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товки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. 

Кроме того, публикуются статьи, посвященные истории России XIX — 
начала XX в. 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я : 

Л. Г. Бескровный, М. Г. Брагин, Э. Б. Генкина, М. Я. Гефтер, 
В. П. Данилов, Г. М. Деренковский (зам. ответственного редактора), 
А. А. Зимин, А. В. Карасев, Н. Е. Носов, Н. М. Пирумова (ответст

венный секретарь), М. К- Рожкова, П. Н. Соболев, А. И. Юхт 

1-6-4 
13-68(1) 



С Т А Т Ь И 

П. Н. А Б Р А М О В[ 

К ИСТОРИИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И В Д Е Р Е В Н Е 

(октябрь 1917—май 1918 г . ) 1 

Своеобразная обстановка, сложившаяся в деревне на первом этапе 
социалистической революции (до введения комбедов), не получила осве
щения в исторической литературе. Как правило, исследователи истории 
советской деревни, опуская этот период, сразу переходят от октябрьских 
дней к комбедовскому движению 2 . В настоящей статье делается попытка 
в некоторой степени восполнить указанный пробел. 

В пореформенной России до самого октября 1917 г. развивалось и 
росло общекрестьянское движение против помещиков. Эта первая, по 
словам В. И. Ленина, социальная война 3 неизменно занимала домини
рующее положение. Сила общекрестьянского движения против помещи
ков свидетельствовала о слабой еще в то время дифференциации дерев
ни. В этом выражалась одна из особенностей русской революции. Нигде 
на Западе, даже в таких аграрных странах, как Венгрия, Польша, Ру
мыния, в новейшее время подобных явлений не наблюдалось. Последним 
общекрестьянским выступлением здесь следует считать вооруженное вос
стание в Румынии 1907 г.4 

Наличие в царской России общекрестьянского движения не исклю
чало усиления второй социальной войны — острых противоречий между 

1 Статья ныне покойного П. Н. Абрамова была написана до выхода в свет послед
них исследований по истории Октябрьской революции в деревне (П. Н. П е р ш и н. 
Аграрная революция в России, т. I — I I . М., 1966 и др.) , в которых обстоятельно рас
сматриваются и проблемы первого этапа революционных преобразований в деревне. 
Однако редакция не сочла возможным вносить какие-либо дополнения в текст, тем 
более что как по подходу к теме, так и по исследованному материалу статья и ныне 
полностью сохраняет научный интерес.— Ред. 

2 А. В. Ш е с т а к о в . Советы крестьянских депутатов в 1917—1918 гт. М.—Л., 
•б. г.; X. А. Е р и ц я н. Советы крестьянских депутатов в Октябрьской революции. М., 
1960; Д. Б а е в с к и й . Из истории советского крестьянства (1918—1920 гг.).— «Во
просы истории», 1945, № 5—6; М. С н е г и р е в . Великая Октябрьская социалистиче
ская революция и распределение земель в 1917—1918 гг.— «Вопросы истории», 1947, 
ЛГй 11; А. И. Л е п е ш к и н. Местные органы власти Советского государства (1917— 
1920 гг.). М., 1957; Ф. В. Ч е б а е в с к и й . Строительство местных Советов в конце 
1917 г. и первой половине 1918 г.— «Исторические записки», т. 61 и др. 

3 См. В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 11, стр. 282—283. 
4 Восстание это в течение нескольких недель бушевало по всей стране и было по

давлено со страшной жестокостью: целые деревни были снесены артиллерийским 
сгнем, убито 11 тыс. крестьян ( Т и м о в . Крестьянское восстание 1907 г. в Румынии.— 
«Аграрные проблемы», 1927, № 1). 



кулачеством и беднотой. Поэтому Октябрьскую революцию разные слои 
крестьянства встретили по-разному. Беднейшее крестьянство первым по
шло за рабочим классом и его партией. К бедноте постепенно примы
кали и середняки, ибо лозунги партии о земле и мире выражали кров
ные интересы тружеников деревни. К борьбе против кулачества середня
ки еще не были готовы, и поэтому партия проводила политику нейтра
лизации середняков, с тем чтобы в дальнейшем привлечь их к союзу с 
пролетариатом. Позиция кулачества была сложной и противоречивой. 
Кулачество жадно тянулось к барской земле, поэтому оно не могло оста
ваться равнодушным к большевистскому декрету о земле, в силу кото
рого на деле осуществлялись вековечные чаяния деревни о переходе 
всей земли в крестьянские руки. Получив же землю, кулаки хотели за
нять господствующее положение, не допустить дальнейших социалисти
ческих преобразований на селе; этим определялось стремление кулаков 
захватить Советы в свои руки. Исход дела решили классовая борьба в 
самой деревне, помощь деревенской бедноте со стороны городского про
летариата, руководящая роль Коммунистической партии в развитии ре
волюции. 

При неуклонном проведении общего курса на дальнейшее разверты
вание социалистической революции в деревне Коммунистической пар
тии и Советской власти приходилось соблюдать известную постепен
ность при переходе от демократических преобразований к социалисти
ческим. Общекрестьянское движение следовало умело использовать, 
чтобы быстрее покончить с помещичьим землевладением и расчистить 
тем самым путь для дальнейшего развития социалистической револю
ции на селе, не дав при этом усилиться кулакам. Ликвидация поме
щичьего землевладения была главной экономической задачей первого 
этапа революции в деревне, а установление на селе Советской власти — 
главной политической задачей. 

С первых дней победы Октябрьской революции работа с крестьян
ской беднотой стала одной из важнейших задач Советской власти и 
большевистских партийных организаций в деревне. 

