
сцен, и реж. Л. Кулиджанов); «Буря над Азией» (1965, сцен. 
К. Ярматов, М. Мелкумов, Н. Сафаров, В. Алексеев и 
О. Агишев, реж. К. Ярматов); «Мы, русский народ» (1965, по 
В. Вишневскому, сцен. С. Вишневецкая, А. Марьямов и
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В. Строева, реж. В. Строева); «На одной планете» (1965, 
сцен. С. Дангулов и М. Папава, реж. И. Ольшвангер); «Чрез
вычайное поручение» (1965, сцен. К. Исаев, реж. С. Кеворков 
и Э. Карамян); «Гибель эскадры» (1966, сцен. А. Корнейчук, 
реж. В. Довгань); «26 бакинских комиссаров» (1966, сцен. 
И. Гусейнов, А. Ибрагимов и М. Максимов, реж. А. Ибраги
мов); «Заговор послов» (1966, сцен. М. Маклярский, Г. Курп- 
нек и Н. Розанцев, реж. Н. Розанцев), «Залп „Авроры1'» 
(1966, сцен. Б. Лавренёв и Ю. Вышинский, реж. Ю. Вышин
ский); «Первый посетитель» (1966, сцен. Д. Гранин, реж. 
Л. Квинихидзе); «Решающий шаг» (1966, по Б. Кербабаеву, 
сцен. И. Луковский, реж. А. Карлиев); «Запомним этот день» 
(1967, сцен. А. Кулешов и М. Лужанин, реж. В. Корш-Саб- 
лин); «Татьянин день» (1967, сцен. Н. Оттен, реж. И. Ан
ненский); «Шестое июля» (1968, сцен. М. Шатров, реж. 
Ю. Карасик); «Кремлёвские куранты» (1970, по Н. Погодину, 
сцен. О. Стукалов, реж. В. Георгиев); «Севастополь» (1970, 
по А. Малышкину, сцен. В. Потейкин, реж. В. Исаков); «В те
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дни» (1970, сцен. Д. Снегин и И. Воробьев, реж. Ж. Байтенов 
и Цой Гук Ин); «Посланники вечности» (1970, сцен. Г. Мдива
ни, реж. Т. Вульфович ); «Семья Коцюбинских» (1970, сцен. 
А. Левада, реж. Т. Левчук); «И был вечер, и было утро» 
(1971, по мотивам пьесы Б. Лавренёва «Разлом», сцен. 
Э. Володарский, реж. А. Салтыков); «Крушение империи» 
(1971, по М. Козакову, сцен. М. Блейман и Н. Коварский, 
реж. В. Корш-Саблин); «Чёрные сухари» (1972, по Е. Драбки- 
ной, сцен. М. Блейман и Э. Горриш, реж. Г. Раппапорт); 
«Перед рассветом» (1973, сцен. Р. Чейшвили, реж. Г. Мгелад- 
зе); «Петерс» (1973, сцен. А. Григулис, М. Маклярский и 
К. Рапопорт, реж. С. Тарасов); «Города и годы» (1974, по К. 
Федину, сцен. В. Валуцкий и А. Зархи, реж. А. Зархи); «Дове
рие» [1976, Ленфильм (СССР) — Феннадафильм (Финляндия), 
сцен. М. Шатров, В. Логинов, реж. В. Трегубович (СССР). 
Э. Лайне (Финляндия)]; «Красные колокола». Фильм 2-й — «Я 
видел рождение нового мира» (1982, сцен. С. Бондарчук, 
А. Сагуэра, реж. Бондарчук).

ИЗ ПЕРИОДИКИ 1987

А ф а н а с ь е в  Ю. Н., Энергия историч. знания, «Моек, 
новости», 11 янв.; К а п р а л о в  Г., Штрихи и портрет. Цикл 
телефильмов о Ленине, «Правда», 26 янв.; Оружие не менее 
острое... (Беседа с акад. И. И. Минцем. Корр. К. Елютин), 
«Огонёк», № 1 ; Ч е р м е н с к и й  Е. Д., Начало второй рос. 
революции, «История СССР», № 1; Г р у н т А. Я., Историч. 
творчество масс в трёх рос. революциях, там же; Я к о в 
л е в  Е., Только лично? Ответ читателю, который пожелал 
остаться в тени, «Моек, новости», 8 февр.; Л о г и н о в  В., 
Февр. метели, «Правда», 21 февр.; А в р е х А., Крушение 
царизма и миф о реформистской альтернативе, «Коммунист», 
№ 2; X а р и т о н о в В. Л., К вопросу изучения на совр. 
этапе проблемы гегемонии пролетариата во второй рос. рево
люции, «История СССР», № 2; Я н о в с к и й Р. Г., Вел. 
Октябрь и совершенствование социализма, «Вопросы истории 
КПСС», № 2; Л а в ё р ы ч е в В . Я. , К вопросу о материаль
ных предпосылках Вел. Октября, «История СССР», № 2; 
М о л о д ц ы  г и н  М. А., Вел. октябрь и нек-рые вопросы 
сов. воен. стр-ва (окт. 1917— 1920 гг.) «Вопросы истории», № 2; 
Л и з и ч е в  А ., Октябрь и ленинское учение о защите рево
люции, «Коммунист», № 3; Л е й б е р о в И., Пролог, 
«Правда», 12 марта; С позиций правды и реализма (Беседа с 
Ю. Афанасьевым), «Сов. культура», 21 марта; Л о г и 
н о в  В., Мартовское половодье, «Правда», 26 марта; В о- 
л о б у е в П., Вел. Октябрь и историч. судьбы нашей Роди
ны, там же, 27 марта; Г и м п е л ь с о н  Е. Г., Проблемы 
создания и совершенствования аппарата управления Сов. гос- 
вом (1917— 1920 гг.), «История СССР», № 3; К у в ш и 
н о в  В. А ., Разоблачение большевиками бурж. фальсифика
ций Октября, «Вопросы истории СССР», № 3; В о л о б у- 
е в П., Стратегии, поворот: уроки Апрельских тезисов, 
«Коммунист», № 5 ; Т р у х а н о в с к и й  В. Г., Декрет о 
мире и современность, «Вопросы истории», № 3; М и н ц  
И. И., О перестройке в изучении Вел. Октября, там же, № 4; 
Комплексная программа «Революция и социальный прогресс», 
там же; М е л ь н и к о в  В. И., Форум историков Октября. 
[Мат-лы науч. конференции, Калинин, 1986], там же; С о в о- 
к и н А. М., В. И. Ленин в дни Октября, «Вопросы истории 
КПСС», № 4 ; М а х а р а д з е  Ф., Любым путём — в Петро
град, «Правда», 13 апр.; С т а р ц е в  В. , К власти Советов,

там же, 16 апр.; Л о г и н о в  В., Апрельский выбор, там же, 
29 апр.; Уважение к собственной истории (На вопросы анкеты 
отвечает С. В. Тютюкин), «Известия», 2 мая; С о б о л е 
ва  П.  И. ,  Н о с о в  А. П., Ш и р и к о в Л. В., М у р а- 
ш о в  С. И., По поводу статьи Ю. Н. Афанасьева, «Моек, 
новости», 10 мая; А ф а н а с ь е в  Ю. Н., Говорим о прош
лом, но решается будущее социализма, там же; Б ы к о в  Н., 
По праву памяти. (О В. В. Оболенском), «Огонёк», № 24; Л о- 
г и н о в В., Майский взрыв, «Правда», 24 мая; Ш е й н и с  
3. С., Долгий путь. [О кн. «Максим Максимович Литвинов: 
революционер, дипломат, человек»], «Моек, новости», 24 
мая; П о л и к а р п о в  В., Фёдор Раскольников, «Огонёк», 
№ 26; М е л ь н и к о в В. И., Актуальные проблемы и 
новые задачи в изучении истории Вел. Октября. [Собрание 
Науч. совета АН СССР по комплексной проблеме «История 
Вел. Окт. социалистич. революции»], «Вопросы истории 
КПСС», № 6; Г р а д о в К. Л., С в а л о в  А. Н., Глубоко, 
всесторонне изучать историч. опыт КПСС. [Методологич. 
семинар на кафедре истории КПСС АОН при ЦК КПСС], там 
же; Ж у р а в л ё в  Ви т . ,  Ж у р а в л ё в  Вал.. Историзм 
мысли и действия, «Правда», 5 июня; Ш у г у н о в  Б., Есть 
такая партия!, там же, 11 июня; В а г а н о в  Ф. М. ,  П о н о 
м а р ё в  А. Н ., Не идеализировать, но и не драматизиро
вать. .., «Сов. культура», 4 июля; В о л к о в  Г., Быть ли нам 
манкуртами?, там же; Л о г и н о в  В., Июньское наступле
ние, «Правда», 5 июля; П о л е щ у к  Н., Солдат революции. 
(О Н. И. Муралове), «Социалистич. индустрия», 5 июля; 
П о л и к а р п о в  В., О «дискуссиях» минувших лет, «Сов. 
культура», 9 июля; Я к о в л е в  Е., Первое правительство, 
«Известия», 11 июля; Учиться у истории, чтобы идти вперёд. 
[Изложение доклада Н. Н. Маслова на семинаре в АОН при 
ЦК КПСС], «Моек, новости», 19 июля; С в и р с к и й  В., 
История умалчивает..., «Известия», 20 июля; К у р и н  Л., 
Народ и скажет правду, «Правда», 23 июля; Л а ц и с  О., 
Совет народного хозяйства, «Известия», 25 июля; Историч. 
память — рабочий фактор перестройки. Письма читателей, 
«Сов. культура», 28 июля; Дорожить каждым годом нашей 
истории. (Беседа с чл.-корр. АН СССР Ю. Поляковым. Корр. 
Ю. Яновский), «Лит. газета», 29 июля.
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Анжерские и Судженские копи 41 
«Арсенал» в К и е в е 46 
«Арсенал» в Х а б а р о в с к е  46 
Бакинские нефтепромыслы 53 
Балтийский завод 54 
Барановского завод 54 
Белорецкий завод 57 
«Богатырь» 63
Богородско-Глуховская мануфактура 63 
Богоявленский стекольный завод 63 
Бондюжский завод 65
Борисоглебские железнодорожные мастер

ские 65 
«Бромлей» 67
Брянский завод в Б е ж и ц е 6 8
Брянский завод в Е к а т е р и н о с л а -

в е 68
Вагоностроительный завод 75 
Великодворский стекольный завод 77 
Верх-Исетский завод 78 
Верхнеуфалейский завод 78 
Военно-артиллерийский завод 85 
Военно-врачебных заготовлений завод 85 
Военно-подковный завод 85 
Вологодские железнодорожные мастерские 93 
«Вольта» 94
Воронежские железнодорожные мастерские 96 
Ворсменский завод 97 
Второва завод 107 
«Вулкан» 109
Выксунский металлургический завод 112
ВЭК 112
«Гакенталь» 114
«Гантке» завод 115
Гартмана завод 115
«Гельферих-Саде» 116
ГОЗНАК 118
Горловский машиностроительный завод 119
Государственная типография 120
Гретера и Криванека завод 124
Грозненские нефтепромыслы и заводы 124
«Гужон» 126
Гуревича завод 126
Гусевский хрустальный завод 127
«Дангауэр и Кайзер» 130
Даниловская мануфактура 130
«Двигатель» 132
«Двина» 132
Депо Москва-Сортировочная 146

«Динамо» в М о с к в е  149 
«Динамо» в П е т р о г р а д е  150 
Днепровский завод 150 
«Добровых и Набгольц» 150 
Добрушская фабрика 150 
«Донсода» 153 
Дружковский завод 153 
«Дукат» 153 
«Дуке» 153 
Дюмо 154
Екатеринославский трубный завод 157, 158 
Елизаветградский завод 158 
Ельшанский лесопильный завод 159 
Замоскворецкий трамвайный парк 173 
Златоустовский завод 180 
Золоторожский трамвайный парк 181 
Ижевский завод 183, 184 
Ижорский завод 184 
Карабановская фабрика 222 
Катав-Ивановский железоделательный за

вод 223 
«Каучук» 223
Ковровский пулемётный завод 231 
Коломенский завод 234 
Кольчугинский меднопрокатный завод 234 
«Компания» 239
Конотопские железнодорожные мастер

ские 239
Константиновский завод 239, 240 
Краматорский завод 246
Красноярские железнодорожные мастер

ские 251, 252
Кренгольмская мануфактура 254 
Крюковские вагонные мастерские 259 
Куваевская мануфактура 261, 262 
Кулебакский завод 262 
Лангензипена завод 268 
Ленские золотые прииски 276 
Лесснера завод 277 
Ликинская мануфактура 277 
Листа Густава завод 278 
Лысьвенский завод 281 
Людиновский завод 282 
«Марс» 286
Мастерские тяжелой и осадной артиллерии 

( М а с т я ж а р т )  288 
Меленковская фабрика 292 
Металлический Петроградский завод 297 
Механический завод 297 
Минские вагонные мастерские 300 
Миньярский завод 301 
Миусский трамвайный парк 301 
Михельсона завод 301, 302 
Московский меднопрокатный и кабельный 

завод 315
Мотовилихинский завод 319 
«Мотор» 319 
Моторный завод 319

Мытищинский вагоностроительный завод 322
«Наваль» 323
Надеждинский завод 323
Невская фабрика 332
Невский завод 332
Нижнеднепровские вагонные мастерские 337 
«Никополь» и «Провиданс» 338
«Нобель» 338
Новоадмиралтейский завод 339 
Новосокольнический трамвайный парк 340 
«Новый Парвиайнен» 340 
Обуховский завод 346
Одесские железнодорожные мастерские 348 
Одесский судоремонтный завод 348 
Орехово-Зуевские текстильные фабрики 364,

365
Оршанский завод 366
Отрожские вагоноремонтные мастерские 368 
Охтинский пороховой завод 369 
Павлово-Посадская фабрика 372 
Парамоновский рудник 373 
Патронный Петроградский завод 379 
Петровский завод 389 
Покровская мануфактура 407 
Полевской железоделательный завод 407, 408 
Полтавские паровозные мастерские 409, 410 
«Поставщик» 413 
«Промет» 423
Путиловская судостроительная верфь 426, 

427
Путиловский завод 427 
Ревельская целлюлозная фабрика 435 
Ревельские железнодорожные мастерские 436 
Речкина завод 437 
Рижский механический завод 438 
Рихарда поле чугунолитейный и машино

строительный завод 438 
Родниковская фабрика 439 
«Розенкранц» 439
Ростовские железнодорожные мастерские 443 
Русско-Балтийский завод в П е т р о г р а 

д е 446
Русско-Балтийский завод в Т а г а н р о г е  

446, 447
«Русско-Краска» 447 
«Руссуд» 447
Саратовские железнодорожные мастерские

454, 455
Северский завод 461 
Сестрорецкий оружейный завод 468 
«Сименс и Гальске» в Н. Н о в г о р о д е  472 
«Сименс и Гальске» в П е т р о г р а д е  472, 
473
«Сименс-Шуккерт» 473 
Симский завод 473 
«Сиу» 474 
«Скороход» 474 
«Собинка» 479



«Сокол» 488
Сокольнические ремонтно-трамвайные мас

терские 488 
Сормовский завод 490 
«Старый Парвиайнен» 501 
Столля и К0 Механический завод 504 
Струнинская фабрика 504 
Сулинский завод 505 
Сухонские заводы 505 
Сучанские каменноугольные копи 506 
Сысертский завод 509
Таганрогский металлургический завод 511, 512 
Тамбовский пороховой завод 513 
Ташкентские железнодорожные мастерские

514
Тверской вагонный завод 516 
Тейковская фабрика 517

618 УКАЗАТЕЛИ
«Тильманс» 522 
«Треугольник» 529 
«Трехгорка» 529
Трубочный завод в П е т р о г р а д е  530 
Трубочный завод в С а м а р е  530 
Тульский оружейный завод 532, 533 
Уваровский трамвайный парк 537 
«Унион» 541
Усть-Катавский завод 547 
Уфимские железнодорожные мастерские 548, 

549
«Феникс» 558
Франко-Русский меднопрокатный и механиче

ский завод 562 
Франца Крулля завод 562 
«Французский» завод 562

Харьковский машиностроительный и чугуно
литейный завод К. Г. Шимановского 565 

Харьковский паровозостроительный завод 565 
Хлудовых фабрика 567 
Центральная электрическая станция 569 
Цинделя фабрика 577 
Черемховские копи 578 
Чусовской завод 586 
Щербиновский рудник 592 
Щуровский цементный завод 592 
«Эйнем» 593
Экспедиция заготовления государственных 

бумаг 594, 595 
«Эриксон» 596
Южнорусский машиностроительный завод 601 
Юзовский завод 601
Ярославская большая мануфактура 604

ФРОНТЫ^ АРМИИ, ВОЕННЫЕ ОКРУГА, ФЛОТЫ И ФЛОТИЛИИ, А ТАКЖЕ ОТЛИЧИВШИЕСЯ В ХОДЕ 
ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ГАРНИЗОНЫ, ЧАСТИ И КОРАБЛИ

Фронты
Западный фронт 174 
Кавказский фронт 211, 212 
Румынский фронт 444, 445 
Северный фронт 459 
Юго-Западный фронт 599, 600

Армии
Восьмая армия 97. 98 
Вторая армия 106, 107 
Двенадцатая армия 131, 132 
Девятая армия 135, 136 
Десятая армия 146, 147 
Кавказская армия 210 
Одиннадцатая армия 349 
Особая армия 366. 367 
Первая армия 380. 381 
Пятая армия 427, 428 
Седьмая армия 462, 463 
Третья армия 528 
Четвертая армия 581, 582 
Шестая армия 587, 588 
Русские войска на Балканах 446 
Русские войска в Персии 445, 446 
Русские войска в Финляндии 446 
Русские войска во Франции 446

Военные округа
Двинский военный округ 132, 133 
Иркутский военный округ 198 
Кавказский военный округ 211 
Казанский военный округ 214 
Киевский военный округ 228 
Минский военный округ 300 
Московский военный округ 313 
Одесский военный округ 348 
Петроградский военный округ 395 
Приамурский военный округ 415, 416 
Туркестанский военный округ 535, 536

Гарнизоны
Архангельский гарнизон 47. 48 
Ачинский гарнизон 50 
Брянский гарнизон 68 
Витебский гарнизон 81 
Гомельский гарнизон 118, 119 
Екатеринбургский гарнизон 156 
Иркутский гарнизон 198, 199 
Казанский гарнизон 219 
Калужский гарнизон 219 
Канский гарнизон 221 
Красноярский гарнизон 252

Минский гарнизон 300, 301 
Московский гарнизон 314 
Нижегородский гарнизон 336 
Новониколаевский гарнизон 340 
Омский гарнизон 361 
Орловский гарнизон 366 
Петроградский гарнизон 395, 396, 397 
Рязанский гарнизон 449 
Самарский гарнизон 452, 453 
Смоленский гарнизон 477, 478 
Тамбовский гарнизон 513 
Тверской гарнизон 516 
Томский гарнизон 527 
Тульский гарнизон 532 
Царицынский гарнизон 568 
Ярославский гарнизон 606

Полки

Волынский резервный полк 94 
Восемьдесят пятый пехотный запасный полк 97 
Второй сибирский стрелковый запасный полк 

109
Гренадерский резервный полк 124
Двести второй пехотный запасный полк 332
Двести пятидесятый пехотный запасный полк

312
Двести сороковой пехотный запасный полк 332 
Девяносто пятый пехотный запасный полк 134 
Девяносто четвертый пехотный запасный полк

135
Девяностый пехотный запасный полк 135 
Кексгольмский резервный полк 223 
Литовский резервный полк 279 
Московский резервный полк 316 
Одиннадцатый пехотный запасный полк 349 
Павловский резервный полк 372 
Первый пулемётный запасный полк 384 
Первый сибирский стрелковый запасный полк 

385
Петроградский резервный полк 298 
Польский запасный стрелковый полк 410, 411 
Преображенский резервный полк 415 
Пятый пулеметный запасный полк 429 
Пятый саперный запасный полк 429 
Пятьдесят пятый пехотный запасный полк 

429
Пятьдесят шестой пехотный запасный полк

429
Революционный полк Красной Варшавы 437 
Сто восьмидесятый пехотный запасный полк 

503

Сто второй пехотный запасный полк 503 
Сто девяносто девятый пехотный запасный 

полк 503
Сто девяносто третий пехотный запасный

полк 503
Сто пятьдесят пятый пехотный запасный

полк 503
Сто сорок первый пехотный запасный полк

503, 504
Сто сорок третий пехотный запасный полк 

504
Сто тридцать третий пехотный запасный

полк 504
Финляндский резервный полк 560 
Второй Балтийский флотский экипаж 107 
Гвардейский флотский экипаж 116

Флоты

Балтийский флот 54 
Черноморский флот 581

Флотилии
Амурская военная флотилия 36 
Каспийская военная флотилия 223 
Сибирская военная флотилия 468

Крейсеры, корабли

«Аврора» 31, 32 
«Адмирал Макаров» 33 
«Алмаз» 37 
«Амур» 38
«Андрей Первозванный» 41
«Аскольд» 48
«Африка» 50
«Верный» 78
«Гром» 125
«Забияка» 168
«Заря Свободы» 174, 175
«Керчь» 225
«Колхида» 234
«Орочанин» 366
«Петропавловск» 400
«Республика» 437
«Рюрик» 448
«Самсон» 453
«Синоп» 474
«Слава» 474, 475
«Три Святителя» 529
«Хопёр» 567
«Ястреб» 606



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

В данный указатель в алфавитном порядке включены физико-географические и администра
тивно-территориальные объекты, трактуемые или упоминаемые на страницах издания. Названия 
представленных объектов даны на период 1917 года. Ссылки на страницы энциклопедии уточня
ются обозначением столбцов (л — левый, ц — центральный, п — правый). Кроме того, отме
чается картографический материал (обозначение — к), иллюстративный (илл.), табличный 
(табл.). Полужирным шрифтом выделена страница, на к-рой начинается соответствующая 
статья.

А
Абаша (Кутаисская губ.) 362 л 
Абдулино (Самарская губ.) 452 л 
Або (Финляндия) 283 л, 459 ц, 559 п 
Абрау-Дюрсо (Черноморская губ.) 580 л 
Абхазия 50 ц, 87 табл., 171 л, 268 ц, 506 л, ц, 

598 п
Аварский округ (Дагестанская обл.) 128 л 
Аве (Персия) 445 п 
Австралия 291 п. 326 п
Австрия 32 л, ц, 66 п. 115 ц, 117 л, 126 л, 155 ц, 

156 л, 168 ц, 194 ц, 196 п, 201 п, 242 п, 291 л, 
303 п, 305 л, 326 п, 334 п, 341 п, 600 п 

Австро-Венгрия 32 л, п, 41 п, 42 ц, 66 ц, п, 67 ц, 
77 п, 99 ц. 114 и. 155 л. ц. п. 156л, 194 ц, 208 ц, 
п, 245 п, 291 л, 321 л, 334 п, 382 л, 410 л, 443 ц, 
445 л, ц, п, 453 п, 474 ц, 566 ц, 581 ц 

Аджария 125 ц, 192 ц
Азербайджан 32 ц, 33 п, 34 л, 45 п, 50 ц, п, 51 ц, 

52 п, 53 л, 64 п, 69 п, 77 л, 117 п, 126 п, 147 п, 
158 п, 163 л, 168 п, 169 л, ц, 171 л, 178 л, 192 ц,
195 л, п, 196 л, 207 л, 211 п, 212 п, 229 ц, 232 п, 
321 ц, п, 324 п, 362 п, 505 ц, 561 ц, 587 л

Азербайджан Иранский 445 п 
Азери (Эстляндская губ.) 459 л 
Азов (Область войска Донского) 344 п 
Аккерман (Бессарабская губ.) 382 п 
Аккерманский уезд (Бессарабская губ.) 60 л 
Акмолинск (Акмолинская обл.) 35 ц, 36 л, 

87 табл., 464 п
Акмолинская область 32 п, 34 ц, п, 35 л, ц, 36 л, 

77 ц, 87 табл., 122 л, 129 к, 179 п, 186 л, 187 п,
196 л, 215 ц, 234 п, 235 п, 236 п, 243 п, 
249 табл., 277 п, 288 п, 295 табл., 296 л, 333 ц, 
334 ц, п, 340 ц, 344 л, 347 п, 361 л, 378 табл., 
410 л, 444 л, 464 л, п, 465 п, 466 л, 469 л, ц, п, 
470 л, п, 471 л, 494 ц, 498 ц, п, 502 л, п, 514 л, 
522 п, 526 п, 550 п, 557 ц, 583 л, ц, 601 п, 602 л

Акмолинский уезд (Акмолинская обл.) 34 ц, 
35 л

Актюбинск (Тургайская обл.) 533 ц, п 
Актюбинск™ уезд (Тургайская обл.) 35 п, 

533 л, ц ,п
Акшинский уезд (Забайкальская обл.) 166 л 
Алаверди (Тифлисская губ.) 45 ц, 170 л 
Алагир (Терская обл.) 518 ц 
Аландские острова (Финляндия) 67 п,

559 п
Алапаевск (Пермская губ.) 385 п, 386 ц 
Алатырский уезд (Симбирская губ.) 471 п 
Алатырь (Симбирская губ.) 471 п, 472 п 
Александрийский уезд (Херсонская губ.) 565 ц

Александров (Владимирская губ.) 81 п, 82 ц, 
86 табл., 297 п, 315 п, 504 п 

Александровск (Архангельская губ.) 47 п 
Александровск (Екатеринославская губ.) 150 л, 

157 п, 382 п, 410 ц, 444 п 
Александровск (Сахалинская обл.) 130 л, 455 

л, ц
Александровская (Петроградская губ.) 250 п, 

426 п, 428 л
Александровск-Грушевский (Область войска 

Донского) 194 ц, 344 п, 345 л, ц, п, 373 л 
Александровский пост (Сахалинская обл.) 249 

табл.
Александровский уезд (Архангельская губ.) 

46 п
Александровский уезд (Владимирская губ.) 

81 ц, 82 ц, 504 п
Александровский уезд (Екатеринославская 

губ.) 156 п
Александровский уезд (Ставропольская губ.) 

499 ц, 500 л
Александровский участок (Сахалинская обл.) 

455 л
Александровское (Ставропольская губ.) 499 п 
Александрополь (Эриванская губ.) 45 п, 46 л, 

50 ц, 169 п, 170 л, ц, 210 ц, п, 211 ц, 212 л, 
595 ц, п

Александропольский уезд (Эриванская губ.) 
195 л, 595 л

Алексеевка (Воронежская губ.) 95 п, 96 л 
Алексино (Тульская губ.) 321 ц 
Алексинский уезд (Тульская губ.) 531 л, 532 ц 
Алёшки (Таврическая губ.) 510 л, п 
Алтай 568 л
Алтайская губерния 32 п, 36 л, 37 л, ц, 38 л, 

64 л, 87 табл., 249 табл., 334 п, 344 л, 
378 табл., 379 ц, 465 п, 469 л, 470 л, 498 п, 
505 ц, 526 л, п, 550 табл., 568 л 

Алтайский горный округ (Алтайская губ.) 37 л, 
344 л

Алупка (Таврическая губ.) 510 п, 511 л 
Алчевск (Екатеринославская губ.) 154 п 
Альтшванненбург (Лифляндская губ.) 380 п, 

381 л, 459 л
Апят (Бакинская губ.) 61 ц 
Амударьинский отдел (Сырдарьинская обл.) 

508 л, 509 ц, 535 ц
Амур, посёлок (Екатеринославская губ.) 115 п 
Амурская обл. 38 л, п, 39 п, 40 л, 114 п, 115 л, 

129 ц, п, 130 л, ц, 179 п, 191 п, 222 ц, 249 табл., 
322 л, ц, 344 л, 366 ц, 408 ц, 415 п, 416 л, 468 л, 
470 л

Амурский уезд (Амурская обл.) 38 п

Анадырский уезд (Камчатская обл.) 220 ц 
Ананьев (Херсонская губ.) 565 п, 566 ц 
Ананьевский уезд (Херсонская губ.) 565 ц 
Анастасьевка (Сахалинская обл.) 455 л 
Англия — см. Великобритания 
Андижан (Ферганская обл.) 534 л, 558 ц, п 
Андийский округ (Дагестанская обл.) 128 л 
Анжер (Томская губ.) 498 ц, п, 526 л, п 
Аннау (Закаспийская обл.) 49 п 
Апшеронская станица (Апшеронск) (Кубанская 

обл.) 260 л, 457 ц 
Аральское море 533 л
Арбагар (Забайкальская обл.) 166 п, 167 л, ц 
Аргентина 291 ц 
Аргунь, р. 39 п
Ардаган (Карсская обл.) 45 ц, 67 п, 195 л 
Ардатов (Симбирская губ.) 472 п 
Ардатовский уезд (Нижегородская губ.) 112 л, 

ц, 335 л
Ардатовский уезд (Симбирская губ.) 471 п 
Аренсбург (Лифляндская, с. 30.03.1917 — 

Эстляндская губ.) 280 л, 597 л 
Арешский уезд (Елизаветпольская губ.) 158 л 
Арзамас (Нижегородская губ.) 335 ц, 336 л, ц, 

347 ц
Арзамасский уезд (Нижегородская губ.) 335 л 
Армавир (Кубанская обл.) 260 л, ц, 261 л, п, 

457 ц, 458 ц
Армения 31 л, 34 л, 35 ц, 45 ц, п, 46 л, 64 п, 

126 п, 131 ц, 168 п, 169 л, 171 л, 195 л, 211 п, 
212 п, 223 ц, 286 ц, п, 295 табл., 322 п, 362 п, 
596 л

Армения Турецкая 33 л, 138 п, 143 л, 595 ц, п 
Артвинский округ (Батумская обл.) 55 ц 
Артык (Закаспийская обл.) 192 ц 
Архангельск (Архангельская губ.) 32 п, 46 п, 

47 п, 48 л, ц, 78 ц, 80 ц, 93 л, 191 ц, 213 л, 
322 л, 366 л, 388 п, 456 л, ц, 457 л, 495 п, 
550 табл., 561 п, 569 л, 583 ц, 600 п 

Архангельская губерния 32 п, 46 п, 47 л, п, 48 л, 
ц, 49 ц, 78 ц, 80 ц, 86 табл., 93 л, ц, 179 п, 
187 п, 191 ц, 213 л, 222 п, 249 табл., 279 п, 
322 л, 344 л, 359 ц, 360 ц, 366 л, 375 табл., 
388 п, 395 ц, 400 ц, 456 л, ц, п, 457 л, 458 п, 
495 п, 550 табл., 561 л, п, 569 л, 576 ц, 583 ц, 
595 л, 600 п

Архангельское (Московская губ.) 369 ц 
Астрахановка (Амурская обл.) 115 л, 366 ц 
Астраханская губерния 32 ц, п, 33 п, 35 п, 36 л, 

43 ц, 45 л, 48 ц, п, 49 л, ц, п, 53 л, ц, 66 л, 
69 ц, п, 86 табл., 104 п, 126 п, 128 п, 149 п, 
153 п, 179 п, 187 п, 212 л, 214 п, 215 ц, 229 ц, 
235 п, 284 л, 321 ц, 344 л, 347 п, 362 л, 
375 табл., 404 л, п, 405 л, ц, 444 л, 454 п, 505 ц, 
550 табл., 557 ц

Астраханский уезд (Астраханская губ.) 48 ц 
Астрахань (Астраханская губ.) 32 ц, 33 п, 43 ц, 

45 л, 48 ц, 49 л, п, 53 л. п, 69 ц, п, 86 табл., 
104 п, 126 п, 128 п. 149 п, 153 л. 229 ц, 235 п, 
284 л, 321 ц, 347 п, 362 л. 404 п. 405 л, ц, 444л,



454 п, 550 табл., 557 ц
Асхабад (Закаспийская обл.) 42 ц, 49 п, 50 л,

165 ц, 171 л, ц, п, 172 л, ц, 192 л, ц, 249 табл., 
534 л, п, 535 п, 536 ц

Асхабадский уезд (Закаспийская обл.) 171 л 
Атбасар (Акмолинская обл.) 34 п, 35 ц 
Атбасарский уезд (Акмолинская обл.) 34 ц 
Аткарск (Саратовская губ.)454 л, п 
Аткарский уезд (Саратовская губ.) 454 л 
Аулие-Ата (Сырдарьинская обл.) 509 ц, 535 ц 
Аулиеатинский уезд (Сырдарьинская обл.) 

