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ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ

С. Н. Артемов

ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ЮГА РОССИИ В РЕШЕНИИ
АГРАРНОГО ВОПРОСА ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКИХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА

Деятельность земельных комитетов в 1917 г. – первой половине 1918 г. имеет непо-
средственное отношение к изучению аграрных вопросов в России, крестьянского дви-
жения первой четверти XX века, привлекает внимание многих отечественных историков.
В то же время некоторые аспекты этой темы изучены слабо. В частности, поверхно-
стно затронуты и освещены вопросы деятельности после октябрьских событий 1917 года.
На основании изучения архивных источников юга России проанализирована работа зе-
мельных комитетов после издания «Декрета о земле», показано стремление крестьян к
уничтожению частной собственности, ликвидации хуторского и отрубного землевладе-
ния, уравнительному землепользованию.

S. Artyomov

LAND COMMITTEES OF THE RUSSIAN SOUTH IN DECISION
OF THE AGRARIAN QUESTION AFTER THE OCTOBER REVOLUTION OF 1917

The activity of the Land Committees in 1917 and the first half of 1918 directly relates to studying
of agrarian problems in Russian and the peasant movement of the first quarter of the 20th century.
This issue attracts attention of many Russian historians; at the same time many of its aspects are
poorly investigated. In particular, questions of the activity after the October Revolution of 1917
have been viewed superficially. Basing on the study of the archival sources of the Russian South,
the author of the article analyses the activity of the Land Committees after the publication of the
“Land Decree” and shows peasants’ aspiration for abolishment of private property, liquidation of
farming land possession and levelling land-use.

Временное правительство, анализируя
сложившуюся картину аграрного движения
осенью 1917 г. признавало необходимость
издания инструкций, регламентирующих
деятельность земельных комитетов, и что-
бы придать законный характер в деклара-

ции от 25 сентября предписывало, возло-
жить на них упорядочение поземельных
отношений, передать все земли сельскохо-
зяйственного назначения для наиболее
полного их использования. В октябре был
разработан законопроект об урегулирова-
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нии земельными комитетами земельных и
сельскохозяйственных отношений (кото-
рое было практически уже осуществлено
«незаконно»1, и только приход к власти
большевиков и падение Временного пра-
вительства помешало претворению его в
жизнь.

Как видим, принимаемые правитель-
ством документы, стремящиеся каким-то
образом узаконить деятельность крестьян
и соблюсти государственные интересы, не
успевали за ходом политической жизни и
происходящими процессами в деревне в
связи с изменением аграрных отношений,
поэтому большевистское руководство,
придя к власти, сразу удовлетворило кре-
стьянские требования. По «Декрету о зем-
ле» помещичья собственность на землю
отменялась без всякого выкупа. Имения
помещиков, удельные, монастырские,
церковные земли со всем инвентарем пе-
реходили в распоряжение волостных зе-
мельных комитетов и уездных Советов
крестьянских депутатов. В пятом пункте
декрета указывалось, что земли рядовых
крестьян и казаков не подлежат конфис-
кации, что было важно для областей Юга
России, и тем самым в определенной сте-
пени успокаивало основную массу каза-
чества.

Осенью в ходе активной деятельности
земельных комитетов, направленной на пе-
рераспределение арендного частновла-
дельческого земельного фонда, у крестьян
сформировалось твердое убеждение об
уравнительном переделе земли, поэтому
предложенный «Декрет о земле» подтвер-
ждал то, что фактически происходило на
местах. В этот период деятельность земель-
ных комитетов не была приостановлена,
так как учитывалось то, что они пользова-
лись доверием у сельского населения и вы-
полняли практически те мероприятия, ко-
торые декларировались в декрете, в связи
с этим большевистское руководство реши-
ло использовать крестьянские комитеты
при осуществлении конфискации помещи-
чьих имений.