Большую политическую активность проявило само беднейшее кресть
янство. В деревнях стали созываться особые бедняцкие собрания. В Ни
колаевском уезде Самарской губернии перед выборами делегатов на 
уездный крестьянский съезд, состоявшийся 18 декабря 1917 г., семенов
ская волостная ячейка Р С Д Р П (б) провела собрание бедноты с участием 
ста человек 5 . В казанской губернской газете «Знамя революции» 11 ян
варя 1918 г. было помещено сообщение о том, что в с. Аттикове (Чебо
ксарского у. Казанской губ.) 7 января состоялся сход бедняков по во
просу о снабжении хлебом неимущих 6 . В марте 1918 г. проведение бед
няцких собраний практиковалось в Самарской губернии 1 . Уже в конце 
1917 и в январе 1918 г. в четырех уездах Воронежской губернии состоя
лись уездные съезды деревенской бедноты (далее на них мы остановим
ся подробнее). Подробный же съезд 26 ноября 1917 г. был проведен и в 
Усмани (Тамбовской губ.). В Петергофе (Петроградский губ.) созыва
лись уездные съезды батраков 8 . Возник вопрос о вооружении бедноты, 
о формировании бедняцких красногвардейских отрядов. Керенский 

5 Ф. Ф. З а х а р о в . Самарские большевики в Октябрьскую революцию. Куйбы
шев, 1957, стр. 132. 

6 «Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии». Чебок
сары, 1957, стр. 155. 

7 «Борьба за Советскую власть в Самарской губернии». Куйбышев, 1957, стр. 135. 
8 Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при Ц К К П С С 

(ЦПА Н М Л ) , ф. 17, on. 1, д. 29, л. 54. 



(Пензенская губ.) уездный крестьянский съезд 18 января 1918 г. вынес 
решение о создании Красной гвардии «только из беднейшего класса» 9 . 
В информационном листке бюро печати при Наркомземе от 16 февраля 
1918 г. было помещено сообщение из Великоархангельской волости 
(Бобровский у. Воронежская губ.): «С приездом солдат на места органи
зуется в волостях и деревнях из бедняков Красная гвардия. Она раски
нута по всей губернии, для осведомленности устраивают съезды по 
1 человеку из волости. Такое вооруженное крестьянство представляет 
большую силу» 1 0 . 

Городские рабочие оказывали помощь крестьянской бедноте. Так, Са
марский городской Совет 11 ноября 1917 г. принял решение: «Создать 
и отправить в деревню рабочие дружины, чтобы помочь беднейшему 
крестьянству дать отпор эксплуататорам-кулакам». В ноябре такие дру
жины были посланы в девять волостей Самарского уезда. Дружины рек
визировали хлеб у кулаков, вели борьбу со спекуляцией, проводили аги
тационно-пропагандистскую работу среди крестьян, помогали деревен
ской бедноте организовываться Смоленский городской Совет, обсуж
дая 18 января 1918 г. действия местных саботажников, пригласил на свое 
заседание группу городских рабочих и представителей деревенской бед
ноты Смоленского уезда 1 2 . Можно назвать два обращения исполкома 
Саратовского Совета рабочих и солдатских депутатов к крестьянству 
губернии: о проведении в жизнь декрета о земле от 14 ноября 1917 г. и о 
помощи стране хлебом—вторая половина ноября. Оба адресованы прямо 
к деревенской бедноте. Во втором обращении говорилось: «К тебе, дере
венская беднота, обращаемся мы: позови на сход всех богатых односель
чан и всех имеющих хотя бы небольшие запасы хлеба, скажи им, что 
страна гибнет от голода» 1 3 . Все эти примеры представляют из себя, 
разумеется, лишь малую часть той большой работы, которая широко и 
повсеместно проводилась с деревенской беднотой в первые месяцы после 
победы Октябрьской революции. 

Но особенно важно отметить, что уже тогда, в отдельных, правда, слу
чаях, стали создаваться разного рода союзы деревенской бедноты, свое
образные предшественники будущих комбедов. На V I I I съезде РКП (б) в 
марте 1919 г. делегат от пензенской организации В. В. Кураев говорил: 
«Более передовые революционные элементы уже в январе, феврале, 
марте прошлого года создали организации деревенской бедноты, не в 
форме комитетов бедноты, как это было впоследствии, а в других фор
мах, ставящих, однако, те же задачи — защиту интересов беднейших сло
ев деревни как при проведении закона о социализации земли, так и во 
всех остальных условиях жизни в деревне. Уже тогда появились органи
зации бедноты в виде объединения фронтовиков и в то же время появи
лись первые коммуны в деревне» и . 

В ноябре 1917 г. в с. Остречины (Петрозаводский у. Олонецкая губ.) 
был организован союз солдат и солдаток, решительно выступивший за 

9 «Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пен
зенской губернии». Сборник документов и материалов. Пенза, 1957, стр. 205—206. 

1 0 «Советы в Октябре». Документы по истории советского строительства. М., 
1928, стр. 223. 

1 1 «Борьба за Советскую власть в Самарской губернии», стр. 133. 
1 2 П. С. С т е п а н о в . Борьба за укрепление Советской власти в Смоленской гу

бернии (1917—1920 гг.). Смоленск, 1957, стр. 15. 
1 3 «1917 год в Саратовской губернии (февраль 1917 — декабрь 1918 г.)». Сборник 

документов. Саратов, 1957, стр. 209—226. 
1 4 «Восьмой съезд РКП (б)». Протоколы. М., 1959, стр. 229. 