508 л
Афганистан 483 п 
Африка 204 л, 446 ц, п
Ахалкалакский уезд (Тифлисская губ.) 45 ц, 

195 л, 523 л, 524 л
Ахалцих (Тифлисская губ.) 170 ц, 211 ц, 212 л 
Ахалцихский уезд (Тифлисская губ.) 195 л, 

523 л
Ахпат (Тифлисская губ.) 170 л 
Ахта (Дагестанская обл.) 128 л 
Ахтырка (Харьковская губ.) 564 п 
Ахтырский уезд (Харьковская губ.) 563 п 
Ахча-Куйма (Закаспийская обл.) 53 ц 
Ачинск (Енисейская губ.) 50 п, 159 ц, п, 160 л, 

161 л, 198 ц, п, 199 л, 252 ц, 470 л, п, 498 ц, 
527 л, 602 ц

Ачинский уезд (Енисейская губ.) 159 ц, 161 л 
Аша-Балашов (Уфимская губ.) 547 п, 548 л, 

Ц, п

Б
Бавария 32 ц, 341 п 
Базель (Швейцария) 115 ц 
Байбурт (Карсская обл.) 195 л 
Байкал, оз. 42 ц, 191 л, 198 л 
Баймак (Оренбургская губ.) 363 л 
Байрам-Али (Закаспийская обл.) 171 п, 192 ц 
Бакарица (Архангельская губ.) 47 п 
Бакеу — см. Бакэу
Бакинская губерния 51 ц, 52 ц, п, 53 ц, п, 61 ц,

66 л, 77 л, 169 л, ц, 211 л, 212 л, 249 табл., 
321 ц, 331 ц, 377 табл., 523 ц 

Бакинский уезд (Бакинская губ.) 51 ц, 77 л 
Баку 32 ц, 33 п, 34 л, 45 п, 50 ц, п, 51 ц, п, 52 л, 

ц, п, 53 л, ц, п, 59 ц, 61 ц, 64 п, 66 л, 69 п, 77 л, 
118 л, 119 ц, 126 п, 128 ц, 148 л, 149 п, 156 ц, 
158 ц, п, 161 ц, 164 ц, 169 ц, п, 170 л, ц, п, 
171 ц, п, 178 л, 187 п, 192 ц, 195 ц, п, 196 л, 
202 ц, 204 л, 207 л, 211 ц, п, 212 л, ц, 220 л, 
ц, 223 л, ц, 232 п, 242 п, 243 л, 246 л, 282 п, 
283 п, 286 ц, 298 ц, 321 п, 324 п, 331 ц, 346 ц, 
347 ц, 362 л, 376 л, 378 ц, п, 379 л, 431 п, 432 п, 
445 п, 457 п, 487 ц, 494 п, 500 ц, 502 п, 505 л, 
ц, 519 л, 523 п, 550 табл., 552 л, 561 ц, 576 л, 
587 л, 594 л, 595 п

Бакэу (Румыния) 444 ц, 581 ц, п, 582 л 
Балаганск (Иркутская губ.) 198 ц 
Балаганский уезд (Иркутская губ.) 197 л, 578 ц 
Балаклава (Таврическая губ.) 228 п, 511 л 
Балаклея (Харьковская губ.) 564 п 
Балаково (Самарская губ.) 452 л 
Балаханы (Бакинская губ.) 53 ц, п, 66 л 
Балахна (Нижегородская губ.) 336 л, ц 
Балахнинский уезд (Нижегородская губ.) 335 л, 

490 л
Балашов (Саратовская губ.) 289 л, 454 л, ц, п 
Балашовский уезд (Саратовская губ.) 454 л 
Балканы 83 л, 446 ц, п 
Балкария 218 л, 518 ц 
Балтийский Порт (Эстляндская губ.) 596 п 
Балтийское море 83 п, 103 ц, 192 ц, 289 л, ц, 

306 л
Балтский уезд (Подольская губ.) 348 л, 405 п 
Бар (Подольская губ.) 406 п, 462 п, 463 ц

620 УКАЗАТЕЛИ
Барановичи (Минская губ.) 498 п 
Барань (Могилевская губ.) 366 ц 
Барвенково (Харьковская губ.) 529 л 
Баргузин (Забайкальская обл.) 166 ц, 167 ц 
Баргузинский уезд (Забайкальская обл.) 166 л 
Барнаул (Алтайская губ.) 37 л, 64 л, 87 табл., 

249 табл., 334 п, 465 п, 498 п, 526 л, п, 
550 табл., 568 л

Барнаульский уезд (Алтайская губ.) 37 л 
Баскунчак, оз. (Астраханская обл.) 48 ц 
Батайск (Область войска Донского) 217 ц, п 
Баталпашинский отдел (Кубанская обл.) 260 л, 

Ц, п
Батум (Батумская обл.) 45 ц, п, 55 ц, п, 56 л, 

ц, 67 п, 125 ц, п, 168 п, 169 п, 170 л, ц, 195 л, 
212 п, 266 п, 268 ц, 506 п, 596 л 

Батумская область 45 ц, п, 55 ц, п, 56 л, ц, 67 п, 
125 ц, п, 168 п, 169 п, 170 л, ц, 192 ц, 195 л, 
211 л, 212 п, 249 табл., 266 п, 268 ц, 377 табл., 
506 п, 596 л

Батумский округ (Батумская обл.) 45 ц, 55 ц 
Батурин (Черниговская губ.) 579 ц 
Батурусский улус (Якутская обл.) 604 л 
Баусский уезд (Курляндская губ.) 265 ц 
Бахмач (Черниговская губ.) 428 п, 579 п 
Бахмут (Екатеринославская губ.) 97 п, 98 ц, 

151 ц, 157 л, ц, п, 313 ц
Бахмутский уезд (Екатеринославская губ.) 

156 п
Бахчисарай (Таврическая губ.) 194 п, 259 ц, 

298 п
Башкирия 543 ц 
Бежецк (Тверская губ.) 516 л 
Бежецкий уезд (Тверская губ.) 515 л 
Бежица (Орловская губ.) 68 ц, п, 86 табл., 

365 л, ц, п, 501 п, 561 п, 569 п, 570 ц 
Белая Холуница (Вятская губ.) ИЗ л, п 
Белая Церковь (Киевская губ.) 226 л, ц, п, 

599 л, ц
Белгород (Курская губ.) 112 п, 116 п, 194 л, 

265 п, 266 л, 288 п, 289 л, 313 л, 410 п, 411 л, 
564 п, 569 п, 571 л, 581 ц 

Белгородский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Белебеевский уезд (Уфимская губ.) 547 п 
Белебей (Уфимская губ.) 537 ц, 547 п, 548 л, п 
Белёв (Тульская губ.) 531 л 
Белевский уезд (Тульская губ.) 531 л, 532 ц 
Белозерский уезд (Новгородская губ.) 93 ц, 

338 ц
Белоостров (Петроградская губ.) 148 ц, 468 л 
Белорецк (Оренбургская губ.) 57 п, 362 п,

363 л, ц, 527 п
Белоруссия 32 ц, 33 л, 57 п, 58 к, 58 л, ц, п, 

59 л, 67 ц, 69 ц, 79 л, 80 ц, 86 табл., 116 п, 
117 п, 150 п, 151 л, 173 п, 178 л, 192 ц, 193 л, 
ц, 202 ц, 218 л, 230 л, 235 л, 237 л, ц, 238 л, 
249 табл., 268 ц, 269 л, 294 табл., 299 ц, п, 
300 л, 301 л, 302 л, п, 303 ц, 322 п, 331 л, 332 л, 
344 ц, 374 л, 376 табл., 381 п, 386 п, 440 табл., 
442 л, 461 ц, 483 ц, п, 527 п, 529 п, 562 л, 572 ц, 
578 ц, 599 п, 604 п 

Белосток (Гродненская губ.) 239 ц 
Белостокский уезд (Гродненская губ.) 124 п 
Белоцарск (Тува) 530 п 
Белый (Смоленская губ.) 477 л, ц 
Бельгия 143 л, 196 ц, 291 ц 
Бельский уезд (Гродненская губ.) 124 п 
Бельский уезд (Смоленская губ.) 476 ц 
Бельцский уезд (Бессарабская губ.) 60 л 
Бельцы (Бессарабская губ.) 348 ц 
Бендерский уезд (Бессарабская губ.) 60 л 
Бендеры (Бессарабская губ.) 60 л, ц, п, 348 л, 

501л
Бердичев (Киевская губ.) 137 л, 193 п, 199 п, 

228 л, ц, 463 ц, 599 л, 600 л, ц 
Бердичевский уезд (Киевская губ.) 225 п

Бердянск (Таврическая губ.) 348 л, ц, 510 л, 
п ,511 л

Бердянский уезд (Таврическая губ.) 510 л, п 
Березина, р . 106 п
Берёзовка (Забайкальская обл.) 166 л, 167 л, 

п, 465 л
Берёзово (Тобольская губ.) 525 ц 
Березовский уезд (Тобольская губ.) 524 л 
Берлин (Германия) 58 п, 59 л, 66 п, 67 п, 155 ц, 

194 ц, 203 п, 204 л, 290 п, 293 п, 445 ц 
Берн (Швейцария) 45 ц, 445 ц 
Бессарабия 42 ц, п, 60 л, 69 ц, 77 п, 84 ц, 

87 табл., 192 ц, 245 ц, 291 ц, 303 ц, 347 п, 
444 л, ц, 483 ц, 484 л, 506 ц, 507 л, 572 ц, 
588 л, 592 ц, 603 л

Бессарабская губерния 60 л, ц, п, 61 л, 77 п, 
87 табл., 97 п, 98 л, 116 л, 136 л, 137 л, 202 ц, 
228 л, 245 п, 249 табл., 292 п, 303 ц, п, 331 л, 
344 л, 347 л, п, 348 л, ц, 377 табл., 348 л, ц, 
382 п, 440 табл., 442 л, 443 ц, п, 444 ц, п, 
483 л, 501 л, 506 п, 550 табл., 587 п, 588 л, ц, 
599 п, 601 л, 603 л — см. также Молдавия 

Бетпак-Кара (Тургайская обл.) 533 ц 
Бийск (Алтайская губ.) 37 ц, 38 л 
Бийский уезд (Алтайская губ.) 37 л, 469 л, 526 л, 

п
Биорке (Петроградская губ.) 78 л 
Бирзула (Херсонская губ.) 193 п, 382 п 
Бирмингем (Великобритания) 290 ц 
Бирск (Уфимская губ.) 537 ц, 547 п, 548 п 
Бирский уезд (Уфимская губ.) 547 п 
Бирюч (Воронежская губ.) 95 п, 96 п 
Бирючский уезд (Воронежская губ.) 95 ц 
Благовещенск (Амурская обл.) 38 п, 39 л, п, 

40 л, 114 п, 115 л, 129 ц, 130 л, ц, 222 ц, 
249 табл., 322 л, 366 ц, 416 л 

Благодарненский уезд (Ставропольская губ.) 
499 ц, 500 л

Благодарный (Ставропольская губ.) 499 п 
Бобров (Воронежская губ.) 95 п, 96 л, ц, п, 

571л
Бобровский уезд (Воронежская губ.) 95 ц 
Бобруйск (Минская губ.) 150 п, 151 л, 299 п,

300 л, ц, п, 461 л, п
Бобруйский уезд (Минская губ.) 193 ц, 299 ц 
Богатое (Самарская губ.) 452 л 
Богодухов (Харьковская губ.) 564 п, 565 л 
Богодуховский уезд (Харьковская губ.) 563 п 
Богородицк (Тульская губ.) 532 ц 
Богородицкий уезд (Тульская губ.) 531 л, 532 л 
Богородск (Московская губ.) 86 табл., 310 п, 

311 л, п, 476 ц
Богородск (Нижегородская губ.) 335 ц 
Богородский уезд (Московская губ.) 63 ц, 309 л,

311 л, 372 л
Богословский горный округ — см. Пермская 

губ.
Боготол (Томская губ.) 526 п, 527 л 
Богоявленск (Уфимская губ.) 548 ц, п 
Богоявленский уезд (Уфимская губ.) 547 п 
Богучар (Воронежская губ.) 96 п 
Богучарский уезд (Воронежская губ.) 95 ц 
Бодайбо (Иркутская губ.) 197 ц, 198 ц, 276 л 
Болгария 66 п, 148 л, 155 п, 156 л, 168 ц, 196 п, 

201 п, 203 п, 204 л, п, 291 л, 581 ц, 601 л 
Болград (Бессарабская губ.) 60 п, 348 ц, 444 ц, 

587 п, 588 л, ц
Болехов (Австро-Венгрия) 208 ц 
Боливия 291 п
Бологое (Новгородская губ.) 459 л 
Волхов (Орловская губ.) 365 л, п, 366 л 
Волховский уезд (Орловская губ.) 365 л 
Большая Кушелевка (Петроградская губ.) 

277 л
Большой Токмак (Таврическая губ.) 510 л, ц, 
511л



Борзна (Черниговская губ.) 579 п 
Борзнянский уезд (Черниговская губ.) 578 п 
Борисов (Минская губ.) 58 ц, 300 л, ц 
Борисовский уезд (Минская губ.) 147 ц, 299 ц 
Борисоглебск (Тамбовская губ.) 86табл., 498 л,

512 л, ц, п, 513 л
Борисоглебский уезд (Тамбовская губ.) 512 л 
Борисполь (Киевская губ.) 582 
Боровичи (Новгородская губ.) 339 л, п, 459 л 
Боровичский уезд (Новгородская губ.) 338 ц, п 
Боровой (Екатеринославская губ.) 151 л 
Боровск (Калужская губ.) 218 п 
Боровский уезд (Калужская губ.) 218 ц, п, 219 ц 
Борчалинский уезд (Тифлисская губ.) 45 ц, 

170 ц, 523 л, ц
Ботлик (Дагестанская обл.) 128 л 
Ботнический залив 446 л 
Ботошани (Румыния) 135 ц, 136 л, 444 ц 
Бочкарёво (Амурская обл.) 115 л 
Бразилия 291 ц 
Братислава (Словакия) 204 л 
Братская волость (Иркутская губ.) 198 ц 
Брацлавский уезд (Подольская губ.) 405 п 
Брест — см. Брест-Литовск 
Брест-Литовск (Гродненская губ.) 38 л. 42 п, 

45 п, 66 ц, п, 67 л, 84 ц, 117 п, 143 п, 155 ц, 
168 ц, п, 178 ц, 192 ц, п, 193 л, ц, 194 л, 195 л, 
197 л, 220 л, 222 п, 232 ц, 247 л, 254 ц, 261 л, 
269 п, 271 л, ц, 275 л, 281 л, 283 л, 288 л, 290 п, 
296 л, 318 п, 319 ц, 334 п, 342 ц, 360 ц, 382 п, 
389 ц, 407 п, 410 п, 411 ц, 424 ц, 428 ц, 429 л, 
443 л, ц, 480 п, 482 ц, 495 л, 504 ц, 511 ц, п,
513 п, 539 п. 540 ц, п, 544 ц, п, 546 л, 569 ц, 
п, 573 л, 581 л, 582 ц

Брест-Литовский уезд (Гродненская губ.) 124 п 
Бричаны (Бессарабская губ.) 60 л, ц, п, 61 л 
Бровары (Черниговская губ.) 579 ц 
Броды (Польша) 208 п 
Бронницкий уезд (Московская губ.) 309 л 
Бронницы (Московская губ.) 311 п, 315 п 
Брунс (Финляндия) 185 л 
Брусилово (Киевская губ.) 226 л, п, 599 ц 
Брянск (Орловская губ.) 64 л, 68 ц, 86 табл., 

165 ц, 193 п, 194 л, 262 п, 300 ц, 313 ц, 347 ц, 
349 п, 365 л, ц, 366 л, 379 л, 561 ц, 569 п, 570 ц, 
571 л, 579 ц

Брянская губерния 174 п 
Брянский уезд (Орловская губ.) 93 ц, 365 л, ц 
Бугульма (Самарская губ.) 452 п 
Бугульминский уезд (Самарская губ.) 452 л 
Бугуруслан (Самарская губ.) 452 л 
Бугурусланский уезд (Самарская губ.) 452 л 
Будапешт (Венгрия) 77 п, 203 п, 204 л, 291 л 
Бузулук (Самарская губ.) 154 л 
Бузулукский уезд (Самарская губ.) 452 л, п 
Буинский уезд (Симбирская губ.) 471 п 
Буй (Костромская губ.) 86 табл., 245 л, ц 
Буйский уезд (Костромская губ.) 244 л 
Букеевская степь (Астраханская губ.) 48 ц, п, 

49 л
Букеевской орды земля (Астраханская губ.)

32 п, 35 п, 36 л, 404 п 
Булун (Якутская обл.) 604 п 
Бурятия 161 п 
Бурят-Монголия 161 п 
Бутурлиновка (Воронежская губ.) 95 п 
Бухара 32 п, 71 п, 72 л, 74 ц, 87 табл., 171 ц, 

п, 172 л, 187 п, 192 л, 232 ц, 237 п, 302 л, ц, 
410 л, 534 л, п, 535 п 

Бухарест (Румыния) 69 л , 203 п, 204 л 
Бухарский эмират — см. Бухара 
Бучач (Польша) 462 п, 463 л 
Буя (Симбирская губ.) 472 п 
Бырлад (Румыния) 581 п 
Быхов (Могилевская губ.) 36 п, 154 ц, 203 л. 

281 л, 411 л

Быховский уезд (Могилевская губ.) 302 п, 303 ц 
Бьерноборг (Финляндия) 561 л

в
Валдайский уезд (Новгородская губ.) 338 ц, п 
Валк (Лифляндская губ., с 30.03.1917 г. — 

Эстляндская губ.) 77 л, 131 ц, п, 132 л, 199 ц,
279 п, 280 л, ц, п, 379 ц, 417 л, 459 л, п, 596 п, 
597 ц

Валки (Харьковская губ.) 564 п, 565 л 
Валковский уезд (Харьковская губ.) 563 п 
Банковский уезд (Лифляндская губ.) 279 п 
Валуйки (Воронежская губ.) 95 п, 96 п 
Валуйский уезд (Воронежская губ.) 95 ц 
Варнавин (Костромская губ.) 245 ц 
Варнавинский уезд (Костромская губ.) 244 л 
Варшава (Польша) 69 л, 91 ц, 115 ц, 117 п, 197 л, 

203 п, 204 л, 409 л, 411 ц, 424 п, 437 л 
Васа (Финляндия) 559 п 
Васильково (Киевская губ.) 226 л, п, 599 ц 
Васильковский уезд (Киевская губ.) 225 п 
Васильсурск (Нижегородская губ.) 336 ц 
Васильсурский уезд (Нижегородская губ.) 335 л 
Ведено (Терская обл.) 519 л 
Веденский округ (Терская обл.) 517 п 
Везенберг (Лифляндская губ., с 3.03.1917 г. — 

Эстляндская губ.) 448 л, 596 п 
Везенбергский уезд (Лифляндская губ., с

3.03.1917 г. — Эстляндская губ.) 448 л, 596 п 
Везенбергский уезд (Лифляндская губ., с

3.03.1917 г. — Эстляндская губ.) 596 ц 
Вейсенштейн (Лифляндская губ., с 3.03.1917 г.

—  Эстляндская губ.) 596 п 
Вейсенштейнский уезд (Лифляндская губ., с

3.03.1917 г. — Эстляндская губ.) 596 ц 
Велиж (Витебская губ.) 459 л 
Велижский уезд (Витебская губ.) 80 ц 
Великие Луки (Псковская губ.) 136 п, 425 ц,

426 л, 459 л
Великий Устюг (Вологодская губ.) 78 п, 92 ц,

п, 93 л
Великобритания 40 п, 41 л, п, 42 л, п, 55 ц, 83 л, 

п, 84 л, 98 п, 131 ц, 139 п, 152 л, 155 л, п, 191 л, 
ц, 192 л, ц, 201 п, 204 ц, 205 л, 206 л, ц, 231 п, 
243 ц, 280 п, 281 л, 290 ц, 326 п, 465 ц, 483 п 

Великодворье (Рязанская губ.) 77 ц 
Великолужский уезд (Псковская губ.) 424 п, 

425 ц
Вельск (Вологодская губ.) 93 л 
Вельский уезд (Вологодская губ.) 92 л 
Вена (Австрия) 32 л, 66 п, 155 ц, 194 ц, 291 л 
Венгрия 32 ц, 77 ц, п, 126 ц, 155 ц, 156 л, 196 п, 

201 п, 203 ц, п, 204 л, 222 п, 264 п, 277 п, 
291 л, 322 ц ,п , 341 п, 453 п 

Венден (Лифляндская губ.) 131 п, 132 л, п, 280 л, 
ц, п, 199 ц, п, 350 ц, 438 ц, 459 п, 461 л 

Венденский уезд (Лифляндская губ.) 280 л 
Венёв (Тульская губ.) 532 ц, 537 ц 
Венёвский уезд (Тульская губ.) 531 л 
Венесуэла 291 п
Верейский уезд (Московская губ.) 255 п (илл.), 

309 л
Верея (Московская губ.) 311 п 
Верненский уезд (Семиреченская обл.) 466 л, 

п, 467 ц
Верный (Семиреченская обл.) 80 л, 87 табл., 

159 л, 249 табл., 466 л, ц, п, 467 л, ц, 534 л, 
535 п, 536 л, ц

Верро (Лифляндская губ., с 3.03.1917 г. — 
Эстляндская губ.) 573 ц, 596 п 

Верроский уезд (Лифляндская губ., с 3.03.1917 
г. — Эстляндская губ.) 280 л, 596 п 

Версаль (Франция) 382 п 
Верхне-Вилюйск (Якутская обл.) 604 п

Верхнеднепровск (Екатеринославская губ.) 
157 п

Верхнеднепровский уезд (Екатеринославская 
губ.) 156 п

Верхнее (Екатеринославская губ.) 153 л 
Верхнеудинск (Забайкальская обл.) 166 л, ц, 

344 л, 465 л, 576 п
Верхнеудинский уезд (Забайкальская обл.)

166 л
Верхнеуральск (Оренбургская губ.) 57 п, 91 п, 

154 л, 362 п, 363 л, 364 ц, п 
Верхнеуральский уезд (Оренбургская губ.)

362 п, 363 л
Верхний Уфалей (Пермская губ.) 385 п, 386 ц,

542 ц
Верхняя Волга (Поволжье) 321 ц, 606 п 
Верхняя Тура (Пермская обл.) 385 п, 386 ц,

542 л
Верхоленск (Иркутская губ.) 198 ц 
Верхоленский уезд (Иркутская губ.) 197 л 
Верхотурский уезд (Пермская губ.) 385 ц 
Верхоянск (Якутская обл.) 603 п, 604 л 
Верхоянский округ (Якутская обл.) 603 ц 
Весьегонск (Тверская губ.) 516 л 
Весьегонский уезд (Тверская губ.) 515 л 
Ветлуга (Костромская губ.) 245 ц 
Ветлужский уезд (Костромская губ.) 244 л 
Видза (Витебская губ.) 66 п, 174 л, 459 л 
Видземе (Лифляндская губ.) 199 ц 
Виле (Нижегородская губ.) 112 ц 
Вилейка (Виленская губ.) 58 ц 
Вилейский уезд (Виленская губ.) 79 ц 
Виленская губерния 32 п, 40 п, 57 п, 58 ц, п, 79 

л, ц, 116 п, 146 п, 147 л, ц, 155 л, 173 п, 219 п, 
238 л, 249 табл., 295 табл., 299 п, 300 л, ц, 
344 л, 416 ц, 417 ц, 461 л, 513 п. 528 п 

Вильманстранд (Финляндия) 561 л 
Вильно (Виленская губ.) 40 п, 79 л, 116 п, 238 л, 

295 табл., 417 ц, 513 п 
Вильнюс — см. Вильно 
Вилюйск (Якутская обл.) 603 п, 604 ц, п 
Вилюйский округ (Якутская обл.) 603 ц 
Виндавский уезд (Курляндская губ.) 265 ц 
Винер-Нейштадт (Австрия) 155 ц 
Винница (Подольская губ.) 79 п (илл.), 80 л, 

86 табл., 227 л, 228 л, ц, 405 п, 406 л, ц, п, 
463 ц, 514 л, 599 л, ц 

Винницкий уезд (Подольская губ.) 405 п 
Витебск (Витебская губ.) 57 п, 58 ц, 80 ц, п, 

81 л, ц, 86 табл., 132 ц, п, 174 л, 193 ц, 270 л, 
305 п, 344 л, 384 п, 459 л, 461 ц, 491 п, 550 
табл.

Витебская губерния 57 п, 58 ц, 66 ц, п, 68 ц, 80
ц, п, 81 л, ц, 86 табл., 122 л, 126 ц, 132 ц, п, 
133 л, 136 п, 173 п, 174 л, 193 л, ц, 249 табл., 
270 л, 300 л, 305 л, 344 л, 376 табл., 379 ц, 
380 п, 381 л, 384 п, 427 п, 428 л, ц, 453 п, 459 л, 
461 л, ц, 487 п, 491 п, 528 л, ц, п, 550 табл 

Витебский уезд (Витебская губ.) 80 ц 
Владивосток (Приморская обл.) 100 п, 115 л, 

129 л, ц, п, 130 л, ц, 145 л, 191 п, 221 л, 
249 табл., 251 п, 333 ц, 337 п, 344 л, 347 п, 
379 ц, 416 л, 417 п, 418 л, ц (илл.), п, 419 л, 
455 ц, 465 ц, 468 п, 505 ц, 546 ц, 550 табл., 
576 п, 583 л, ц

Владикавказ (Терская обл.) 50 ц, 61 ц, 64 л, 
68 п, 71 ц, 211 ц, п, 212 п, 219 п, 225 ц, 229 ц, 
249 табл., 295 табл., 361 п, 379 п, 457 ц, п, 
458 л, 496 п, 517 п, 518 л, ц, п, 519 л, ц, п, 
521 п, 522 ц, 525 п, 550 табл., 568 л, 599 л 

Владикавказский округ (Терская обл.) 517 п 
Владимир (Владимирская губ.) 81 ц, 86 табл., 

123 ц, 178 п, 270 л, 277 п, 297 п, 347 ц, 354 л, 
369 ц, 376 л, 550 табл., 573 ц, 574 ц, 575 л 

Владимир-Волынский уезд (Волынская губ.) 
93 п
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Владимирская губерния 31 л, ц, п, 41 ц, 42 ц,
53 п. 64 л. 68 л, 75 ц, 77 л, 81 ц, п, 82 л, ц, 
86 табл., УО л, 96 п, 123 ц, 126 ц, 127 ц, 132 л, 
153 п, 165 ц, 178 п, 182 л, ц, п, 183 л, ц, п, 
208 л, 222 ц, 231 л, 234 ц, п, 239 п, 244 л, 247 л, 
249 табл., 261 п, 262 л, 270 л, 277 п, 281 п, 
292 ц, 297 п, 302 л, 312 л, 313 л, ц, 315 п, 318 ц, 
330 л, 332 л, 344 л, 346 ц, 347 ц, 350 ц, 354 л, 
364 п, 369 ц, 374 табл., 376 л, 378 л, 379 л, 
405 п, 423 п, 453 л, ц, 479 л, 485 л, 487 п, 494 ц, 
496 ц, 502 п, 503 ц, 505 ц, п, 507 л, 517 л, ц, 
527 ц, 550 табл., 558 л. 562 л, п, 573 ц, п, 
574 ц, 575 л, 596 ц, 606 п 

Владимирский уезд (Владимирская губ.) 81 ц, 
82 л, ц, 479 л, 487 п

Воейково (Пензенская губ.) 380 л, ц, 570 ц 
Вознесенск (Херсонская губ.) 565 п 
Вознесенье (Олонецкая губ.) 359 п 
Волга, р. 270 л, 402 ц, 543 л 
Волковысский уезд (Гродненская губ.) 124 п 
Вологда (Вологодская губ.) 78 п, 92 л, ц, п, 93 л, 

321 п, 344 л, 362 ц, 456 ц, п, 459 л. 495 п, 
505 п, 550 табл., 595 л

Вологодская губерния 43 ц, 78 п, 90 л, 92 л, ц, 
н, 93 л, 126 ц, 218 ц, 221 п, 249 табл., 289 л, 
313 л, 321 п, 344 л, 362 ц, 375 табл., 395 ц, 
400 ц, 456 л, ц, п, 457 л, 458 п, 459 л, 488 л, 
494 п, 495 п. 505 п, 549 п, 550 табл., 595 л 

Вологодский уезд (Вологодская губ.) 92 л 
Волоколамск (Московская губ.) 311 п 
Волоколамский уезд (Московская губ.) 309 л,

311 л
Волочиск (Подольская губ.) 349 ц 
Волхов (Новгородская губ.) 338 ц 
Волчанский уезд (Харьковская губ.) 563 п 
Волынская губерния 93 п, 94 л, ц, п, 193 п,

194 ц, 228 л, ц, 249 табл., 255 л, 344 л, 349 л, 
ц, п, 366 п, 367 л, ц, 376 табл., 380 п, 443 п, 
454 л, 463 ц, 537 ц, 550 табл., 559 ц, п, 569 ц, 
599 п

Волынь (Волынская губ.) 569 ц 
Вольмар (Лифляндская губ.) 114 ц, 131 п, 132 п, 

199 ц, 280 л, ц, 417 л, 461 л 
Вольмарский уезд (Лифляндская губ.) 280 л 
Вольск (Саратовская губ.) 454 л, ц, п 
Вольский уезд (Саратовская губ.) 454 л 
Воробин (Волынская губ.) 366 п, 599 п 
Ворожба (Харьковская губ.) 194 л, 428 п 
Воронеж (Воронежская губ.) 86 табл., 95 ц, п, 

96 ц, п, 107 ц, 126 л, ц, 178 п, 186 л, 222 п, 
263 л, 295 табл., 313 л, п, 345 ц, 347 л, п,
368 л, 376 л, 410 ц, 427 п, 429 л, ц, 438 ц,
502 п, 504 ц, 532 л, 550 табл., 569 п, 570 л, 
ц, п, 571 л, 582 л, 600 п

Воронежская губерния 86 табл., 95 ц, п, 96 л,
ц, п, 107 ц, 110 л, 126 л, ц, 178 п, 186 л, 194 ц, 
222 п, 249 табл., 263 л, 288 ц, п, 295 табл.,
312 л, 313 л, п, 318 ц, 344 л, 345 ц, 347 л, п,
368 л, 375 табл., 376 л, 379 ц, 410 ц, 427 п,
429 л, ц, 438 ц, 467 п, 502 п, 504 ц, 528 л,
529 л, 532 л, 550 табл., 569 п, 570 л, ц, п, 
571 л, 582 л, 600 п

Воронец (Минская губ.) 147 л 
Воронцово-Александровское (Ставропольская 

губ.) 499 п
Воскресенск (Московская губ.) 311 п 
Восточная Сибирь 50 п, 97 ц, 161 п, 197 ц, п,

198 л, ц, п, 344 л , 470 л
Воткинск (Вятская губ.) 112 п, 113 л, ц, 542 п,

543 л
Вроцлав (Польша) 203
Выборг (Финляндия) 111 п, 112 л, 334 ц, 365 л, 

446 л, 459 л, п, 507 л, 559 п, 561 л, 562 л 
Выборгская губерния 111 п, 112 л, 334 ц, 365 л, 

446 л, 459 л, п, 468 ц, 507 л, 559 п, 561 л, 562 л 
Выкса (Нижегородская губ.) 112 ц, 335 л, ц
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Вырица (Петроградская губ.) 211 л 
Вытегорский уезд (Олонецкая губ.) 359 ц, п 
Вытегра (Олонецкая губ.) 359 п, 360 ц 
Вышневолоцкий уезд (Тверская губ.) 515 л, п 
Вышний Волочек (Тверская губ.) 46 ц, п, 515 л, 

ц, п, 516 л
Вяземский уезд (Смоленская губ.) 476 ц 
Вязники (Владимирская губ.) 81 п, 573 п 
Вязниковский уезд (Владимирская губ.) 81 ц 
Вязьма (Смоленская губ.) 219 п, 300 ц, п, 353 п,

476 ц, п, 477 л, ц
Вятка (Вятская губ.) 86 табл., 112 п, 113 л, ц,

п, 126 ц, 347 ц, 406 л, 456 ц, п, 502 п, 544 ц, 
550 табл.

Вятская губерния 43 ц, 65 ц, 86 табл., 112 п, 
113 ц, п, 116 л, ц, п, 126 ц, 183 п, 184 л, 214 п, 
221 п, 249 табл., 283 л, 344 л, 347 ц, 350 л, 
375 табл., 379 ц, 406 л, 456 л, ц, п, 502 п, 
541 ц, 542 л, п, 543 л, 544 л, ц, 545 ц, 
550 табл.

Вятский уезд (Вятская губ.) 112 л

г
Гавана (Куба) 204 л
Гагринский участок (Сухумский округ) 505 п 
Гагры (Сухумский округ) 506 ц 
Гадрут (Елизаветпольская губ.) 158 п 
Галац (Румыния) 588 л. ц 
Галич (Костромская губ.) 208 п, 244 ц, 245 л 
Галичский уезд (Костромская губ.) 244 л 
Годячский уезд (Полтавская губ.) 409 л 
Газенпотский уезд (Курляндская губ.) 265 ц 
Гайсинский уезд (Подольская губ.) 405 п 
Галиция 32 п, 155 ц, 208 п, 262 п, 462 п, 463 л 
Гамла-Карлебю (Финляндия) 561 л 
Ганго (Финляндия) 271 ц 
Гапсал (Эстляндская губ.) 596 п 
Гапсальский уезд (Эстляндская губ.) 596 ц 
Гатчина (Петроградская губ.) 32 п, 36 п, 75 л, 

86 табл., 116 л, 154 п, 225 л, ц, 251 п, 262 л, 
277 л, 288 ц, 360 л, 369 ц, 391 п, 392 л, ц, п, 
395 ц, 397 л, 426 п, 558 л 

Гатчинский уезд (Петроградская губ.) 392 п 
Гдов (Петроградская губ.) 193 л, 392 л, ц, п, 

393 л
Гдовский уезд (Петроградская губ.) 391 ц, 392 ц 
Геленджик (Черноморская губ.) 580 л, ц, п 
Гельсингфорс (Финляндия) 31 п, 33 ц, 38 ц,

41 ц, 54 л, ц, 59 л, 64 ц, 91 л, 92 л, 164 ц, 
168 л, 172 ц, 184 п, 185 л, 193 л, 252 п, 267 л,
271 ц, 284 л, 285 л, 288 ц, п, 334 л, ц, 343 п,
358 п, 360 л, 365 л, 376 л, 379 л, 400 п, 437 п,
438 ц, 453 ц, 456 п, 459 ц, 485 п, 486 л, 474 п,
507 л, 512 ц, 559 ц, 561 л, 567 ц, 575 ц, 
п, 591 ц, 606 п

Геническ (Таврическая губ.) 510 п 
Генуя (Италия) 95 ц 
Геокчайский уезд (Бакинская губ.) 51 ц 
Георгиевск (Терская обл.) 518 л, ц, п 
Германия 32 ц, 41 п, 42 ц, п, 45 ц, 53 л, 54 ц, 

58 п, 59 л, 66 л, ц, п, 67 л, ц, п, 84 л, ц, 99 ц, 
103 п, 117 ц, п, 123 ц, 126 л, 139 п, 145 ц, п, 
151 п, 155 л, ц, п, 156 л, 168 ц, п, 173 п, 174 ц, 
191 л, п, 192 л, ц, п, 194 ц, п, 195 л, 196 п, 
201 п, 203 п, 204 л, 221 п, 222 п, 259 ц, 269 п, 
270 л, ц, 271 л, ц, 288 п, 290 ц, п, 291 л, 293 п, 
298 п, 301 ц, 303 п, 305 л, 306 ц, 326 п, 334 п, 
340 п, 341 л, ц, п, 343 л, ц, 382 ц, п, 402 п, 
443 ц, 445 л, ц, п, 463 п, 469 л, ц, п, 474 ц, 
499 ц, 540 п, 566 л, ц, п, 569 п, 572 п, 576 л, 
581 ц, 597 п, 598 л, 600 п 

Гжатск (Смоленская губ.) 68 ц, 349 п, 476 ц, 
477 л, ц

Гжатский уезд (Смоленская губ.) 476 ц 
Гижигинский уезд (Камчатская обл.) 220 ц

Глазов (Вятская губ.) 112 п, 113 л, ц, п, 379 ц,
505 л, 544 ц

Глазовский уезд (Вятская губ.) 112 п, 113 ц 
Глубокое (Витебская губ.) 380 п, 381 л, 459 л 
Глухов (Черниговская губ.) 578 п, 579 ц, п 
Глухово (Московская губ.) 63 ц, 311 п, 315 п 
Глуховский уезд (Черниговская губ.) 578 п 
Гнилуша (Воронежская губ.) 96 ц 
Голландия — см. Нидерланды 
Голодная степь (Самаркандская обл.) 141 л 
Голт (Херсонская губ.) 565 п 
Гольдинген (Курляндская губ.) 265 ц 
Гольдингенский уезд (Курляндская губ.) 265 ц 
Гомель (Могилёвская губ.) 57 п. 58 ц, 63 ц, 

81 л, 86 табл., 118 п, 119 л, 165 ц, 174 л, 
193 ц, п, 237 л, 300 ц, 301 л, 302 п, 303 л, ц, 
347 ц, 461 ц, 494 п, 565 ц, 599 л, ц 

Гомельская губерния 33 л, 303 ц — см. также 
Могилёвская губерния

Гомельский уезд (Могилёвская губ.) 302 п, 
303 ц, 565 ц, 599 ц 

Гондурас 291 п
Горбатов (Нижегородская губ.) 336 ц 
Горбатовский уезд (Нижегородская губ.) 335 л 
Горецкий уезд (Могилёвская губ.) 302 п, 303 ц 
Гори (Тифлисская губ.) 170 л, 523 л, п 
Горийский уезд (Тифлисская губ.) 170 п, 523 л, 

ц, 524 л
Горис (Елизаветпольская губ.) 158 п 
Горки (Московская губ.) 193 ц, 275 п, 303 ц 
Горловка (Екатеринославская губ.) 64 л, 119 л, 

ц, 151 ц, 156 п, 157 ц, 217 ц, 538 п 
Горный Алтай 38 л 
Городище (Пензенская губ.) 380 п 
Городищенский уезд (Пензенская губ.) 380 л 
Городня (Черниговская губ.) 579 ц, п 
Городнянский уезд (Черниговская губ.) 578 п 
Городок (Витебская губ.) 80 п, 81 л 
Городокский уезд (Витебская губ.) 80 ц 
Гороховец (Владимирская губ.) 81 п 
Гороховецкий уезд (Владимирская губ.) 81 ц 
Гражданка (Петроградская губ.) 277 л 
Грайворон (Курская губ.) 266 л 
Грайворонский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Графская (Приморская обл.) 547 л 
Греция 291 ц, 446 ц
Гробинский уезд (Курляндская губ.) 265 ц 
Гродеково (Приморская обл.) 145 л, 547 л 
Гродненская губерния 32 п, 38 л, 42 п, 45 п,

53 п, 66 ц, п, 67 л, 84 ц, 107 л, 117 п, 124 п, 
143 п, 147 л, 155 ц, 168 ц, п, 178 ц, 192 ц,
п, 193 л, ц, 194 л, 195 л, 197 п, 220 л, 222 п,
232 ц, 239 ц, 247 л, 249 табл., 254 ц, 261 л,
269 п, 271 л, ц, 275 л, 281 л, 283 л, 288 л,
290 п, 296 л, 318 п, 319 ц, 334 п, 342 ц, 360 ц,
382 п, 389 ц, 407 п, 410 п, 411 ц, 424 ц, 428 ц,
429 л, 443 л, ц, 480 п, 482 ц, 495 л, 498 п, 
499 ц, 504 ц, 511 ц, п, 513 п, 539 п, 540 ц, п,
544 ц, п, 546 л, 569 ц, п, 573 л, 581 л, 582 ц,
583 ц

Гродненский уезд (Гродненская губ.) 124 п 
Гродно (Гродненская губ.) 124 п 
Грозненская станица (Терская обл.) 519 л 
Грозненский округ (Терская обл.) 517 п, 518 л 
Грозный (Терская обл.) 41 п, 50 ц, 61 ц, 117 п,

124 п, 128 п, 211 ц, 283 п, 432 п, 457 ц, п, 500 л, 
518 л, ц, п, 519 л, ц, п, 522 л

Грузия 45 ц, п, 64 п, 91 п, 116 ц, 118 ц, 120 л,
125 ц, п, 163 л, 165 п, 168 п, 169 л, ц, 171 л, 
192 ц, п, 195 л, 211 п, 212 п, 229 ц, 267 л, 
268 ц, 294 табл., 295 табл., 296 л, 323 п, 
361 п, 362 л, п, 495 л, ц, 496 п, 506 ц, 521 п, 
524 л, 577 л, л, 586 п, 595 л

Грязи (Тамбовская губ.) 512 п 
Грязовец (Вологодская губ.) 92 л, 93 л 
Грязовецкий уезд (Вологодская губ.) 92 л



Губаха (Пермская губ.) 281 п 
Гудауты (Сухумский округ) 506 л, ц 
Гянджа — см. Елизаветполь

Д
Дагестан 32 ц, 34 л, 52 л, 61 ц, 69 ц, 114 л, 

117 п, 120 л, 123 л, ц, 126 п, 128 ц, 129 л, 
131 л, 195 ц, 211 ц, 284 л, 437 п, 458 п, 
483 ц, 496 п, 518 п, 519 ц, 552 л, 587 ц. 