Как только стало известно об октябрь-
ском перевороте, более решительно стали
действовать низовые земельные комитеты
региона, что заставило областные и губер-
нские власти ужесточить меры по отноше-
нию к ним. На состоявшемся 25 октября в
Астрахани заседании Городской думы да-
валась негативная оценка вооруженному
выступлению в Петрограде, в своих выс-
туплениях участники призывали Времен-
ное правительство вооруженным путем
расправиться с большевиками. Астрахан-
ская губернская земельная управа настоя-
тельно требовала от уездных земельных
комитетов соблюдать спокойствие и доби-
ваться немедленной передачи земли от ча-
стновладельцев в свое распоряжение, «но
не путем захвата, а последовательной пе-
редачи в их ведение»2. 29 октября газета
«Вольная Кубань» опубликовала приказ,
направленный против активной деятель-
ности земельных комитетов. В нем говори-
лось, что волна анархии и земельных зах-
ватов из центра России перебросилась в
Кубанскую область: «Ежедневно с мест по-
ступают жалобы о земельных захватах, бес-
порядках, учиняемых безответственными
группами и отдельными лицами»3. Чтобы
предотвратить дальнейшее развитие аграр-
ных беспорядков, Войсковое правитель-
ство решило образовать альтернативный
земельным комитетам орган – Кубанскую
областную комиссию по рассмотрению зе-
мельных правонарушений из представите-
лей казаков, иногороднего населения, гор-
цев и главного окружного суда. Этой ко-
миссии предоставлялось право в случае
необходимости организовывать местные
земельные комиссии. Всем гражданам об-
ласти по вопросам земельных недоразуме-
ний предписывалось обращаться только в
земельную комиссию – единственный
правомочный орган Кубанской области в
разрешении земельных недоразумений.
Деятельность земельных комитетов в оче-
редной раз запрещалась. В ноябре атама-
ны станиц Ново-Александровской и
Запорожской запретили собрания иного-
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родних, на которых выдвигались требова-
ния об организации земельных комитетов.
В станице Бескорбной атаман и сбор поста-
новили выселить учителя-иногороднего, а
учителям-казакам произвести «внушение»
за участие в создании в ноябре крестьян-
ско-казачьего Совета и земельного коми-
тета. В станице Старовеличковской сбор
принял решение о лишении земельного пая
тех казаков, которые поддерживали Совет
и выступали за организацию земельного
комитета4.

После октябрьских событий, произо-
шедших в стране, в Новороссийске к влас-
ти пришли большевики. Они официально
объявили Черноморскую губернию са-
мостоятельной республикой. Рассмотрев
внимательно карту Черноморской губер-
нии и не найдя на ней земли свободной для
раздела, министр земледелия Михайлов-
ский пришел к заключению, что ему нече-
го делать и подал рапорт об отставке5. Зе-
мельные комитеты в Черноморской губер-
нии за период деятельности Временного
правительства так и не были организова-
ны. Крестьянское движение было направ-
лено на вырубку частновладельческих ле-
сов и на понижение арендной платы.

В связи с событиями в Петрограде и пре-
кращением сообщения с центральной го-
сударственной властью Войсковое прави-
тельство с 25 октября приняло на себя всю
полноту исполнительной государственной
власти в Донской области. Захват власти
большевиками был объявлен преступным
и совершенно недопустимым. В ноябре –
декабре земельные комитеты продолжали
активно вести работу по урегулированию
земельных отношений. Члены областного
комитета выезжали для улаживания жалоб
граждан в поселок Кушацко-Ореховский,
Никольско-Покровской волости Донецко-
го округа. Войсковой атаман войска Дон-
ского, докладывая о положении дел в об-
ласти Объединенному правительству, дал
оценку деятельности земельным комите-
там: «в большинстве они оказались не на
высоте своего назначения, и, не правиль-

но понимая круг обязанностей, сами не-
редко способствовали всякого рода само-
вольным захватам»6. В архивных докумен-
тах обнаружено более 200 жалоб по аграр-
ным делам, поступивших как от окружных
собственников, так и от мелких землевла-
дельцев – крестьян.

Очень трудно было сдерживать кресть-
янское движение после событий в столич-
ных городах и центральных районах стра-
ны. Вследствие большого числа выступле-
ний крестьян и беднейших казаков, дела об
аграрных беспорядках рассматривались
судебными «установлениями» Кубанской
области вне очереди и в сплошном поряд-
ке, но и это не приносило положитель-
ных результатов. Тогда войсковой атаман
А. П. Филимонов в своем предписании
атаманам Кавказского и Майкопского от-
делов по поводу самовольного захвата кре-
стьянами земель крупного землевладельца
Миронова потребовал «выдворить из име-
ния захватчиков, задержать главарей дви-
жения, не исключая применения оружия»7.