переизбрание волостной земской управы и за изъятие хлеба у кулаков 1 5 . 
В декабре 1917 г. возникла организация бедноты в с. Новокленском 
(Иловай-Дмитриевская вол. Козловский у. Тамбовская губ.) 1 6 . В послед
них числах января 1918 г. в дер. Ледне (Богдановская вол. Орловский у.) 
на сходе обнаружились резкие расхождения между зажиточными и бед
нотой по вопросу о снабжении хлебом нуждающегося населения. Тогда 
беднота собралась отдельно и вынесла постановление: «Организовать ко
митет, который, помимо существующей продовольственной управы, не
медленно должен проверить и отобрать запас хлеба у зажиточных хозяев 
и отдать таковой нуждающимся». Это постановление спустя несколько 
дней стало проводиться в жизнь комитетом, в помощь которому был 
создан отряд Красной гвардии 1 7 . В феврале 1918 г. бедняцкая органи
зация была создана в Булгаковсксй волости (Кирсановский у. Тамбов
ская губ.). Организоваться бедноту заставило то, что помещичий хлеб 
и инвентарь оказались здесь в руках кулаков. В двух волостях того же 
уезда ввиду кулацкого засилья отмечалось даже возникновение подполь
ных организаций бедноты , 8 . 2 февраля жители пос. Заварухинского (Че
лябинский у. Оренбургская губ.) высказались за создание в каждом се
лении «боевой дружины» для борьбы с контрреволюцией. В конце фев
раля в с. Троицком (Камышловский у. Пермская губ.) была создана 
«партия деревенской бедноты». В марте в с. Кожевском (Екатеринбург
ский у. Пермская губ.) беднота под руководством вернувшихся с фронта 
солдат организовала «кружок пролетариев» 1 9 . В марте 1918 г. батраки 
и беднота дер. Атабаево (Сарапульский у. Вятская губ.) создали свой 
комитет, чтобы отобрать землю у кулаков и поделить ее среди неиму
щего крестьянства 2 0 . В середине марта 1918 г. в Староклевской волости 
(Раненбургский у. Рязанская губ.) на многолюдном собрании крестьян 
разных деревень было принято решение об организации «союза бедноты», 
задачи которого должны были заключаться в «беспощадной борьбе с 
кулачеством» и в «изыскании способов по улучшению быта неимущего 
населения» 2 1 . 12 марта 1918 г. в сибирской газете «Знамя революции» 
сообщалось, что в с. Коурак (Новониколаевский у. Томская губ.), «не 
так давно состоялось общее собрание в числе 50 беднейших граждан, на 
котором обсуждался вопрос об организации союза деревенской бедноты; 
собранием единогласно был избран комитет из 5 человек и принят устав 
союза деревенской бедноты» 2 2 . В апреле 1918 г. возник совет бедноты в 
с. Красный Яр (Камышинский у. Саратовская губ.) 2 3 . 13 апреля 1918 г. 
сельский комитет бедноты был избран на общем собрании бедноты 
дер. Абросово (Якимовачинская вол. Вятский у.). Было решено создать 
такие комитеты по всей волости и отобрать у семи кулаков 270 пудов 

1 5 М. И. Ш у м п л о в. Борьба большевистских организаций Карелии за победу и 
упрочение Советской власти (1917—1918 гг.). Петрозаводск, 1957, стр. 62. 

1 6 «Комбеды РСФСР». М., 1933, стр. 10. 
1 7 В. А. П е р е ж о г и н. Организация комитетов бедноты в Орловской губернии.— 

«7'руды Московского государственного историко-архивного института», т. 10. Сборник 
студенческих цабот. М., 1957, стр. 91 (есть ссылка на «Орловский вестник», 24 февра
ля 1918 г.). 

1 8 «Комбеды РСФСР», стр. 10; «Комбеды Воронежской и Курской областей». Во
ронеж, 1935, стр. 20. 

1 9 А. И. Л е п е ш к и н. Указ. соч., стр. 185. 
2 0 А. С. Б ы с т р о в а. Комитеты бедноты Вятской губернии. Киров, 1957, стр. 13. 
2 1 «Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губернии 

(1917—1918 гг.|)». Рязань, 11957, стр. 183. 
2 2 «Установление Советской власти в Кузбассе (1917—1919 гг.)». Кемерово, 1957, 

стр. 210. 
п з «1917 год в Саратовской губернии», стр. 633. 



хлеба 2 4 . Группа бедняков пос. Орловского (Ново-Рачейская вол. Сыз-
ранский у. Симбирская губ.) 7 апреля 1918 г. обратилась в Сызранский 
уездный комитет РКП (б) со следующим заявлением: «Ввиду того, что 
наше Орловское общество состоит в большинстве из кулаков... мы, стоя
щие на стороне революционных интересов беднейшего класса, решили 
организовать комитет бедноты. Просим вашего содействия». Такой коми
тет был создан 2 5 . 

Вообще весной 1918 г. в связи с ростом сопротивления кулачества 
и обострением классовой борьбы в деревне попытки организации бедноты 
на местах участились. Есть сообщение, что весной 1918 г. в ряде деревень 
Симбирской губернии возникли и стали активно выступать «солдатские 
секции бедняков из бывших фронтовиков» 2 6 . Тогда же в Тырковской во
лости (Пронский у. Рязанская губ.) был организован «Союз беднейших 
крестьян». Он распределил землю и приступил к изъятию у кулаков из
лишков семян и хлеба 2 1 . В мае возникли организации бедноты в Ко
стромском, Буйском и Солигаличском уездах (Костромская губ.). Они 
занимались учетом и конфискацией излишков хлеба у кулаков 2 8 . 29 мая 
1918 г. в уфимской газете «Вперед» появилась корреспонденция под за
головком «Советы деревенской бедноты». В ней говорилось: «В Свято-
Троицкой волости классовые противоречия, благодаря наплыву бежен
цев, стоят особенно остро. Деревенская беднота, видя, что волостной Со
вет крестьянских депутатов, выбранный всеобщим голосованием, не в 
состоянии защищать ее интересы, решила сама организоваться вокруг 
своего Совета деревенской бедноты. Выборы депутатов в Совет деревен
ской бедноты проходили 18, 19 и 20 мая. Первое заседание избранного 
Совета происходило 22 мая. Совет деревенской бедноты выбирали все 
батраки, безземельные, бывшие мелкие арендаторы, беженцы-безземель-
цы и те из малоземельных, которые согласны бороться в одних рядах с 
деревенской беднотой за социализм» 2 9 . 10 июня в дер. Таловке (Аткар-
ский у. Саратовская губ.) была принята программа крестьянского союза 
бедноты 3 0 . В середине июня в с. Клейменовке (Пензенский у. Пенз. губ.) 
возник «пролетарский организационный союз беднейших крестьян», имев
ший 50 членов 3 1 . 

Важно отметить, что к этому времени стали расти и масштабы объ
единения бедноты. Весной 1918 г. в Олехновской волости (Брянский у. 
Орловская губ.) после того, как в ряде деревень возникла целая сеть так 
называемых обществ голодающих, был создан в качестве их центра во
лостной комитет 3 2 . В Тверской губернии еще до издания декрета о ком
бедах, в Кашинском, Ржевском и Бежецком уездах, отличавшихся наи-

2 4 «Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии». Сборник до
кументов. Киров, 1957, стр. 482—483. 

2 5 «Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губер
нии». Ульяновск, 1957, стр. 206—207. 