Дагестанская область 32 ц, 61 ц, 69 ц, 
87 табл., 123 ц, 128 л, ц, п, 129 л, 149 п, 
211 ц, 249 табл., 284 л, 437 п, 457 ц, 475 ц 

Даго, о-в 306 ц
Дальний Восток 39 л, 42 ц, п, 63 л, 83 л, 114 л, 

115 л, 129 ц, к, 130 л, ц, 145 л, 153 л, 162 ц, 
177 п, 191 л, ц, п, 192 л, 202 ц, 217 п, 220 п, 
222 л, ц, 229 л, 232 п, 236 п, 243 л, 249 табл., 
251 п, 268 л, 277 п, 281 ц, 289 л, 322 л, 333 л. 
ц, 337 ц, п, 344 ц, 347 л, 369 л, 377 табл., 
388 п, 389 л, 413 ц, п, 415 п, 418 п, 440 табл., 
442 л, 455 л, ц, 468 л, п, 470 л, 505 ц, 529 п, 
546 п, 572 ц, 583 ц, 591 ц, 601 л 

Дальняя тайга (Иркутская губ.) 276 ц 
Даляр (Елизаветпольская губ.) 212 ц 
Данилов (Ярославская губ.) 605 ц 
Даниловский уезд (Ярославская губ.) 604 п 
Дания 84 п, 95 ц, 291 ц 
Данковский уезд (Рязанская губ.) 448 ц 
Даргинский округ (Дагестанская обл.) 128 л 
Дарница (Киевская губ.) 126 л 
Даурия 168 л, 465 ц
Двинск (Витебская губ.) 66 п, 68 ц, 80 ц, п, 81 л,

122 л, 132 п, 133 л, 136 п, 381 л, 427 п, 428 л, 
ц, 453 п, 459 л

Дебальцево (Область войска Донского) 382 п 
Демянский уезд (Новгородская губ.) 338 ц 
Дербент (Дагестанская обл.) 32 ц, 128 л, ц, п,

129 л, 284 л
Дешлагар (Дагестанская обл.) 128 л 
Джамбейт (Уральская обл.) 35 п, 544 л 
Джанкой (Таврическая губ.) 510 п 
Джаркент (Семиреченская обл.) 466 ц, п 
Джаркентский уезд (Семиреченская обл.) 466 л, 

467 ц
Джеванширский уезд (Елизаветпольская губ.) 

158 л, ц
Джеватский уезд (Бакинская губ.) 51 ц, 52 л, ц 
Дживизликс (Турция) 118 л 
Джизак (Самаркандская обл.) 451 п 
Джизакский уезд (Самаркандская обл.) 451 л 
Дибуны (Петроградская губ.) 147 ц, 333 п 
Дильман (Персия) 212 л, 445 п 
Дисна (Виленская губ.) 528 п 
Дисненский уезд (Виленская губ.) 79 ц 
Дмитриев (Курская губ.) 265 ц, 266 л 
Дмитров (Московская губ.) 109 л, 311 п, 315 п, 

407 ц, 507 ц, 558 л
Дмитровск (Орловская губ.) 365 л, п, 366 л 
Дмитровский уезд (Моек, губ.) 309 л, 407 ц 
Дмитровский уезд (Орловская губ.) 365 л 
Днепр, р. 259 п
Днепровский уезд (Таврическая губ.) 510 л, п 
Днестр, р. 61 л, 78 л, 107 ц, 528 п 
Дно (Псковская губ.) 424 п, 425 ц 
Доблен (Курляндская губ.) 265 ц 
Добровицк (Волынская губ.) 94 ц 
Добрянка (Черниговская губ.) 579 ц 
Домики (Владимирская губ.) 321 ц 
Дон, р. 36 п, 42 п, 43 ц, 50 п, 62 п, 96 ц, 140 п, 

151 п, 152 л, ц, п, 177 п, 194 ц, 202 ц, 216 ц, п, 
217 ц, п, 230 п, 243 ц, 246 л, 249 табл., 250 п, 
251 п, 257 п, 258 ц, 266 л, 289 л, 571 л, 599 л 

Донбасс 33 л, ц, 46 ц, 57 п, 62 п, 64 л, 75 ц, 76 ц, 
98 ц, 100 ц, 107 ц, 112 п, 116 л, 118 ц, 119 ц, 
151 л, ц, п, 152 л, ц, п, 153 л, ц, п, 156 п,

157 ц, п, 163 л, 165 ц, 193 л, 194 л, ц, 202 ц, 
216 п, 217 ц, п, 219 п, 227 п, 230 п, 237 ц, 243 л, 
257 п, 258 ц, 288 п, 292 п, 293 ц, 304 л, 330 ц, 
344 п, 345 ц, п, 376 п, 389 л, 406 п, 428 п, 
431 п, 432 ц, 433 л, 441 п, 443 л, п, 447 п, 
487 ц, 482 п, 502 п, 529 л, 532 л, 537 ц, 538 л, 
п, 539 ц, 572 л, 581 ц, 594 л 

Донецкий округ (Область войска Донского) 
344 п

Донская область — см. Область войска Донско
го

Донской округ 1-й (Область войска Донского) 
344 п

Донской округ 2-й (Область войска Донского) 
152 п, 344 п

Дорогобуж (Смоленская губ.) 474 ц, 477 л, ц 
Дорогобужский уезд (Смоленская губ.) 476 ц 
Дорошиха (Тверская губ.) 516 л 
Доссор (Уральская обл.) 543 ц, 544 л 
Дрисса (Витебская губ.) 81 л 
Дриссенский уезд (Витебская губ.) 80 ц 
Дружковка (Екатеринославская губ.) 157 л, ц, 

п, 240 л
Дубенский уезд (Волынская губ.) 93 п, 94 л 
Дубна (Тульская губ.) 531 л 
Дубно (Волынская губ.) 93 п, 94 л, ц, п, 380 п 
Думиничи (Калужская губ.) 218 п 
Дунаевцы (Подольская губ.) 406 ц 
Дунай, р. 444 ц
Духовщина (Смоленская губ.) 476 ц, 477 ц 
Духовщинский уезд (Смоленская губ.) 476 ц 
Душетский уезд (Тифлисская губ.) 523 л 
Дуэ (Сахалинская обл.) 455 л 
Дятьково (Калужская губ.) 218 п 
Дятьково (Орловская губ.) 365 п

Е
Евлашево (Саратовская губ.) 503 п 
Евпаторийский уезд (Таврическая губ.) 298 п, 

510 л
Евпатория (Таврическая губ.) 298 п, 347 п, 

510 п, 511ц, 540 п, 581ц 
Евстратовка (Воронежская губ.) 95 п 
Егорьевск (Рязанская губ.) 448 ц, п 
Егорьевский уезд (Рязанская губ.) 448 ц 
Ейск (Кубанская обл.) 194 ц, 260 л, ц, 444 л,

457 п
Ейский отдел (Кубанская обл.) 260 л, ц 
Екатеринбург (Пермская губ.) 41 ц, 57 л, 78 л, 

ц, 91 ц, 101 п, 113 л, 114 ц, 118 п, 154 л, 156 п, 
164 ц, 214 п, 229 п, 254 л, 270 л, 283 п, 296 л, 
305 л, 323 п, 331 п, 375 п, 376 л, 378 л, п, 385 ц, 
п, 386 л, ц, 400 ц, 401“ц, 451 л, 455 ц, п, 484 п, 
485 л, 494 ц, 524 п, 525 л, ц, п, 541 ц (илл.), п, 
542 л, ц, п, 543 л, 544 л, ц, п, 548 л, 550 табл., 
557 л, ц, 567 п

Екатеринбургский уезд (Пермская губ.) 78 л, 
156 п, 385 ц, 543 л

Екатеринодар (Кубанская обл.) 64 п, 150 ц,
164 п, 211 ц, 243 л, 249 табл., 259 п, 260 л, ц, 
п, 261 л, ц, 278 л, 285 л, 410 л, 417 п, 457 ц, п,
458 ц, 461 ц, п, 519 п, 580 ц, 599 л 

Екатеринодарский отдел (Кубанская обл.)
260 л, ц

Екатеринослав (Екатеринославская губ.) 31 ц,
36 л, 65 л, 68 п, 74 п, 86 табл., 107 п, 115 п, 
119 л, 150 л, 151 ц, 156 п, 157 л, ц, п, 158 л, 
178 л, 194 л, 196 п, 223 п, 239 п, 240 л, 253 л,
263 л, 269 ц, 294 ц, 295 табл., 347 ц, 348 л, п,
376 табл., 378 п, 381 п, 382 п, 384 л, 389 ц, 
403 ц, 404 л, 410 ц, 441 л, 444 п, 467 п, 494 п,
501 п, 502 п, 510 п, 537 п, 538 л, 539 ц, 540 ц,
550 табл., 565 ц, 582 ц, 601 л, 603 ц 

Екатеринославская губерния 31 ц, 33 л, 36 л, 
64 л, 65 л, 68 п, 74 п, 86 табл., 107 ц, 115 п,

119 л, ц, 126 ц, 150 л, 151 л, ц, п, 153 л, ц, 
156 п, 157 л, ц, п, 158 л, 178 л, 181 п, 194 л. 
ц, 196 п, 217 ц, 219 п, 223 п, 239 п, 240 л. 
249 табл., 253 л, 263 л, 269 ц, 288 п, 295 табл., 
301 ц, 328 п, 337 л, 338 л, 344 л, 347 ц, 348 л, 
ц, п, 376 табл., 378 п, 379 п, 381 п, 382 п, 384 л, 
389 л, ц, п, 390 п, 403 ц, 404 л, 410 ц, п, 428 п, 
431 п, 441 л, п, 444 п, 447 ц, 467 п, 494 ц, п, 
501 п, 502 п, 505 ц, 510 п, 529 л, 537 ц, п, 
538 л, п, 539 ц, 540 ц, 541 л, 550 табл., 564 п, 
565 ц, 582 п, 592 ц, 601 л, 603 ц 

Екатеринославский уезд (Екатеринославская 
губ.) 156 п

Елабуга (Вятская губ.) 65 ц, 112 п, 113 п 
Елабужский уезд (Вятская губ.) 65 ц, 112 ц, 

113 л
Елатомский уезд (Тамбовская губ.) 512 л 
Елатьма (Тамбовская губ.) 513 л, 571 ц 
Елец (Орловская губ.) 86 табл., 313 ц, 365 л, 

ц, п, 366 л, 570 п, 571 л 
Елецкий уезд (Орловская губ.) 365 л, п 
Елизаветград (Херсонская губ.) 158 л, 163 л, 

382 п, 539 ц, 565 ц, п, 566 ц 
Елизаветградский уезд (Херсонская губ.)

158 л, 163 л, 382 п, 539 ц, 565 ц 
Елизаветполь (Елизаветпольская губ.) 33 п, 

51 ц, 158 ц, п, 169 п, 210 ц, 212 л, ц, 321 п 
Елизаветпольская губерния 33 п, 51 ц, 52 л, 

158 л, ц, п, 169 л, ц, п, 170 л, ц, 210 ц, п, 
211 л, 212 л, ц, 249 табл., 321 п, 587 л 

Елизаветпольский уезд (Елизаветпольская 
губ.) 158 ц, п, 170 ц

Ельнинский уезд (Смоленская губ.) 476 ц 
Ельня (Смоленская губ.) 300 ц, 301 л, 476 ц, п,

477 л, ц
Ельшанка (Саратовская губ.) 159 л 
Енакиево (Екатериносл. губ.) 157 л, 389 л, 390 п 
Енисейск (Енисейская губ.) 159 ц, п, 161 л,

252 ц, 470 л, п, 498 ц
Енисейская губерния 50 п, 51 л, 57 л, п, 64 л,

п, 77 л, 91 л, 97 ц, 114 л, 148 л, 159 ц, п, 
160 л, ц, п, 161 л, ц, 179 п, 198 ц, п, 199 л, 
207 л, 221 л, 249 табл., 251 п, 252 л, ц, 258 п, 
268 л, 271 п, 288 л, 298 л, 321 ц, 344 л, ц, 
347 ц, 359 л, ц, 375 п, 376 л, 378 табл., 379 п, 
410 л, 438 п, 467 п, 469 л, п, 470 л, п, 494 ц, 
498 ц, п, 526 п, 527 л, 550 табл., 557 ц, 590 п, 
591 ц, 602 л, ц, 603 л

Енисейский уезд (Енисейская губ.) 159 ц, п 
Енотаевский уезд (Астраханская губ.) 48 ц, 49 ц 
Епифанский уезд (Тульская губ.) 531 л . 
Епифань (Тульская губ.) 532 ц 
Ереван — см. Эривань 
Ереминская (Кубанская обл.) 261 ц 
Ермак (Семипалатинская обл.) 466 л 
Ессентуки (Терская обл.) 518 п 
Ефремов (Тульская губ.) 86 табл.
Ефремовский уезд (Тульская губ.) 531 л, 532 л, ц

ж
Женева (Швейцария) 295 табл., 541 л 
Жиздра (Калужская губ.) 219 л, ц 
Жиздринский уезд (Калужская губ.) 218 ц 
Житомир (Волынская губ.) 93 п, 94 л, ц, 193 п, 

228 л, ц, 349 п, 550 табл.
Житомирский уезд (Волынская губ.) 93 п, 

94 л
Жлобин (Могилевская губ.) 150 п, 300 п, 

301 л
Жмеринка (Подольская губ.) 80 л, 193 п, 406 ц, 

463 ц

3
Забайкалье 75 л, 97 ц, 167 ц, п, 168 л, 191 п, 

216 п, 465 л, ц
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Забайкальская область 75 л, 97 ц, 114 л, 115 л, 
129 к, 166 л (илл.), ц, п, 167 ц, 168 л, 179 п, 
198 ц, 249 табл., 344 л, 465 л, ц, 468 п, 470 л, 
471 ц, 550 табл., 557 ц, 576 п 

Загреб (Югославия) 203 п 
Задонск (Воронежская губ.) 95 п, 96 п 
Задонский уезд (Воронежская губ.) 95 ц 
Зайсан (Семипалатинская обл.) 465 ц, п, 466 л 
Зайсанский уезд (Семипалатинская обл.) 465 ц 
Закавказье 33 п, 41 л, 42 ц, 45 ц, п, 52 ц, п, 66 ц, 

69 п, 116 ц, 118 л, 120 л, 125 ц, 126 п, 131 ц, 
137 л, п, 138 п, 158 п, 163 л, 168 п, 169 ц, к, 
170 л, ц, п, 177 п, 187 л, 192 ц, 194 ц, п, 195 л, 
ц, 196 л, 202 ц, 210 л, п, 211 л, п, 212 л, ц, 
222 л, 249 табл., 266 п, 286 п, 293 ц, 344 л, 
346 п, 350 л, 362 п, 377 табл., 429 л, 437 п, 
483 ц, п, 495 л, 500 ц, 506 ц, 518 л, 523 л, 
ц, п, 524 л, 529 п, 545 л, 559 л, 572 ц, 577 п, 
595 п, 599 л

Закарпатская Украина 539 ц 
Закарпатье 155 ц 
Закаспий 172 ц, 180 п, 545 л 
Закаспийская область 35 п, 36 л, 42 ц, 49 п, 50 л, 

53 ц, 97 ц, п, 100 п, 149 п, 165 ц, 171 л, ц, п, 
172 л, ц, 179 п, 180 п, 187 п, 192 л, ц, 215 ц, 
249 табл., 298 ц, 344 л, 379 п, 410 л, 498 п, 
534 л, ц, п, 535 п, 536 л, ц, 545 л, 562 п 

Закатальский округ 169 ц, 211 л 
Замирье (Минская губ.) 299 п, 300 л, 461 л 
Зангезурский уезд (Елизаветпольская губ.)

158 л
Западная Двина, р. 438 л, ц
Западная Сибирь 34 ц, 35 п, 64 л, 119 ц, 154 л,

159 п, 230 п, 243 п, 327 ц, 344 л, 359 л, 361 п, 
361 ц, 466 л, 470 л, 526 ц, п, 591 ц, 593 л, 603 л

Западная Украина 192 ц, 539 л, ц 
Западное Забайкалье 166 ц 
Западный Урал 542 л
Заплавская (Область войска Донского) 151 п 
Зарайск (Рязанская губ.) 448 ц 
Зарайский уезд (Рязанская губ.) 448 ц, 592 ц 
Зареченская слободка (Семипалатинская обл.)

35 п
Збараж (Тарнопольская губ.) 208 п 
Збруч, р . 208 п
Званка (Петроградская губ.) 346 ц, 392 ц 
Звенигород (Киевская губ.) 226 ц 
Звенигород (Московская губ.) 311 п 
Звенигородский уезд (Киевская губ.) 194 п, 

225 п, 226 ц, 354 л, 487 п 
Звенигородский уезд (Московская губ.) 310 л, 

311 л, п
Зверево (Область войска Донского) 382 п 
Здолбуново (Волынская губ.) 93 п, 94 ц 
Землянск (Воронежская губ.) 96 п 
Землянский уезд (Воронежская губ.) 95 ц 
Зеньковский уезд (Полтавская губ.) 409 л 
Зея, р. 468 п
Зима, станция (Иркутская губ.) 197 ц 
Зиминская волость (Иркутская губерния) 198 ц 
Златоуст (Уфимская губ.) 180 п, 223 ц, 494 п, 

541 п, 544 ц, 547 п, 548 л, ц, п 
Златоустовский уезд (Уфимская губ.) 547 п 
Змеиногорск (Алтайская губ.) 37 ц 
Змеиногорский уезд (Алтайская губ.) 37 л, 38 л 
Змеиногорский уезд (Томская губ.) 469 л, 

526 л, п
Змиев (Харьковская губ.) 565 л 
Змиёвский уезд (Харьковская губ.) 563 п, 564 ц 
Знаменка (Херсонская губ.) 193 п, 382 п 
Золотоноша (Полтавская губ.) 409 ц 
Золотоношский уезд (Полтавская губ.) 409 л 
Зубцов (Тверская губ.) 301 л, 515 п, 516 л 
Зугдиди (Кутаисская губ.) 170 л, 266 п 
Зугдидский уезд (Кутаисская губ.) 266 ц, п 
Зуево (Московская губ.) — см. Орехово-Зуево

624 УКАЗАТЕЛИ
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Ивангород (Петроградская губ.) 288 л 
Иваново-Вознесенск (Владимирская губ.) 41 ц,

53 п, 64 л, 68 п, 75 ц, 81 п, 82 л, 86 табл., 
90 л, 96 п, 153 п, 182 л, ц, п, 183 л, ц, п, 208 л, 
234 ц, 239 п, 244 л, 247 л, 261 п, 262 л, 277 п,
281 п, 302 л, 313 ц, 346 ц, 350 ц, 354 л, 378 л,
405 п, 423 п, 453 л, ц, 485 л, 502 п, 503 ц, 515 ц, 
527 ц, 550 табл., 558 л, 562 п, 573 п, 574 ц, 
575 л

Иваново-Вознесенская губерния 33 л, 126 ц, 
183 п

Иваново-Кинешемский район 82 п, 182 л, ц, п, 
183 к, 183 л, ц, п, 239 л, 244 л, 262 л, 332 л,
372 л, 378 л, 439 л, 502 п, 504 п, 517 ц, 573 ц,
575 л — см. также Владимирская губерния; 
Костромская губерния 

Иващенково (Самарская губ.) 452 л 
Ивенец (Минская губ.) 461 л 
Игуменский уезд (Минская губ.) 299 ц 
Ижевск (Вятская губ.) 113 л, ц, п, 184 л, 283 л, 

347 ц, 456 ц, 542 л, 544 ц 
Измаил (Бессарабская губ.) 60 п 
Измаильский уезд (Бессарабская губ.) 60 л 
Изюм (Харьковская губ.) 151 л, 564 л, 565 л 
Изюмский уезд (Харьковская губ.) 563 п, 564 ц 
Изяслав (Волынская губ.) 94 л, ц 
Изяславский уезд (Волынская губ.) 93 п 
Иланск (Енисейская губ.) 161 л, 252 ц, 498 ц, п 
Иланская (Енисейская губ.) 159 ц 
Илецкая Защита [Илецк] (Оренбургская губ.) 

363 л, 546 л
Иллукстский уезд (Курляндская губ.) 265 ц 
Иловля (Область войска Донского) 261 п 
Ильгань (Вятская губ.) 113 п 
Иман (Приморская обл.) 546 ц 
Иманский уезд (Приморская обл.) 417 п, 547 л 
Ингушетия 518 л, 519 ц 
Индия 187 п, 196 ц, п, 291 п 
Инзерский (Оренбургская губ.) 362 п 
Ино (Финляндия) 288 ц, 484 ц 
Инсар (Пензенская губ.) 380 л, п 
Инсарский уезд (Пензенская губ.) 380 л, ц 
Иран — см. Персия 
Иранский Азербайджан 445 п 
Ирбенский пролив 306 ц 
Ирбит (Пермская губ.) 385 ц 
Ирбитский уезд (Пермская губ.) 385 ц 
Иргизский уезд (Тургайская обл.) 35 п, 

533 л, ц, п
Иркутск (Иркутская губ.) 31 ц, 87 табл., 97 ц, 

114 л, 122 п, 160 п, 167 ц, п, 196 л, 197 л, ц 
(илл.), 198 л, ц, п, 199 л, 217 л, 221 л, 222 ц, 
п, 234 п, 252 л, 268 л, 276 ц, 277 л, 281 ц, п, 
334 ц, п, 337 п, 344 л, 388 п, 389 л, 413 ц, 439 п, 
455 л, 468 л, 470 л, ц, п, 484 ц, п, 498 ц, п, 
526 п, 541 ц, 550 табл., 576 ц, п, 593 л, 602 л, 
603 л, 604 ц, п

Иркутская губерния 31 ц, 32 п, 87 табл., 97 ц, 
114 л, 122 п, 160 п, 161 п, 167 ц, п, 179 ц, п, 
196 л, 197 л, ц, илл., п, 198 л, ц, п, 199 л, 
217 л, 221 л, 222 ц, п, 234 п, 249 табл., 252 л, 
268 л, 276 л , ц, 277 л, 281 ц, п, 334 л, ц, п, 
337 п, 344 л, 379 л, 388 п, 389 л, 413 ц, 439 п, 
455 л, 468 л, 469 п, 470 л, ц, п, 471 л, ц, 484 ц, 
п, 498 ц, п, 526 п, 541 ц, 550 табл., 576 ц, п, 
578 ц, 593 л, 602 л, 603 л, 604 ц, п 

Иркутский уезд (Иркутская губ.) 197 л, 
199 л

Испания 291 ц, 211 п 
Исфахан (Персия) 211 п 
Италия 42 п, 95 ц, 155 л, 156 л, 191 ц, 196 ц, п, 

290 ц
Ишим (Тобольская губ.) 524 п, 525 л 
Ишимский уезд (Тобольская губ.) 524 л

к
Кабарда 218 л, 518 ц 
Кабардино-Балкария 218 л 
Кавказ 34 л, 42 п, 50 л, ц, 69 л, п, 102 ц, 118 л. 

120 л, 125 ц, 136 ц, 137 п, 148 л, 163 л, 170 л, 
ц, п, 171 п, 192 ц, 195 л, 211 п, 212 п, 223 ц, 
235 п, 242 п, 246 л, 268 л, 283 п, 289 п, 298 ц, 
323 п, 331 п, 344 л, ц, 361 п, 362 ц, 373 л, 
374 ц, 377 табл., 379 ц, п, 440 табл., 442 л, 
457 п, ц, 458 л, 457 ц, 505 ц, 559 л, 561 ц, 
568 л, 572 л, 577 п, 587 л, ц 

Кавказская станица (Кубанская обл.) 260 л, ц 
Кавказский отдел (Кубанская обл.) 260 л, ц 
Каган — см. Новая Бухара 
Кадниково (Вологодская губ.) 93 л 
Кадниковский уезд (Вологодская губ.) 92 л,

488 л, 505 п
Казалипский уезд (Сырдарьинская обл.) 508 л 
Казанджик (Закаспийская обл.) 171 п 
Казанская губерния 33 п, 35 ц, 39 л, 62 п, 64 п,

76 ц, п, 77 ц, 86табл., 102 п, 103 ц, 112 п, 113 п, 
122 л, 124 л, 126 ц, 132 ц, 134 п, 153 л, 162 л, 
163 л, 186 п, 187 п, 196 л, 213 ц, п, 214 л, 
ц, п, 215 л, 236 п, 237 л, 241 ц, 249 табл., 
256 п, 271 п, 288 п, 300 ц, 321 п, 322 л, 331 ц, п, 
344 л, 360 п, 362 ц, 374 л, 375 табл., 379 л,
404 л, ц, п, 405 л, 431 ц, 444 л, 451 л, 453 п, 
467 п, 485 л, 489 л, 496 ц, 502 п, 543 л, 
550 табл., 557 ц, 558 л, 583 ц, 587 ц, п

Казанский уезд (Казанская губ.) 213 ц 
Казань (Казанская губ.) 33 п, 35 ц, 39 л, 62 п, 

64 п, 76 ц, п, 77 ц, 86 табл., 102 п, 112 п, 
113 п, 122 л, 124 л, 132 ц, 134 п, 153 л, 162 л, 
163 л, 186 л, 187 п, 196 л, 213 ц, п, 214 л, ц, п, 
215 л, 237 л, 241 ц, 271 п, 300 ц, 321 п, 322 л, 
331 ц, п, 360 п, 362 ц, 374 л, 379 л, 404 л, 
ц, п, 431 ц, 451 л, 453 п, 467 п, 485 л,
489 л, 496 ц, 502 п, 543 ц, 550 табл. 557 ц, 
558 л, 583 ц, 587 ц

Казатин (Киевская губ.) 226 л, п, 463 ц, 599 ц 
Казах (Елизаветпольская губ.) 158 ц, п, 170 л 
Казахский уезд (Елизаветпольская губ.) 158 л, 

ц, 170 ц
Казахстан 35 п, 36 л, 38 л, 41 ц, 63 п. 

87 табл., 147 п, 148 л, 202 ц, 215 ц, п, 238 п, 
249 табл., 331 ц, 464 п, 529 п, 535 (к), 572 ц 

Казвин (Персия) 445 п
Казикумухский округ (Дагестанская обл.) 128 л 
Каинский уезд (Томская губ.) 526 л 
Кайсацкая (Астраханская губ.) 49 ц, п 
Кайтаго-Табасаранский округ (Дагестанская

обл.) 128 л
Калач (Воронежская губ.) 96 ц, 107 ц 
Калинковичи (Могилевская губ.) 303 л 
Калмыцкая степь (Астраханская губ.) 48 ц 
Калуга (Калужская губ.) 64 л, 81 ц, 86 табл., 

178 п, 218 ц, п, 219 л, ц, п, 282 л, 300 п, 347 л, 
ц, 376 л, 378 п, 477 ц, 494 ц, 550 табл., 572 ц, 
575 ц

Калужская губерния 64 л, 81 ц, 86 табл., 126 ц, 
174 л, п, 178 п, 218 ц, п, 219 л, ц, п, 249 табл., 
262 ц, 282 л, ц, 300 ц, п, 312 л, 318 ц, 344 л, 
347 л, ц, 374 табл., 376 л, 378 п, 379 ц, 477 ц, 
494 ц, 550 табл., 572 ц, 573 ц, 575 ц 

Калужский уезд (Калужская губ.) 218 ц, п 
Калуш (Австро-Венгрия) 208 ц, п 
Калязин (Тверская губ.) 516 л 
Калязинский уезд (Тверская губ.) 515 л 
Каменец-Подольский (Подольская губ.) 199 ц, 

259 л, 405 п, 406 л, ц, п, 463 ц, 599 п, 
600 л, ц

Каменец-Подольский уезд (Подольская губ.)
405 п

Каменская станица (Область войска Донского) 
152 п, 217 ц, 257 п, 344 п, 345 л, п, 406 п



Каменский уезд (Алтайская губ.) 37 л 
Каменское (Екатеринославская губ.) 157 л, п, 

410 ц
Камень-на-Оби (Алтайская губ.) 37 ц 
Камчатская область 129 п, 179 п, 220 ц, п,

221 л, 249 табл., 415 п
Камышин (Саратовская губ.) 86 табл., 454 л, п 
Камышинский уезд (Саратовская губ.) 454 л 
Камышлов (Пермская губ.) 385 п 
Камышловский уезд (Пермская губ.) 385 ц 
Канавино (Нижегородская губ.) 112 ц, 335 л, 

336 л, 347 ц, 404 л, 405 ц 
Канада 196 ц
Кандалакша (Архангельская губ.) 46 п, 47 л 
Каневский уезд (Киевская губ.) 225 п 
Канск (Енисейская губ.) 159 ц, п, 160 л, ц, п,

161 л, ц, 198 ц, п, 199 л, 221 л, 252 ц, 470 л, 
п, 498 ц, п, 602 л

Канский уезд (Енисейская губ.) 159 ц, 161 л 
Капал (Семиреченская обл.) 466 п, 467 ц 
Капальский уезд (Семиреченская обл.) 466 л, 

467 л, ц
Капоретто (Италия) 155 л 
Карабаново (Владимирская губ.) 222 ц 
Карабулакская (Терская обл.) 522 л 
Карабыш (Пермская губ.) 543 л 
Караклис (Эриванская губ.) 45 п, 210 л, 212 л 
Каракорум (Алтайская губ.) 38 л 
Каратуз (Енисейская губ.) 161 ц 
Карачев (Орловская губ.) 365 л, ц, 570 ц 
Карачевский уезд (Орловская губ.) 365 л 
Каргала (Оренбургская губ.) 154 л 
Каргополь (Олонецкая губ.) 359 п, 360 л, ц 
Каргопольский уезд (Олонецкая губ.) 359 ц 
Карелия 43 л, п, 222 п, 267 ц, 459 л — см. также 

Олонецкая губерния 
Карельский перешеек 459 л 
Каркалинский уезд (Семипалатинская обл.) 

465 ц, п
Карпаты 192 ц, 444 ц 
Карповка, р. 334 л (илл.)
Карс (Карсская обл.) 45 ц, п, 46 л, 67 п, 126 п, 

137 п, 170 л, ц, 195 л, 210 л, ц, п, 211 ц, 212 л, 
ц, 261 ц, 587 ц

Карсская область 45 ц, п, 46 л, 67 п, 126 п, 
137 п, 169 ц, 170 л, ц, 195 л, 210 л, ц, п, 211 л, 
ц, 212 л, ц, 249 табл., 261 ц, 587 ц 

Карсский округ (Карсская обл.) 45 ц 
Карсун (Симбирская губ.) 471 п, 472 ц, п 
Карсунский уезд (Симбирская губ.) 471 п 
Карягино (Елизаветпольская губ.) 158 ц, п 
Карягинский уезд (Елизаветпольская губ.) 

158 л
Касимов (Рязанская губ.) 443 ц, п 
Касимовский уезд (Рязанская губ.) 77 п, 448 ц 
Каскаленская станица (Семиреченская обл.) 

467 ц
Касли (Пермская губ.) 385 п, 542 п 
Каспийское море 103 ц, 120 л, 289 л 
Катав-Ивановск (Уфимская губ.) 548 п 
Каттакурган (Самаркандская обл.) 87 табл., 

451 п
Каттакурганский уезд (Самаркандская обл.) 