Для беднейшей части крестьян и каза-
ков был особенно притягательным лозунг
решить земельный вопрос, не ожидая Уч-
редительного собрания. Жители хутора
Романовского в количестве 500 человек
явились на участок помещика Николенко
и самовольно захватили около 2000 деся-
тин целинной земли. Разгневанный поме-
щик писал атаману станицы Казанской
Кавказского отдела: «С угрозами говорят,
что нам земли мало, а мы начнем самоволь-
но брать скотину, пахать, а также и хлеб
брать самоуправно с амбаров»8. Казачий
гарнизон на хуторе Романовском отказал-
ся наводить порядок.

Попытки Кубанского правительства со-
здать земельную комиссию, альтернатив-
ную земельным комитетам, с целью пога-
сить выступления крестьян и отодвинуть
решение земельного вопроса на более по-
здний срок, не имели успеха. После того
как был опубликован в газетах «Декрет о
земле», стали более радикальными требо-
вания съездов иногородних. В своих поста-
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новлениях съезды теперь не ограничива-
лись только официальным признанием де-
ятельности земельных комитетов, но тре-
бовали передачи всех земель в полное их
распоряжение без оплаты со всем «живым
и мертвым инвентарем».

Главный земельный комитет распрост-
ранил воззвание, в котором объявил издан-
ный за подписью председателя Совета на-
родных комиссаров В. И. Ульянова (Лени-
на) «Декрет о земле» незаконным, недей-
ствительным. На этом основании он пред-
лагал всем губернским, уездным, волост-
ным земельным комитетам не допускать
исполнения этого декрета, так как это мо-
жет усилить беспорядки, самочинные зах-
ваты земли и привести к «совершенной
невозможности правильного разрешения
земельного вопроса в Учредительном со-
брании»9.

Под влиянием октябрьских событий в
Петрограде быстрыми темпами шел рост
самосознания трудящихся-горцев. Изме-
нения в сознании крестьянства нашли свое
отражение в работе III Терского областно-
го съезда земледельческих депутатов,
проходившего в середине декабря 1917 г.
Съезд обсудил вопрос о земельных коми-
тетах и о передаче земли в их распоряже-
ние. Неотложность решения вопроса о со-
здании комитетов диктовалась необходи-
мостью немедленного, кардинального ре-
шения земельного вопроса в крае. Именно
на земельные комитеты возлагал Терский
областной съезд обязанности по разреше-
нию земельного вопроса. В резолюции ка-
тегорически указывалось, что они должны
работать в направлении передачи земли в
руки трудового народа. Съезд предлагал все
сельскохозяйственные земли передать в их
ведение. В материалах съезда нет указаний
о путях отчуждения помещичьих и частно-
владельческих земель, но общий дух поста-
новления позволяет заключить, что речь
идет о безвозмездной конфискации земель
и инвентаря, о передаче их в пользование
трудового крестьянства через земельные
комитеты. В соответствии с принятой ре-

золюцией, касающейся программы прове-
дения земельной реформы, они должны
были работать сообща с Советами земле-
дельческих депутатов.

Земельные комитеты были уполномоче-
ны определять и регламентировать формы
аренды земли, стоимость арендной платы
и выступать в роли непосредственных ее
распределителей. Исходя из этого, следует
заключить, что съезд не рассматривал
«Декрет о земле» и слова из постановления
о передаче земли в руки народа надо пони-
мать как передачу для пользования, а не в
собственность. Резолюция не давала отве-
та на вопросы, какая категория крестьян
имеет право пользоваться землей, какое
количество земли может быть арендовано
одними хозяевами и на какой срок, как ча-
сто будут переделы земли и т. д. Не менее
расплывчатой выглядит предложенная схе-
ма выборов. По мнению съезда, их состав
должен быть демократическим. Исполни-
тельные органы комитетов должны конт-
ролироваться особой комиссией, избирае-
мой из состава самих же комитетов и пред-
ставителей от Советов земледельческих
депутатов10.