2 6 Б. Н. Ч и с т о в . Симбирск в годы гражданской войны. Ульяновск, 1951, стр. 12. 
2 7 «Беднота», 25 апреля 1918 г. 
2 8 Л. Н. Т а л о в. Борьба большевиков Костромской губернии за организацию ко

митетов бедноты и дальнейшее развитие социалистической революции в деревне. Канп. 
дисс. М„ 1952, стр. 60. 

2 9 «Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции 
в Башкирии (февраль 1917 — июнь 1918 г.)». Сборник документов и материалов. Уфа, 
1957, стр. 422—423. 

3 0 «1917 год в Саратовской губернии», стр. 427—428. 
3 1 «Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в 

Пензенской губернии», стр. 275. 
3 2 В. А. П е р е ж о г и н. Указ. соч., стр. 91. 



большим расслоением деревни, по инициативе вернувшихся в деревню 
рабочих-питерцев стали создаваться «комитеты голодных», а в Кайской 
волости (Кашинский у.) 24 апреля 1918 г. были приняты решения об 
организации таких комитетов,во всех селениях волости; 24 июня «голод
ные комитеты» были здесь реорганизованы в комбеды 3 3 . Об организации 
бедноты стали приниматься решения и на уездных съездах Советов. 
5 мая 1918 г.. такое постановление было принято в Чистополе (Казанская 
губ.) 3 4 . 3 июня в Волхове (Орловская губ.) уездный съезд Советов, со
славшись на голод, предложил создать при каждом волостном Совете 
для выявления и реквизиции всех имеющихся хлебных излишков «ко
миссию из местного беднейшего населения» 3 5 . Р. М. Раимов сообщает 
интересный материал по Башкирии. Здесь крестьянская беднота стала 
организовываться еще в 1917 г., притом в разных формах — на местах 
создавались объединения фронтовиков и деревенской бедноты, возника
ли Советы бедняцких и батрацких депутатов, но чаще всего по опыту ре
волюции 1905—1907 гг. организовывались боевые дружины. Эти дру
жины, пишет автор, «сыграли более значительную роль, чем все другие 
организации бедноты. Они были тесно связаны с рабочими дружинами 
южноуральских заводов. Под руководством рабочих дружины бедноты 
превратились в основную опору Советской власти в деревнях Башки
рии». 12 декабря 1917 г. уфимские большевики созвали первый съезд 
боевых дружин. В период с января по апрель 1918 г. только по Уфим
ской губернии по преимуществу при волостных и сельских Советах было 
создано более 50 сельских боевых дружин, насчитывавших в своем со
ставе от 10 до 150 вооруженных боевиков 3 6 . 

Уфимская большевистская организация продолжала активную работу 
с беднотой и в 1918 г. Несмотря на упорное сопротивление левых эсе
ров, она созвала 29 мая съезд представителей деревенской бедноты. Это 
был первый в стране бедняцкий съезд в губернском масштабе. На нем 
присутствовало свыше 200 делегатов, было много татар и башкир. Съезд 
принял решение по земельному вопросу в большевистском духе. Особенно 
много внимания было уделено вопросу организации бедноты. Были за
слушаны три доклада: о создании Советов деревенской бедноты и батра
ков и об изгнании из Советов кулачества; об организации бедноты в 
группы сочувствующих партии большевиков; о создании коммун как про
изводственных объединений бедноты. Было решено провести организа
цию бедноты по всей губернии 3 7 . 

Любопытные сведения имеются о Веневском уезде (Тульская губ.). 
Здесь в мае 1918 г. стали возникать отдельные бедняцкие организации, 
так называемые союзы бедноты. Большую роль в их создании сыграли 
коммунисты-рабочие из Венева и Тулы, которые вели агитационную и 
организационную работу в деревнях уезда. Первый такой союз был 
организован беднотой слободы Староказачьей (Новоприборная вол.). 
21 мая 1918 г. на совместном заседании уездного комитета РКП (б) и 
уездного Совета было решено создать в каждой деревне подобные союзы. 

3 3 В. А. К р а й н е в . Создание комитетов деревенской бедноты в Тверской губер
нии.— «Ученые записки Калининского государственного пединститута», т. X X V I I ; «Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция в Твери и Тверской губернии». Кали
нин, 1958, стр. 55—56, 89. 

3 4 А. А. Ш о ш и н. Под руководством казанских большевиков комитеты деревен
ской бедноты в борьбе за хлеб, за социализм. Канд. дисс. Казань, 1954, стр. 101—102. 

3 5 «Комбеды Воронежской и Курской областей», стр. 56. 
3 6 Р. М. Р а и м о в . Аграрная революция в Башкирии 1917—1923 гг.— «Историче

ские записки», т. 32, стр. 50. 
3 7 Там же, стр. 51—53; Г. К о т о в . Партийная и советская работа в Уфе.— «Про

летарская революция», 1928, № 6-7, стр. 292—302. 



17 июня в Веневе уже состоялся первый съезд этих организаций и было 
избрано правление союза бедноты. 

«Таким образом,— пишет историк В. И. Смирнов,— еще до издания 
декрета от 11 июня 1918 г. (об организации комбедов) почти во всем 
Веневском уезде возникли союзы бедноты» 3 S . Этот опыт тогда же отме
тил Наэкомпрод РСФСР. В справках о комитетах бедноты он писал: 
«В Веневском у. Тульской губ. еще до издания декрета беднота начала 
организовывать так называемые союзы бедняков» 3 9 . В заключение при
ведем выдержку из материалов I I I Тульской губернской конференции 
РКП (б) (17—18 июля 1918 г.), касающуюся Веневского уезда: «Издает
ся своя партийная газета. Организован также там союз крестьянской 
бедноты, который сам себе реквизирует хлеб» 4 0 . 

Все эти материалы говорят о том, что созданию комбедов предше
ствовала широко развернутая работа с крестьянской беднотой. 

Создание разного рода бедняцких союзов явилось выражением воз
росшей политической активности бедноты. Однако в целом союзов этих 
было немного и их возникновение не знаменовало еще начала решитель
ного наступления против кулачества. Такое наступление можно было 
осуществить лишь в масштабах всей страны под руководством не только 
местных, но прежде всего центральных властей. Для усиленной борьбы 
с кулачеством, как указывал В. И. Ленин, необходимы три условия: 
«централизация продовольственного дела, объединение пролетариата, 
организация деревенской бедноты» 4 1 . 