451л
Каттаро (Югославия) 155 ц, 245 п 
Каунас — см. Ковно 
Кашин (Тверская губ.) 516 л 
Кашинский уезд (Тверская губ.) 516 л 
Каширский уезд (Тульская губ.) 531 л, 532 ц 
Кедабек (Елизаветпольская губ.) 158 л, ц 
Кейла (Эстляндская губ.) 597 п 
Кемерово (Томская губ.) 470 л, 498 ц, 526 л, 

U, п
Кемпендяй, р. 603 п
Кемский уезд (Архангельская губ.) 46 п, 47 л, п 
Кемь (Олонецкая губ.) 191 ц, 359 п

Керенск (Пензенская губ.) 380 ц, п 
Керенский уезд (Пензенская губ.) 380 л 
Керки (Бухара) 71 п
Керчь (Таврическая губ.) 348 п, 510 л, ц, п, 

511л
Керчь-Еникале 32 ц
Киев (Киевская губ.) 40 л, 41 ц, 46 л, 50 п, 56 ц,

59 л, 64 л, ц, 65 л, 66 л, 74 п, 79 п, 80 л, 
86 табл., 90 ц, 101 п, 114 п, 118 ц, 119 л, 122 л, 
1?4 ц, 163 л, 164 ц, 165 ц, 175 п, 182 л, 193 п, 
194 п, 197 л, 207 л, 216 п, 223 л, 225 п, 226 л, 
ц (илл.), п, 227 л, ц, п, (илл.), 228 л, ц, п,
229 л, 231 п, 237 ц, п, 241 ц, 243 ц, 252 п, 262 п, 
283 л, 288 п, 289 л, 295 табл., 304 п, 305 л, 
306 ц, 321- л, 329 п, 344 л, 349 п, 362 л, 375 п, 
376 л, 378 л, п, 379 л, 381 л, 384 л, 388 п,
400 ц, 401 л, 409 п, 410 ц, 413 л, 427 п, 441 л, 
454 ц, 485 л, 494 ц, п, 495 п, 496 л, 501 п, 502 п, 
511 л, 514 л, 537 п, 538 л, 539 л, ц, п, 540 л, 
550 табл., 562 ц, 569 л, ц, 579 ц, 581 ц, 582 п, 
583 л, ц, 586 ц, 599 л, ц, п, 600 л, 601 л

Киевская губерния 40 л, 41 ц, 46 л, 50 п, 56 ц, 
59 л, 64 л, ц, 65 л, 66 л, 74 п, 79 п, 80 л, 
86 табл., 90 ц, 101 п, 114 п, 118 ц, 119 л, 122 л, 
124 ц, 126 л, ц, 137 л, 163 л, 164 ц, 165 ц, 175 п, 
182 л, 193 п, 194 ц, п, 197 л, 199 п, 207 л, 216 п, 
223 л, 225 п, 226 л, ц (илл.), п, 227 л, ц, п, 
228 л, ц, п, 229 л, 231 п, 237 ц, п, 241 ц, 243 ц, 
249 табл., 252 п, 255 л, 262 п, 283 л, 288 п, 
289 л, 295 табл., 304 п, 305 л, 306 ц, 321 л, 
329 п, 344 л, 349 п, 362 л, 375 п, 376 л, табл., 
378 л, п, 379 л, 381 л, п, 384 л, 388 п, 400 ц,
401 л, ц, 409 п, 410 ц, 413 л, 427 п, 441 л, 454 ц, 
463 ц, 485 л, 488 л, 494 ц, п, 495 п, 496 л, 501 п, 
502 п, 511 л, 514 л, 537 ц, п, 538 л, 539 л, ц, 
п,,540 л, 550 табл., 562 ц, 569 л, ц, 579 ц, 581 ц, 
582 п, 583 л, ц, 586 ц, 599 л, ц, п, 600 л, 601 л

Киевский уезд (Киевская губ.) 225 п 
Кизель (Пермская губ.) 281 п 
Кизляр (Терская обл.) 61 ц, 518 ц, п 
Кизлярский отдел (Терская обл.) 517 п, 521 п 
Кизыл-Арват (Закаспийская обл.) 171 л, ц, п, 

172 п, 534 л
Кимполунг (Румыния) 599 п
Кимры (Тверская губ.) 515 л, ц
Кинешемский уезд (Костромская губ.) 81 п,

182 л, 183 ц, 244 л, 346 п, 350 ц
Кинешма (Костромская губ.) 86 табл., 182 л,

183 л, п, 244 ц, 245 ц, 332 л, 372 л, 439 л, 
494 ц, 502 п, 504 п, 517 ц

Кинталь (Швейцария) 45 ц 
Киргизия 148 л, 215 п, 386 п 
Киренский уезд (Иркутская губ.) 197 л 
Кирилловский уезд (Новгородская губ.) 338 ц 
Кирсанов (Тамбовская губ.) 512 л, п, 571 л 
Кирсановский уезд (Тамбовская губ.) 512 л 
Кисловодск (Терская обл.) 457 п, 518 ц, 559 л 
Китай 153 п, 154 л, 191 ц, п, 196 ц, 203 п, 229 п,

230 л, 292 л, 379 п, 415 п, 465 л, 467 л, 546 ц 
Кишинев (Бессарабская губ.) 60 л, 77 п, 116 л,

245 п, 249 табл., 292 п, 303 ц, п, 348 л, 444 п, 
506 п, 550 табл., 601 л, 603 л 

Кишиневский уезд (Бессарабская губ.) 60 л 
Климовичский уезд (Могилёвская губ.) 302 п, 

303 ц
Клин (Московская губ.) 310 п, 311 п, 315 п 
Клинский уезд (Московская губ.) 310 л 
Клинцы (Черниговская губ.) 194 л, 228 ц, 578 п,

579 л, ц, 599 л
Клязьма (Московская губ.) 316 ц 
Княгинино (Нижегородская губ.) 336 ц 
Княгининскай уезд (Нижегородская губ.) 335 л 
Кобелякский уезд (Полтавская губ.) 409 л 
Кобринский уезд (Гродненская губ.) 124 п 
Ковель (Волынская губ.) 193 п

Ковельский уезд (Волынская губ.) 93 п 
Ковенская губерния 193 ц, 249 табл., 416 ц, 

522 ц, п, 604 п
Ковно (Ковенская губ.) 522 ц, п
Ковров (Владимирская губ.) 31 л, 64 л, 81 п,

82 л, ц, 86 табл., 132 л, 165 ц, 231 л, 297 п, 
313 ц

Ковровский уезд (Владимирская губ.) 81 ц, 82 ц,
182 л, 183 п, 244 л

Кодорский участок (Сухумский округ) 505 п, 
506 л, ц

Козелец (Черниговская губ.) 578 п, 579 п 
Козелецкий уезд (Черниговская губ.) 578 п, 

579 п
Козельский уезд (Калужская губ.) 218 ц, п, 

219 ц
Козлов (Тамбовская губ.) 347 п, 379 л, 512 л, п 
Козловский уезд (Тамбовская губ.) 255 л, 512 л 
Козьмодемьянский уезд (Казанская губ.) 213 ц, 

214 ц, п
Коканд (Ферганская обл.) 51 л, 232 л, ц, 322 л,

534 л, ц, п, 558 ц, п, 559 л, 591 п 
Кокандский уезд (Ферганская обл.) 55 ц,

192 л, 232 л, 451 п, 452 л, 483 ц, 534 п,
535 л, 536 ц, 558 л

Кокчетав (Акмолинская обл.) 469 п 
Кокчетавский уезд (Акмолинская обл.) 34 ц,

35 ц
Кологрив (Костромская губ.) 244 п, 245 ц 
Кологривский уезд (Костромская губ.) 244 л 
Коломенский уезд (Московская губ.) 126 л, 

310л
Коломна (Московская губ.) 86 табл., 126 л, 

234 л, 239 ц, 310 ц, 311 л, п, 315 п, 439 л, 
501 п, 592 п

Колпино (Петроградская губ.) 184 л, ц, 391 ц, 
392 л, ц, п, 460 л, 590 ц 

Колымский округ (Якутская обл.) 603 ц 
Кольчугино (Владимирская губ.) 82 ц, 234 п,

504 п, 505 ц, 574 ц
Кольчугино (Томская губ.) 470 л, 526 л, ц 
Командорских островов уезд (Камчатская

обл.) 220 ц, 221 ц
Конотоп (Черниговская губ.) 193 ц, 239 п, 

303 ц, 428 п, 579 л, ц, п, 599 л, ц 
Конотопский уезд (Черниговская губ.) 578 п 
Константиновка (Екатеринославская губ.)

157 п, 239 п, 240 л, 494 ц 
Константиноградский уезд (Полтавская губ.) 

409 л
Константинополь (Турция) 83 п, 195 л 
Коптево (Тамбовская губ.) 513 п 
Коренево (Курская губ.) 194 л 
Кореновская (Кубанская обл.) 261 п 
Корея 196 ц, 243 л, 277 п, 292 л 
Коростень (Волынская губ.) 193 п 
Коротояк (Воронежская губ.) 95 п, 96 л, ц, п, 

570 ц
Коротоякский уезд (Воронежская губ.) 95 ц 
Короч (Курская губ.) 266 л 
Корочанский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Корчевский уезд (Тверская губ.) 515 л 
Косая Гора (Тульская губ.) 531 л 
Кострома (Костромская губ.) 8Ь табл., 130 п, 

132 л, 235 п, 244 л, ц, п, 245 л, ц, 313 л, 
432 п, 435 л, 438 ц, 458 п, 485 л, п, 550 табл., 
575 ц

Костромская губерния 64 л, 81 п, 86 табл., 
130 п, 132 л, 178 п, 182 л, 183 л, п, 235 п, 
244 л, ц, п, 245 л, ц, 249 ц, табл., 312 л, 
313 л, 318 ц, 344 л, 346 ц, 350 ц, 374 табл., 
379 ц, 432 п, 435 л, 438 ц, 458 п, 485 л, 494 ц, 
550 табл., 573 ц, 575 ц 

Костромской уезд (Костромская губ.) 244 л 
Котельнический уезд (Вятская губ.) 112 п, 113 п 
Котка (Финляндия) 271 п, 559 п, 561 л
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Котлас (Вологодская губ.) 92 л, ц, п, 289 л 
Котовск (Тамбовская губ.) 513 п 
Котор — см. Каттаро 
Краков (Польша) 272 л, 411 ц 
Краматорск (Екатеринославская губ.) 157 ц, п, 

240 л, 246 л, 410 ц, 508 п 
Крапивенский уезд (Тульская губ.) 531 л, 532 ц 
Красавино (Вологодская губ.) 92 л 
Красная Горка (Петроградская губ.) 288 ц 
Красноводск (Закаспийская обл.) 50 л, 53 ц, 

149 п, 171 ц, п, 172 л, 192 ц, 298 ц, 534 л, 
Ц, п

Красноводский уезд (Закаспийская обл.) 171 л 
Красное Село (Петроградская губ.) 154 п,

225 л, 250 п, 251 п, 284 п, 391 п, 392 ц, п, 
395 ц, 426 п

Краснослободск (Пензенская губ.) 380 ц, п 
Краснослободский уезд (Пензенская губ.) 

380 л, ц
Красноуфимск (Пермская губ.) 468 п 
Красноуфимский уезд (Пермская губ.) 384 ц 
Красноярск (Енисейская губ.) 50 п, 57 л, 64 л,

п, 77 л, 91 л, 148 л, 153 ц, 159 ц, п, 160 л, ц, 
п, 161 л, ц, 198 ц, п, 199 л, 207 л, 249 табл., 
251 п, 252 л, ц, п, 268 л, 298 л, 344 ц, 347 ц, 
359 л, ц, 375 п, 376 л, 378 табл., 379 п, 410 л, 
438 п, 469 л, п, 470 л, п, 494 ц, 498 ц, 526 п, 
527 л, 550 табл., 557 ц, 591 ц, 602 ц, 603 л 

Красноярский уезд (Астраханская губ.) 48 ц 
Красноярский уезд (Енисейская губ.) 159 ц, 

161л
Красное (Смоленская губ.) 477 ц
Кременец (Волынская губ.) 94 л, ц, 349 л, ц,

599 п, 600 ц
Кременчуг (Полтавская губ.) 228 л, 259 п, 

347 л, 382 п, 409 л, ц, п, 501 п, 539 ц, 599 ц 
Кременчугский уезд (Полтавская губ.) 255 л, 

409 л
Крестецкий уезд (Новгородская губ.)

338 ц, п
Кречевицы (Новгородская губ.) 339 л, ц 
Кривой Рог (Екатеринославская губ.) 151 ц,

344 л, 382 п
Криворожье 119 ц, 157 ц, 219 п, 237 ц, 384 л, 

431 п, 487 ц, 564 ц, п, 565 ц 
Кролевец (Черниговская губ.) 578 п, 579 п 
Кролевецкий уезд (Черниговская губ.) 578 п 
Кромский уезд (Орловская губ.) 365 л, ц 
Кремы (Орловская губ.) 366 л 
Кронштадт 32 ц, 40 л, 41 ц, 43 л, 47 л, 48 л, 50 ц, 

54 л, ц, 64 л, ц, 66 ц, 78 л, 91 л, 95 п, 118 ц, 
164 ц, 174 п, 178 п, 179 л, 186 п, 193 л, 209 л, 
225 л, 232 ц, 252 п, 258 л, ц (илл.), 271 ц, п, 
282 л, 284 ц, 288 ц, п, 289 л, 296 л, 337 п, 338 п, 
343 п, 358 п, 361 ц, 365 л, 389 п, 391 п, 392 п, 
395 ц, 397 л, 400 п, 406 л, 408 ц, 437 п, 443 ц, 
445 л, 456 п, 459 ц, 460 п, 464 п, 475 л, 484 п, 
486 ц, 500 п, 505 ц, п, 507 л, 512 ц, 541 л, 
555 п, 559 ц, 561 л, ц, 567 ц, 575 п 

Круты (Черниговская губ.) 579 п 
Крым 37 л, 42 п, 114 л, 146 ц, 147 п, 150 ц, 154 п. 

163 л, 178 ц, 192 ц, 194 л, ц, п, 246 ц, 259 ц, 
264 п, 285 л, 289 л, 298 п, 344 ц, 348 ц, 373 л, 
377 табл., 403 ц, 406 л, 407 л, 444 ц, 476 л, 
483 ц, 511 л, 529 ц, 540 п, 562 п, 565 ц, 567 п, 
572 ц, 573 л, ц, 581 ц, 599 л — см. также Тав
рическая губерния

Крымская станица (Кубанская обл.) 260 п, 
261 ц

Крюков канал (Петроградская губ.) 234 ц 
Крюково (Полтавская губ.) 259 п 
Куба, о-в 204 л, 291 п 
Куба (Бакинская губ.) 321 ц 
Кубанская область 64 п, 87 табл., 150 ц, 164 ц, 

211 л, ц, 217 ц, 243 л, 249 табл., 259 п, 260 л, 
ц, п, 261 л, ц, п, 278 л, 285 л, 410 л, 417 п,
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444 л, 457 ц, п, 458 л, ц, 461 ц, п, 482 п, 519 п, 
580 ц, п, 581 л, 599 л

Кубань 33 л, 61 ц, 120 л, 150 ц, 194 ц, 216 ц, п, 
217 п, 249 табл., 259 п, 260 л, ц, п, 261 л, ц, 
п, 277 п, 410 л, 443 л, 458 ц, п, 461 ц, 482 п, 
506 ц, 567 п, 581 л, 599 л 

Кубань, р. 211 ц
Кубинский уезд (Бакинская губ.) 51 ц 
Кувтиново (Тверская губ.) 515 л, ц 
Кузнецк (Саратовская губ.) 454 л, ц, п, 503 п 
Кузнецк (Томская губ.) 526 п 
Кузнецкий уезд (Саратовская губ.) 454 л, 503 л 
Кузнецкий уезд (Томская губ.) 526 л, 527 л 
Кузнецово (Тверская губ.) 515 л, ц 
Куйвасту, пролив 306 ц
Кулебаки (Нижегородская губ.) 112 ц, 262 п,

335 л, 336 л, ц
Кунгур (Пермская губ.) 385 ц, п, 386 л, ц,

542 л, п
Кунгурский уезд (Пермская губ.) 385 ц
Кунда (Эстляндская губ.) 459 п
Купянск (Харьковская губ.) 228 ц, п, 428 п,

532 ц, 565 л
Купянский уезд (Харьковская губ.) 344 л, 563 п 
Курган (Тобольская губ.) 470 л, п, 524 л, ц, п,

525 л, 542 п
Курганский уезд (Тобольская губ.) 524 л 
Курляндская губерния 32 п, 54 ц, 249 табл., 

265 ц, 280 л, 329 п, 344 л, 416 ц 
Курмыш (Симбирская губ.) 472 п 
Курмышский уезд (Симбирская губ.) 471 п 
Курск (Курская губ.) 56 ц, 86 табл., 194 л, ц, 

265 ц, п, 266 л, 410 ц, 428 п, 550 табл., 570 л, 
571 л, 600 п

Курская губерния 56 ц, 86 табл., 126 ц, 159 л,
172 ц, 174 л, 194 л, ц, 228 л, 249 табл., 265 ц, 
п, 266 л, 288 п, 312 л, 313 л, 318 ц, 
344 л, 375 табл., 410 ц, 411 л, 428 п, 487 п, 
550 табл., 564 п, 569 п, 570 л, 571 л, 581 ц, 
599 п, 600 п

Курский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Кустанай (Тургайская губ.) 87 табл., 249 табл.,

533 л, ц, п
Кутаиси (Кутаисская губ.) 116 ц, 169 п, 170 л, ц, 

171 л, 211 ц, 212 л, 266 ц, п, 267 л, 362 л, 494 п 
Кутаисская губерния 116 ц, 169 ц, п, 170 л, ц,

171 л, 195 л, 211 л, ц, 212 л, 249 табл., 266 ц, 
п, 267 л, 362 л, 377 табл., 494 п, 523 ц

Кутаисский уезд (Кутаисская губ.) 266 ц, п 
Кушва (Пермская губ.) 281 п, 385 п, 542 л 
Кушка (Закаспийская обл.) 97 ц, п, 171 л, п,

172 л, 534 ц, п, 535 п, 536 л
Кызыл-Кия (Семиреченская обл ) 534 ц, 558 ц 
Кыштым (Пермская губ.) 385 п, 542 л, п 
Кюринский округ (Дагестанская обл.) 128 л

л
Лабинский отдел (Кубанская обл.) 260 л 
Ладожское озеро 590 ц
Лаишевский уезд (Казанская губ.) 213 ц, п, 214 ц 
Ла-Куртин (Франция) 446 ц 
Лальск (Вологодская губ.) 92 л 
Ланчхути (Кутаисская губ.) 362 л 
Ларга (Бессарабская губ.) 61 л 
Латвия 33 л, 54 ц, 59 п, 64 п, 66 п, 67 ц, 114 л, 

ц, 140 п, 131 л, 136 п, 192 ц, 193 ц, 199 ц. п, 
218 ц, 237 п, 238 л, 258 ц, п, 276 ц, 280 п, 
294 табл., 307 л, 309 л, 329 п, 331 ц, п, 344 ц, 
350 ц, 374 л, 376 л, 378 ц, 379 ц, 380 л, 388 ц, 
п, 403 п, 416 ц, п, 417 л, ц, 429 л, 439 ц, п, 
452 л, 459 ц, 461 ц, 483 ц, п, 491 п, 504 п, 
505 л, 531 л, 577 ц, 593 л 

Латинская Америка 204 л, 291 п 
Лахти (Финляндия) 334 л, 559 п

Лбищенск (Уральская обл.) 544 л, 578 л 
Лбищенский уезд (Уральская обл.) 543 л 
Лебедин (Харьковская губ.) 564 п, 565 л 
Лебединский уезд (Харьковская губ.) 563 п 
Лебедянский уезд (Тамбовская губ.) 512 л 
Лебедянь (Тамбовская губ.) 512 л, ц, п, 513 л 
Левашово (Петроградская губ.) 164 п 
Левобережная Украина 193 п, 228 п 
Ленкоранский уезд (Бакинская губ.) 51 ц, 52 л, 

ц, п
Ленкорань (Бакинская губ.) 51 ц, 52 ц 
Ленский тракт (Якутская обл.) 604 ц 
Ленско-Витимский горный округ (Иркутская

губ.) 276 ц
Лепель (Витебская губ.) 81 л 
Лепельский уезд (Витебская губ.) 80 ц 
Лепсинск (Семиреченская обл.) 466 ц, 536 л 
Лепсинский уезд (Семиреченская обл.) 466 л, 

467 ц
Лесное (Петроградская губ.) 34 л 
Лесной корпус (Петроградская губ.) 277 л 
Летичев (Подольская губ.) 406 л 
Летичевский уезд (Подольская губ.) 405 п 
Лечхумский уезд (Кутаисская губ.) 266 ц, п 
Либава (Курляндская губ.) 329 п 
Ливенский уезд (Орловская губ.) 71 ц 
Ливны (Орловская губ.) 365 л 
Лигово (Петроградская губ.) 174 п, 175 л, 391 ц 
Лидса (Виленская губ.) 155 л 
Лидский уезд (Виленская губ.) 79 ц, 155 л 
Ликино (Владимирская губ.) 277 п, 330 л 
Липецк (Тамбовская губ.) 313 ц, 512 л, ц, п, 

513 л, 570 п, 571 л
Липецкий уезд (Тамбовская губерния) 512 л 
Липканы (Бессарабская губ.) 97 п, 444 ц 
Липовецкий уезд (Киевская губ.) 225 п 
Лисичанск (Екатеринославская губ.) 153 л, 

157 л, п, 565 ц
Лиски (Воронежская губ.) 95 п, 96 ц, 228 ц,

528 л
Литва 40 п, 64 п, 66 п, 67 ц, 69 ц, 71 л, 79 л, ц, 

115 ц, 116 п, 148 ц, 192 ц, 193 ц, 235 п, 237 л, 
238 л, 294 табл., 295 табл., 302 л, 307 ц, 309 л, 
331 п, 344 ц, 374 л, 381 п, 386 п, 407 л, 409 л, 
410 л, 416 ц, 417 ц, 437 ц, 483 ц, 491 ц, п, 
513 п, 514 л, 522 ц, 531 л, 569 п, 604 п 

Литинский уезд (Подольская губ.) 405 п 
Лифляндия 54 ц, 376 табл.
Лифляндская губерния 32 п, 54 ц, 64 л, 66 п, 

67 п, 77 л, 95 ц, 112 ц, 124 п, 131 ц, п, 132 л, п, 
199 л, ц, п ,207 л, 218ц, 223п, 249табл., 268 л, 
п, 276 ц, 279 п, 280 л, ц, п, 298 п, 306 л, 
ц, 319 л, 329 п, 331 ц, 335 л, 344 л. 350 ц, 378 ц. 
379 ц, 380 ц, 381 л, 382 ц, 416 ц, п, 417 л, 438 л, 
ц, 448 л, 459 л, п, 461 л, 489 л, 491 п, 573 ц, 
577 ц, 593 л, 596 ц, п, 597 ц, п 

Лихвинский уезд (Калужская губ.) 218 ц, 219 ц 
Лодейное Поле (Олонецкая губ.) 359 ц, п, 360 л 
Лодзь (Польша) 424 ц 
Лозанна (Швейцария) 94 ц 
Лозовая (Харьковская губ.) 157 п, 528 п 
Ломница, р. 208 п
Лондон (Великобритания) 42 ц, 66 л, 155 п, 

205 л, п, 206 л 
Лонжюмо (Франция) 45 ц 
Лохвицкий уезд (Полтавская губ.) 255 л, 409 л 
Лубенский уезд (Полтавская губ.) 409 л 
Лубны (Полтавская губ.) 409 л, ц 
Луга (Петрозаводская губ.) 54 л, 86 табл., 165 ц, 

193 л, 392 л, ц, п, 428 л, 499 л, 573 ц 
Луга, р. 193 л
Луганск (Екатеринославская губ.) 65 л. 97 л, 

98 ц, 115 п, 151 л, ц, 157 л, ц, 217 ц, 219 п, 
379 п, 410 п, 428 п, 494 ц, 538 п, 565 ц 

Лужский уезд (Петроградская губ.) 391 ц, 392 п 
Лукоянов (Нижегородская губ.) 336 ц



Лукояновский уезд (Нижегородская губ.) 335 л 
Лунинец (Волынская губ.) 94 ц 
Лунинец (Минская губ.) 106 п, 299 п, 300 л 
Лупаново (Московская губ.) 256 л, ц (илл.) 
Луцк (Волынская губ.) 94 л, ц, п, 193 п, 366 п, 

367 л, ц, 600 ц
Луцкий уезд (Волынская губ.) 93 п, 94 л,

366 п
Лысково (Нижегородская губ.) 335 ц, 336 л, ц 
Лысьва (Пермская губ.) 281 ц, п, 385 ц, 386 л,

ц, 542 л
Лыхны (Тифлисская губ.) 506 л 
Львов (Львовская губ.) 193 п, 208 ц 
Львовская губерния 32 п, 193 п, 208 ц 
Льгов (Курская губ.) 159 л, 265 ц, п, 266 л, 

571л
Льговский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Люберцы (Московская губ.) 311 п 
Любеч (Черниговская губ.) 579 ц 
Любим (Ярославская губ.) 605 л, ц, 606 л 
Любимский уезд (Ярославская губ.) 604 п 
Люботин (Харьковская губ.) 564 п 
Людиново (Калужская губ.) 219 л, ц, 282 л, ц 
Людиновский уезд (Калужская губ.) 93 ц 
Люцинский уезд (Витебская губ.) 80 ц

м

Майкаин (Семипалатинская обл.) 466 л 
Майкоп (Кубанская обл.) 260 л, ц, 261 п,

457 ц, п
Макарьев (Костромская губ.) 245 л, ц 
Макарьевский уезд (Костромская губ.) 244 л, 

245 л
Макарьевский уезд (Нижегородская губ.) 

335 л
Макеевка (Область войска Донского) 151 ц, 

344 п, 345 л, ц, п, 389 ц, 502 п, 508 п, 541 л 
Маклаково (Енисейская губ.) 252 ц 
Макошино (Черниговская губ.) 579 п 
Малая Алма-Атинская станица (Семиреченская 

обл.) 467 ц
Малая Вишера (Новгородская губ.) 338 ц 
Малая Кабарда 518 ц
Малая Кушелевка (Петроградская губ.) 377 л 
Малин (Киевская губ.) 226 п, 599 л 
Малка, р. 521 п
Малмыжский уезд (Вятская губ.) 112 п, 113 ц 
Малоархангельск (Орловская губ.) 365 п, 366 л 
Малоархангельский уезд (Орловская губ.) 

365 л
Малоярославец (Калужская губ.) 218 ц, 219 ц 
Малоярославский уезд (Калужская губ.) 218 ц, 

219 ц
Мальм (Финляндия) 334 л 
Мамадышский уезд (Казанская губ.) 213 ц, п 
Мамахатун (Турция) 195 л 
Мангышлакский уезд (Закаспийская обл.) 35 п, 

171л
Мангышлакское приставство (Уральская обл.) 

543 ц, 544 л
Маньчжурия 218 ц, 465 л, ц 
Маргелан (Ферганская обл.) 558 п 
Маргеланский уезд (Ферганская обл.) 558 л 
Мариинск (Томская губ.) 498 п, 526 п, 583 ц 
Мариинский уезд (Томская губ.) 512 л, 526 л, 

527 л
Мариуполь (Екатеринославская губ.) 151 ц, 

164 ц, 194 ц, п, 328 п, 338 л, 444 п 
Мариупольский уезд (Екатеринославская губ.) 

156 п
Мартышкино (Петроградская губ.) 361 п 
Мглин (Черниговская губ.) 578 п 
Мглинский уезд (Черниговская губ.) 578 п 
Медведь (Новгородская губ.) 338 п, 339 л

Медвеженский уезд (Ставропольская губ.) 
499 ц, п, 500 л

Медвежий стан (Петроградская губ.) 411 п 
Медвежье (Ставропольская губ.) 499 п 
Медынский уезд (Калужская губ.) 218 ц, 219 ц 
Мезенский уезд (Архангельская губ.) 46 п, 47 п 
Мексика 234 л, 291 п 
Me ленки (Владимирская губ.) 292 ц 
Меленковский уезд (Владимирская губ.) 81 ц, 

82 ц
Мелитополь (Таврическая губ.) 348 л, 510 л, п, 

511л
Мелитопольский уезд (Таврическая губ.) 510 л, 

п
Меловая (Екатеринославская губ.) 428 п 
Мена (Черниговская губ.) 579 ц, п 
Мензелинский уезд (Уфимская губ.) 547 п 
Мерв (Закаспийская обл.) 50 л, 171 л, ц, п,

172 л, ц, 410 л, 534 л, п
Мервский уезд (Закаспийская обл.) 50 л, 171 л 
Мергеневская станица (Уральская обл.) 545 л 
Мешхед (Персия) 50 л, 172 л, 192 л, ц, 467 л 
Мещовский уезд (Калужская губ.) 218 ц, 219 ц 
Миасс (Оренбургская губ.) 362 п, 363 л 
Миллерово (Область войска Донского) 107 ц 
Минеральные Воды (Терская обл.) 153 л, 518 ц 
Минск (Минская губ.) 57 п, 58 л, 59 л, ц, 64 л, 

69 л, ц, п, 86 табл., 118 п, 122 л, 136 п, 137 л, 
147 л, 150 л, 151л, 164 п, 173 п, 174 л, ц, 178 л, 
193 ц, п, 196 п, 199 ц, 202 ц, 208 л, 219 ц, п, 
229 ц, 230 л, 237 л, 245 п, 268 ц, п, 281 п, 
294 табл.,299 ц, п, 300 л, ц, п, 301 л, 322 п, 
347 ц, 376 л, 379 л, ц, 407 л, 440 л, 461 л, ц, 
494 п, 496 л, 550 табл., 562 л, п, 575 ц, 579 п 

Минская губерния 32 п, 57 п, 58 л, ц, п, 59 л, 
ц, 64 л, 69 л, ц, п, 86 табл., 106 п, 107 л, 
118 п, 122 л, 136 п, 137 л, 146 п, 147 л, ц,
150 л, 151 л, 164 п, 173 п, 174 л, ц, 178 л,
193 ц, п, 196 п, 199 ц, 202 ц, 208 л, 219 ц,
п, 200 л, 237 л, 245 п, 249 табл., 268 ц, п,
281 п, 294 табл., 299 л, ц, п, 300 л, ц, п, 301 л, 
303 ц, 322 п, 344 л, 347 л, 376 л, 376 табл., 
379 л, ц, 407 л, 440 л, 461 л, ц, 494 п, 496 л, 
п, 550 табл., 562 л, п, 575 ц, 578 ц, 579 п 

Минский уезд (Минская губ.) 147 ц, 299 ц 
Минусинск (Енисейская губ.) 114л, 159 ц, 161 л, 

ц, 530 п
Минусинский уезд (Енисейская губ.) 114 л, 

161 ц
Миньяр (Уфимская губ.) 301 ц, 505 л, 542 ц.