Хотя резолюция носила декларативный
характер, следует признать, что съезд вы-
разил требования трудового крестьянства
о ликвидации крупного помещичьего зем-
левладения и о наделении крестьян землей,
а земельные комитеты рассматривались
единственным демократическим органом,
способным осуществить эту резолюцию.

Стремление крестьянства к удовлетво-
рению своей земельной нужды в ряде мес-
тностей Терской области выразилось в бес-
системных формах стихийного движения,
которое нередко приводило к столкнове-
ниям, недоразумениям, спорам из-за зем-
ли. В Нальчике у крестьян произошли не-
доразумения с крупным землевладельцем
Таглановым. Крестьяне запахали арендо-
ванную у него землю, а он увеличил в 5 раз
арендную плату, когда они отказались пла-
тить аренду, в ответ Тагланов устроил фик-
тивную передачу земли «туземцам», так что
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крестьяне захватили свои запаханные зем-
ли и никому не отдали11. Анализируя архи-
вные документы, отражающие деятель-
ность земельных комитетов, можно прий-
ти к выводу, что они были организованы
почти по всей Терской области, но многие
из них бездействовали. В основном они
существовали формально. Во главе многих
из них находились земельные собственни-
ки, которые не хотели решать вопрос о зем-
ле в пользу крестьянской бедноты. В ред-
ких случаях, когда комитеты возглавляли
революционно настроенные крестьяне,
они урегулировали арендные отношений и
наделяли малоземельных и безземельных
крестьян землей. Эти действия жестоко
подавлялись.

Условия, складывающиеся в стране, по-
становления нового правительства прида-
ли определенный импульс в решении аг-
рарного вопроса. Конец ноября и весь де-
кабрь характеризовался ростом организо-
ванных действий земельных комитетов. 27
ноября Терновский волостной комитет
Ставропольского уезда отменил свое поста-
новление от 26 сентября, отобрав у Тара-
совой ранее оставленные ей 800 десятин и
распределив этот участок. На заседаниях
Безопасненского и Тищенского волостных
комитетов было решено раздать церковную
землю крестьянам12.

Земельные комитеты и Советы депута-
тов станиц Крымской, Варенковой, сел
Федоровского и Киевского Кубанской об-
ласти взяли на учет земли крупных поме-
щиков – графа Сумарокова-Эльстон, гене-
ралов Кеслера и Карцова, князей Мелихо-
вых. Газета «Кубанский край» сообщала о
взятии под охрану имений местными воо-
руженными жителями. Комитет в юрте ста-
ницы Архангельской Кавказского отдела
отобрал земельный участок в 920 десятин,
принадлежащий казакам станицы Невин-
номысской, и «распределил ее на мелкие
участки без объяснений»13.

В Ставропольской губернии местные
комитеты отбирали церковную землю у
прежних арендаторов и распределяли ее по

«умеренным ценам». Святокрестовский
уездный земельный комитет с 4 по 12 но-
ября разработал инструкцию, включаю-
щую общий порядок арендных взаимоот-
ношений. Желающие взять в аренду зем-
лю подавали заявление в местный комитет,
который определял количество и возмож-
ность сдачи ее в аренду. После этого уезд-
ная управа окончательно закрепляла пра-
во на аренду. В инструкции предусматри-
валась передача комитетам образцов кон-
трактов, квитанций о приеме денег и при-
ходно-расходных книг. Документ был раз-
работан в связи с тем, что многие аренда-
торы не торопились вносить деньги за
аренду земли14. Уездная земельная управа
настаивала на необходимости передачи в
руки низовым комитетам сбора денег с
арендаторов или приема арендной платы в
присутствии членов местного земельного
комитета, «в противном случае никто не
внесет деньги за землю». Ставропольский
уездный земельный комитет требовал от
волостных комитетов полностью хранить
деньги, вырученные от аренды частновла-
дельческих земель, в сельских банках и кре-
дитных товариществах «и без особого раз-
решения никому их не выдавать»15.

Изучение вопроса показало, что к нача-
лу декабря местные земельные комитеты
не только регулировали земельные отно-
шения, назначали арендную плату, но и
осуществляли контроль и сбор денег за
аренду.