Столь широко поставленную программу отдельные бедняцкие органи
зации и выдвигать, разумеется, перед собой не могли. В этом отношении 
характерна упомянутая выше программа крестьянского союза бедноты 
дер. Таловки: она говорит об объединении бедноты в целях защиты своих 
интересов, требует всемерной поддержки крестьянских Советов, «если 
таковые стоят на принципе Советской власти». Что касается нажима на 
кулачество, то в ней выдвигаются весьма робкие меры: всякого рода 
платежи «по возможности больше налагать на крупное крестьянство», 
«выработать максимум допуска скота на пастбище» и сверх него «обла
гать ...платой каждую отдельную голову скота». Вместе с тем авторы про
граммы, не надеясь, видимо, на эффективность предложенных мер, обра
щаются за помощью к государству: «Возбудить широкое ходатайство 
перед Советской властью об обеспечении бедноты хлебом». 

Несколько шире ставился вопрос в уставе упомянутого выше союза 
бедноты с. Коурак (Новониколаевский у. Томская губ.). Здесь речь 
шла и о введении прогрессивно-подоходного налога, и о реквизиции 
укрываемых кулаками продуктов питания, и о содействии в устройстве 
сельскохозяйственных товариществ. Но о подготовке решительного на
ступления против кулачества и в этом документе не говорится ни слова 4 2 . 

Факты показывают, что изолированные попытки уездных и даже гу
бернских органов развернуть на местах наступление против кулачества 
в тот период терпели неудачу. Так было, например, в Вятской губернии. 
Глазовский уездный исполком 14 мая 1918 г. направил в волости дирек
тиву об организации на местах дружин из бедноты для принудительного 
обмолота у кулаков хлеба и об оказании за этот счет продовольственной 
помощи бедноте, о создании волостного совета снабжения с введением в 
его состав особого представителя из бедноты, о сборе недоимок по на-

3 8 В. И. С м и р н о в . Комитеты бедноты Тульской губернии в борьбе за развитие 
социалистической революции в деревне. Канд. дисс. Л., 1952, стр. 105—106. 

3 9 «Известия Наркомпрода», 1918, № 24-25, стр. 26. 
4 0 «Упрочение Советской власти в Тульской губернии», стр. 167—168. 
4 1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 412. 
4 2 «Установление Советской власти в Кузбассе», стр. 210—212. 



логам, о посылке из Глазова по отдельным волостям вооруженных отря
дов «для ареста сытых кулаков, зажавших в своих преступных руках 
хлеб и деньги» 4 3 . В связи с этим предписанием в Быковской, Балах-
нинской, Карсавайской, Юрской, Лемской, Афанасьевской волостях были 
избраны представители бедноты в советы снабжения. Но в целом про
ведение этой директивы было сорвано. Три волостных Совета (Порез-
ский, Лудошурский и Балахнинский) прямо отказались ее выполнять; 
при этом Лудошурский волостной Совет высказался за «добровольные 
пожертвования» в пользу бедноты 4 4 . Вельский волостной Совет все дело 
свел к сбору недоимок, Георгиевский, промолчав об изъятии излишков 
хлеба, решил выдать по списку каждому из 169 бедняков по 10 руб. «из 
сумм налогов» 4 5 . Некоторые волостные Советы приняли уклончивые ре
шения: «Излишков хлеба нет... Бедноту всеми силами поддержать» (Бы
ковская вол.); «Помочь» (Юкаменская вол.); «Оставить вопрос откры
тым» (Ягошурская вол.) 4 6 . Балезинский волостной Совет высказался за 
создание дружины из бедняков, но для обмолота хлеба не у себя, а в 
двух соседних волостях, где, «по имеющимся сведениям, имеются доста
точные запасы хлеба» 4 7 . В особом положении оказалась Пышкетская 
волость; здесь волостной Совет 5 июня отказался от создания дружины, 
а 13 июня в этой волости состоялось собрание бедноты, которое пере
избрало состав волисполкома и организовало дружину 4 8 . 

Елабужский уездный исполком 18 апреля разослал всем волостным 
Советам предложение «о снабжении лошадьми безлошадных крестьян, 
кладя в основу отобрание лошадей у граждан, имеющих таковых более, 
чем требует нынешняя обработка полей». Но и эта директива, по-види
мому, была сорвана: три волостных Совета отказались отбирать лоша
дей у богатых, в трех случаях были приняты уклончивые решения: вопрос 
«отложить», «оставить открытым», «поручить сельским комитетам», один 
волостной Совет ограничился установлением таксы за оплату пахоты» 4 9 . 

Котельнический уездный совнархоз 9 мая 1918 г. предложил волост
ным Советам помочь солдаткам в обработке полей 5 0 . Совет снабжения 
того же уезда 22 мая дал указание (как и по Глазовскому уезду) орга
низовать волостные советы снабжения так, чтобы один из членов совета 
был представителем бедноты. В двух волостях — Казаковской и Шем-
бетской — это последнее указание было выполнено 5 1 . В Казаковской во
лости 8 июня был проведен «сход из голодающих населения», присутст
вовало 400 домохозяев 5 2 . Но среди протоколов волостных Советов этого 
уезда никаких сведений нет о помощи солдаткам в обработке полей. Так, 
попытка оказывать помощь бедноте за счет кулачества через тогдашние 
крестьянские волостные Советы в Вятской губернии не удалась. 

В Тульской губернии соединенное заседание губисполкома и губ-
продкома 22 февраля по существу ввело продовольственную диктатуру, 
высказавшись «за самое решительное, неотложное проведение в жизнь 

4 3 Текст этой директивы обнаружить не удалось. Ее содержание установлено на 
основании протоколов волостных Советов, прежде всего Балезинского (Центральный 
государственный архив Октябрьской революции, высших органе^ государственной вла
сти и органов государственного управления СССР, далее — ЦГАОР СССР, ф. 393, 
оп. 3, д. 111, лл. 82—83). 

4 4 Там же, д. ПО, лл. 101, 134; д. 111, лл. 49, 50, 54, 61, 91, 128, 180. 
4 5 Там же, д. 111, лл. 77, 146. 
4 6 Там же, лл. 88, 62; д. ПО, л. 113. 
4 7 Там же, д. 111, л. 82. 
4 8 Там же, лл. ПО, 163, 175. 
4 9 Там же, д. 114, л. 31; д. 115, лл. 5, 9, 25, 27, 50, 68, 69. 
5 0 Там же, д. 117, л. 194. 
5 1 Там же, лл. 199, 224. 
5 2 Там же, л. 217. 