547 ц, 548 л, ц, п
Миньярский округ (Уфимская губ.) 301 ц 
Мир (Минская губ.) 107 л 
Миргород (Полтавская губ.) 409 л, ц 
Миргородский уезд (Полтавская губ.) 409 л 
Митава (Курляндская губ.) 54 ц, 249 табл., 

265 ц
Митавский уезд (Курляндская губ.) 265 ц 
Михайловская станица (Терская обл.) 522 л 
Михайловский уезд (Рязанская губ.) 448 ц 
Михайловское (Псковская губ.) 369 ц 
Михайловское (Сахалинская обл.) 455 ц 
Могилёв (Могилевская губ.) 57 п, 58 л, ц, 65 п, 

69 л, 78 п, 81 л, 86 табл., 137 л, 154 п, 167 п, 
174 л, 193 ц, 199 п, 200 л, 216 п, 243 ц, 253 ц, 
270 л, 276 ц, 300 ц, п, 301 л, п, 302 п, 303 л, 
ц, 357 ц, 366 ц, 384 п, 411 л, 437 л, 443 ц, 474 ц, 
477 л, 494 п, 496 п, 498 п, 499 л, ц, 579 п 

Могилёв-Подольский (Подольская губ.) 97 п, 
98 л, ц, 228 ц, 405 п, 406 л, ц, п, 444 ц 

Могилёвская губерния 36 п, 57 п, 58 л, ц, 63 ц. 
65 п, 69 л, 78 п, 81 л, 86 табл., 126 ц, 137 л. 
150 п, 154 ц, п, 165 ц, 167 п, 174 л, 175 п, 
193 ц, п, 199 п, 200 л, 203 л, 216 п, 237 л, 243 ц, 
249 табл., 253 ц, 270 л, 276 ц, 281 л, 300 л, ц. 
п, 301 л, п, 302 п, 303 л, ц, 344 л, 347 ц,

357 ц, 366 ц, 376 табл., 384 п, 411 л, 437 л, 
443 ц, 461 л, ц, 474 ц, 477 л, 494 п, 496 п, 
498 п, 499 л, ц, 549 п, 565 ц, 579 п, 599 л, ц — 
см. также Гомельская губерния 

Могилёвский уезд (Могилёвская губ.) 302 п, 
303 ц

Могилёвский уезд (Подольская губ.) 405 п 
Могоч (Забайкальская обл.) 167 ц 
Можайск (Московская губ.) 311 п, 315 п 
Можайский уезд (Московская губ.) 310 л 
Моздок (Терская обл.) 61 ц, 458 ц, 518 ц, 519 ц, 

522 ц
Моздокский отдел (Терская обл.) 517 п, 521 п 
Мозырский уезд (Минская губ.) 299 ц 
Мозырь (Минская губ.) 300 л 
Мойка, р. 33 ц, 234 ц 
Мокшан (Пензенская губ.) 380 ц, п 
Мокшанский уезд (Пензенская губ.) 380 л 
Молдавия 77 п, 116 л, 137 л, 202 ц, 249 табл., 

292 п, 303 ц, 331 л, 347 л, 377 табл., 440 табл.,
442 л, 443 ц, 483 ц, 501 л, 507 п, 603 л — см. 
также Бессарабская губерния

Молог (Ярославская губ.) 606 л 
Молога, р. 459 л
Мологский уезд (Ярославская губ.) 604 п,

605 ц
Молодечно (Виленская губ.) 146 п, 147 л, ц,

219 п, 300 ц
Молочанск (Таврическая губ.) 510 п 
Монголия 196 п, 201 п, 292 л 
Монголия Внешняя 530 п 
Монок (Енисейская губ.) 161 ц 
Моон, о-в 306 ц
Моонзундские острова 54 л, 66 п, 67 п, 125 ц,

168 л, 192 ц, 306 л, 382 ц, 417 л, 453 ц, 475 л, 
576 л, 597 л

Морозовская станица (Область войска Донско
го) 345 л

Моршанск (Тамбовская губ.) 512 л, п, 513 л, 
570 ц

Мосальский уезд (Калужская губ.) 218 ц, 219 ц 
Москва 31 л, 32 ц, п, 36 ц, п, 38 л, ц, 40 л, п,

41 л, 42 п, 43 ц, 45 ц, 46 л, 54 п, 55 л, 63 л, 
64 л, 69 л, ц, 71 ц, л, 75 ц, 76 ц, 77 л, ц, 82 п, 
85 л, 91 п, 92 л, 95 ц, 97 л, 101 ц, 104 п (илл.), 
106 ц, 114 ц, п, 115 ц (илл.), 118 ц, п, 119 п 
(илл.), 120 л, п (илл.), 121 л, ц, п, 123 ц, п 
(илл.), 126 ц, 128 ц, 130 п, 132 л, 133 л, 146 ц, 
п, 147 л, 148 ц, 149 п, 150 л, ц, п, 153 ц, 161 п, 
162 л, 163 п, 165 ц, 172 ц, п, 173 ц, 174 л, 176 л, 
179 л, ц, 180 п, 181 л, 184 ц, 194 п, 196 п, 213 ц, 
218 ц, 222 ц, п, 223 п, 231 л, п, 235 п, 236 л, 
241 л, ц, 243 ц, п, 244 л, 247 п (илл.), 249 п, 
250 п, 251 ц (илл.), 253 ц (илл.), п (илл.), 
259 л, 263 л, 264 п, 266 ц, 267 ц, п, 268 п, 
269 п, 274 ц, 275 п, 277 ц, 278 л, 280 п, 281 л, 
282 л, 283 л, ц, 284 л, 286 п, 288 л, 293 ц, 295 л, 
297 ц, п, 298 л, 301 ц, п, 302 л, ц (илл.), 306 п, 
307 л, ц, п (илл.), 308 ц (илл.), п (илл.), 
309 ц, п (илл.), 310 л, ц (илл.), п, 311 л, ц, п, 
312 л, ц, п, 313 л, ц, п, 314 л. ц, п (илл.), 315 л, 
ц, п, 316 ц, п, 317 л, ц, п, 318 л, ц, п (илл.), 
319 п, 320 л, 330 ц, п, 332 л, 334 п, 337 ц, 340 ц, 
п, 344 л, 345 ц, п. 346 л, 347 ц, 350 п (илл.),
351 к., 352 л, ц, п, 353 л, ц, п, 354 л, ц, 360 п,
365 л, 367 п, 368 л, ц (илл.), 375 п, 378 л, ц, 
379 л. ц, 381 ц. 395 л, 405 ц, 407 ц, 408 л, 
412 л, 413 л, ц, 414 л, 415 п, 424 ц, 428 п, 
429 п (илл.), 438 п, 439 л, 440 табл., 441 л, п,
443 п, 444 л, 445 л, 446 ц, 447 ц, 448 л, 450 л,
453 п, 455 л, 465 л, 473 л, ц, п (илл.), 474 п, 
475 п, 476 л, ц, 479 ц, п, 480 ц (илл.), 481 п,
488 л, ц, п, 490 л, 491 л, 493 ц (илл.), 495 п,
496 л, ц, 498 л, 500 ц, п, 501 ц, п, 502 п, 503 ц, 
504 п, 506 п, 522 п, 524 л, 529 л, 533 п, 537 л, 
550 табл., 563 л, ц, п, 569 ц, 577 л, 582 л, п
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(илл.), 587 л, п, 590 ц, п, 591 л, 592 л, ц, 
593 л, 601 л, 603 ц, 606 л, п 

Москва, р. 223 п, 591 л
Московская губерния 32 п, 54 п, 55 л, 63 ц, 64 л,

75 ц, 86 табл., 109 л, 126 л, 207 л, 234 л, 238 п, 
245 ц, 249 табл., 256 л, ц (илл.), 264 п, 277 п, 
293 ц, 298 ц, 309 л, 310 л, ц, п, 311 л, ц, п, 
312 л, 313 л, 315 п, 316 л, ц, 318 ц, 321 ц, 
322 ц, 335 л, 344 л, ц, 350 ц, 354 л, 364 п, 372 л, 
374 табл., 378 л, п, 379 л, 405 л, 407 л, ц, 431 п, 
434 л, 439 л, 448 л, 487 п, 494 ц, 501 п, 504 ц, 
507 ц, 517 ц, 537 ц, 558 л, 573 ц, п

Московская область 82 л, ц, 85 п, 184 ц, 214 л, 
219 л, 220 л, 243 п, 244 ц, 262 п, 281 л, 282 ц, 
312 л, ц, 318 ц, п, 344 ц, 572 л, 573 п 

Московский уезд (Московская губ.) 256 ц 
(илл.), 310 л, 315 п 

Мосул (Персия) 445 п
Мотовилиха (Пермская губ.) 65 ц, 319 л, 385 ц, 

п, 386 л, ц, 438 л, 494 п, 541 п, 542 п 
Мстиславский уезд (Могилевская губ.) 302 п, 

303 ц
Муравьев-Амурск (Амурская обл.) 129 ц, 470 л 
Мурманск (Архангельская губ.) 46 п, 47 л, п, 

48 ц, 86 табл., 191 ц, 279 п, 359 ц, 360 ц, 
456 ц, 457 л, 561 л, 576 ц 

Муром (Владимирская губ.) 42 ц, 77 л, 81 п, 
82 л, ц, 292 п, 321 ц, 496 ц, 596 ц, 606 п 

Муромский уезд (Владимирская губ.) 81 ц, 
82 ц

Мустамяки (Финляндия) 333 ц, п 
Мценск (Орловская губ.) 365 л, ц, п, 566 л 
Мценский уезд (Орловская губ.) 365 л 
Мыза (Нижегородская губ.) 335 л 
Мыза Раево (Моек, губ.) 311 л, 316 л, 354 л 
Мысов (Забайкальская обл.) 167 л 
Мысхако (Черноморская губ.) 581 ц 
Мытищи (Московская губ.) 311 л, п, 322 ц, 

354 л
Мышкин (Ярославская губ.) 606 л 
Мышкинский уезд (Ярославская губ.) 604 п, 

605 л, ц

н
Надеждинск (Пермская губ.) 323 ц, п, 385 п,

386 л, ц
Надеждинский прииск (Иркутская губ.) 276 ц 
Назрановский округ (Терская обл.) 517 п 
Нальчик (Терская обл.) 518 л, ц 
Нальчикский округ (Терская обл.) 218 л, 517 п 
Наманган (Ферганская обл.) 534 л, 558 ц, п 
Наманганский уезд (Ферганская обл.) 558 л 
Нарва (Эстляндская губ.) 40 л, п, 54 ц, 131 л, 

154 п, 229 л, 254 л, 384 п, 392 ц, 417 л, 459 л, п, 
597 п

Нарва, р. 459 л
Наровчат (Пензенская губ.) 380 п 
Наро-Фоминск (Московская губ.) 310 ц, 315 п 
Нарымский край (Томская губ.) 526 л, п — 

см. также Тогурский уезд 
Нахичеванский уезд (Эриванская губ.) 595 л 
Нахичевань (Область войска Донского) 62 п,

76 ц, 332 ц, 334 ц, 344 п, 345 л, ц, п, 509 п 
Нахичевань (Эриванская губ.) 595 ц 
Наяхан (Камчатская обл.) 220 ц
Нева, р. 33 ц, 36 ц, 75 п, 76 ц, 124 ц, 168 л, 

225 л, 234 ц, 369 ц, 567 п, 590 ц, 606 п 
Невель (Витебская губ.) 80 ц, 132 п, 174 л, 459 л 
Невельский уезд (Витебская губ.) 80 ц 
Невинномысская станица (Ставропольская 

губ.) 461 ц
Невьянск (Пермская губ.) 385 ц, п, 542 л 
Нежин (Черниговская губ.) 194 п, 578 п,

579 ц, п
Нежинский уезд (Черниговская губ.) 578 п

628 УКАЗАТЕЛИ
Нейвола (Финляндия) 333 ц, п 
Нейшлодт (Финляндия) 561 л 
Нерехт (Костромская губ.) 245 ц 
Нерехтский уезд (Костромская губ.) 81 п, 182 л,

183 п, 244 л
Нерчинск (Забайкальская обл.) 166 л, ц, 167 л 
Нерчинский уезд (Забайкальская обл.) 166 л 
Нерчинско-Заводской уезд (Забайкальская 

обл.) 166 л
Несвиж (Минская губ.) 58 ц, 106 п, 107 л,

299 л
Нестеровская (Терская обл.) 522 л 
Нидерланды 85 л, 156 л, 447 п 
Нижегородская губерния 44 п, 62 п, 64 п, 78 л,

п, 86 табл., 95 ц, 97 л, 103 л, 112 ц, 126 ц, 
153 п, 172 ц, 195 п, 207 л, 208 л, 210 л, 231 л, 
235 ц, п, 242 п, 262 п, 263 л, 284 п, 312 л, 
313 л, 318 ц, п, 334 ц, 335 л, ц, п, 336 л, ц, 
344 л, 347 л, ц, п, 350 ц, 375 табл., 376 л, 
378 л, 379 л, 400 ц, 404 л, 405 л, 439 п, 467 п, 
472 п, 490 л, ц, 501 п, 550 табл., 537 ц, 573 ц, 
601 ц

Нижегородский уезд (Нижегородская губ.) 
335 л

Нижневолжский район 256 л 
Нижнедевицк (Воронежская губ.) 96 п 
Нижнедевицкий район (Воронежская губ.) 95 ц 
Нижнеднепровск (Екатеринославская губ.) 

115 п, 337 л
Нижнее Поволжье 49 п, 256 л 
Нижнесергинский (Пермская губ.) 385 п 
Нижнеудинск (Иркутская губ.) 197 ц, 198 л, 

ц, 484 ц, п
Нижнеудинский уезд (Иркутская губ.) 197 л 
Нижние Серги (Пермская губ.) 385 п 
Нижний Ломов (Пензенская губ.) 380 п 
Нижний Новгород (Нижегородская губ.) 44 п,

64 п, 78 п, 86 табл., 95 ц, 103 л, 112 ц, 153 п, 
195 п, 207 л, 208 л, 210 л, 235 п, 242 п, 263 л, 
284 п, 318 п, 334 ц, 347 л, 376 л, 378 л, 400 ц, 
404 л, 405 л, 439 п, 467 п, 472 п, 490 ц, 
550 табл., 601 ц

Нижний Тагил (Пермская губ.) 385 п, 386 л, 
410 ц, 468 п, 542 п, 543 л 

Нижний Уфалей (Пермская губ.) 542 ц 
Нижняя Тура (Пермская губ.) 385 п, 386 л, 

542 п
Никитовка (Екатеринославская губ.) 157 ц,

529 л
Николаев 32 ц, 86 табл., 194 л, ц, 289 л, 323 ц, 

347 п, 348 л, п, 410 ц, 444 л. 447 п, 537 п, 
539 ц, 565 ц, п, 566 л, ц 

Николаевск (Самарская губ.) 452 ц, п, 578 л 
Николаевский уезд (Самарская губ.) 452 л, ц, 

п, 578 л
Николаевск-на-Амуре (Приморская обл.) 129 п, 

130 л, 416 л, 455 л, ц 
Николайштадт (Финляндия) 561 л 
Никольск (Вологодская губ.) 93 л, 218 ц 
Никольский уезд (Вологодская губ.) 92 л, 93 ц 
Никольское (Владимирская губ.) 364 п 
Никольское (Камчатская обл.) 220 ц 
Никольское (Орловская губ.) 365 ц 
Никольск-Уссурийский (Приморская обл.) 

129 л, 130 л, 243 л, 251 п, 416 л, 418 л, ц, 
п, 419 л, 546 п, 547 л

Никольск-Уссурийский уезд (Приморская обл.) 
417 п

Никополь (Екатеринославская губ.) 382 п 
Новая Ладога (Петроградская губ.) 392 л 
Новая Ушица (Подольская губ.) 406 л 
Новгород (Новгородская губ.) 86 табл., 

153 л, 338 л, ц, п, 339 л, ц, п, 400 ц, 459 л, 
460 л, ц, п, 550 табл.

Новгород-Волынский (Волынская губ.) 93 п, 
94 л, ц, 193 п

Новгород-Северский (Черниговская губ.) 
428 п, 578 п, 579 ц, п

Новгород-Северский уезд (Черниговская губ.)
578 п

Новгородская губерния 86 табл., 126 ц, 153 л,
238 п, 249 табл., 338 л, ц, п, 339 л, ц, п, 
344 л, 374 табл., 379 ц, 395 ц, 400 ц, 457 л, 
458 п, 459 л, п, 460 л, ц, 461 л, 507 л, 
550 табл.

Новгородский уезд (Новгородская губ.) 338 ц, 
338 п

Ново-Александрия (Польша) 43 л 
Новобаязетский уезд (Эриванская губ.) 170 л, 

595 л, ц
Новогрудский уезд (Минская губ.) 299 ц 
Новодмитриевская станица (Кубанская обл.) 

261 п
Новозыбков (Черниговская губ.) 194 л, 578 п,

579 л, ц ,п
Новозыбковский уезд (Черниговская губ.)

578 п
Новоладожский уезд (Петроградская губ.) 

391 ц, 392 ц, п
Новомариинский пост (Камчатская обл.)

220 ц
Новомосковский уезд (Екатеринославская губ.) 

156 п
Новониколаевск (Томская губ.) 173 п, 340 ц,

347 п, 361 л, 494 ц, 498 ц, п, 526 л, п, 527 л, 
583 ц

Новониколаевский уезд (Томская губ.) 526 п,
527 л

Новооскольский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Новоржев (Псковская губ.) 425 ц, 426 л, ц 
Новоржевский уезд (Псковская губ.) 424 п, 

425 ц
Новороссийск (Черноморская губ.) 32 ц, 56 л, 

87 табл., 118 л, 150 ц, 194 ц, 225 п, 249 табл., 
260 ц, п, 289 л, 362 л, 457 ц, п, 474 л, 529 ц, 
567 п, 573 ц, 579 п, 580 ц, п, 581 ц 

Новороссийская губерния 344 л 
Новороссийский округ (Черноморская губ.)

579 п, 580 ц
Новосильский уезд (Тульская губ.) 531 л, п, 

532 ц
Новоторжокский уезд (Тверская губ.) 515 л, п 
Новоузенск (Самарская губ.) 452 л, п 
Новоузенский уезд (Самарская губ.) 49 п, 452 л 
Новоушицкий уезд (Подольская губ.) 405 п 
Новохопёрск (Воронежская губ.) 95 п, 96 л, ц, 

п ,571 л
Новохопёрский уезд (Воронежская губ.) 95 ц,

96 л
Новочеркасск (Область войска Донского) 36 п, 

42 п, 150 л, 151 ц, п, 152 л, ц, 153 л, 217 ц, 
п, 243 л, 249 табл., 281 л, 344 п, 345 л, 437 п, 
450 л, 467 п

Новый Буг (Херсонская губ.) 565 п 
Новый Оскол (Курская губ.) 86 табл., 174 л, 

266 л
Новый Петергоф (Петроградская губ.) 391 п 
Новый Ургенч (Хива) 566 ц 
Нолинск (Вятская губ.) 113 п 
Нолинский уезд (Вятская губ.) 112 п 
Норвегия 95 ц, 156 л, 234 л, 527 п 
Нуха (Епизаветпольская губ.) 158 ц, п 
Нухинский уезд (Епизаветпольская губ.) 

158 л
Нью-Йорк (США) 205 л, 206 л, ц 
Нюрбанский улус (Якутская обл.) 604 п

о
Обдорск (Тобольская губ.) 525 ц
Область войска Донского 36 п, 42 п, 62 п, 69 л,



76 ц, 87 табл., 107 ц, 150 л, 151 ц, п, 152 л,
ц, п, 153 л, 217 ц, п, 243 л, 249 табл., 257 п, 
261 п, 281 л, 332 ц, 338 л, 344 л, ц, и, 345 л, 
ц, п, 347 п, 350 ц, 364 п, 373 л, 377 табл., 379 л, 
п, 384 л, 406 п, 408 п, 410 ц, 428 п, 437 п, 
440 табл., 442 л, 446 л, ц, п, 450 л, п, 457 ц, 
467 п, 473 л, 502 п, 505 ц, 509 п, 511 п, 512 л, 
538 п, 539 л, 550 табл., 552 л, 564 ц, п, 565 ц, 
582 п

Обоянский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Овручский уезд (Волынская губ.) 93 п, 94 л
Одесса 32 ц, 37 л, 50 п, 59 л, 60 ц, 69 л, 77 п,

86 табл., 95 ц, 96 п, 118 ц, 122 л, 126 л, 135 п, 
136 л, ц, 137 п, 148 л, 153 п, 159 л, 163 л, ц, 
164 ц, 193 п, 194 л, 196 п, 197 л, 223 л, 228 л, 
ц, 231 п, 248 л, 253 л, 265 л, 266 ц, 282 ц, 284 п, 
289 л, 344 л, 347 п, 348 л, ц, п, 376 л, 379 л, 
382 п, 384 л, 443 п, 444 л, ц, п, 457 п, 474 л, 
484 л, 488 л, 496 л, ц, 501 п, 502 п, 528 п, 
537 п, 539 ц, 540 п, 550 табл., 562 ц, 565 ц, 
п, 566 л, ц, 581 ц, 582 л, п, 588 п, 599 ц, 
600 п, 601 л

Одесский уезд (Херсонская губ.) 347 п, 444 л, 
565 ц, 566 ц

Одоевский уезд (Тульская губ.) 531 л, 532 ц 
Озургети (Кутаисская губ.) 170 л, 266 ц, п 
Озургетский уезд (Кутаисская губ.) 170 л, 

266 ц, п
Окницы (Бессарабская губ.) 60 ц, 61 л 
Олевск (Волынская губ.) 93 п, 94 ц 
Олёкминск (Якутская обл.) 604 ц 
Олёкминский округ (Якутская обл.) 603 ц 
Олонец (Олонецкая губ.) 359 ц, 360 л, ц 
Олонецкая губерния 36 л, 41 п, 47 л, 93 ц, 

126 ц, 222 п, 249 табл., 344 л, 350 ц, 359 ц, 
п, 360 л, ц, п, 375 табл., 395 ц, 400 ц, 456 л, 
ц, п, 457 л, 458 п, 507 л, ц 

Олонецкий уезд (Олонецкая губ.) 359 ц 
Ольгинский уезд (Приморская обл.) 417 л 
Ольгополь (Подольская губ.) 406 ц 
Ольгопольский уезд (Подольская губ.) 405 п 
Омск (Акмолинская обл.) 34 ц, 35 л, 36 л, 77 ц,

87 табл., 122 л, 186 л, 196 л, 215 п, 234 п, 
235 п, 236 п, 243 п, 249 табл., 277 п, 295 табл., 
296 л, 333 ц, 354 ц, п, 340 ц, 344 л, 347 п, 361 л, 
410 л, 444 л, 465 п, 466 л, 469 л, ц, п, 470 л, 
п, 471 л, 494 ц, 498 ц, п, 502 п, 522 п, 526 п, 
550 п, 557 ц, 583 л, ц, 601 п, 602 л

Омская губерния 33 л 
Омский уезд (Акмолинская обл.) 34 ц, 35 л 
Омутнинск (Вятская губ.) 113 ц 
Онежский уезд (Архангельская губ.) 46 п, 

47 л, п
Онон, р. 465 ц
Опочецкий уезд (Псковская губ.) 193 ц, 424 п,

425 л
Опочка (Псковская губ.) 426 л, ц 
Ораниенбаум (Петроградская губ.) 32 л, 114 ц, 

115 п, 186 ц, 288 ц, 357 л, 361 ц, п, 384 п, 
391 п, 395 ц, 555 л 

Оргеев (Бессарабская губ.) 60 л, п 
Оргеевский уезд (Бессарабская губ.) 60 л 
Орёл (Орловская губ.) 71 л, 86 табл., 242 п, 

279 л, 313 п, 365 л, ц, п, 369 ц, 400 ц, 437 л, 
499 ц, 540 п, 550 табл., 566 п, 570 л, ц, 571 л, 
600 п

Оренбург (Оренбургская губ.) 35 п, 36 л, 75 л,
87 табл., 91 п, 128 л, 153 п, 154 л, 215 п, 
216 ц, 243 п, 321 п, 347 п, 362 п, 363 л, ц, п, 
364 л, ц, п, 533 л, п, 542 л, ц, п, 544 ц, 
550 табл., 563 п, 568 п

Оренбургская губерния 35 п, 36 л, 57 п, 62 п,
75 л, 87 табл., 91 п, 114 п, 126 ц, 128 л, 129 к., 
153 п, 154 л, 193 л, 214 п, 215 ц, п, 216 ц, 
243 п, 249 табл., 288 п, 344 л, 347 п, 350 ц, 
362 л, ц, п, 363 л, ц, п, 364 л, ц, п, 377 табл.,

379 л, 400 ц, 410 ц, 494 п, 502 п, 525 ц, 527 л, 
533 л, ц, п, 541 ц, 542 л, ц, п, 543 л, 544 л, ц, 
п, 545 ц, 546 л, 550 табл., 563 п, 568 п, 
583 ц

Оренбургский отдел (Оренбургская губ.) 364 л 
Оренбургский уезд (Оренбургская губ.) 362 п,

363 л
Орехово-Зуево (Московская губ.) 32 п, 54 п,

55 л, 64 л, 86 табл., 207 л, 277 п, 311 л, п, 
315 п, 354 л, 364 п, 494 ц, 573 п, 574 ц 

Орлов (Вятская губ.) 112 п, 113 п 
Орловская губерния 64 л, 68 ц, п, 71 л, ц, 

86 табл., ИЗ ц, 126 ц, 165 ц, 193 п, 194 л, 
242 п, 249 табл., 254 п, 256 п, 262 п, 279 л, 
288 п, 300 ц, 312 л, 313 л, ц, п, 318 ц, 344 л, 
347 ц, 349 п, 365 л, ц, п, 366 л, 369 ц, 
375 табл., 379 л, 400 ц, 437 л, 499 ц, 501 п, 
540 п, 550 табл., 561 п, 566 л, п, 569 п, 570 л, 
ц, п, 571 л, 579 п, 600 п 

Орловский уезд (Вятская губ.) 112 п, 113 п 
Орловский уезд (Орловская губ.) 365 л 
Орск (Оренбургская губ.) 363 л 
Орский уезд (Оренбургская губ.) 362 п, 363 л 
Орша (Могилёвская губ.) 58 ц, 69 л, 81 л, 

86 табл., 174 л, 193 ц, 270 л, 276 ц, 300 п, 
301 л, п, 302 п, 303 л, ц, 366 ц, 384 п, 477 л, 
494 п

Оршанский уезд (Могилёвская губ.) 302 п, 
303 ц

Осетия 225 ц, 518 л
Осинский уезд (Пермская губ.) 385 ц
О с к о л ,р .151 л
Оссовец (Гродненская губ.) 288 л 
Осташков (Тверская губ.) 459 л, 516 л 
Осташковский уезд (Тверская губ.) 515 л 
Остёр (Черниговская губ.) 578 п, 579 л, ц, п 
Остерский уезд (Черниговская губ.) 578 п 
Остров (Псковская губ.) 225 л, 425 п, 426 л, ц, 

458 п
Островский уезд (Псковская губ.) 193 ц, 424 п,

425 л, ц
Острогожск (Воронежская губ.) 95 п, 96 л, ц, 

п ,571 л
Острогожский уезд (Воронежская губ.) 95 ц 
Острожский уезд (Волынская губ.) 93 п, 94 л 
Отрадная станица (Кубанская обл.) 260 л, 261 п 
Отрожка (Воронежская губ.) 95 п, 96 ц, 368 л 
Оханский уезд (Пермская губ.) 385 ц 
Охотск (Камчатская обл.) 220 ц 
Охотский уезд (Камчатская обл.) 220 ц 
Очаков (Херсонская губ.) 565 п 
Очамчиры (Сухумский округ) 506 л 
Ошмянский уезд (Виленская губ.) 79 ц 
Ошский уезд (Ферганская обл.) 558 л

п
Павлово (Нижегородская губ.) 335 ц, п, 336 л, ц 
Павловск (Воронежская губ.) 95 п, 96 п 
Павловск (Петроградская губ.) 32 п, 391 п,

392 п, 395 ц
Павловская Слобода (Московская губ.) 310 ц 
Павловский Посад (Московская губ.) 310 п, 

315 п, 372 л
Павловский уезд (Воронежская губ.) 95 ц 
Павловский уезд (Нижегородская губ.) 97 л 
Павлоград (Екатеринославская губ.) 157 л, п, 

181 п, 348 л, ц, 441 п, ц (илл.)
Павлоградский уезд (Екатеринославская 

губ.) 156 п
Павлодар (Семипалатинская обл.) 465 ц, 

466 л
Павлодарский уезд (Семипалатинская обл.) 

465 ц, п
Панютино (Екатеринославская губ.) 157 п 
Париж (Франция) 42 п, 81 ц, 155 л, 583 л, п

Пекин (Китай) 203 п
Пенза (Пензенская губ.) 86 табл., 185 л, 186 л,

197 л, 265 л, 305 ц, 334 п, 380 л, ц, п, 
550 табл., 570 л, 571 л, 578 л, 583 л, ц 

Пензенская губерния 86 табл., 103 ц, 126 ц, 
185 л, 186 л, 197 л, 214 п, 249 табл., 256 п, 
265 л, 305 ц, 313 л, 334 п, 344 л, 375 п, 380 л, 
ц, п, 472 ц, 550 табл., 569 п, 570 л, ц, 571 л, 
578 л, 583 л, ц

Перевал (Закаспийская обл.) 53 ц 
Перекопский уезд (Таврическая губ.) 510 л, п 
Перемышльский уезд (Калужская губ.) 218 ц, 

219 ц
Переславль-Залесский (Владимирская губ.) 

81 п
Переславский уезд (Владимирская губ.) 81 ц, 

п
Переяслав (Полтавская губ.) 599 л 
Переяславский уезд (Полтавская губ.) 409 л 
Пермская губерния 41 ц, 56 п, 57 л, 65 ц, п,

66 л, 78 л, ц, 91 л, ц, 92 л, 95 л, 101 ц, 113 л, 
114 ц, 118 п, 154 л, п, 156 п, 163 л, 164 ц, 165 л, 
193 л, 214 п, 229 п, 235 п, 242 п, 249 табл., 
254 л, 270 л, 281 ц, п, 283 п, 296 л, 305 л, 
319 л, 323 ц, п, 330 л, 331 п, 344 л, 347 ц, 
350 ц, 362 ц, 375 п, 376 л, 377 п, 377 табл., 
378 л, п, 379 ц, 385 ц, п, 386 л, ц, п, 400 ц, 
401 ц, 407 п, 408 л, 410 ц, 438 л, 451 л, 455 ц, 
п, 461 ц, п, 468 п, 484 п, 485 л, 494 ц, п, 509 п, 
524 ц, п, 525 л, ц, 541 ц, п (илл.), 542 л, ц, 
п, 543 л, 544 л, ц, п, 545 ц, 548 л, 550 табл., 
557 л, ц, 567 п, 568 ц

Пермь (Пермская губ.) 56 п, 65 п, 66 л, 92 л, 
95 л, 154 л, 165 л, 193 л, 229 п, 235 п, 242 п, 
281 ц, 319 л, 344 л, 347 ц, 362 ц, 376 л, 378 л, 
385 ц, 386 п, 438 л, 468 п, 494 п, 542 ц, 543 л, 
544 л, ц, п, 550 табл., 557 ц 

Пернов (Лифляндская, с 30.03.1917 — Эст- 
ляндская губ.) 417 л, 596 п, 597 ц 

Перновский уезд (Лифляндская, с 30.03.1917 — 
Эстляндская губ.) 280 л, 596 п 

Перовск (Сырдарьинская обл.) 508 ц, 534 л, п 
Перовский уезд (Сырдарьинская обл.) 508 л 
Персия 32 ц, 53 л, 61 ц, п, 84 л, ц, 138 п, 149 п, 

192 л, 195 ц, 196 п, 210 л, 211 п, 223 п, 445 п, 
446 л, п, 467 л, 483 п, 484 л, 534 п, 535 п 

Пески (Псковская губ.) 425 п 
Песочня (Калужская губ.) 218 п 
Петергоф (Петроградская губ.) 32 п, 86 табл., 

131 ц, 288 ц, 357 л, 361 п, 369 л, ц, 387 п, 
391 ц, п, 392 л, ц, п, 395 ц, 397 л 

Петергофский уезд (Петроградская губ.) 
391 ц, п

Петро-Александровск (Сырдарьинская обл.)
509 ц

Петровск (Саратовская губ.) 454 л, ц, п. 
Петровский Завод (Забайкальская обл.) 

166 ц
Петровский уезд (Саратовская губ.) 454 л 
Петровск-Порт (Дагестанская обл.) 69 ц, 

87 табл., 123 ц, 128 л, ц, п, 149 п, 211 ц, 
249 табл., 437 п, 457 ц

Петроград 31 п, 32 л, ц, 33 ц, п, 34 л, 36 ц, п, 
38 п, 41 ц, 42 л, 43 п (илл.), 54 л, 75 л, ц, 
76 л, ц (илл.), 85 ц, п, 109 ц, 111 п, 112 л, 
120 п, 131 л, 133 п (илл.), 135 п (илл.), 150 л, 
164 л, п, 168 л, 174 п, 179 п (илл.), 180 л, ц, 
п, 184 п (илл.), ц (илл.), 185 п (илл.), 206 п 
(илл.), 207 п (илл.), 218 л, 234 л, ц, 253 п, 
254 ц, 259 л, 268 ц, 269 ц (илл.), 274 ц (илл.), 
276 п, 277 л, 278 ц, 279 ц (илл.), 284 п, 286 ц 
(илл.), п, 287 л, ц. (илл.), 289 ц (илл.), 
294 табл., 297 ц, п, 305 ц (илл.), п (илл.), 
311 п, 315 ц, п, 316 л, 317 п, 319 л, ц, 324 л, 
ц, 329 ц, 332 ц, п, 333 л, 334 л (илл.), 338 л, п. 
339 п, 340 л, 346 л, 354 ц, п, 355 к, 355 л, ц, п
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356 л, ц, п, 357 л, ц, п, 358 л, 361 п, 367 ц, п, 
369 ц, п, 372 п (илл.), 376 л, 378 л, ц, 379 л, 
383 ц (илл.), 387 л, ц, п, 388 ц (илл.), 389 ц, 
п, п(к), 390 л, л (илл.), п (илл.), 391 л, ц, 
393 л, 394 л(илл.), 395 п (илл.), 396 ц (илл.), 
397 п (илл.), 398 л (илл.), 399 л (илл.), 401 л 
(илл.), 402 л, ц, 403 л, ц, 413 л, 426 ц (илл.),
427 л, ц, п (илл.), 430 л, ц, 431 п, 432 л (илл.),
439 л, ц, 440 табл., 441 л, п, 447 п, 450 ц 
(табл.), 453 ц, п (илл.), 458 п, 468 ц (илл.), 
473 л, 474 п, 475 п (илл.), 478 ц, п (илл.), 
497 л, 498 л, 501 л, ц, п, 502 л, п, 511 п, 529 л, 
530 л, п (илл.), 539 л (илл.), 549 ц (илл.), 
550 табл., 551 л (илл.), 552 п (илл.), 553 п 
(илл.), 554 л (илл.), ц (илл.), 560 ц (илл.), 
п (илл.), 562 л, ц, 582 ц, 584 п, 588 ц (илл.), п, 
591 л, 594 п (илл.)

Петроградская губерния 32 л, п, 34 л, 36 п, 54 л,
75 л, 78 л, 86 табл., 94 п, 97 ц, 107 ц, 114 ц, 
115 п, 116 л, ц, 126 ц, 131 ц, 148 ц, 154 п, 164 п, 
165 ц, 168 л, 174 п, 175 л, 181 п, 184 л, ц, 186 ц, 
193 л, ц, п, 211 л, 225 л, ц, 234 ц, 238 п, 
249 табл., 250 п, 251 п, 261 л, п, 262 л, 268 л, 
ц, 272 ц, 277 л, 284 п, 286 л, 288 ц, 291 ц, 319 ц, 
333 п, 334 л, 337 п, 338 л, ц, 344 л, 346 ц, 350 ц,
357 л, 360 л, 361 ц, п, 362 л, ц, 369 л, ц, 374 л, 
табл., 377 л, п, 384 п, 387 п, 391 л, ц, п, 
392 л, ц, п, 393 л, ц, п, 394 л, ц, п, 395 л, ц, 
397 л, 400 ц, 410 ц, 411 п, 417 л, 423 п, 426 п,
428 л, 434 л (илл.), п, п (илл.), 440 табл.,
456 ц, 457 л, 458 п, 459 л, п, 460 л, ц, 461 л, 
468 л, ц, 473 л, 499 л, 507 л, 517 п, 555 л, 558 л, 
568 ц, 573 ц, 589 л, 590 ц, п

Петрозаводск (Олонецкая губ.) 41 п, 47 л, 
249 табл., 350 ц, 359 ц, 360 л, ц, п, 456 ц, п,
457 л

Петрозаводский уезд (Олонецкая губ.) 359 ц, 
360 ц

Петропавловск (Акмолинская обл.) 34 ц, 35 л,
36 л, 87 табл., 469 ц, п

Петропавловск (Камчатская обл.) 220 ц, п, 
221 л, 249 табл.