3 ноября в газетах была опубликована
«Инструкция эмиссарам, посылаемым в
провинцию», в которой предлагалось по
прибытии в губернии выяснить были или
нет, взяты помещичьи земли на учет, где и
в каком количестве, кто распоряжается
этими землями – земельные комитеты или
помещики. В инструкции предлагалось хо-
рошо налаженные имения передавать в
распоряжения земельным комитетам и
Советам батрацких депутатов под руковод-
ство агрономам16. Из документа видно, что
большевики решили использовать волост-
ные земельные комитеты, которые пользо-
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вались доверием крестьянского населения.
Саратовский Совет рабочих и солдатских
депутатов в приказе «о земле» утверждал,
«чтобы не допустить стихийных погромов
и хищений народного достояния, во имя
неотъемлемых прав крестьянства на всю
землю, во имя хлеба для рабочих, измучен-
ной голодной армии и прочего населения
вся помещичья, монастырская, церковная
и удельная земля немедленно должна быть
взята на учет в распоряжение крестьянских
земельных комитетов»17. Земельные коми-
теты обязаны были организовать охрану
имений и не допустить их расхищения и
погромов. Живой инвентарь имений: ло-
шади, рогатый скот, мелкий скот должен
был использоваться для нужд крестьян с
разрешения комитетов. Сельскохозяй-
ственный инвентарь подлежал использова-
нию для работ, но по окончании их должен
в сохранном виде передаваться на хране-
ние в имение под контроль комитетов.

Самарская земельная управа своими
постановлениями и обращениями пыта-
лась внести спокойствие в губернии и при-
зывала опираться в своих действиях мест-
ным земельным комитетам на правила
пользования землей до Учредительного со-
брания, выработанные II крестьянским гу-
бернским съездом, на основании которых
земля у помещиков и крупных земельных
собственников взята на учет и распределе-
на между нуждающимися18.

В отчетах уездных комитетов Астрахан-
ской губернской земельной управе сообща-
лось, что за этот период никаких земель-
ных и водных правонарушений не было.
Черноярский уездный земельный комитет
18 ноября, выслушав от представителей
волостных комитетов доклады о положе-
нии дел и ведении работы по учету земли
на местах, констатировал, «серьезных слу-
чаев агарных волнений нет»19.

Губернские земельные управы, в регио-
не состоявшие преимущественно из эсе-
ров, стремились действия, направленные к
захвату и разграблению имений, свести к
передаче под контроль и ведение земель-

ных комитетов. Не признавая власти боль-
шевиков, все издаваемые ими постановле-
ния и инструкции о конфискации помещи-
чьих имений вырабатывались на основе
законов, принятых Временным правитель-
ством.

Саратовская губернская земельная уп-
рава приняла постановление передать все
земли сельскохозяйственного назначения,
все имения с живым и мертвым инвента-
рем в ведение земельных комитетов, для
чего всем волостным комитетам предлага-
лось избрать в каждой волости комитет из
5 человек для учета всех имений. Такие ко-
митеты должны были произвести учет и
дать заключение о том, как лучше сохра-
нить и использовать земли и постройки,
скот и инвентарь имений. Губернский и
уездные земельные комитеты на основании
полученных данных должны были разрабо-
тать общий план использования всех сель-
скохозяйственных имуществ имений. В ре-
зультате губернская земельная управа
приняла «Инструкцию об образовании ко-
митетов по учету», где определялся поря-
док избрания и проведения учета имений,
а также целый ряд пунктов разъяснял, ка-
кие земли могли быть только сданы в арен-
ду нуждающимся крестьянам и какие долж-
ны быть временно оставлены за прежним
владельцем20. Особенно отмечалось, что
крестьяне не должны допускать никаких
«самочинных» захватов.

Как видно из происходящих событий,
даже без принятия «Декрета о земле» в гу-
бернских и уездных земельных комитетах,
выступивших против захвата власти боль-
шевиками, пришли к мнению о необходи-
мости передачи помещичьих имений в ве-
дение земельных комитетов для их сохра-
нения и предотвращения стихийного кре-
стьянского движения.