организованного насилия над буржуазной частью крестьянства» 5 3 . 
В деревни были посланы продовольственные отряды. В частности, в Но-
восильский уезд был направлен отряд в 50 человек во главе с губпрод-
комиссаром Бундуриным. Этот отряд сумел заготовить до 50 тыс. пу
дов хлеба. Однако положение отрядов оказалось крайне тяжелым. 
«Банда озверевших кулаков,— пишет В. И. Смирнов,— убила губпрод-
комиссара Бундурина и четырех других рабочих, членов продотряда. 
Погиб в борьбе с кулаками начальник рабочего продотряда, действо
вавшего в Богородицком у., вместе с ним погибли 13 членов отряда. 
Был растерзан кулаками крапивенский уездный продкомиссар Елохин». 
В заключение автор отмечает: «2 июня 1918 г. руководители губпрод-
кома в своих выступлениях на съезде инструкторов и представителей 
уездных продкомитетов, созванном в Туле для обсуждения декрета от 
13 мая 1918 г. о введении продовольственной диктатуры по всей стране, 
вынуждены были признаться в том, что намеченный ими курс на на
сильственное изъятие хлебных излишков у кулачества и объявление 
продовольственной диктатуры в губернии не принес ожидаемых резуль
татов, хотя политика эта и была правильна» 5 4 . 

Рост активности деревенской бедноты имел особенно большое зна
чение в организации Советов на селе. Покажем это на примере Воро
нежской губернии. Первое время здесь большую активность проявляли 
правые эсеры. Их центром в губернии являлась крестьянская секция 
Воронежского Совета, которая не переизбиралсь с июля 1917 г. и цели
ком состояла из эсеров. Позже секция выделилась из Совета и провоз
гласила себя Советом крестьянских депутатов 5 5 . Через губернские и 
уездные газеты эсеры распространяли обращение «Всероссийского коми
тета спасения родины и революции», призывавшего не признавать власти 
большевиков и бороться за Учредительное собрание. Некоторые уездные 
вемские управы отказались признать власть Советов 5 6 . 

4 декабря 1917 г. в воронежской большевистской газете «Путь жиз
ни» была опубликована статья председателя губкома Р С Д Р П (б) 
Н. Кардашева об организации Советов в селах и деревнях. «В дерев
не,— отмечал автор,— в настоящее время нет никакой власти, которая 
смогла бы наладить деревенскую жизнь... Имеющиеся волостные зем
ства и земельные комитеты... избраны в то время, когда крестьяне слепо 
шли за правыми эсерами, и теперь не пользуются доверием деревен
ской бедноты». Статья призывала бедноту создавать на местах вместо 
волостных земств Советы и давала практические указания, как присту
пить к этому делу 5 7 . 6 декабря общее собрание воронежской организа
ции большевиков, на котором присутствовало около 300 человек, обсуж
дало «проект организации деревенской бедноты» 5 8 . Вслед за этим в 
конце декабря 1917 г. и в январе 1918 г. в Нижнедевицке, Острогожске, 
Валуйках и Новохоперске состоялись упомянутые уже нами уездные 
съезды деревенской бедноты 5 9- Эти съезды помогли местным болыпевн-

5 3 «Упрочение Советской власти в Тульской губернии», стр. 74. 
5 4 В. И. С м и р н о в. Указ. дисс, стр. 167—168. 
0 5 П. Е. П а в л е н к о . Воронежская коммунистическая организация в борьбе за 

упрочение Советской власти.— «Записки Воронежского сельскохозяйственного инсти
тута», т. X X V I I I , вып. I I . Воронеж, 1959, стр. 4. 

0 6 П. С о б о л е в . Подготовка социалистической революции и установление Со
ветской власти в Воронежской губернии. Воронеж, 1955, стр. 104—105. 

5 7 Там же, стр. 109. 
5 8 «Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.» Воро

неж, 1957, стр. 214—215. 
0 9 Характерно, что острогожский съезд удалось провести лишь после повторной 

попытки — в первый раз собрались одни кулаки, и съезд пришлось распустить. Созыву 
валуйского съезда пыталось помешать уездное земство. 



стским организациям установить Советскую власть в уездных центрах, 
а затем делегаты съезда развернули работу в волостях по ликвидации 
земств и созданию Советов. Так, 23 января 1918 г. в слободе Буйловке 
(Белогорская вол. Острогожский у.) состоялось общее собрание с уча
стием 106 человек. Был заслушан доклад М. Д. Болдырева, участника 
уездного съезда бедноты, и было решено «организовать власть деревен
ской бедноты» в соответствии с постановлениями съезда. Беднота Зем-
лянского уезда 29 декабря 1917 г. в числе 600 человек явилась в уезд
ный город и помогла большевикам заменить правоэсеровскую власть 
Советской 6 0 . Несколько позже, в конце февраля 1918 г., исполком 
Острогожского уезда утвердил инструкцию по организации Советской 
власти на местах. В ней предлагалось начинать дело с созыва «общего 
собрания бедноты хутора или деревни» 6 1 . 

Во всех перечисленных выше уездах, где в конце 1917 г. была раз
вернута работа с беднотой, Советская власть была установлена уже к 
январю 1918 г. В остальных же уездах губернии Советская власть утвер
дилась позже: в Коротояке, Павловске, Бирюче и Задонске — в февра
ле, а в Богучаре — в марте 1918 г . 6 2 

Во многих случаях Советская власть в деревне устанавливалась в 
острой борьбе против волостных земств. В канун Октября на основании 
закона Временного правительства от 21 мая 1917 г. эти земства были 
повсеместно созданы по 43 так называемым земским губерниям. Кула
чество, сумевшее в большинстве случае захватить в их составе довольно 
крепкие позиции, часто выступало против организации Советов, защи
щая единовластие волостных земств. В других случаях кулаки пыта
лись включать деятелей земств в состав новых волостных Советов с 
тем, чтобы отстаивать свои классовые интересы уже под советским фла
гом 6 3 . Сторонникам этого курса в отдельных случаях удавалось даже 
свести дело к простому переименованию волостных земств в Советы. 
В итоге, по-видимому, в большинстве волостей в конечном счете, иногда 
после неудачного сопротивления, земства более или менее мирно усту
пали свое место Советам. 