Петропавловская станица (Семиреченская
обл.) 467 ц

Петропавловский уезд (Акмолинская обл.) 34 ц 
Петропавловский уезд (Камчатская обл.) 220 ц 
Петсамо (Финляндия) 484 ц 
Печаткино (Вологодская губ.) 505 п 
Печенгский край 484 ц 
Печорский уезд (Архангельская губ.) 46 п 
Пешной, о-в (Уральская обл.) 545 л 
Пинежский уезд (Архангельская губ.) 46 п, 

47 л, п
Пинск (Минская губ.) 193 п 
Пинский уезд (Минская губ.) 299 ц 
Пирятинский уезд (Полтавская губ.) 409 л 
Пишпек (Семиреченская обл.) 331 п, 466 ц, п,

534 п
Пишпекский уезд (Семиреченская обл.) 466 л, 

ц, п
Платовская станица (Область войска Донско

го) 69 л
Повенец (Олонецкая губ.) 360 л, ц 
Повенецкий уезд (Олонецкая губ.) 359 ц 
Поволжье 31 ц, 48 ц, 49 п, 62 п, 75 ц, 76 п, 

86 табл., 114 п, 124 л, 126 п, 146 п, 147 п, 
162 л, 177 п, 193 ц, 202 ц, 213 л, ц, 215 п,
230 л, 249 табл., 255 л, 288 л, 299 л, 321 п,
375 табл., 404 л, ц, п, 404 к, 405 л, ц,
440 табл., 442 л, 454 п, 463 п, 471 п, 494 п,
496 л, 529 п, 543 ц, п, 569 п, 572 ц, 583 ц,
596 ц, 601 л

Поворино (Воронежская губ.) 96 ц 
Подмосковье 54 п
Подольск (Московская губ.) 75 ц, 86 табл., 

310 ц, п, 311 л, п, 315 п, 354 л, 574 ц

630 УКАЗАТЕЛИ
Подольская губерния 79 п (илл.), 80 л, 

86 табл., 97 п, 98 л, ц, 118 ц, 193 п, 194 ц,
227 л, 228 л, ц, 249 табл., 254 п, 255 л, 344 л, 
348 л, 349 л, ц, 376 табл., 405 п, 406 л, ц, п, 
443 п, 444 ц, 462 п, 463 л, ц, 514 л, 537 ц, 
539 л, 559 л, ц, 599 л, ц, п

Подольский уезд (Московская губ.) 310 л 
Покров (Владимирская губ.) 81 п 
Покровск (Самарская губ.) 452 л 
Покровский уезд (Владимирская губ.) 81 ц, 82 ц 
Полевской (Пермская губ.) 385 п, 407 п, 408 л 
Полесье 118 ц, 303 л, 353 п 
Полоцк (Витебская губ.) 80 ц, п, 81 л, 174 ц, 

193 л, ц, 459 л, 528 л, ц, п 
Полоцкий уезд (Витебская губ.) 80 ц 
Полтава (Полтавская губ.) 86 табл., 193 п,

228 л, 259 п, 347 л, 384 л, 409 л, ц, п, 537 п, 
539 ц, 540 л, ц

Полтавская губерния 86 табл., 126 ц, 193 п, 
228 л, 249 табл., 259 п, 288 п, 344 л, 347 л,
376 табл., 382 п, 384 л, 409 л, ц, п, 501 п, 
537 ц, п, 539 ц, 540 л, ц, 582 л, 599 л, ц

Полтавский уезд (Полтавская губ.) 409 л 
Польша 32 п, 33 л, 58 п, 66 п, 67 ц, 69 л, ц, 78 п, 

84 ц, 91 ц, 99 ц, 115 ц, 117 п, 124 п, 148 ц, 
156 л, 191 ц, 196 ц, п, 197 л, 203 ц, п, 204 л, 
208 л, п, 222 л, 239 ц, 277 ц, 291 ц, 295 табл., 
300 л, 307 ц, 309 л, 331 п, 344 ц, 374 л, 381 п, 
409 л, 410 л, ц, п, 411 л, ц, п, 419 л, ц, п, 
424 ц, п, 437 л, 442 п, 443 л, 491 ц, п, 527 п, 
531 л, 539 ц, 541 ц 

Помошная (Херсонская губ.) 193 п 
Пори (Финляндия) 559 п 
Пороховые (Петроградская губ.) 411 п 
Порхов (Псковская губ.) 424 п, 426 л 
Порховский уезд (Псковская губ.) 424 п, 425 л 
Поти (Кутаисская губ.) 169 п, 195 л, 266 ц, п 
Почеп (Черниговская губ.) 578 п 
Пошехонский уезд (Ярославская губ.) 604 п, 

605 ц, 606 л
Правобережная Украина 254 п, 255 л 
Прага (Чехия) 203 п, 440 ц, 447 л, 455 ц, 501 л, 

547 л, 571 ц
Пржевальск (Семиреченская обл.) 466 п, 467 л 
Пржевальский уезд (Семиреченская обл.) 466 л, 

ц, 467 л, ц
Приамурье 122 л, 129 п, 322 ц, 369 л 
Прибалтика 54 ц, 58 к., 64 п, 80 ц, 86 табл., 

191 л, 193 л, ц, 202 ц, 222 л, 249 л, 249 табл., 
258 п, 268 п, 293 ц, 331 п, 346 п, 376 табл.,
377 п, 416 ц, п, 417 л, п, 431 п, 440 табл., 
441 п, 442 л, 459 л, 461 л, 527 п, 529 п, 572 л, 
ц, 596 ц, 604 п

Приднестровье 501 л 
Прилуки (Полтавская губ.) 409 ц 
Прилукский уезд (Полтавская губ.) 409 л 
Приморская область 38 п, 39 ц, п, 46 ц, 100 п, 

115 л, 129 л, ц, п, 130 л, ц, 145 л, 179 п, 191 п, 
199 ц, 218 ц, 221 л, 229 л, 243 п, 249 табл., 
251 п, 259 л, 333 ц, 334 ц, 337 п, 344 л, 347 п, 
369 л, 378 табл., 379 ц, 405 п, 406 л, ц, п, 
415 п, 416 л, 417 п, 418 л, ц, ц(илл.), п. 
419 л, 455 ц, 463 ц, 465 ц, 468 п, 505 ц, 
506 ц, 546 ц, п, 547 л, 550 табл., 557 ц, 576 п, 
583 л, ц, 599 п, 600 л, ц 

Приморье 81 ц, 191 п, 192 л, 218 л, ц, 220 п 
Припять, р. 106 п, 174 л, 599 п 
Приуралье 249 табл.
Пронский уезд (Рязанская губ.) 448 ц 
Проскуров (Подольская губ.) 405 п, 406 л, ц, п, 

463 ц
Проскуровский уезд (Подольская губ.) 405 п 
Прохладная, станция (Тверская обл.) 61 ц 
Пружанский уезд (Гродненская губ.) 124 п 
Псков (Псковская губ.) 54 ц, 86 табл., 97 ц,

124 ц, 132 п, 133 л, 136 п, 193 л, 225 л, 238 п,

347 л, 357 ц, 384 п, 407 л, 410 ц, 424 п, 425 л, 
л (илл.), ц, п, 426 ц, п, 459 л, ц, 460 л, ц, п, 
461 л, 496 л, 550 табл., 573 ц 

Псковская губерния 54 ц, 86 табл., 97 ц, 124 ц, 
126 ц, 132 п, 133 л, 136 п, 193 л, ц, 225 л, 238 п,
249 табл., 344 л, 347 л, п, 357 ц, 374 табл., 
379 ц, 384 п, 400 ц, 407 л, 410 ц, 424 п, 425 л, 
л(илл.), ц, п, 426 л, ц, п, 457 л, 458 п, 459 л, ц, 
п, 460 л, ц, п, 461 л, 496 л, 507 л, 541 ц, 
550 табл., 573 ц

Псковский уезд (Псковская губ.) 424 п, 425 л, 
Ц

Псковское озеро 459 л 
Пудож (Олонецкая губ.) 359 ц, 360 л, ц 
Пудожский уезд (Олонецкая губ.) 93 ц, 359 ц, 

360 ц
Пула, порт (Югославия) 245 п
Пулково (Петроградская губ.) 75 л, 225 л, ц,

250 п, 268 л, 426 п, 473 л, 517 п, 558 л 
Путивльский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Пятигорск (Терская обл.) 41 л, 71 ц, 211 ц,

283 п, 457 ц, 458 ц, 461 ц, 518 л, ц, п, 519 п, 
522 ц, 587 п

Пятигорский отдел (Терская обл.) 517 п, 519 л, 
521 п

р
Рабочий посёлок (Петроградская губ.) 391 ц 
Радомир (Болгария) 155 п 
Радомысль (Киевская губ.) 226 ц, п 
Радомысльский уезд (Киевская губ.) 225 п 
Радошковичи (Минская губ.) 147 л 
Раздельная (Херсонская губ.) 193 п 
Разлив (Петроградская губ.) 181 п, 272 ц, 

286 л, 333 п, 362 ц, 434 л (илл.), п, п (илл.), 
468 ц, 589 л, 590 п 

Раманы (Бакинская губ.) 53 ц 
Раненбургский уезд (Рязанская губ.) 254 п, 

448 ц
Рассказово (Тамбовская губ.) 512 л, ц 
Рачинский уезд (Кутаисская губ.) 266 ц 
Реболы (Олонецкая губ.) 222 п 
Ревда (Пермская губ.) 385 п, 386 ц, 542 л 
Ревель (Эстляндская губ.) 32 п, 33 л, 40 п, 

54 л, ц, 94 п, 125 ц, 132 ц, 192 л, ц, 200 л, 
202 ц, 217 п, 229 л, 249 табл., 252 п, 267 п, 
271 ц, 288 ц, 295 табл., 331 ц, 344 л, 375 п, 
379 л, 416 ц, 417 л, п, 434 л, 435 п, 436 л, 
446 п, 448 л, 459 л, 460 л, 480 ц, 485 п, 
486 ц, 491 п, 494 ц, 502 п, 507 л, 522 ц, 
547 п, 550 табл., 561 л, 562 ц, 591 ц, 596 ц, 
п, 597 л, ц, п, 598 л, ц 

Ревельский уезд (Эстляндская губ.) 596 ц 
Режица (Витебская губ.) 428 л 
Режицкий уезд (Витебская губ.) 80 ц 
Речица (Минская губ.) 299 п, 300 л 
Речицкий уезд (Минская губ.) 299 ц 
Ржев (Тверская губ.) 86 табл., 300 ц, п, 515 л, 

п, 516 л
Ржевка (Петроградская губ.) 411 п 
Ржевский уезд (Тверская губ.) 515 л, п 
Ржищево (Киевская губ.) 226 п 
Рига (Лифляндская губ.) 54 ц, 64 л, 66 п, 

95 ц, 112 ц, 124 п, 131 ц, п, 132 п, 199 л, ц, 
п, 207 л, 218 ц, 223 п, 249 табл., 268 л, п, 
276 ц, 279 п, 280 л, ц, п, 298 п, 306 л, 319 л, 
331 л, 335 л, 350 ц, 378 ц, 381 л, 382 ц, 416 ц, 
п, 438 л, ц, 459 л, 461 л, 491 п, 577 ц, 593 л 

Риддер (Семипалатинская обл.) 465 ц, п 
Рижский залив 67 п, 306 л, ц, 459 л 
Рижский уезд (Лифляндская губ.) 280 л 
Рийхимяки (Финляндия) 561 л 
Ростов (Ярославская губ.) 605 л, ц, п, 606 л 
Ростов-на-Дону 32 ц, 56 п, 62 п, 64 п, 76 ц, 

87 табл., 150 ц, 151 ц, п, 152 л, 153 л, 193 л,



194 ц, 217 ц, п, 234 ц, 332 ц, 334 ц, 344 п, 
345 л, ц, п, 377 табл., 379 л, 410 ц, 443 л, ц, 
444 л, 494 ц, 509 п, 511 л, 550 табл., 581 ц, 
595 ц

Ростовский уезд (Область войска Донского)
344 п

Ростовский уезд (Ярославская губ.) 604 л 
Рубежное (Екатеринославская губ.) 447 ц 
Рудня (Смоленская губ.) 477 л 
Рудобельск (Минская губ.) 193 ц 
Рузский уезд (Московская губ.) 310 л 
Румыния 42 п, 54 п, 60 л, 61 л, 69 л, ц, 

84 ц, 97 п, 135 ц, п, 136 л, ц, 137 п, 191 ц, 
196 ц, п, 204 л, 291 ц, 299 л, 303 ц, п, 321 л, 
347 п, 348 л, 443 ц, 444 л, ц, п, 484 л, 507 л, 
527 п, 539 ц, 581 ц, п, 588 л, ц, 599 п, 603 л 

Рыбацкое (Петроградская губ.) 168 л 
Рыбинск (Ярославская губ.) 42 ц, 322 п, 496 ц, 

502 п, 574 л, 596 ц, 605 л, ц, п, 606 л, п 
Рыбинский уезд (Ярославская губ.) 604 п, 605 ц 
Рыльск (Курская губ.) 194 ц, 265 ц, 266 л 
Рыльский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Ряжский уезд (Рязанская губ.) 448 ц 
Рязанская губерния 77 ц, 86 табл., 126 ц, 186 л, 

249 табл., 254 п, 255 л, ц, 262 ц, 312 л, 313 л, 
ц, 315 п, 318 ц, 344 л, 347 л, 369 ц, 374 табл., 
379 табл., 448 л, ц, п, 449 л, п, 451 л, 468 л, 
509 ц, 549 п, 550 табл., 573 ц, 575 л, 592 п 

Рязанская станица (Кубанская обл.) 261 п 
Рязанский уезд (Рязанская губ.) 448 ц 
Рязань 86 табл., 186 л, 255 л, ц, 313 ц, 347 л, 

369 ц, 448 ц, п, 449 л, 468 л, 509 ц, 550 табл., 
573 ц, 575 л

с
Сабунчи (Бакинская губ.) 66 л 
Савёлово (Тверская губ.) 109 л, 515 л, 516 л 
Садон (Терская обл.) 457 ц, 518 л, ц 
Салоники (Греция) 446 ц, п, 600 п 
Сальские степи 151 п, 217 п 
Сальский округ (Область войска Донского) 

69 л, 344 п
Самара (Самарская губ.) 31 ц, 62 п, 64 л, 77 ц, 

78 л, 86 табл., 114 п, 116 л, 126 ц, 145 л, 146 п, 
153 л, 154 л, 178 п, 213 ц, 214 п, 236 ц, п, 262 л. 
271 п, 283 л, 288 л, 296 л, 301 ц, 322 л, 331 п, 
334 ц, п, 374 л, 375 п, 376 л, 378 л, 379 л, 381 п, 
404 л, ц, 410 ц, 417 ц, п, 444 л, 452 л, ц, п, 
453 л, 454 п, 496 ц, 503 ц, 504 л, ц, 517 п, 530 л, 
550 п, 550 табл., 557 ц, 565 ц, 578 л, 587 ц, 595 ц 

Самарканд (Самаркандская обл.) 87 табл., 
232 ц, 237 п, 451 л, ц, п, 452 л, 514 п, 534 л, 
ц, п, 535 п, 536 ц, 559 л, 562 п 

Самаркандская область 36 л, 87 табл., 126 ц, 
179 п, 215 ц, 232 ц, 237 п, 249 табл., 344 л, 
377 табл., 451 л, ц, п, 452 л, 498 п, 514 п, 
534 л, ц, п, 535 п, 559 л, 562 п 

Самаркандский уезд (Самаркандская обл.) 451 л 
Самарская губерния 31 ц, 49 п, 62 п, 64 л, 77 ц, 

78 л, 86 табл., 103 ц, 114 п, 116 л, 126 ц, 
145 л, 146 п, 153 л, 154 л, 178 п, 213 ц, 214 п, 
236 ц, п, 249табл., 256 п, 262 л, ц, 271 п, 283 л, 
288 л, п, 296 л, 301 ц, 322 л, 331 п, 334 ц, п, 
344 л, 374 л, 375 п, 375 табл., 376 л, 378 л, 
379 л, ц, 381 п, 404 л, ц, 410 ц, 417 ц, п, 444 л, 
452 л, ц, п, 453 л, 454 п, 472 л, ц, 482 л, ц, п, 
485 п, 496 ц, 503 ц, 504 л, ц, 517 п, 530 л, 543 л, 
550 п, 550 табл., 557 ц, 565 ц, 567 л, 578 л, 
587 ц, 596 ц

Самарский уезд (Самарская губ.) 452 л 
Самашкинская станица (Терская обл.) 522 л 
Самтреди (Кутаисская губ.) 362 л 
Самурзаканский участок (Сухумский округ)

505 п, 506 ц
Самурский округ (Дагестанская обл.) 128 л

Сапожковский уезд (Рязанская губ.) 448 ц 
Сараево (Сербия) 291 л 
Саранск (Пензенская губ.) 380 л, ц, п 
Саранский уезд (Пензенская губ.) 380 л, ц 
Сарапул (Вятская губ.) 112 п, 113 п 
Сарапульский уезд (Вятская губ.) 112 п, 183 п 
Саратов (Саратовская губ.) 43 ц, 49 ц, 59 л, 64 л, 

п, 76 ц, 91 л, 101 п, 135 л, 151 л, 158 п, 164 ц, 
178 п, 185 л, 186 л, 235 п, 279 л, 305 п, 344 л,
374 л, 376 л, 381 п, 404 л, ц, 405 ц, 410 ц, 
413 л, 436 п, 444 л, 454 л, ц, п, 455 л, 466 л, 
489 л, 503 п, 504 л, 541 л, 550табл., 557 ц, 568 ц

Саратовская губерния 43 ц, 49 ц, п, 59 л, 62 п, 
64 л, п, 76 ц, 86 табл., 91 л, 101 п, 107 ц, 135 л, 
151 л, 152 л, 153 л, п, 158 п, 159 л, 161 п, 162 л, 
164 ц, 178 п, 185 л, 186 л, 194 ц, 214 п, 230 п, 
235 п, 236 п, 249 табл., 279 л, 289 л, 299 п, 
305 п, 344 л, 345 ц, 347 п, 364 ц, 374 л,
375 табл., 376 л, 381 п, 404 л, ц, 405 л, ц, 410 ц, 
413 л, 436 п, 443 п, 444 л, 454 л, ц, п, 455 л, 
466 л, 472 ц, 489 л, 500 ц, 502 п, 503 п, 504 л, 
529 л, 541 л, 550 табл., 557 ц, 562 ц, п, 568 л, ц, 
578 л, 599 л

Саратовский уезд (Саратовская губ.) 454 л 
Сарны (Волынская губ.) 93 п, 94 ц, п 
Сартана (Область войска Донского) 410 ц 
Сарыкамыш (Карская обл.) 45 ц, 46 л, 137 п, 

170 л, ц, 210 л, ц, п, 212 л, ц, 261 ц, 587 ц 
Сахалинская обл. 129 к., 129 п, 130 л, 179 п, 

249 табл., 415 п, 455 л, ц 
Сахалян (Китай) 115 ц 
Сачхере (Кутаисская губ.) 195 л 
Сватово (Екатеринославская губ.) 428 п 
Свеаборг (Финляндия) 54 л, 437 п, 446 л 
Свенцянский уезд (Виленская губ.) 79 ц 
Свинарево (Екатеринославская губ.) 151 ц 
Свияжский уезд (Казанская губ.) 213 ц 
Сворбе, п-ов (Эстляндская губ.) 306 ц 
Святой Крест, г. (Ставропольская губ.) 499 п 
Святокрестовский уезд (Ставропольская губ.)

499 ц, п, 500 л
Себежский уезд (Витебская губ.) 80 ц 
Севастополь 32 ц, 37 л, 43 л, 87 табл., 114 л, 

194 л, ц, 225 ц, п, 289 л, 348 л, п, 474 л, 486 л, 
494 п, 510 л, п, 511 л, ц, 529 ц, 540 п, 573 л, 
581 л, ц

Север европейской России 124 л, 136 ц, 456 к, 
456 л, ц, п, 457 л, 459 л

Север России 42 ц, 46 ц, 78 ц, 86 табл., 249 табл., 
344 ц, 375 табл., 529 п, 562 ц 

Северная Буковина 539 ц 
Северная Двина, р. 38 п, 76 п, 80 ц, 289 л 
Северная Осетия 225 ц
Северный Кавказ 31 л, 36 п, 41 л, п, 42 п, 50 ц,

68 п, 71 ц, 87 табл., 90 л, 114 л, 117 п, 120 л, 
123 л, 150 ц, 177 п, 192 ц, 194 ц, 202 ц, 210 п, 
211 л, ц, 212 л, ц, 218 л, 219 п, 222 ц, 229 ц, 
249 табл., 260 л, 277 п, 278 л, 284 л, 332 л, 
344 ц, 362 п, 377 табл., 379 п, 403 ц, 408 п, 
410 л, 457 ц, 458 к, 458 л, ц, п, 461 ц, 482 п,
500 ц, 518 л, 519 п, 525 п, 529 п, 567 п, 572 ц, 
587 п, 599 л

Северный Ледовитый океан 103 ц, 289 л,
576 ц

Северо-Двинская губерния 33 л, 93 ц, 126 ц,
400 ц, 457 л, 458 п

Северо-Запад России 86 табл., 136 ц, 222 л,
249 табл., 344 ц, 374 ц, 379 ц, 460 к, 460 л, 
ц ,572 ц

Северский (Пермская губ.) 461 ц 
Северский Донец, р. 151 л, 582 л 
Севск (Орловская губ.) 365 ц, п, 366 л, 571 л 
Севский уезд (Орловская губ.) 365 л 
Сейняек (Финляндия) 561 л 
Селенгинск (Забайкальская обл.) 167 ц 
Селенгинский уезд (Забайкальская обл.) 166 л

Семёнов (Нижегородская губ.) 336 ц 
Семёновка (Черниговская губ.) 579 л 
Семёновский уезд (Нижегородская губ.) 335 л 
Семипалатинск (Семипалатинская обл.) 32 п, 

35 п, 36 л, 87 табл., 238 п, 465 ц, п, 466 л, 
469 п

Семипалатинская станица (Семиреченская
обл.) 467 ц

Семипалатинская область 32 п, 35 п, 36 л, 
87 табл., 187 п, 215 ц, 238 п, 249 табл., 344 л, 
361 л, 465 ц, п, 466 л, 469 л 

Семипалатинский уезд (Семипалатинская обл.) 
465 ц

Семиреченская область 35 п, 36 л, 80 л, 
87 табл., 154 л, 159 л, 179 п, 187 п, 215 ц, 
249 табл., 331 п, 344 л, 466 л, ц, п, 467 л, ц, 
498 п, 514 п, 534 л, ц, п, 535 п, 536 л, ц, 558 л, ц 

Семиречье 63 л, 154 л, 216 п, 467 л, 468 п 
Сенаки (Кутаисская губ.) 523 ц 
Сенакский уезд (Кутаисская губ.) 266 ц, п 
Сенгилеевский уезд (Симбирская губ.) 471 п 
Сенгилей (Симбирская губ.) 471 п, 472 п 
Сенненский уезд (Могилевская губ.) 302 п, 303 ц 
Сербия 54 п, 126 л, 156 л, 291 л, 600 п 
Сергач (Нижегородская губ.) 336 ц, 537 ц 
Сергачский уезд (Нижегородская обл.) 335 л 
Сергиев Посад (Московская губ.) 310 ц, 311 п, 

315 п
Сердобск (Саратовская губ.) 454 п 
Сердобский уезд (Саратовская губ.) 454 л 
Середа (Костромская губ.) 244 ц 
Серпухов (Московская губ.) 86 табл., 245 ц, 

310 ц, 311 п, 315 п, 321 ц, 354 л, 574 ц 
Серпуховский уезд (Московская губ.) 310 л, 

311л
Сестрорецк (Петроградская губ.) 97 ц, 181 п,

261 п, 291 ц, 391 ц, п, 392 л, ц, п, 397 л, 
434 п, 460 л, 468 л, ц 

Сестрорецкий Разлив, оз. 286 л, 333 п 
Сибирь 31 л, ц, п, 32 п, 35 л, 37 п, 38 л, ц, 42 ц, 

п, 57 ц, 59 п, 75 л, 96 л, 100 п, 103 ц, 106 п, 
109 л, ц, 114 л, ц, 116 л, 118 ц, п, 129 к, 129 п, 
131 ц, 146 п, 153 л, ц, 161 ц, 162 ц, 177 п, 191 п, 
198 л, ц, 202 ц, 213 л, 217 л, 218 л, 222 л, 238 п, 
239 ц, 243 л, п, 244 л, 249 табл., 251 п, 252 ц, 
256 ц, 258 п, 268 л, 277 п, 281 ц, п, 288 л, 289 л, 
321 п, 333 л, ц, 344 ц, 347 л, 359 л, ц, 374 л, 
377 табл., 388 п, 389 л, 413 ц, 421 п, 438 п, 
440 табл., 442 л, 468 л, ц, п, 469 л, 470 л, ц, 
п, 471 л, ц, 496 л, 498 ц, п, 505 п, 514 п, 522 п, 
526 л, п, 527 ц, 529 п, 533 ц, 534 л, 543 л, 572 ц, 
576 ц, п, 583 ц, 591 ц, 593 л, 596 ц, 601 л, 603 л, 
606 л

Сигнах (Тифлисская губ.) 523 ц 
Сигнахский уезд (Тифлисская губ.) 523 л 
Сим (Уфимская губ.) 301 ц, 473 ц, 547 п, 548 л, 

Ц, п
Симбирск (Симбирская губ.) 86 табл., 259 ц,

270 л, 271 п, 321 л, 347 п, 405 л, 454 п, 466 л, 
471 п, 472 л, ц, п, 550 табл.

Симбирская губерния 64 л, 75 ц, 86 табл., 103 ц, 
126 ц, 214 п, 236 п, 249 табл., 259 ц, 270 л,
271 п, 321 л, 344 л, 347 п, 376 табл., 379 ц, 
404 л, 405 л, 452 л, п, 454 п, 466 л, 471 л, 
ц, п, 472 л, ц, п, 485 п, 543 л, 550 табл., 
578 л, 583 ц

Симбирский уезд (Симбирская губ.) 471 п 
Симеиз (Таврическая губ.) 511 л 
Симферополь (Таврическая губ.) 87 табл., 

194 ц, 249 табл., 259 ц, п, 298 п, 348 л, ц, 
п, 379 ц, 505 л, 510 л, ц, п, 511 л, ц 

Симферопольский уезд (Таврическая губ.) 510 л 
Синельниково (Екатеринославская губ.) 157 п 
Синьцзян (Китай) 154 л, 467 л 
Сиэтл (США) 290 п 
Скандинавские страны 326 п

УКАЗАТЕЛИ 631



Сквирский уезд (Киевская губ.) 225 п 
Скобелев (Ферганская обл.) 87 табл., 231 ц, 

249табл., 364 ц, 466ц, 534п, 535 п, 558 л, ц, п 
Скопин (Рязанская губ.) 448 ц, п 
Скопинский уезд (Рязанская губ.) 448 ц 
Славгород (Алтайская губ.) 37 ц 
Славгородский (Алтайская губ.) 37 л, 38 л 
Славяносербский уезд (Екатеринославская 

губ.) 156 п
Славянск (Харьковская губ.) 157 п, 529 и,

565 ц
Слепцовская (Терская обл.) 522 л 
Слободская Украина 564 ц 
Слободской (Вятская губ.) 112 п, 113 п 
Слободской уезд (Вятская губ.) 112 п 
Словакия 84 п, 291 л
Слонимский уезд (Гродненская губ.) 124 п 
Слуцк (Минская губ.) 106 п, 151 л, 299 п,

300 л, ц, 461 л
Слуцкий уезд (Минская губ.) 299 ц 
Слюдянка (Иркутская губ.) 197 ц, 198 л 
Смела (Киевская губ.) 226 л, п 
Смоленка, р. 76 ц
Смоленск (Смоленская губ.) 58 п, 86 табл., 

136 п, 174 п, 193 л, 197 л, 216 п, 218 л, 231 п, 
237 л, 263 л, 300 ц, п, 334 п, 369 ц, 461 л, ц, 
476 ц, п, 477 л, ц, п, 550 табл., 557 ц, 567 ц, 
573 ц, 575 л, 578 л

Смоленская губерния 58 п, 86 табл., 136 п, 
173 п, 174 п, 193 л, 197 л, 216 п, 218 л, 219 п, 
231 п, 237 л, 249 табл., 262 ц, 263 л, 300 ц, 
п, 301 л, 312 л, 318 ц, 334 п, 344 л, 349 п, 353 п, 
369 ц, 374 л, 461 л, ц, 474 ц, 476 ц, п, 477 л, 
ц, п, 479 ц, 538 к, 549 п, 550таб л .,557 ц, 567 ц, 
573 ц, 575 л, 578 л 

Сморгонь (Гродненская губ.) 147 л 
Сновск (Черниговская губ.) 578 п, 579 л, ц, п 
Собинка (Владимирская губ.) 82 ц, 479 л 
Соединённые Штаты Америки 41 п, 42 п, 45 п, 

66 л, 83 л, п, 98 п, 131 ц, 139 п, 156 л, 191 л, 
ц, п, 201 п, 204 ц, п, 205 л, 206 л, ц, 221 л, 
222 л, 224 п, 243 ц, 281 л, 290 п, 341 ц, 402 п, 
403 л, ц, 438 л, 447 п, 527 п 

Сокол (Вологодская обл.) 92 п, 488 л, 505 п 
Соколово (Вологодская губ.) 92 п, 488 л 
Сокольский уезд (Гродненская губ.) 124 п 
Солдато-Александровское (Ставропольская

губ.) 499 п
Солигалич (Костромская губ.) 245 ц 
Солигаличский уезд (Костромская губ.) 244 л 
Соликамский уезд (Пермская губ.) 385 ц 
Соломбале (Архангельская губ.) 48 л 
Сольвычегодск (Вологодская губ.) 92 л, 93 л 
Сольвычегодский уезд (Вологодская губ.) 

92 л, 93 ц
Сормово (Нижегородская губ.) 62 п, 172 ц, 

210 л, 231 л, 239 ц, 335 л, ц, п, 336 л, 347 п, 
374 л, 404 л, 405 ц, 467 п, 490 л, 501 п, 590 ц 

Сорокский уезд (Бессарабская губ.) 60 л 
Сосницкий уезд (Черниговская губ.) 578 п, 579 ц 
София (Болгария) 155 п, 203 п, 204 п, 291 л 
Сочи (Черноморская губ.) 506 ц, 580 л, ц, п 
Сочинский округ (Черноморская губ.) 579 п 
Спасск (Казанская губ.) 214 ц 
Спасск (Тамбовская губ.) 513 л, 571 ц 
Спасский уезд (Казанская губ.) 213 ц; п, 214 л 
Спасский уезд (Рязанская губ.) 448 ц 
Спасский уезд (Тамбовская губ.) 512 л 
Средневилюйский улус (Якутская обл.) 604 п 
Среднее Поволжье 42 ц, 321 ц, 606 п 
Среднеколымск (Якутская обл.) 604 л 
Средний Урал 156 п 
Средняя Азия — см. Туркестан 
Средняя Сибирь 50 п, 159 п, 160 п, 161 л, 

603 л
Сретенск (Забайкальская обл.) 166 ц

632 УКАЗАТЕЛИ
Ставрополь (Самарская губ.) 452 п, 578 л 
Ставрополь (Ставропольская губ.) 41 п, 

87 табл., 211 ц, 236 п, 475 ц, 499 ц, п, 500 л, 
ц, 519 л, 550 табл.

Ставрополье 120 л, 599 л 
Ставропольская губерния 41 п, 87 табл., 187 п, 

211 л, ц, 236 п, 249 табл., 260 л, 377 табл., 
457 ц, 458 ц, 461 ц, 475 ц, 482 п, 499 ц, п, 
500 л, ц, 519 л, 550 табл.

Ставропольский уезд (Самарская губ.) 452 л 
Ставропольский уезд (Ставропольская губ.) 

499 ц
Стамбул (Турция) 292 л
Станислав (Австро-Венгрия) 208 п
Старая Русса (Новгородская губ.) 339 л, п,

459 л
Старица (Тверская губ.) 313 ц, 429 ц, 515 л,

п, 516 л
Старицкий уезд (Тверская губ.) 515 л, п 
Старобельский уезд (Харьковская губ.) 563 п 
Стародуб (Черниговская губ.) 579 п 
Стародубский уезд (Черниговская губ.) 578 п 
Староконстантинов (Волынская губ.) 93 п, 

94 ц, 439 л, п, 463 ц
Староконстантиновский уезд (Волынская губ.)

93 п, 94 л
Старо-Леушковская станица (Кубанская обл.) 

