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				Эта страница не была вычитана

никновении и в Китай, а еще больше к берегам Великого океана. Исследования устьев Амура, в 1851—53, адмиралом Невельским доказали их доступность для больших судов. Вслед за этим ген. — губернатор Вост.

Сибири Муравьев повел агитацию за захват р. Амура. В 1854 Николай I разрешил Муравьеву вести сношения с Китаем и, в то же время, производить перевозки войск. Кроме войск, по Амуру расселялись и крестьянепоселенцы. Но т. к. последних было мало (боялись китайцев), то поселялись казаки.

Из них несколько позднее сорганизовано было Уссурийское казачье войско. Захватив войсками левый берег Амура, Муравьев заставил китайцев подписать А. д. — Согласно его постановлениям, левый берег Амура от р. Аргуни и до моря признан «владением» России, а правый берег, вниз по течению до р. Уссури — китайским владением. Относительно земель, расположенных к В. от Уссури и до Тихого океана, договор устанавливал, что впредь до проведения границы эти земли будут находиться в общем владении России и Китая. По Амуру, Сунгари и Уссури допускалось плавание только китайских и русских судов, но не судов какого-либо другого государства. Русские и китайцы, живущие по этим рекам, получили право вести взаимную торговлю, и оба правительства обязывались помогать им в ней. — Приобретения России по А. д. были окончательно закреплены Пекинским договором, подписанным тем же Муравьевым в 1860. Россия, по последнему договору, приобрела не только Уссурийский край, но и юж. порты на побережьи Великого океана.

АЙДАХО (Idaho), штат на 3. Соед. Штатов С. А., 217.261 ? ш2, 432 т. ж.; земледелие (искусственное орошение), пшеница, овес, картофель, отчасти маис и свекловица; скотоводство (гл. обр., овцы) и горное дело (золото, серебро, олово). Промышленность невелика (гл. обр., обработка дерева).


 Гл. г. Бойс-Сити.

АЙЗЕНШТАДТ, Исай Львович («Виталий», «Южный», «Юдин»), бундовец. Революционную деятельность начал в народовольческой группе студентов Демидовского лицея в Ярославле. В 1888 привлекался яросл. жандарм, управлением за участие в революционном кружке. В 1896 был арестован и сослан (в 1897) в Вост. Сибирь на 5 лет. После ссылки примкнул к «Бунду», вошел в ЦК, состоя редактором Центр.

Органа. В 1905 редактировал виленскую легальную с. — д. газету «Дер Веккер» («Будильник»). В период реакции был непримиримым антиликвидатором, принимая активное участие в борьбе за партию. . А. участвовал во всех партийных съездах и конференциях «Бунда», находясь в левом его крыле. В 1912 работал в Одессе, ставил Центр. Орган, проводил выборы в 4 Гос. думу. Тогда же был арестован и отправлен в астраханскую ссылку. Весь период империалистской войны А. занимал пораженческую позицию, примыкая к левому крылу циммервальдцев. После Февральской революций 1917 А. переменил свое политическое направление, перейдя на крайнее пра 758

вое крыло «Бунда». После Октябрьского переворота А. стал резко-фракционным правым меньшевиком. В 1920, когда «Бунд» присоединился к РКП (б), А. вышел из коммунистического «Бунда», участвовал в организации с. — д. «Бунда» и был выбран в ЦК. В 1922 выехал в Берлин и занял по отношению к РКП позицию воинствующего социал-демократа.



 С. П-р.

АЙЗМАН, Давид Яковлевич, беллетрист (1869—1922). Учился в Одесском художественном училище и в Парижской высшей школе искусств, потом отошел от живописи, много работал в газетах («Одесские Новости») и лишь в 1901 дебютировал небольшой повестью в журн. «Русское Богатство» («Немножко в сторону»). Ареной наблюдений А. становится, гл. обр., жизнь еврейского городского населения. Глубокого анализа социально-экономических явлений, происходивших на глазах у А., в его произведениях нет. Нападки на еврейскую буржуазию держатся всегда на уровне легкой шутки. Сочувствие пролетариату выливается, в большинстве случаев, в форму сентиментального рассказа. В языке своих произведений А. делает попытку своеобразным ритмом и синтаксическими конструкциями передать строй еврейской речи (как и вся литературная группа, к к-рой он относится: С. Юшкевич, Ан-ский, Н. Осипович и др.). Рассказы А. были изданы «Русским Богатством» в 1904 («Черные дни»), потом сочинения его выпускались «Знанием» (I и II тт.) и «Просвещением» (7 тт., 1911—1916 гг.).

Литп.: Клейнборт, Л., Без иллюзий, в журн.

«Образование», кн. II, 1904; Колтоно века я, Е., в «Вести. Знания», кн. 7, 1904; Горнфельд, А., в «Еврейской Энциклопедии», т. I, стр. 584—586.

АИКУНИ, Гурген, современный армян ский поэт и полит, деятель, род. в Алашкерте (Эрзерумский вилайет) в 1889. Отец А. — Саркис Айкуни — батрак из Трапезунда, потом народный учитель и, наконец, литератор-этнограф, был присужден турецким правительством к бессрочной каторге за революционную деятельность и бегством спасся в Русскую Армению. Здесь сын его, А., поступил в Эчмиадзинскую армянскую академию. А. одним из первых вошел в социалдемократическую группу в Эчмиадзине, издавал журнал «Рабочий», сотрудничал в тифлисских с. — д. органах. Исключенный из академии (в конце 1905), как участник студенческого движения, А. уходит в подполье, с марта 1917 принимает участие в организации Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в Александрополе (ныне Ленинакане), в Карсе, в Сарыкамыше, редактирует «Новую Жизнь», принимает активное участие в создании коммунистической партии Армении. В начале 1918 в Тифлисе редактирует партийные органы «Красные Дни» и «Красное Знамя», затем работает в качестве наркомнаца СеверноКавказского Совета Республики. В 1919 переезжает в Москву. Делегатом от коммунистич. партии Армении он принимает участие на 1-м конгрессе Коминтерна и работает в ЦК КП Армении в качестве секретаря ЦК; редактирует его центральный орган «Красное Знамя». — В 1911 появилась
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