Таким путем в волостные Советы проникали кулаки и их ставлен
ники. Происходило это из-за слабой еще дифференциации деревни. Ха
рактерно, что почти повсеместно применялось всеобщее избирательное 
право при выборах в крестьянские Советы весной 1918 г.; поэтому воло
стные и сельские Советы в большинстве случаев носили еще общекре
стьянский характер и не выражали интересов бедноты. Эта последняя в 
ряде случаев развернула уже в первые месяцы Советской власти борьбу 
за очищение волостных и сельских Советов от кулацких элементов. 
В номере от 14 мая 1918 г. «Беднота» писала об обстановке в Воронеж
ской губернии: «В деревнях ведется упорная борьба между кулаками и 
беднотой. Беднота организуется и смещает правые элементы с долж
ностей, занимаемых ими в общественных учреждениях. Борьба време
нами доходит до вооруженных столкновений». 

В отдельных случаях под давлением бедноты начали отстранять ку
лаков от участия в выборах деревенских Советов.'Относительно Пет-

6 0 «Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии 1917—1918 гг.», стр. 227; 
П. С о б о л е в . Указ. соч., стр. 119, 120; А. В. Ш е с т а к о в. Классовая борьба в де
ревне ЦЧО в эпоху военного коммунизма. Воронеж, 1930, стр. 45; «Комбеды РСФСР», 
стр. 10; «Комбеды Воронежской и Курской областей», стр. 257. 

6 1 ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 3, д. 101, л. 183. 
6 2 П. С о б о л е в. Указ. соч., стр. 149. 
6 3 Более подробно изменения позиции кулачества по отношению к земствам и 

Советам рассмотрены в статье П. Н. Абрамова «Волостные земства».—• «Исторические 
записки», т. 69. 



роградской губернии имеется сообщение, что здесь «уже в феврале 
1918 г. по всем уездам прокатилась первая волна перевыборов тех во
лостных Советов, которые не оправдали доверия избирателей». На этот 
раз в «ряде волостей в выборах участвовало уже не все население, 
а бедняки, середняки, рабочие» 6 4 . 

Ответы, встречавшиеся в опросном листе волостного Совета, кото
рый был разослан отделами связи исполкома Московского областного 
Совета по 14 губерниям этой области 2 апреля 1918 г . 6 5 , также содер
жали данные об отстранении кулачества от участия в выборах, хотя 
прямого вопроса об избирательном праве в этом листе не содержалось: 
«Зажиточные, кулаки и оборонцы участия в выборах не принимали» 
(Фофановская вол. Клинский у. Московская губ.); «всеобщее тайное 
голосование без буржуазии» (Хованская вол. Епифанский у. Тульская 
губ.); «общим голосованием беднейшего населения» (Алеферовская 
вол. Новохоперский у. Воронежская губ.). Правда, среди тысячи анкет 
таких ответов имелось всего лишь шесть. С другой стороны, мы насчи
тали 67 анкет, где прямо говорилось о всеобщем избирательном пра
ве —47 случаев при выборах в волостные Советы и 20 (по другим во
лостям) — в сельские. Но все же и по данным московской анкеты от
дельные случаи отстранения кулачества от голосования были уже в на-
чале 1918 г. 

В Паранейской, Сандюковской, Пемзинскокг волостях (Симбирская 
губ.) в мае 1918 г. бедняцкие по составу Советы отбирали оружие у ку
лаков. Сенгилеевский уездный съезд Советов по требованию делега-
тов-бедняков принял решение «создать отряды при каждом надежном 
Совете». В той же губернии ряд Советов весной 1918 г. приступил к 
проверке запасов хлеба и имущества у кулаков, к реквизиции хлеба у 
спекулянтов, к обложениям кулаков в пользу голодающих волостей, 
к сбору расхищенного инвентаря, к охране бывших помещичьих уса
деб 6 6 . 

Московская анкета, в свою очередь, дает убедительный материал о 
том, что уже весной 1918 г. было немало волостных Советов, проводив
ших политику, рассчитанную на ущемление интересов кулачества. Ан
кета содержала, в частности, такой вопрос: «Собирает ли Совет земский 
подесятинный сбор, если нет, то не предполагается ли ввести прогрес
сивно-подоходный, единовременный с имущих и пр.?». 

Из 1023 анкет, которые были розданы, на 1015 получены ответы. Ре
зультаты этих ответов по волостям таковы: 

К прочим случаям отнесены волости, где средства волостных Советов 
получались путем дотаций из уездного центра, выручки от распродажи 
помещичьего имущества, наценок на отпускаемые населению товары 
или займов в местных кредитных учреждениях. 

6 4 В. М. Г у б а р е в а . Развертывание социалистической революции в деревне в 
1918 г. По материалам Петроградской губернии. Л., 1957, стр. 37, 38. 

6 5 В дальнейшем мы будем называть этот опросный лист московской анкетой. 
Об этой анкете см.: П. Н. А б р а м о в . Опросный лист волостного Совета (1918 г.).— 
«Исторический архив», 1960, № 3. 91% всех анкет был заполнен в апреле — июне 
1918 г., остальные — позже. 