261 п
Старооскольский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Старорусский уезд (Новгородская губ.) 338 ц 
Старый Оскол (Курская губ.) 265 ц, 266 л 
Стерлитамак (Уфимская губ.) 548 ц, п 
Стерлитамакский уезд (Уфимская губ.) 547 п 
Стокгольм (Швеция) 64 п, 78 п, 95 ц, 115 п, 

168 ц, 272 л, 286 л, 446 п, 571 ц 
Стрельна (Петроградская губ.) 391 п, 395 ц 
Струнино (Владимирская губ.) 504 п 
Суджа (Курская губ.) 194 ц, 266 л 
Суджанский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Судженск (Томская губ.) 498 ц, п, 526 л, п 
Судогда (Владимирская губ.) 82 ц 
Судогодский уезд (Владимирская губ.) 81 ц, 

п, 82 л , ц
Суздальский уезд (Владимирская губ.) 81 ц, п, 

82 ц, 182 л, 183 п, 244 л 
Суйфун, р. 546 ц 
Сукремль (Калужская губ.) 218 п 
Сулин (Область войска Донского) 217 п, 344 п, 

345 л, ц, 505 ц
Сулюкта (Самаркандская обл.) 451 л, ц, п, 534 ц 
Сумской уезд (Харьковская губ.) 563 п, 564 ц 
Сумы (Харьковская губ. )564 п 
Сунгача, р. 546 ц 
Сунжа, р. 521 п, 522 л
Сунженский отдел (Терская обл.) 517 п, 

518 л, ц, 521 п, 522 л 
Сураж (Черниговская губ.) 578 п 
Суражский уезд (Черниговская губ.) 578 п 
Сургут (Тобольская губ.) 524 л 
Сургутский уезд (Тобольская губ.) 524 л, 

525 л, ц
Сурмалинский уезд (Эриванская губ.) 195 л, 

595 л
Суртанский улус (Якутская обл.) 604 п 
Сухиничи-Узловая (Калужская губ.) 174 л 
Сухона (Вологодская губ.) 92 л, ц, п, 456 ц 
Сухонь, р. 488 л
Сухум (Сухумский округ) 50 ц, 87 табл., 169 п, 

268 ц, 505 ц, 506 л, ц, 598 п 
Сухумский округ 50 ц, 87 табл., 169 ц, 171 л, 

211 л, 268 ц, 505 п, 506 л, ц, 598 п 
Сучава (Румыния) 135 ц, п 
Сучан (Приморская обл.) 129 ц, 130 л, 417 п, 

418 л, ц, 506 ц
С ыз ране кий уезд (Симбирская губ.) 471 п 
Сызрань (Симбирская губ.) 64 л, 86 табл.,

452 л, п, 454 п, 471 п, 472 л, п, 485 п, 578 л,
583 ц

Сырдарьинская область 36 л, 50 л, 51 л, 55 ц,
57 л, 64 л, 87 табл., 97 ц, 98 п, 102 п, 109 л, 
164 ц, 171 ц, п, 172 л, 179 п, 187 п, 192 л, ц, 
202 ц, 215 ц, 232 ц, п, 237 п, 238 л, 249 табл., 
282 п, 302 ц, 326 п, 334 п, 344 л, 377 табл., 
385 л, 386 п, 444 л, 451 п, 453 л, п, 466 ц, п, 
467 л, п, 498 п, 504 л, 505 л, 508 л, ц, п, 509 л, 
ц, 514 ц, ц (илл.), п, 515 л, 534 л, ц, п, 535 ц, п, 
558 п, 559 л, 591 ц, п

Сысерть (Пермская губ.) 385 п, 408 л, 461 п, 509 
п

Сычёвка (Смоленская губ.) 477 л, ц 
Сычёвский уезд (Смоленская губ.) 476 ц

т
Тавастагуст (Финляндия) 561 л 
Тавриз — см. Тебриз
Таврическая губерния 63 л, 87 табл., 114 л, 

126 ц, 194 ц, п, 249 табл., 259 ц, п, 285 л, 
288 п, 298 п, 344 л, 347 п, 348 л, ц, п, 377 табл., 
379 ц, 407 л, 410 ц, 443 п, 476 л, 482 п, 505 л,
510 л, ц, п, 511 л, ц, 540 п, 581 ц — см. 
также Крым

Тагалахт, бухта (Эстляндская губ.) 306 ц 
Таганрог (Область войска Донского) 151 ц, 

152 ц, 194 ц, п, 217 ц, п, 237 ц, п, 344 п, 
345 л, ц, п, 347 п, 382 п, 446 п, 447 л, 502 п,
511 п, 512 л, 550 табл., 582 п 

Таганрогский округ (Область войска Донского)
344 п, 541 л 

Таджикистан 71 п
Тайга, станция (Томская губ.) 526 п 
Тальсенский уезд (Курляндская губ.) 265 ц 
Тальцы (Иркутская губ.) 198 л 
Таманский отдел (Кубанская обл.) 260 л, п 
Таманский полуостров 194 ц 
Тамбов (Тамбовская губерния) 59 л, 86 табл., 

103 л, 235 п, 313 п, 347 л, 444 л, 512 л, ц, п, 
513 л, ц (илл.), п, 550 табл., 570 л, п, 571 л 

Тамбовская губерния 59 л, 86 табл., 103 л, ц, 
110 л, 126 ц, 235 п, 249 табл., 254 п, 255 л, 
262 ц, 288 п, 298 п, 312 л, 313 л, п, 315 ц, 
318 ц, 344 л, 347 л, п, 375 табл., 379 л, 444 л, 
448 п, 498 л, 512 л, ц, п, 513 л, ц, п, п (илл.), 
550 табл., 569 п, 570 л, ц, п, 571 л, ц 

Тамбовский уезд (Тамбовская губ.) 512 л 
Таммерфорс — см. Тампере 
Тампере (Финляндия) 222 п, 359 п, 559 п, 561 л 
Танну-Тува 531 л
Тара (Тобольская губ.) 524 п, 525 л 
Тараща (Киевская губ.) 194 п 
Таращанский уезд (Киевская губ.) 225 п 
Тарнополь (Тарнопольская губ.) 193 п, 208 п, 

463 л
Тарнопольская губерния 32 п, 193 п, 208 л, п, 

463 л
Тарский уезд (Тобольская губ.) 524 л 
Тарту — см. Юрьев
Тарусский уезд (Калужская губ.) 218 ц, п, 

219 ц
Тасеево (Енисейская губ.) 160 ц, 252 ц, 498 ц, п 
Татария 223 л, 543 ц 
Тауз (Елизаветпольская губ.) 158 п 
Ташин (Нижегородская губ.) 335 п 
Ташкент (Сырдарьинская обл.) 50 л, 51 л, 

55 ц, 57 л, 64 л, 87 табл., 97 ц, 98 п, 102 п, 
109 л, 164 ц, 171 ц, п, 172 л, 187 п, 192 л, ц, 
202 ц, 232 ц, п, 237 п, 238 л, 249 табл., 282 п, 
302 ц, 326 п, 334 п, 344 л, 385 л, 386 п, 444 л, 
451 п, 453 п, 466 ц, п, 467 л, ц, п, 505 л, 508 л, 
ц, п, 509 л, ц, 514 ц, ц (илл.), л, 515 л, 534 л, 
ц, п, 535 ц, п, 558 п, 559 л, 591 ц, п 

Ташкентский уезд (Сырдарьинская обл.) 508 л



Тбилиси — см. Тифлис
Тверская губерния 46 л, 61 ц, 75 л, 78 п, 

86 табл., 126 ц, 178 п, 186 л, 208 л, 231 п, 
249 табл., 258 л, 260 л, 262 ц, 300 ц, п, 301 л, 
312 л, 313 л, ц, 315 п, 318 ц, п, 344 л, 350 ц, 
374 табл., 379 л, 381 п, 395 ц, 429 ц, 459 л, п, 
501 л, п, 515 л, ц, п, 516 л, ц, 550 табл., 
557 ц, 573 ц, 575 л

Тверской уезд (Тверская губ.) 515 л, п 
Тверь (Тверская губ.) 46 л, 75 л, 78 п, 86 табл., 

178 п, 186 л, 208 л, 231 п, 313 ц, 318 п, 376 л, 
381 п, 501 п, 515 л, ц, п, 516 л, ц, 550 табл., 
557 ц, 575 л

Тебриз (Персия) 211 п, 445 п 
Тегеран (Персия) 445 п 
Теджен (Закаспийская обл.) 171 ц, п, 379 п 
Тедженский уезд (Закаспийская обл.) 171 л, ц 
Тейково (Владимирская губ.) 517 л 
Текуч (Румыния) 581 п 
Телав (Тифлисская губ.) 523 ц, п 
Телавский уезд (Тифлисская губ.) 523 л, 524 л 
Темир (Уральская обл.) 544 л 
Темирский уезд (Уральская обл.) 543 ц, п, 

544 л — см. также Тургайская область 
Темир-Хан-Шура (Дагестанская обл.) 61 ц, 69 ц, 

120 л, 128 л, ц, п, 129 л, 131 л, 458 ц 
Темир-Хан-Шуринский округ (Дагестанская 

обл.) 128 л
Темников (Тамбовская губ.) 513 л, 571 ц 
Темниковский уезд (Тамбовская губ.) 512 л, п 
Темрюк (Кубанская обл.) 260 л 
Терек, р. 61 ц, 211 ц, 216 п, 225 ц, 458 ц, 521 п, 

599 л
Териоки (Финляндия) 286 л, 334 л 
Термез (Бухара) 71 п 
Тернополь — см. Тарнополь 
Терская область 33 л, 41 л, п, 50 л, ц, 61 ц, 

64 п, 68 п, 71 ц, 114 л, 117 п, 120 л, 124 п, 
128 л, 153 л, 211 л, ц, п, 212 п, 218 п, 219 п,
222 ц, 225 ц, 229 ц, 249 табл., 260 л, 283 п, 
295 табл., 323 п, 361 п, 377 табл., 379 п, 408 п, 
432 п, 443 л, 457 ц, п, 458 л, ц, 461 ц, 482 п, 
483 ц, 496 п, 500 л, 517 л, ц, п, 518 л, ц, п, 
519 л, ц, п, 521 п, 522 л, ц, 525 п, 550 табл., 
559 л, 568 л , 587 п, 599 л

Тетюши (Казанская губ.) 214 ц 
Тетюшский уезд (Казанская губ.) 213 ц, п, 

214 ц
Тианетский уезд (Тифлисская губ.) 523 л 
Тибет 483 п
Тимашево (Самарская губ.) 452 л 
Тимашевская станица (Кубанская обл.) 261 ц 
Тимский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Тирасполь (Херсонская губ.) 60 л, ц, п, 61 л, 

107 ц, 116 л, 245 п, 348 л, ц, 582 л, 588 п 
Тираспольский уезд (Херсонская губ.) 565 ц 
Тире-Болу (Турция) 211 п 
Тирлянский поселок (Оренбургская губ.) 

362 п, 363 л
Тифлис (Тифлисская губ.) 33 п, 35 ц, 45 п,

50 л, 52 ц, 54 ц, 55 п, 56 л, 61 ц, 64 ц, 66 л, 
ц, 116 ц, 118 л, ц, 125 ц, п, 131 ц, 137 п, 165 п, 
169 л, п, 170 л, ц, п, 171 л, 195 л, 196 л, 210 ц, 
п, 211 л, ц, п, 212 л, ц, п, 217 п, 219 п, 220 л,
223 п, 236 п, 241 ц, 246 л, 266 п, 283 п, 286 ц, 
289 п, 294 табл., 295 табл., 298 ц, 323 п, 344 л, 
347 ц, 362 л, 376 л, 379 ц, 410 ц, 457 п, 494 п, 
495 л, 496 ц, 518 п, 523 л, ц, п, 524 л, 577 п, 
595 п, 596 л

Тифлисская губерния 33 п, 35 ц, 45 ц, п, 50 л,
52 ц, 54 ц, 55 п, 56 л, 61 ц, 64 ц, 66 л, ц, 116 ц, 
118 л, ц, 125 ц, п, 131 ц, 137 п, 165 п, 169 л, ц, 
п, 170 л, ц, п, 171 л, 195 л, 196 л, 210 ц, п, 
211 л, ц, п, 212 л, ц, п, 217 п, 219 п, 220 л, 
223 п, 236 п, 241 ц, 246 л, 249 табл., 266 п, 
283 п, 286 ц, 289 п, 294 табл., 295 табл.,

298 ц, 323 п, 344 л, 347 ц, 362 л, 376 л, 
377 табл., 379 ц, 457 п, 494 п, 495 л, 496 ц, 
506 л, 518 п, 523 л, ц, п, 524 л, 550 табл.,
577 п, 595 п, 596 л

Тифлисский уезд (Тифлисская губ.) 523 л 
Тихвин (Новгородская губ.) 339 п 
Тихвинский уезд (Новгородская губ.) 338 ц 
Тихорецкая станица (Кубанская обл.) 217 ц, 

260 л, ц, п, 457 п, 461 п, 599 л 
Ткибули (Кутаисская губ.) 170 л, 195 ц, 266 ц 
Тобольск (Тобольская губ.) 305 л, 338 л, 470 п, 

471 ц, 524 л, ц, п, 525 л, ц, 567 п 
Тобольская губерния 31 л, 33 л, 87 табл., 179 п, 

249 табл., 305 л, 338 л, 361 л, 378 табл., 
470 л, п, 471 ц, 502 п, 524 л, ц, п, 525 л, ц, 
544 л, 567 п

Тобольский уезд (Тобольская губ.) 524 л 
Тогурский уезд (Томская губ.) 526 п 
Токмак (Семиреченская обл.) 466 ц 
Томашово (Польша) 282 ц 
Томск (Томская губ.) 50 п, 56 п, 77 л, ц, 100 п, 

119 ц, 186 л, 243 п, 264 л, 281 п, 322 ц, 334 п, 
347 п, 361 л, 369 ц, 468 п, 470 п, 471 л, 484 ц, 
498 ц, п, 526 л, ц, п, 527 л, 550 табл., 557 ц,
578 п, 583 ц, 603 л

Томская губерния 37 л, 41 ц, п, 50 п, 56 п, 77 л,
ц, 100 п, 119 ц, 126 ц, 173 п, 179 п, 186 л, 
243 п, 249 табл., 264 л, 281 п, 322 ц, 334 п, 
340 ц, 344 л, 347 п, 361 л, 369 ц, 378 табл., 
379 л, 465 п, 468 п, 469 п, 470 л, п, 471 л, 
484 ц, 494 ц, 498 ц, п, 512 л, 513 л, 526 л, 
ц, п, 527 л, 550 табл., 557 ц, 570 ц, 578 л,
579 п, 583 л, ц

Томский уезд (Томская губ.) 526 л, 527 л 
Торгащинская станица (Енисейская обл.) 161 ц 
Торжок (Тверская губ.) 515 л, ц, п, 516 л 
Торнео (Финляндия) 164 ц, 560 л 
Торопец (Псковская губ.) 425 ц, 426 л 
Торопецкий уезд (Псковская губ.) 424 п 
Тотемский уезд (Вологодская губ.) 92 л , ц 
Тотьма (Вологодская губ.) 93 л 
Тракайский уезд (Виленская губ.) 79 ц 
Трапезунд (Турция) 195 л, 210 л, п, 211 п, 

212 ц
Троицк (Оренбургская губ.) 91 п, 154 л, 362 п,

363 л, ц, п, 364 ц, п, 410 ц, 525 ц, 542 ц, п 
Троицкая (Терская обл.) 522 л
Троицкий отдел (Оренбургское казачество)

364 л, ц
Троицкий уезд (Оренбургская губ.) 362 п 
Троицкосавск (Забайкальская обл.) 166 л, 

167 ц, 468 п
Троицкосавский уезд (Забайкальская обл.) 

166 л
Трубчевск (Орловская губ.) 365 ц, п, 366 л, 

571л
Трубчевский уезд (Орловская губ.) 365 л 
Туапсе (Черноморская губ.) 56 л, 225 п, 

457 ц, 579 п, 580 л, ц, п, 581 л, ц 
Туапсинский округ (Черноморская губ.) 579 п 
Тува 32 п, 443 л, 530 ц, п, 531 л 
Тукумский уезд (Курляндская губ.) 265 ц 
Тула (Тульская губ.) 40 л, 86 табл., 112 ц, 

115 п, 157 п, 178 п, 219 ц, п, 220 л, 232 л, 
255 л, 288 п, 313 л, ц, 347 л, ц, 353 п, 362 л, 
374 л, 381 п, 410 ц, 422 л, 443 п, 489 л, 494 ц, 
501 п, 502 п, 529 п, 531 л, ц, п, 532 л, ц, п, 
533 л , 550 табл., 564 л , 574 ц, 575 ц, 590 ц 

Тульская губерния 40 л, 46 ц, п, 86 табл., 112 ц,
115 п, 126 ц, 157 п, 178 п, 219 ц, п, 220 л,
232 л, 249 табл., 255 л, 256 п, 262 л, 279 л,
288 п, 312 л, 313 л, ц, 318 ц, 321 ц, 344 л,
347 л, ц, 353 п, 362 л, 374 л, 374 табл., 381 п, 
410 ц, 422 л, 443 п, 489 л, 494 ц, 501 п, 502 п, 
515 л, ц, п, 516 л, 529 п, 531 л, ц, п, 532 л, ц.

п, 533 л, 537 ц, 549 п, 550 табл., 564 л, 573 ц 
574 ц, 575 ц, 590 ц

Тульский уезд (Тульская губ.) 531 л, 532 ц 
Тургай (Тургайская обл.) 36 л, 38 ц, 533 ц, п 
Тургайская область 35 п, 36 л, 38 л, ц, 87 табл., 

147 п, 148 л, 154 л, 179 п, 187 п, 214 л, 215 ц. 
235 п, 249 табл., 288 п, 533 л, ц, п, 544 л 

Тургайский уезд (Тургайская обл.) 38 л, ц, 533 л 
Турец (Гродненская губ.) 107 л 
Турецкая Армения 33 л, 138 п, 143 л, 595 ц, п 
Турин (Италия) 155 л 
Туринск (Тобольская губ.) 525 л 
Туринский уезд (Тобольская губ.) 524 л, 525 л 
Туркестан 32 ц, п, 33 л, 42 ц, 50 л, 51 л, 52 л, 

55 л, ц, 57 л, 63 п, 71 п, 72 л, ц, 75 ц, 87 табл., 
97 п, 98 ц, п, 106 п, 107 л, 109 л, ц, 119 ц, 122 л, 
127 п, 141л, 144л, 154л, 171 л, п, 172л, 187л, 
п, 192 л, ц, 196 л, ц, 202 ц, 215 ц, 222 л, 230 п, 
232 л, ц, п, 237 п, 238 л, ц, 249 табл., 250 п, 
281 п, 282 п, 302 ц, 321 п, 330 п, 331 ц, п, 344 л,
346 п, 347 л, п, 366 п, 367 л, 373 л, 374 л, 
377 табл., 379 п, 382 л, 385 л, 386 п, 410 л, 
421 ц, 443 л, 445 п, 451 л, ц, п, 466 л, ц, 467 л, 
483 ц, п, 484 ц, 486 л, 505 л, 508 л, ц, п, 509 ц, 
514 ц, 529 п, 533 л, ц, п, 535 к., 535 л, ц, п, 
536 л, ц, 559 л, 562 п, 566 ц, п, 572 ц, 591 ц, п, 
592 л, 595 л

Туркестан, г. (Сырдарьинская обл.) 534 л 
Туркмения 71 п, 171 п
Туркменское приставство (Ставропольская

губ.) 499 ц
Турку (Финляндия) 561 л 
Туруханск (Енисейская губ.) 159 ц 
Туруханский уезд (Енисейская губ.) 51 л, 

159 ц, 288 л, 321 ц
Турция 33 п, 42 ц, 45 ц, п, 46 л, 55 ц, 66 п, 67 п, 

83 п, 118 л, 120 л, 123 ц, 125 ц, 131 ц, 168 п, 
192 л, 194 п, 195 л, 210 л, п, 211 п, 212 л, ц, 
259 ц, п, 292 л, 298 п, 445 п, 505 л, 524 л, 
533 п, 561 л, 568 л, 581 ц, 587 л, ц, 596 л 

Тушино (Московская губ.) 311 п, 315 п 
Тымовский участок (Сахалинская обл.) 455 л 
Тымовское (Сахалинская обл.) 455 ц 
Тыреть (Иркутская губ.) 198 ц 
Тюкалинск (Тобольская губ.) 525 л 
Тюкалинский уезд (Тобольская губ.) 524 л 
Тюменская губерния 33 л — см. также Тоболь

ская губерния
Тюменский уезд (Тобольская губ.) 524 л, ц 
Тюмень (Тобольская губ.) 31 л, 87 табл., 470 л, 

502 п, 524 л, ц, п, 525 л, ц, 544 ц

у
Углич (Ярославская губ.) 605 ц, 606 л 
Угличский уезд (Ярославская губ.) 604 п, 

605 ц
Удельная (Петроградская губ.) 148 ц, 334 л 
Удельное (Петроградская губ.) 277 л 
Удский уезд (Сахалинская обл.) 455 л 
Узбекистан 71 п, 117 п 
Уильский оляят (Уральская обл.) 35 п 
Украина 31 ц, 33 л, 37 л, 41 ц, 42 п, 43 ц, 46 ц, 

50 п, 62 п, 63 п, 65 п, 66 л, ц, 67 л, п, 75 ц, 79 
п, 80 л, 86 табл., 94 п, 98 ц, 99 ц, 107 ц, 108 ц, 
112 л, 114 ц, п, 117 ц, п, 119 л, 124 ц, 126 л, 
136 ц, 137 л, 151 ц, п, 154 п, 157 п, 167 п, 175 п, 
176 л, 177 п, 181 п, 182 л, 191 л, 192 ц, 193 л, 
п, 194 л, ц, п, 202 ц, 218 л, 223 л, п, 225 п, 
226 л, ц, п, 227 л, ц, п, 228 ц, п, 229 л, 237 ц, 
п, 239 ц, 244 п, 245 п, 246 ц, 249 табл., 249 л, 
252 п, 259 л, ц, п, 262 л, п, 283 л, 284 л, 
288 л, п, 292 л, 293 ц, 294 табл., 294 п, 
295 табл., 301 л, п, 303 ц, 305 л, 319 л, ц, 321 л, 
329 п, 330 п, 331 л, п, 332 л, 342 л, 344 ц, 346 л,
347 л, п, 348 ц, 362 п, 376 табл., 377 п, 379 п,
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381 п, 384 л, 388 п, 389 л, 403 ц, 404 л, 409 п, 
429 л, 440 табл., 442 л, п, 444 л, ц, 447 п, 467 п, 
471 ц, п, 474 ц, 483 ц, п, 484 л, 487 п, 497 ц, 
511 л, ц, 514 л, 527 п, 528 п, 529 п, 537 л, ц, 
538 л, ц, п, 539 л, ц, 540 л, ц, п, 562 п, 563 п, 
564 ц, п, 565 л, ц, п, 569 л, п, 572 л, ц, 579 п, 
581 ц, 582 л, 583 л, ц, 599 л, ц, 600 п, 603 ц 

Улала (Алтайская губ.) 38 л 
Улеаборг (Финляндия) 561 л 
Уманский уезд (Киевская губ.) 225 п 
Умань (Киевская губ.) 226 п, 228 л 
Унгены (Бессарабская губ.) 60 ц, п, 61 л, 348 ц 
Унеча (Орловская губ.) 194 л 
Урал 31 ц, 32 п, 41 л, ц, 42 ц, 56 п, 57 п, 62 п, 

63 л, 64 л, 65 п, 68 ц, 78 ц, 87 табл., 90 л, 
ИЗ л, ц, 114 п, 118 ц, 119 ц, 140 п, 143 л,
146 п, 153 п, 165 л, 177 п, 184 л, 193 л, 202 ц,
213 ц, 222 л, 229 л, 243 л, п, 247 ц, 249 табл.,
249 л, 254 л, 270 ц, 283 п, 288 л, 289 л, 297 л,
ц, 304 л, 327 ц, 338 л, 344 ц, 346 ц, 347 ц, 
376 л, 377 табл,., 378 л, п, 385 ц, п, 386 л, ц, 
401 ц, 402 ц, 405 л, 431 п, 432 ц, 433 л, 
440 табл., 441 п, 442 л, 443 л, 451 л, 455 ц, п, 
456 ц, п, 457 л, 463 п, 487 ц, п, 505 л, 522 п, 
525 п, 527 ц, 529 п, 534 л, 541 ц, п, 542 к., 
542 л, ц, п, 543 л, 544 л, п, 545 л, 547 п, 557 л, 
572 л, ц, 583 ц, 591 ц, 594 л, 606 л 

Урал, р. 545 ц, 578 л
Уральск (Уральская обл.) 543 ц, п, 544 л, 545 л, 

ц, п
Уральская область 35 п, 36 л, 56 п, 64 л, 91 ц, 

187 п, 214 п, 216 п, 249 табл., 524 п, 543 л, ц, 
п, 544 л, ц, п, 545 л, ц, п, 546 л, 568 п, 578 л 

Уральский уезд (Уральская обл.) 543 ц 
Урда (Астраханская губ.) 86 табл.
Уржум (Вятская губ.) ИЗ п 
Уржумский уезд (Вятская губ.) 112 п 
Урмия (Персия) 445 п, 446 л 
Уругвай 291 п
Урульга (Забайкальская обл.) 576 п 
Урюпинская (Область войска Донского) 345 л 
Урянхайский край — см. Тува 
Усинский край (Енисейская губ.) 159 ц 
Усманский уезд (Тамбовская губ.) 512 л 
Усмань (Тамбовская губ.) 512 л, п, 570 ц, 571 л 
Усолье (Иркутская губ.) 198 л 
Уссури, р. 546 ц
Усть-Двинск (Лифляндская губ.) 131 ц, 438 ц 
Усть-Каменогорск (Семипалатинская обл.) 

465 ц, п, 466 л
Усть-Каменогорский уезд (Семипалатинская 

обл.) 465 ц
Усть-Катавский (Уфимская губ.) 547 ц, п, 548 л, 

ц, п
Усть-Лабинская станица (Кубанская обл.)

260 л. 261 ц
Усть-Медведицкий округ (Область войска Дон

ского) 152 п, 344 п
Усть-Сысольск (Вологодская губ.) 93 л 
Усть-Сысольский уезд (Вологодская губ.) 

92 л, ц, 93 л, ц
Усть-Янск (Якутская обл.) 604 п 
Устюгский уезд (Вологодская губ.) 92 л , ц 
Устюженский уезд (Новгородская губ.) 338 
Уфа (Уфимская губ.) 35 п, 57 п, 68 л, 98 п, 

100 п, 104 п, 128 л, 154 л, 180 л, 213 ц, 223 ц, 
236 п, 331 ц, 347 п, 448 л, 451 л, 456 л, 485 л, 
494 п, 502 п, 542 л, ц, п, 543 л, ц, 544 ц, 547 п, 
548 л, ц, п, 550 табл., 577 п, 579 п 

Уфимская губерния 35 п, 36 л, 42 ц, 57 ц, 63 ц, 
68 л, 98 п, 100 п, 103 ц, 104 п, 126 ц, 128 л, 
154 л, 180 л, п, 213 ц, 214 п, 223 ц, 234 п, 
236 п, 249 табл., 288 п, 301 ц, 319 л, 331 ц, 
344 л, 347 л, п, 378 табл., 379 ц, 414 л, 448 л, 
451 л, 456 л, 473 ц, 485 л, 494 п, 496 л, 502 п, 
505 л, 537 ц, 541 ц, п, 542 л, ц, 543 л, 544 л, ц,
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545 ц, 547 п, 548 л, ц, п, 550 табл., 567 л, 
577 п, 579 п, 596 ц

Уфимский уезд (Уфимская губ.) 543 л, 547 п 
Ухта (Архангельская губ.) 222 п 
Уэлен (Камчатская обл.) 220 ц

ф
Фатеж (Курская губ.) 265 п 
Фатежский уезд (Курская губ.) 265 ц 
Феллин (Лифляндская, с 20.03.1917 — Эст- 

ляндская губ.) 596 п
Феллинский уезд (Лифляндская, с 20.03.1917 — 

Эстляндская губ.) 280 л 
Фельдмаршальская (Терская обл.) 522 л 
Феодосийский уезд (Таврическая губ.) 510 л 
Феодосия (Таврическая губ.) 63 л, 285 л, 348 л, 

п, 410 ц, 510 л, ц, п, 511 л, 581 ц 
Ферганская область 36 л, 51 л, 55 ц, 87 табл., 

126 ц, 179 п, 231 ц, 232 л, ц, 249 табл., 322 л, 
344 л, 364 ц, 466 ц, 498 п, 534 л, ц, п, 535 п, 
558 л, ц, п, 559 л

Финляндия 32 п, 35 ц, 42 ц, п, 43 л, 54 л, 57 ц,
59 л, 67 п, 84 ц, 99 ц, 111 п, 112 л, 132 п, 136 ц, 
138 п, 143 л, 155 п, 185 л, 191 ц, 196 ц, п, 197 л, 
219 п, 222 п, 267 л, ц, 271 ц, п, 272 ц, 277 л, 
283 л, 284 ц, 286 л, 288 ц, 291 ц, 293 ц, 294 п,
330 п, 333 ц, п, 334 л, ц, 342 л, 343 ц, п, 344 ц,
346 п, 356 ц, 359 п, 362 ц, 365 л, 374 л, 376 л,
377 п, 379 л, 394 л, 395 ц, 400 ц, 434 п, 435 п,
437 п, 438 ц, п, 440 табл., 442 л, п, 446 л, ц, 
453 ц, 455 п, 459 л, ц, п, 458 ц, 474 л, п, 483 ц, 
484 л, ц, 485 п, 486 л, ц, 507 л, 512 ц, 559 л, 
ц, п, 560 л, ц, п, 561 л, 562 л, 567 ц, 572 л, ц, 
590 п

Финский залив 75 п, 76 ц, 459 л 
Фонтанка, р. 33 п, 234 ц 
Франция 40 п, 41 л, п, 42 л, п, 65 л, 70 п, 81 ц, 

83 л, 98 п, 131 ц, 139 п, 155 л, п, 168 ц, 176 ц, 
191 л, ц, 195 ц, 196 п, 204 ц, 206 ц, 221 п, 224 п, 
243 ц, 281 л, 290 ц, 291 ц, 366 ц, 382 п, 446 ц, п, 
465 ц, 562 ц, 583 л, ц, п 

Фрауенбург (Курляндская губ.) 265 ц 
Фридрихсгамн (Финляндия) 561 л 
Фридрихштадский уезд (Курляндская губ., 

265 ц

х
Хабаровск (Приморская обл.) 38 п, 39 ц, п,

46 ц, 115 л, 129 ц, п, 130 л, ц, 218 ц, 229 л, 
243 л, 334 ц, 369 л, 416 л, 417 п, 418 л, ц, п, 
546 ц, 557 ц

Хабаровский уезд (Приморская обл.) 417 п 
Хайтинск (Иркутская губ.) 198 л 
Хакуринохабль (Кубанская обл.) 260 ц 
Ханка, оз. 546 ц
Харанор (Забайкальская обл.) 167 ц 
Харбин (Китай) 100 п, 145 л, 281 ц 
Харцизск (Область войска Донского) 217 п 
Харьков (Харьковская губ.) 40 л, 43 п, 44 п,

46 ц, 50 п, 64 л, ц, 65 л, 86 табл., 94 п, 95 л, 
101 п, 112 ц, п, 116 п, 119 ц, 151 л, ц, п, 157 п, 
181 п, 193 п, 194 л, 200 ц, 208 л, 217 ц, 226 п, 
227 п, 228 л, ц, п, 229 л, 237 ц, 239 ц, 241 ц, 
248 л, 253 л, 288 п, 292 л, 295 табл., 297 л, ц, 
313 л, ц, 329 п, 334 п, 344 л, 345 ц, 362 л, 
366 ц, 375 п, 378 ц, п, 381 п, 384 л, 400 ц, 
401 ц, 409 п, 410 ц, 413 л, 422 л, 428 п, 443 п,
444 л, 447 п, 448 ц, 467 п, 487 ц, 489 л, 491 п,
494 п, 501 п, 502 п, 510 п, 528 п, 529 п, 532 л,
п, 537 п, 538 л, 539 л, 540 п, 550 табл., 563 п,
564 л, ц, п, 565 л, ц, 569 ц, 579 ц, 582 л 

Харьковская губерния 40 л, 43 п, 44 п, 46 л, 
50 п, 64 л, ц, 65 л, 86 табл., 94 п, 95 л, 
101 п, 112 ц, п, 116 п, 119 ц, 126 ц, 151 л,

ц, п, 157 п, 181 п, 193 п, 194 л, 200 ц, 208 л,
217 ц, 226 п, 227 п, 228 л, ц, п, 229 л, 237 ц, 
239 ц, 241 ц, 248 л, 249 табл., 253 л, 288 п, 
292 л, 295 табл., 297 л, ц, 313 л, ц, 329 п, 
334 п, 344 л, 345 ц, 362 л, 366 ц, 375 п, 
376 табл., 378 ц, п, 379 ц, 381 п, 384 л, 400 ц, 
401 ц, 409 п, 410 ц, 413 л, 422 л, 428 п, 443 п, 
444 л, 447 ц, п, 448 ц, 467 п, 487 ц, 489 л, 491 п, 
494 п, 501 п, 502 п, 510 п, 528 п, 529 л, п, 532 л, 
ц, п, 537 ц, п, 538 л, 539 л, ц, 540 п, 550 табл.,
563 л, ц, п, 564 л, ц, п, 565 л, ц, 569 ц, 579 ц, 
582 л, 599 п

Харьковский уезд (Харьковская губ.) 563 п,
564 ц

Хасавюрт (Терская обл.) 128 л, 518 ц, 519 л 
Хасавюртовский округ (Терская обл.) 517 п 
Хачмас (Бакинская губ.) 169 л 
Хвалынск (Саратовская губ.) 454 п 
Хвалынский уезд (Саратовская губ.) 454 л 
Хельсинки — см. Гельсингфорс (Финляндия) 
Херсон (Херсонская губ.) 86 табл., 126 п, 127 л, 

194 л, 289 л, 348 л, ц, 539 ц, 565 ц, п, 566 л, ц 
Херсонская губерния 60 л, ц, п, 61 л, 86 табл., 

107 ц, 116 л, 126 ц, п, 127 л, 151 ц, 193 п, 
194 л, ц, 245 п, 249 табл., 288 п, 289 л, 344 л, 
347 п, 348 л, ц, 377 табл., 379 л, 382 п, 443 п, 
444 л, 537 ц, 539 ц, 565 ц, п, 566 л, ц, 582 л, 
588 п, 599 ц

Херсонский уезд (Херсонская губ.) 565 ц 
Хива 32 п, 192 л, 232 л, 302 ц, 535 ц, 536 л, 

566 ц, п
Хивинское ханство — см. Хива 
Химки (Московская губ.) 310 ц 
Хныс (Карсская обл.) 210 ц 
Ходжент (Самаркандская обл.) 451 л, ц, п 
Ходжентский уезд (Самаркандская обл.) 451 л 
Ходорково (Киевская губ.) 226 л, п 
Холм (Псковская губ.) 426 л 
Холмогорский уезд (Архангельская губ.) 46 п, 

47 л, п
Холмогорский уезд (Архангельская губ.) 46 п, 

47 л, п, 93 ц
Холмский уезд (Псковская губ.) 424 п 
Хони (Кутаисская губ.) 362 л 
Хоперский округ (Область войска Донского) 

152 п, 344 п 
Хорватия 54 п, 600 п 
Хорол (Полтавская губ.) 400 л 
Хорольский уезд (Полтавская губ.) 255 л, 

409 ц
Хотин (Бессарабская губ.) 98 л 
Хотинский уезд (Бессарабская губ.) 60 л, 

228 л, 599 п
Хотьково (Московская губ.) 311 п 
Хунэах (Дагестанская обл.) 128 л 
Хутор-Михайловск (Черниговская губ.) 579 п

Ц
Цагери (Кутаисская губ.) 266 п 
Царевококшайский уезд (Казанская губ.) 213 ц, 

214 ц, п
Царевский уезд (Астраханская губ.) 48 ц, п 
Царицын (Саратовская губ.) 49 ц, 62 п, 64 л,

86 табл., 107 ц, 152 л, 153 л, п, 159 л, 161 п. 
162 л, 194 ц, 214 п, 230 п, 299 п, 345 ц, 347 п, 
376 л, 404 л, 405 л, 410 ц, 443 п, 454 л, ц, п, 
500 ц, 502 п, 503 п, 529 л, 557 ц, 562 ц, п, 
568 л, ц, 599 л 

Царицынская губерния 33 л 
Царицынский уезд (Саратовская губ.) 454 л 
Царское Село (Петроградская губ.) 32 п, 75 л, 

86 табл., 94 п, 107 ц, 116 ц, 225 л, ц, 251 п, 
268 ц, 277 л, 288 ц, 319 ц, 338 л, ц, 369 л, ц, 
391 ц, п, 392 л, ц, п, 395 ц, 426 п, 428 л, 555 п 
(илл.), 568 ц



Царскосельский уезд (Петроградская губ.) 
391 ц, п, 392 п

Центр России 154 л, 193 ц, 194 л, 374 табл..
534 л, ц, 572 ц, 594 л 

Цивильский уезд (Казанская губ.) 213 ц 
Циммервальд (Швейцария) 168 ц, 462 п 
Цусима, о-ва (Япония) 32 л 
Цюрих (Швейцария) 285 п

ч

Чаква (Батумская обл.) 55 п 
Чаплино (Екатеринославская губ.) 107 ц 
Чарджоу — см. Чарджуй
Чарджуй (Бухара) 71 п, 87 табл., 171 ц, п, 

172 л, 237 п, 534 л, п
Чаусский уезд (Могилевская губ.) 302 п, 303 ц 
Чебоксарский уезд (Казанская губ.) 213 ц, п 
Чебоксары (Казанская губ.) 124 л, 213 ц, 214 ц 
Челекен, о-в (Закаспийская обл.) 171 л, ц, 172 л 
Челябинск (Оренбургская губ.) 62 п, 75 л, 

87 табл., 114 п, 193 л, 347 п, 362 п, 363 л, 
ц, п, 364 л, 400 ц, 410 ц, 494 п, 502 п, 533 ц, 
542 л, п, 544 л, ц, 568 п, 583 ц 

Челябинская губерния 33 л 
Челябинский уезд (Оренбургская губ.) 362 п 
Чембар (Пензенская губ.) 380 п 
Чембарский уезд (Пензенская губ.) 380 л 
Чердынский уезд (Пермская губ.) 385 ц 
Черемхово (Иркутская губ.) 32 п, 197 ц, 198 л, 

ц, 199 л, 470 л, 602 л 
Черепеть (Тульская губ.) 531 л 
Череповец (Новгородская губ.) 339 п 
Череповецкая губерния 33 л, 126 ц, 400 ц, 

457 л, 458 п
Череповецкий уезд (Новгородская губ.) 338 ц 
Чериковский уезд (Могилевская губ.) 302 п,

303 ц
Черкасский округ (Область войска Донского) 

344 п
Черкасский уезд (Киевская губ.) 225 п, 350 ц 
Черкассы (Киевская губ.) 226 ц, п 
Чермоз (Пермская губ.) 385 п, 386 л, 542 ц 
Чернигов (Черниговская губ.) 228 л, 347 ц,

578 п, 579 л, ц, п, 599 л, ц 
Черниговская губерния 118 ц, 193 л, ц, 194 л,

п, 228 л, п, 239 п, 249 табл., 303 ц, 344 л, 
347 ц, 377 табл., 428 п, 488 л, 537 ц, 578 п,
579 л, ц, п, 599 л, ц. п

Черниговский уезд (Черниговская губ.) 578 п 
Черновицкая губерния 32 п, 97 п, 599 п 
Черновицы (Черновицкая губ.) 97 п, 599 п 
Черновские копи (Забайкальская обл.) 166 п 
Черное море 103 ц, 120 л, 118 л, 136 ц, 211 п, 

289 л
Черноземный центр — см. Центрально-Черно

земный район
Черноморская губерния 32 ц, 33 л, 56 л,

87 табл., 118 л, 150 ц, 194 ц, 211 л, 225 п, 
249 табл., 259 п, 260 л, ц, п, 261 ц, 268 л, 
289 л, 362 л, 377 табл., 410 л, 457 ц, п, 458 л, 
ц, п, 474 л, 482 п, 506 л, 529 ц, 567 п, 573 ц, 
579 ц, п, 580 л, ц, п, 581 л, ц 

Черноморский уезд (Астраханская губ.) 48 ц, п, 
49 п

Черноморье 120 л, 259 п, 261 л, 580 л, ц 
Чернский уезд (Тульская губ.) 531 л, 532 ц 
Черный город (Бакинская губ.) 53 ц 
Чернь (Тульская губ.) 532 ц 
Черняев (Сырдарьинская обл.) 509 ц, 534 ц, п 
Черняевский уезд (Сырдарьинская обл.) 508 л 
Чертково (Область войска Донского) 428 п 
Чехия 116 л, 155 ц, 203 п, 291 л, 440 ц, 447 л, 

455 ц, 501 л, 547 л, 571ц 
Чехословакия 63 л, 100 п, 116 л, 156 л, 196 п,

203 ц, п, 236 ц, 288 л, 321 ц, 539 ц, 582 п, 
583 л, ц, п, 606 п 

Чечня 518 л, 519 л, ц, 587 п 
Чиатуры (Кутаисская губ.) 170 л, 195 л, 

266 ц, п
Чигиринский уезд (Киевская губ.) 225 п 
Чили 291 п
Чирюрт (Дагестанская обл.) 128 л 
Чистополь (Казанская губ.) 214 ц 
Чистопольский уезд (Казанская губ.) 213 ц, 

214 ц
Чита (Забайкальская обл.) 75 л, 115 л, 166 л 

(илл.), ц, п, 167 л, ц, 168 л, 249 табл., 344 л, 
465 ц, 471 ц, 550 табл., 557 ц, 576 п 

Читинский уезд (Забайкальская обл.) 166 л 
Чувашия 331 п — см. также Чебоксарский уезд 

(Казанская губ.)
Чугуев (Харьковская губ.) 410 ц, 564 п 
Чудово (Новгородская губ.) 338 ц 
Чудское озеро 103 ц, 459 л 
Чукотка 221 л
Чукотский уезд (Камчатская обл.) 220 ц 
Чусовой (Пермская губ.) 386 л, 586 ц 
Чухлома (Костромская губ.) 245 ц 
Чухломский уезд (Костромская губ.) 244 л

ш
Шавли (Ковенская губ.) 604 п 
Шадринск (Пермская губ.) 163 л, 385 ц, 544 ц 
Шадринский уезд (Пермская губ.) 385 ц 
Шалинск (Енисейская губ.) 498 ц 
Шамхор (Елизаветпольская губ.) 158 п, 169 л, 

210 п, 212 ц, 587 л 
Шариф-хане (Персия) 445 п 
Шаруро-Даралагезский уезд (Эриванская губ.) 