Однако нестабильная политическая об-
становка в стране не могла не отразится на
увеличении крестьянского движения, ко-
торое вылилось в погромы имений, захва-
тов земли и бессистемную вырубку лесов.
Так, атаман Александровской станицы жа-
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ловался в Царицынский Совет на действия
крестьян Захаровки, Дмитриевки и Солод-
чи, Солодчинской волости, которые в ночь
на 7 ноября разграбили экономию аренда-
тора Германа Викторовича Ткаченко, увез-
ли 7000 пудов зернового хлеба, угнали 600
простых овец и 400 племенных, 25 коров,
13 лошадей с упряжью и всю домашнюю
птицу21.

III сессия Ставропольского губернско-
го земельного комитета проходившая в но-
ябре не признала правительство большеви-
ков во главе с В.И. Лениным, а его рас-
поряжения посчитала необязательными.
В связи с происходящими в Петрограде со-
бытиями сессия объявила свои действия
автономными и постановила: «при склады-
вающихся обстоятельствах действовать са-
мостоятельно, положив в основу направле-
ние той политики, какая была намечена
Временным правительством, Министер-
ством земледелия и Главным земельным
комитетом»22.

Землевладельцы, больше всего постра-
давшие от деятельности земельных коми-
тетов, обращались с жалобами в админист-
ративное отделение Ставропольского ок-
ружного суда с требованиями о пересмот-
ре их действий.

В ноябре – декабре деятельность губер-
нского земельного комитета была подчи-
нена надзору административного суда и
губернского комиссара. III сессия одобри-
ла действия губернской земельной упра-
вы и местных комитетов, подтвердив пра-
вильность принимаемых решений на ос-
новании документов принятых II сессией.
Жалобы крупных землевладельцев были
признаны неосновательными, а введение
административного надзора – необосно-
ванным. Однако волостные и большин-
ство уездных земельных комитетов брали
на себя больше полномочий, чем предус-
матривалось в «обязательных постановле-
ниях».

В конце декабря Святокрестовский уез-
дный комиссар сообщал, что «с возвраще-
нием с фронта солдат в уезде начались вол-

нения и открытое выражение недоверия ус-
тановившемуся порядку…, земская жизнь
постепенно замирает, замечается стремле-
ние масс к отобранию недвижимости и осо-
бенно земли у зажиточных крестьян»23.
Итак, многие земельные комитеты в своих
действиях перестали опираться на обяза-
тельные постановления, а решали аграр-
ный вопрос по своему усмотрению.

В итоге работы Астраханской земельной
управы за истекший период было заслуша-
но 306 дел, из них решено управою 240,
передано на рассмотрение и разрешено во-
лостными комитетами – 43, произведено
осмотра на местах – 16, окончено прими-
рением сторон – 724. Из выше перечислен-
ных фактов видим, что, несмотря на скуд-
ное финансирование или его полное отсут-
ствие, постоянное давление со стороны
органов власти и в конечном итоге переиз-
брание многих местных комитетов, они
осуществляли деятельность по разреше-
нию аграрных вопросов в селе.

Земельные комитеты Донской области
своими действиями пытались внести спо-
койствие в начавшиеся волнения среди
донского крестьянства, и в основном это
удалось, хотя и были случаи, как 11 декаб-
ря в деревне Кошкино Таганрогского ок-
руга, где было разгромлено имение инже-
нера Ремми25. В декабре на съездах и общих
собраниях уездных земельных комитетов
Ставропольской губернии была отвергну-
та программа губернского земельного ко-
митета, составленная на основе положения
о регулировании земельных отношений,
принятых на заседании Временного прави-
тельства 21–24 октября. Уездные комите-
ты в большинстве своем поддерживали
«Декрет о земле», принятый 2-м Всерос-
сийским съездом Советов, а также выдви-
гали свои требования по решению аграр-
ного вопроса и предваряли их в жизнь.