6 6 Б. Н. Ч и с т о в. Указ. соч., стр. 12. 
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Что касается волсстей, где проводились сборы с населения, то их 
можно подразделить на три группы: 

Ч и с л о 
волостей % 

Сборы взимались 
со всего крестьянства . . . . 488 73,5 
только с имущих 123 18,5 
с тех и других 53 8,0 

664 100,0 

Как и следовало ожидать, в тех условиях явно преобладали сборы 
общекрестьянские. Однако свыше четверти (18,5 + 8,0 = 26,5%) всех во
лостных Советов, давших ответы, уже тогда практиковали классовое 
обложение имущих. 1023 заполненных бланка московской анкеты по
ступили из 117 уездов 14 губерний. В 10 уездах даже преобладали во
лости, где практиковалось тогда обложение имущих (три уезда Ко
стромской губернии, два — Тамбовской, два — Ярославской и др.). 
В ряде волостей Глазовского и Котельнического уездов (Вятская губ.) 
весной 1918 г. проводилось особое налоговое обложение учетчиков — 
лиц, в годы империалистической войны не призванных в царскую ар
мию и оставшихся на военном учете 6 7 . Упомянутый выше первый съезд 
деревенской бедноты Острогожского уезда Воронежской губ., прохо
дивший 22—25 января 1918 г., принял решение: «Взимание налогов 
(производить) пропорционально имущественному состоянию» 6 8 . 25 ап
реля в Можайске (Московская губ.) состоялся уездный съезд Советов. 
При рассмотрении финансового вопроса возникли споры, какой принять 
вид обложения — подесятинный или прогрессивно-подоходный. При
няли второй, как «более справедливый». В прениях в защиту такого 
решения говорили: «Нельзя создавать врагов Советской власти среди 
беднейшего крестьянства», «нельзя доступ к земле заграждать рубе
жами (налоговыми)» 6 9 . 

В московской анкете выделен вопрос о наличии в волости готовых 
дров и о том, как волостной Совет отпускает их учреждениям и населе
нию. В 356 анкетах подтверждалось наличие дров и лесоматериалов, 
а в 172 указывались условия отпуска дров. Почти везде производилась 
их продажа за наличный расчет всем желающим. Иногда речь шла о 
продаже «по вольным ценам», в нескольких случаях даже жаловались 
на отсутствие сбыта: нуждаясь в средствах, волостной Совет, очевидно, 
устанавливал такие «вольные» цены, что дров никто брать не хотел. 
Вместе с тем в 12 волостях дрова отпускались бедноте бесплатно или 
по льготным ценам. 

Значительную активность проявляла деревенская беднота и на продо
вольственном фронте. В ряде случаев она оказывала давление на мест
ные Советы, добиваясь изъятия у кулаков хлебных излишков. В начале 
апреля 1918 г. беднота дер. Кугеси (Чебоксарский у. Казанская губ.) 
вместе с местным сельсоветом обсуждала продовольственный вопрос и 
«решила выработать план, как у буржуев взять денег'и хлеб». Узнав об 
этом, кулаки напали на бедняцких активистов. Буйство кулаков было 
подавлено прибывшим из Чебоксар отрядом, 19 кулаков было аресто
в а н о 7 0 . 26 февраля 1918 г. в Ростовском уезде Ярославской губ. состоя-

6 7 ЦГАОР СССР, ф. 393, он. 3, д. 109, лл. 47, 154; д. ПО, л. 98; д. 111, лл. 15, 97; 
д. 117, лл. 72, 76—77, 120—121. 

6 8 «Комбеды Воронежской и Курской областей», стр. 254. 
6 9 ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 3, д. 219, л. 6. 
7 0 «Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», стр. 

204—205. 



лась конференция батраков 11 волостей заозерного Угодичского района 
с участием 112 человек; она выдвинула требование: «Организовать 
беднейшие, необеспеченные классы, кои должны входить в волостные 
Советы депутатов». Советам предложено было ввести «беспощадное 
обложение на состоятельные классы — торговцев и спекулянтов». В ре
шении сказано: «Распределение продуктов по деревням поручить самим 
голодающим» 7 1 . В Веневском уезде (Тульская губ.), видимо, еще в 
январе 1918 г. (сообщение об этом появилось в губернской газете 
2 февраля) состоялось общее собрание бедноты Дьяконовской волости. 
Собрание постановило: «Поддержать Советскую власть и идти с ней по 
одной дороге, побороть капитализм и деревенских кулаков. Следить, 
чтобы хлеб не уничтожался кулаками-мироедами, взять его весь на учет, 
взять на учет весь живой и мертвый инвентарь бывших помещиков». 
Активно занимались продовольственными делами беднейшие крестьяне 
в Раненбургском и Пронском уездах (Рязанская губ.), в Орловском, 
Брянском и Волховском уездах (Орловская губ.), в Костромском, Буй-
ском и Солигаличском уездах (Костромская губ.), в Чебоксарском 
уезде (Казанская губ.), в Кирсановском и Самарском уездах (Тамбов
ская губ.). 

Так, еще до организации комбедов среди огромной массы общекре
стьянских Советов отдельные из них становились на защиту неимущей 
части деревни. Некоторые Советы уже тогда очищались от кулацких 
элементов, во многих случаях шла напряженная борьба между кулаче
ством и беднотой как внутри самих Советов, так и вокруг них. 

Острейшая борьба в деревне развернулась при переделе земли. Экс
проприацию помещиков кулаки стремились произвести с максимальной 
выгодой для себя и уж во всяком случае при сохранении своих земель — 
надельных и купчих. Ради этой цели кулачество иногда шло на тот или 
иной компромисс с местными помещиками. Известно, например, что во 
многих волостях Романово-Борисоглебского, Ярославского, Рыбинского 
и других уездов (Ярославская губ.) помещиками, церковниками и кула
ками были созданы «организации борьбы за возвращение отобранных 
земель» 1 2 . 

Для более подробного рассмотрения вопроса обратимся к материа
лам московской анкеты. Она включала в себя среди прочих и следую
щие вопросы: 
«27. Знаком ли Совет с положением о социализации земли? 
28. Собраны ли сведения о количестве имеющихся в волости земель и 

лесов? 
29. Взяты ли на учет земли: помещиков, удельные, государственные, мо

настырские и церковные? 
30. Все ли имения взяты на учет, если не взяты, то почему?» 

Ответы на эти вопросы отличаются редким единодушием: 

№ вопроса Всего анкет Нет ответов Всего о т в е т о в 
Да 

И з них 

нет у к л о н ч и в о 

27 1023 21 1002 907 
4 

47 48 
28 1023 18 1005 865 55 85 
29 1023 11 1012 934 62 16 
30 1023 138 885 826 43 16 

7 1 В. И. А н д р и а н о в . Комитеты бедноты и их роль в укреплении союза рабо
чего класса и крестьянства. (По материалам Ярославской губернии).— «Ученые за
писки Ярославского пединститута», вып. X V I I I ( X X V I I I ) . Кафедра марксизма-лени
низма и политэкономии. Ярославль, 1955, стр. 25. 

7 2 В. И. А н д р и а н о в. Указ. соч., стр. 25—26. 