195 л, 595 л, ц
Шарья (Костромская губ.) 245 л 
Шахтахты (Карсская обл.) 210 п 
Шацк (Тамбовская губ.) 513 л 
Шацкий уезд (Тамбовская губ.) 512 л 
Швейцария 45 ц, 84 л, 85 л, 94 ц, 115 ц, 156 л, 

168 ц, 272 ц, 285 п, 286 л, 291 ц, 295 табл., 
326 п, 401 п, 403 п, 445 ц, 462 п, 527 п, 541 л, 
554 ц

Швеция 64 п, 78 п, 84 п, 95 ц, 115 п, 168 ц, 234 л, 
272 л, 286 л, 334 ц, 446 п, 484 ц, 527 п, 571 ц 

Шемаха (Бакинская губ.) 51 ц, 52 л, ц, п 
Шемахинский уезд (Бакинская губ.) 51 п, 52 п 
Шенкурский уезд (Архангельская губ.) 46 п, 

47 л, п, 80 ц
Шепетовка (Волынская губ.) 94 п 
Шехрут (Персия) 445 п 
Шилка, р. 39 п
Шимск (Новгородская губ.) 339 л 
Шкотово (Приморская обл.) 416 л 
Шлиссельбург (Петроградская губ.) 193 л, 

391 ц, 392 л, ц, п, 410 ц, 460 л, 590 ц 
Шлиссельбургский уезд (Петроградская губ ) 

391 ц, п
Шорапан (Кутаисская губ.) 195 л 
Шорапанский уезд (Кутаисская губ.) 266 п 
Шостка (Черниговская губ.) 578 п, 579 л, ц 
Шуйский уезд (Владимирская губ.) 81 ц, п, 

182 л, 183 ц, п, 244 л 
Шулаверы (Тифлисская губ.) 170 л 
Шуша (Елизаветпольская губ.) 158 ц, п, 

170 ц
Шушенское (Енисейская губ.) 258 п, 271 п 
Шушинский уезд (Елизаветпольская губ.)

158 л, ц, 170 ц
Шуя (Владимирская губ.) 81 л, п, 86 табл., 

182 л, 183 л, п, 297 п, 313 ц, 494 ц, 562 ц 
Шэньян (Китай) 379 п 
Шяуляй — см. Шавли

щ
Щёлково (Московская губ.) 315 п 
Щербиновка (Екатеринославская губ.) 151 ц.

157 ц, 592 ц
Щигровский уезд (Курская губ.) 265 ц, 487 п 
Щигры (Курская губ.) 265 п, 266 л 
Щурово (Рязанская губ.) 592 п

э
Эзель, о-в (Лифляндская, с 30.03.1917 — Эст- 

ляндская губ.) 54 ц, 306 ц 
Эзельский уезд (Лифляндская, с 30.03.1917 — 

Эстляндская губ.) 280 л, 596 п 
Экибастуз (Семипалатинская обл.) 465 ц, п, 

466 л
Экономия (Архангельская губ.) 47 п 
Эмба (Уральская губ.) 543 п 
Эмба, р. 543 ц 
Энзели (Персия) 61 ц, 149 п 
Эрзерум (Турция) 45 ц, 210 л, 211 п, 212 л, 

ц, 568 л, 587 ц
Эрзинджан (Турция) 195 л, 568 л, 587 ц 
Эриванская губерния 45 п, 46 л, 50 ц, 62 п,

76 ц, 169 ц, п, 170 л, ц, 195 л, 196 л, 210 л, 
ц, п, 211 л, ц, 212 л, 286 ц, 298 ц, 332 ц, 
344 п, 345 л, ц, п, 362 л, 494 л, п, 509 п, 
595 л, ц. п, 596 л

Эриванский уезд (Эриванская губ.) 45 п, 195 л,
595 ц, 596 л

Эривань (Эриванская губ.) 45 п, 46 л, 170 л,
ц, 196 л, 211 ц, 286 ц, 362 л, 494 л, 595 л, 
Ц, П.

Эстляндия 32 п, 33 л, ц, 40 п, 54 ц, 64 п, 67 ц, 
71 л, 86 табл., 193 ц, 200 л, ц, 229 ц, 238 ц, 
267 п, 294 табл., 331 ц, п, 344 ц, 374 л, 382 л, 
416 ц, 417 л, ц, 434 л, 459 ц, п, 460 л, 461 л, 
483 ц, 507 л, 573 ц, 591 л, 596 п, 597 л, ц, п, 
598 л, ц

Эстляндская губерния 32 п, 33 л, 40 л, п, 54 л, 
ц, 77 л, 94 п, 125 ц, 131 л, ц, п, 132 л, ц, 
154 п, 192 л, ц, 199 ц, 200 л, 202 ц, 217 п, 
229 л, 238 ц, 249 табл., 252 п, 254 л, 267 п, 
271 ц, 279 п, 280 л, ц, п, 288 ц, 295 табл., 
306 ц, 331 ц, 344 л, 375 п, 376 табл., 379 л, 
ц, 384 п, 392 ц, 416 ц, п, 417 л, п, 434 л, 
435 п, 436 л, 446 п, 448 л, 453 ц, 459 л, п, 
460 л, 461 л, 480 ц, 483 п, 485 п, 486 ц, 491 п, 
494 ц, 499 к., 502 п, 507 л, 522 ц, 547 п, 
550 табл., 561 л, 562 ц, 573 ц, 580 ц, 591 ц,
596 ц, п, 597 л, ц, п, 598 л, ц 

Эстония — см. Эстляндия 
Эчмиадзин (Эриванская губ.) 298 ц 
Эчмиадзинский уезд (Эриванская губ.) 45 п,

195 л, 595 ц, 596 л

ю
Юг России 69 л, 76 ц, 126 ц, 146 ц, 150 л, 156 п, 

192 ц, 193 п, 222 л, 235 п, 297 ц, 362 п, 402 ц, 
403 ц, 461 ц, 487 ц, 519 п, 562 ц, 564 п, 594 л 

Юго-Запад России 97 п, 99 п, 124 л, ц, 127 п, 
136 ц, 237 ц, 344 ц, 376 л, 599 л, п 

Югославия 54 п, 196 п, 203 ц, п, 245 п, 291 л, 
522 п, 523 л, 601 л 

Южная Африка 292 л 
Южная Осетия 171 л 
Южная Сибирь 154 л 
Южная Украина 192 ц, 193 п 
Южно-Черноземный район 255 п, 256 л 
Южный промышленный район 423 ц 
Южный Урал 154 л. 372 л, 541 г , 543 ц, 568 п 
Юзовка (Екатеринославская губ.) 151 ц, 157 л, 

п, 347 ц, 382 п, 389 ц, 494 ц, 502 п, 541 л, 
565 ц, 601 л, ц
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Юрино (Нижегородская губ.) 335 ц 
Юрьев (Лифляндская, с 30.03.1917 — Эст- 

ляндская губ.) 131 п, 294 табл., 417 л, 459 п,
596 и, 597 л, ц, п

Юрьевец (Костромская губ.) 245 ц 
Юрьевецкий уезд (Костромская губ.) 81 п, 

182 л, 183 п, 244 л, 439 л 
Юрьев-Польский (Владимирская губ.) 82 ц, п 
Юрьевский уезд (Владимирская губ.) 81 ц 
Юрьевский уезд (Лифляндская, с 30.03.1917 — 

Эстляндская губ.) 280 л, 596 п 
Юрюзань (Уфимская губ.) 548 п 
Юхнов (Смоленская губ.) 476 п, 477 л 
Юхновский уезд (Смоленская губ.) 476 ц

636 УКАЗАТЕЛИ

я
Ядринский уезд (Казанская губ.) 213 ц 
Якобштадтский уезд (Курляндская губ.) 265 ц 
Якутск (Якутская обл.) 362 ц, 389 л, 470 п 

(илл.), 603 ц, п, 604 л, ц, п 
Якутская область 38 п, 97 ц, 179 п, 198 п,

249 табл., 362 ц, 389 л, 470 л, п (илл.), 
471 ц, 603 ц, п, 604 л, ц, п, 606 л 

Якутский округ (Якутская область) 603 ц 
Ял кала (Финляндия) 286 л, 334 л 
Ялта 32 ц, 163 л, 225 п, 510 п, 511 ц, 581 ц 
Ялтинский уезд (Таврическая губ.) 510 л 
Ялуторовск (Тобольская губ.) 525 л 
Ялуторовский уезд (Тобольская губ.) 524 л 
Ямбург (Петроградская губ.) 193 л, 392 л, 

ц, п, 459 л, 597 п
Ямбургский уезд (Петроградская губ.) 391 ц, 

392 ц
Ямполь (Подольская губ.) 406 ц 
Ямпольский уезд (Подольская губ.) 405 п 
Япония 32 л, 41 п, 42 ц, п, 83 л, 191 л, ц, п, 

221 л, 291 п, 465 ц 
Яранск (Вятская губ.) 113 п 
Яранский уезд (Вятская губ.) 112 п 
Яремович (Харьковская губ.) 151 л 
Яренск (Вологодская губ.) 92 л 
Яренский уезд (Вологодская губ.) 92 л, 93 л, ц 
Ярославль (Ярославская губ.) 42 ц, 54 л, 

86 табл., 178 п, 222 п, 269 л, 276 ц, 281 л,

286 п, 329 п, 341 п, 347 ц, 376 л, 496 ц, 
550 табл., 574 ц, 575 л, 596 ц, 604 п, 605 л, 
ц, п, 606 л, ц, п

Ярославская губерния 42 ц, 54 л, 86 табл., 90 л, 
126 ц, 178 п, 222 п, 249 табл., 269 л, 376 ц, 
281 л, 286 п, 312 л, 313 л, 318 ц, 322 п, 329 п, 
341 п, 344 л, 347 ц, 374 табл., 376 л, 377 п, 
379 ц, 395 ц, 407 л, 459 п, 496 ц, 502 п, 
550 табл., 562 п, 573 ц, 574 л, ц, 575 л, 596 ц,
604 п, 605 л, ц, п, 606 л, ц, п 

Ярославский уезд (Ярославская губ.) 604 п,
605 л

Ярцево (Смоленская губ.) 300 п, 476 ц, п, 477 л, 
п, 567 ц

Ясиноватая (Екатеринославская губ.) 382 п 
Ясная Поляна (Тульская губ.) 279 л 
Яссы (Румыния) 299 л, 347 п, 443 ц, 444 ц, 

п, 484 л 
Яуза, р. 36 п
Яхрома (Московская губ.) 311 п, 407 л, ц, 

п (илл.)

Составитель Э. Л. ПРИЗМЕНТ



ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

П р е ж н е е  н а и м е н о в а н и е С о в р е м е н н о е  н а и м е н о в а н и е Г о д  п е р е и м е н о в а н и я
М е с т о н а х о ж д е н и е :  

р е с п у б л и к а ,  к р а й ,  о б л а с т ь

А б о Т у р к у Ф и н л я н д и я
А к к е р м а н Б е л г о р о д -Д н е с т р о в с к и й 1944 О д е с с к а я
А к м о л и н с к Ц е л и н о г р а д 1961 Ц е л и н о г р а д с к а я
А л е к с а н д р о в с к З а п о р о ж ь е 1921 З а п о р о ж с к а я  о б л .
А л е к с а н д р о в с к -Г  р у ш е в с к и й Ш ах т ы 1920 Р о с т о в с к а я
А л е к с а н д р о п о л ь Л е н и н а к а н 1924 А р м я н с к а я  С С Р
А л ь т ш в а н н е н б у р г  (Ш в а н е н б у р г ) Г у л б е н е 1917 Л а т в и й с к а я  С С Р
А н ж е р А н ж е р о -С у д ж е н с к 1928 К е м е р о в с к а я
А с х а б а д  (П о л т о р а ц к ) А ш х а б а д 1927 Т у р к м е н с к а я  С С Р
Б а х м у т А р т е м о в с к 1924 Д о н е ц к а я
Б е ж и ц а в с о с т а в е  г. Б р я н с к — Б р я н с к а я
Б е л о ц а р с к К ы з ы л 1918 Т у в и н с к а я  А С С Р
Б е р е з о в к а Б е р е з о в с к и й 1965 К е м е р о в с к а я
Б и р з у л а К о т о в с к 1935 О д е с с к а я
Б л а г о д а р н о е Б л а г о д а р н ы й 1971 С т а в р о п о л ь с к и й
Б о г о р о д с к Н о г и н с к 1930 М о с к о в с к а я
Б о г о с л о в с к К а р п и н с к 1941 С в е р д л о в с к а я
Б р е с т -Л и т о в с к Б р е с т 1939 Г р о д н е н с к а я
В ен д ен Ц е с и с 1917 Л а т в и й с к а я  С С Р
В а л  к В а л к а 1920 Л а т в и й с к а я  С С Р
В а л  к В а л г а 1920 Э с т о н с к а я  С С Р
В е р н ы й А л м а - А т а 1921 К а з а х с к а я  С С Р
В е р р у ( В е р р о ) В ы р у 1917 Э с т о н с к а я  С С Р
В е р х н е у д и н с к У л а н -У д э 1934 Б у р я т с к а я  А С С Р
В и л ь н о В и л ь н ю с 1939 Л и т о в с к а я  С С Р
В и н д а в а В е н т с п и л с 1917 Л а т в и й с к а я  С С Р
В л а д и к а в к а з  (Д за у д ж и к а у ) О р д ж о н и к и д з е 1954 С е в е р о -О с е т и н с к а я  А С С Р
В о л ь м а р В а л м и е р а 1917 Л а т в и й с к а я  С С Р
В я т к а К и р о в 1934 К и р о в с к а я
Г а п с а л Х а а п с а л у 1917 Э с т о н с к а я  С С Р
Г  ж а т с к Г а г а р и н 1968 С м о л е н с к а я
Г о л о д н а я  С т е п ь Г у л и с т а н 1922 С ы р д а р ь и н с к а я
Г  р о д е к о в о П о г р а н и ч н ы й П р и м о р с к и й
Г я н д ж а  ( Е л и з а в е т п о л ь ) К и р о в а б а д 1935 А з е р б а й д ж а н с к а я  С С Р
Д в и н с к Д а у г а в п и л с 1917 Л а т в и й с к а я  С С Р
Д ж а р к е н т П а н ф и л о в 1942 Т  а л д ы -К у р г а н с к а я
Д м и т р и е в Д м и т р и е в -Л ь г о в с к и й 1972 К у р с к а я
Д м и т р о в с к Д м и т р о в с к -О р л о в с к и й О р л о в с к а я
Д р и с с а В е р х н е д в и н с к 1962 В и т е б с к а я
Е к а т е р и н б у р г С в е р д л о в с к 1924 С в е р д л о в с к а я
Е к а т е р и н о д а р К р а с н о д а р 1920 К р а с н о д а р с к и й
Е к а т е р и н о с л а в Д н е п р о п е т р о в с к 1926 Д н е п р о п е т р о в с к а я
Е л и з а в е т г р а д К и р о в о г р а д 1924 К и р о в о г р а д с к а я
Е л и з а в е т п о л ь  (Г я н д ж а ) К и р о в а б а д 1935 А з е р б а й д ж а н с к а я  С С Р
З м и е в Г о т в а л ь д 1976 Х а р ь к о в с к а я
З у е в о О р е х о в о -З у е в о 1917 М о с к о в с к а я
И в а н о в о -В о з н е с е н с к И в а н о в о 1932 И в а н о в с к а я
И л е ц к а я  З а щ и т а  (И л е ц к ) С о л ь -И л е ц к 1945 О р е н б у р г с к а я
И м а н Д а л ь н е р е ч е н с к 1973 П р и м о р с к и й
К а м е н с к о е Д н е п р о д з е р ж и н с к 1935 Д н е п р о п е т р о в с к а я
К а р а к л и с К и р о в а к а н 1935 А р м я н с к а я  С С Р
К о в н о К а у н а с 1917 Л и т о в с к а я  С С Р
К о з л о в М и ч у р и н с к 1932 Т а м б о в с к а я
К о л ь ч у г и н о Л е н и н с к -К у зн е ц к и й 1925 К е м е р о в с к а я
К о р е н о в с к а я  с т а н и ц а К о р е н о в с к 1961 К р а с н о д а р с к и й
К р а с н о е К р а с н ы й С м о л е н с к а я
К у з н е ц к  (К у з н е ц к -С и б и р с к и й ) Н о в о к у з н е ц к 1931 К е м е р о в с к а я
К у з н е ц о в о К о н а к о в о 1930 К а л и н и н с к а я
Л и б а в а Л и е п а я 1917 Л а т в и й с к а я  С С Р
Л и с к и Г е о р г и у -Д е ж 1965 В о р о н е ж с к а я
Л у г а н с к В о р о ш и л о в г р а д 1970 В о р о ш и л о в г р а д с к а я
Л ю ц и н Л у д за 1917 Л а т в и й с к а я  С С Р
М а к л а к о в о Л е с о с и б и р с к 1975 К р а с н о я р с к и й
М а р и у п о л ь Ж д а н о в 1948 Д о н е ц к а я
М е р в М а р ы 1937 М а р ы й с к а я
М и т а в а Е л г а в а 1917 Л а т в и й с к а я  С С Р
М и х а й л о в с к и й М и х а й л о в с к 1961 С в е р д л о в с к а я
Н а х и ч е в а н ь в с о с т а в е  г. Р о с т о в -н а -Д о н у — Р о с т о в с к а я
Н е в и н н о м ы с с к а я  с т а н и ц а Н е в и н н о м ы с с к 1939 С т а в р о п о л ь с к и й
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П р о д о л ж е н и е

П р е ж н е е  н а и м е н о в а н и е С о в р е м е н н о е  н а и м е н о в а н и е Г од  п е р е и м е н о в а н и я М е с т о н а х о ж д е н и е : 
р е с п у б л и к а , к р а й ,  о б л а с т ь

Н и ж н и й  Н о в г о р о д Г о р ь к и й 1932 Г о р ь к о в с к а я
Н и к о л  ь с к -У с с у р и й с к и й У с с у р и й с к 1935 П р и м о р с к и й
Н о в а я  Б у х а р а К а г а н 1935 Б у х а р с к а я
Н о в о н и к о л а е в с к Н о в о с и б и р с к 1925 Н о в о с и б и р с к а я
Н у х а Ш ек и 1968 А з е р б а й д ж а н с к а я  С С Р
О б д о р с к С а л е х а р д 1933 Т ю м е н с к а я
О з у р г е т и М а х а р а д зе 1934 Г р у з и н с к а я  С С Р
О р а н и е н б а у м Л о м о н о с о в 1948 Л е н и н г р а д с к и й  г о р с о в е т
О р е х о в о О р е х о в о -З у е в о 1917 М о с к о в с к а я
О р л о в Х а л т у р и н 1923 К и р о в с к а я
П е р е я с л а в П е р е я с л а в -Х м е л ь н и ц к и й 1943 К и е в с к а я
П е р н о в П я р н у 1917 Э с т о н с к а я  С С Р
П е р о в с к К з ы л -О р д а 1925 К з ы л -О р д и н с к а я
П е т е р г о ф П е т р о д в о р е ц 1944 Л е н и н г р а д с к и й  г о р с о в е т
П е т р о в с к и й  З а в о д П е т р о в с к - З а б а й к а л ь с к и й 1926 Ч и т и н с к а я
П е т р о в с к - П о р т М а х а ч к а л а 1922 Д а г е с т а н с к а я  А С С Р
П е т р о г р а д Л е н и н г р а д 1924 Р С Ф С Р
П е т р о п а в л о в с к  (П е т р о п а в л о в с к и й  п о р т ) П е т р о п а в л о в с к -К а м ч а т с к и й 1924 К а м ч а т с к а я
П и ш п е к Ф р у н зе 1926 К и р г и з с к а я  С С Р
П о к р о в с к Э н г е л ь с 1931 С а р а т о в с к а я
П р о с к у р о в Х м е л ь н и ц к и й 1954 Х м е л ь н и ц к а я
Р а н е н б у р г Ч а п л ы г и н 1948 Л и п е ц к а я
Р е в е л ь Т а л л и н 1917 Э с т о н с к а я  С С Р
Р е ж и ц а Р е з е к н е 1917 Л а т в и й с к а я  С С Р
Р и д д е р Л е н и н о г о р с к 1941 В о с т о ч н о -К а з а х с т а н с к а я
Р ы б и н с к А н д р о п о в 1984 Я р о с л а в с к а я
С а м а р а К у й б ы ш е в 1935 К у й б ы ш е в с к а я
С а р т а н а П р и м о р с к о е Д о н е ц к а я
С е н а к и Ц х а к а я 1935 Г р у з и н с к а я  С С Р
С е р е д а Ф у р м а н о в 1941 И в а н о в с к а я
С и м б и р с к У л ь я н о в с к 1924 У л ь я н о в с к а я
С к о б е л е в Ф е р г а н а 1924 Ф е р г а н с к а я
С н о в с к Щ о р с 1935 Ч е р н и г о в с к а я
С п а с с к  ( К а з а н с к а я  г у б .) К у й б ы ш е в 1926 Т а т а р с к а я  А С С Р
С п а с с к  (Т а м б о в с к а я  г у б .) Б е д н о д е м ь я н о в с к 1925 П е н з е н с к а я
С т а в р о п о л ь  ( С а м а р с к а я  г у б .) Т о л ь я т т и 1964 К у й б ы ш е в с к а я
С т а н и с л а в И в а н о -Ф р а н к о в с к 1962 И в а н о -Ф р а н к о в с к а я
С у д ж е н с к А н ж е р о -С у д ж е н с к 1931 К е м е р о в с к а я
С у ч а н П а р т и з а н с к 1972 П р и м о р с к и й
Т а в р и з Т е б р и з — Т у р ц и я
Т а р н о п о л ь Т е р н о п о л ь 1944 Т е р н о п о л ь с к а я
Т а ш и н о П е р в о м а й с к 1951 Г  о р ь к о в с к а я
Т в е р ь К а л и н и н 1931 К а л и н и н с к а я
Т е м и р -Х а н -Ш у р а Б у й н а к с к 1922 Д а г е с т а н с к а я  А С С Р
Т е р и о к и З е л е н о г о р с к 1948 Л е н и н г р а д с к и й  г о р с о в е т
Т и м а ш е в с к а я  с т а н и ц а Т и м а ш е в с к 1966 К р а с н о д а р с к и й
Т р а п е з у н д Т р а б з о н — И р а н
Т р о и ц к о с а в с к К я х т а 1934 Б у р я т с к а я  А С С Р
У л а л а Г о р н о -А л т а й с к 1932 Г о р н о -А л т а й с к а я  а в т . о б л .
У с о л ь е У с о л ь е -С и б и р с к о е 1940 И р к у т с к а я  о б л .
У с т ь -Д в и н с к в с о с т а в е  г . Р и га — Л а т в и й с к а я  С С Р
У с т ь -Л а б и н с к а я  с т а н и ц а У с т ь -Л а б и н с к 1958 К р а с н о д а р с к и й
У с т ь -М е д в е д и ц к а я С е р а ф и м о в и ч 1933 В о л г о г р а д с к а я
У с т ь -С ы с о л ь с к С ы к т ы в к а р 1930 К о м и  А С С Р
Х о д ж е н т Л е н и н а б а д 1936 Л е н и н а б а д с к а я
Х о н и Ц у л у к и д з е 1936 Г  р у з и н с к а я  С С Р
Ц а р е в о к о к ш а й с к Й о ш к а р - О л а 1919 М а р и й с к а я  А С С Р
Ц а р и ц ы н  (С т а л и н г р а д ) В о л г о г р а д 1961 В о л г о г р а д с к а я
Ц а р с к о е  С е л о П у ш к и н 1918 Л е н и н г р а д с к и й  г о р с о в е т
Ч а р д ж у й Ч а р д ж о у 1940 Ч а р д ж о у с к а я
Ч е м б а р Б е л и н с к и й 1948 П е н з е н с к а я
Ч е р н о в и ц ы Ч е р н о в ц ы 1944 Ч е р н о в и ц к а я
Ш ав л и Ш яу л яй — Л и т о в с к а я  С С Р
Ш л и с с е л ь б у р г П е т р о к р е п о с т ь 1944 Л е н и н г р а д с к а я
Щ е р б и н о в к а Д з е р ж и н с к 1938 Д о н е ц к а я
Ю р ь е в Т а р т у 1919 Э с т о н с к а я  С С Р
Я л к а л а И л ь и ч е в о 1949 Л е н и н г р а д с к а я
Я м б у р г К и н г и с е п п 1922 Л е н и н г р а д с к а я

Составитель Э. Л. ПРИЗМЕНТ



С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й

абх. — абхазский 
авг. — август 
австр. — австрийский 
авт. — автономный 
агит.-проп. — агитационно-про

пагандистский 
агр. — аграрный 
адм. — административный 
азерб. — азербайджанский 
акц. — акционерный 
амер. — американский 
АН — Академия наук 
англ. — английский 
апр. — апрель, апрельский 
арм. — армейский 
армян. — армянский 
араб. — арабский 
арт. — артиллерийский 
архит. — архитектурный
балт. — балтийский
башк. — башкирский
белогвард. — белогвардейский
белорус. — белорусский
бельг. — бельгийский
б-ка — библиотека
болг. — болгарский
болыиевист. — большевистский
бр. — братья
бум. — бумажный
бурж. — буржуазный
бурят. — бурятский
быв. — бывший
вел. — великий 
венг. — венгерский 
верх. — верховный 
внеш. — внешний 
воен. — военный 
возгл. — возглавил 
возд. — воздушный 
ВО — военный округ 
вол. — волость 
вооруж. — вооруженный 
воет. — восточный 
врем. — временный 
ВРК — военно-революционный 

комитет
ВЦИК — Всерос. Центр. Испол

нит. К-т
ВЦСПС — Всесоюзный центр.

совет профсоюзов 
ВЧК — Всерос. чрезвычайная 

комиссия
газ. — газета 
гвард. — гвардейский 
ген. — генерал 
гл. — главный
ГКО — Государственный комитет 

обороны
гл. обр. — главным образом 
Главковерх — Верховный Главно

командующий
гор. — городской
гос. — государственный 
гражд. — гражданский 
груз. — грузинский
губ. — губерния, губернский
Д. Восток — Дальний Восток 
дел. — делегат 
ден. — денежный
деп. — депутат
дер. — деревня

дес. — десятина
дипл. — дипломатический
докл. — докладчик
евр. — еврейский 
европ. — европейский
же л. — железный 
жит. — жители 
ж.-д. — железнодорожный 
ж.д. — железная дорога при назва

нии
журн. — журнал при названии
зав. — заведующий 
загран. — заграничный 
зап. — западный 
з-д — завод 
зем. — земельный
изд. — издание, издатель 
ИККИ — Исполнит, к-т Коммуни- 

стич. Интернационала 
инж. — инженер, инженерный 
иностр. — иностранный 
иск-во — искусство
кав. — кавалерийский 
кавк.— кавказский 
казах. — казахский 
канд. — кандидат 
кирг. — киргизский 
кит. — китайский 
клас. — классовый 
кн. — книга
колон. — колониальный 
команд. — командующий
ком. — коммунистический 
к-т — комитет
кон. — конец 
кооп. — кооперативный 
кор. — корейский 
Кр. Армия — Красная Армия 
Кр. Гвардия — Красная Гвардия 
крест. — крестьянский
латв. — латвийский 
латыш. — латышский 
лев. — левый 
литов. — литовский 
ленингр — ленинградский 
лит — литературный 
лит-ра — литература
МК — Московский комитет 
макс. — максимальный 
междунар. — международный 
мин. — министр 
мин-во — министерство 
молд. — молдавский 
монг. — монгольский 
мор. — морской 
морд. — мордовский 
моек. — московский 
муз. — музыкальный 
мусульм. — мусульманский
назв. — название 
наз. — называется 
напр. — например
нар. — народный
нас. — население 
наст. — настоящий 
нач. — начало 
нац. — национальный 
науч. — научный 
нек-рый — некоторый

нем. — немецкий 
неск. — несколько 
Н. Новгород — Нижний Новгород 
нояб. — ноябрь
НЭП — Новая экономическая 

политика

о., о-ва — остров, острова
обл. — область
обрабат. — обрабатывающий
обком — областной комитет
окр. — окружной
окт. — октябрь
опубл. — опубликован
осн. — основной
орг-ция — организация
отд. — отдел, отдельный
офиц. — официальный

парт. — партийный 
пер. — переулок 
переим. — переименован 
пех. — пехотный 
ПК — Петербургский комитет 
пол. — половина 
полк. — полковник, полковой 
польск. — польский 
помещ. — помещичий 
пос. — поселок 
произ-во — производство 
прод. — продовольственный 
пролет. — пролетарский 
пром. — промышленный 
пром-сть — промышленность 
ПСС — Полное собрание сочине

ний
псевд. — псевдоним

РВС — Реввоенсовет 
р-н — район 
разл. — различные 
ревком — революционный комитет 
ревтрибунал — революционный 

трибунал
религ. — религиозный
рук. — руководил, руководитель
рос. — российский
респ. — республиканский
рум. — румынский
рус. — русский
РСФСР — Российская Советская 

Федеративная Социалистическая 
Республика

с. — село 
св. — свыше 
сев. — северный 
сент. — сентябрь 
сер. — середина
с.-д. — социал-демократ, социал- 

демократический 
с.-д-тия — социал-демократия 
секр. — секретарь 
сиб. — сибирский 
сканд. — скандинавский 
сов. — советский 
слав. — славянский 
см. — смотри 
след. — следующий 
СНК — Совет Народных Комисса

ров
созд. — создан, созданный 
солд. — солдатский

соц. — социалистический 
стрел к. — стрелковый 
сел. — сельский 
с.-х. — сельскохозяйственный
с. х-во — сельское хозяйство 
ст. ст. — старый стиль*
табл. — таблица
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом 
т-во — товарищество 
танк. — танковый 
тат. — татарский 
телегр. — телеграфный 
телеф. — телефонный 
терр. — территориальный 
туркм. — туркменский 
тур. — турецкий 
туркест. — туркестанский 
тыс. — тысяча
у. — уезд
укр. — украинский 
ум. — умер 
ун-т — университет 
урожд. — урождённая 
уч. — учебный
фаб. — фабричный
фаб.-зав. — фабрично-заводской
фам. — фамилия
февр. — февральский
феод. — феодальный
фин. — финский
финл. — финляндский
ф-ка — фабрика
финанс. — финансовый
франц. — французский
ф-т — факультет
х-во — хозяйство 
хл.-бум — хлопчатобумажный 
хоз. — хозяйственный 
христ. — христианский
центр. — центральный
цем. — цементный
церк. — церковный
ЦИК — Центр. Исполнит. К-т
ЦО — центральный орган
чехосл. — чехословацкий 
чеш. — чешский 
числ. — численность 
чл. — член
эст. — эстонский, эстляндский 
югосл. — югославский
якут — якутский 
яз. — язык 
япон. — японский

В прилагательных и причастиях 
допускается отсечение окончания с 
суффиксами: «альный», «ельный», 
«енный» и некоторых других, 
например «центр.», «значит.», 
«естеств.», «экономии.».

*В ряде случаев в книге даты 
после февраля 1918 имеют указание 
на ст. ст. (старый стиль), это зна
чит, что в данной местности Декрет 
СНК о введении в Рос. республике 
зап.-европ. календаря еще не всту
пил в силу.
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