Таким образом, после октябрьского пе-
реворота деятельность земельных комите-
тов в регионе носила смешанный характер.
В ноябре – декабре комитеты Ставрополь-
ской губернии выполнили большой объем
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работы по урегулированию земельных от-
ношений. Осенью они стали занимать бо-
лее жесткую позицию в отношении круп-
ных землевладельцев, было принято более
120 решений об изъятии земли у 270 зем-
левладельцев. Зимой перестали рассматри-
вать жалобы и прошения об отмене приня-
тых решений. Земельные комитеты пользо-
вались доверием и поддержкой населения,
были выразителями их требований, и не-
удивительно, что на их съездах и общих
собраниях не только принимались резолю-
ции по решению аграрных вопросов, но
выдвигались и политические требования.
Анализ результатов, полученных в ходе ис-
следования архивных документов деятель-
ности земельных комитетов Ставропольс-
кой губернии, показывает, что они взяли
под контроль свыше 800 тысяч десятин
земли и распределили ее среди безземель-
ных и малоземельных крестьян.

В Черноморской губернии в рассматри-
ваемый период так и не были организова-
ны земельные комитеты. Крестьянское
движение было направлено на понижение
арендной платы и вырубку лесов.

Работа низовых комитетов Терской об-
ласти не повлияла на существующие аграр-

ные отношения. Попытки активизировать
ее III съездом крестьянских (земледельче-
ских) депутатов не принесли результатов.

Активно действовали земельные коми-
теты на Кубани. Своей деятельностью они
противоречили властям, отстаивая приня-
тые постановления. Пользуясь доверием
среди крестьянства и беднейшей части ка-
зачества, они так и не получили официаль-
ного разрешения на санкционированную
деятельность. Предложенная Кубанским
правительством земельная комиссия не
получила признания у местного населения.

На Дону земельные комитеты продол-
жали вести работу по урегулированию зе-
мельных отношений, члены областной уп-
равы выезжали на места для улаживания
недоразумений в связи с жалобами граж-
дан. Активная позиция многих земельных
комитетов области вызывала негативную
оценку Донского областного правитель-
ства.

В Астраханской губернии многие воло-
стные земельные комитеты претерпели су-
щественные изменения, по причине выбо-
ров земств. Однако уездные земельные ко-
митеты продолжали осуществлять деятель-
ность и в ноябре – декабре 1917 г.
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С. Б. Быстрянцев

ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУКАХ

В статье определяется место процедуры измерения в общем плане социологических
исследований. Научная значимость измерения должна определяться с точки зрения цели,
которой она служит.

Функциями измерения в научном исследовании являются стандартизация и диффе-
ренциация, следствием чего становится возможность классификации.

Процедура измерения позволяет использовать математические методы в исследова-
нии.

Структура измерения рассматривается как приписывание чисел объектам в соот-
ветствии с каким-либо правилом. При этом объект вписывается в абстрактное про-
странство какой-то определенной структуры, образуемой рядом объектов, между ко-
торыми установлены какие-либо взаимоотношения.

Одной из целей измерения социальных фактов является выявление правил приписыва-
ния и их исследование.

В статье показывается соотношение качества и количества в социологических ис-
следованиях.

S. Bystryantsev

PROCEDURE OF MEASUREMENT IN SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

The article presents description and definition of the place that the procedure of measurement
takes in the general plan of social research. The scientific value of measurement has to be estimat-
ed from the point of view of purposes that it serves.

The functions of measurement in scientific research are standardisation and ensuring of differ-
entiation and distinguishing, whose corollary is classification.

The procedure of measurement gives a possibility to use methods of mathematics in research.
The author considers the structure of measurement as assigning of numbers to objects in accor-

dance with some rule. This process inserts an object into the abstract space of a certain structure.
This structure is formed by a number of objects which are somehow correlated.

One of the main goals of measurement of social facts is discovering the rules of assigning and
analysis of these rules.

The article shows correlation of quality and quantity in social research.

Методологическое пространство иссле-
дования в современной науке представля-
ет собой единое целое. Самые разные опе-
рации и процедуры, объединяясь, состав-
ляют полноценное исследование. Но сре-
ди них процедура измерения – важнейшая.

С нашей точки зрения, и ее мы попытаем-
ся обосновать в данной статье, для соци-
альных наук, включая, разумеется, и поли-
тические, процедура измерения является
решающей. Отсутствие признаков измере-
ния – свидетельство методологической


