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				Эта страница не была вычитана

ским бюро. С начала Февральской революции Г. работает в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов в качестве председателя продовольственной комиссии. После Октябрьской революции Г., оставаясь меньшевиком, считал для себя возможным поступить на советскую службу. В 1918 он состоял председателем Северной продовольственной управы. В 1919—20 Г. работал в Главтопе и в «Комиссии по исследованию влияния войны и интервенции на народное хозяйство». С 1921 он вел в «Экономической жизни» постоянные конъюнктурные обзоры. В 1928 был назначен руководителем конъюнктурного совета и председателем секции внутренней конъюнктуры Госплана СССР. Был членом президиума Госплана СССР и членом коллегии ЦСУ СССР.

В 1927 Громан ездил на Женевскую конференцию в качестве эксперта советской делегации. В том же году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки. Однако в начале реконструктивного периода он стал в оппозицию к взятому партией и правительством курзу на индустриализацию и на коллективизацию деревни, в 1929 был отстран ‘Н от работы и в 1930, когда антисоветский характер его д ятельности был окончательно разоблачен, был арестован вместе с другими экономистами меньшевистской и кулацкой идеологии.

Г. принадлежит ряд ценных работ. Его статистические исследования начинаются со времени пребывания в Вятке в 1898. Им был выдвинут новый для того времени «типический» метод, или метод выборочных обследований. Свои статистич. работы Г. пытается, однако безуспешно, связывать с теорией Маркса. Он совершенно беспомощен там, где от статистических исследований он переходит к марксистским экономическим и философским обобщениям. Сильная сторона Г. заключается в знании конкретной экономики, особенно старой царской Росрии.

В а жн ейшие сочинения Г.: Статист ик а: Материалы по статистике Вятской губернии, т. XII. Общая сводка по губернии, ч. 2, ред. В. Громан, Вятка, 1900; Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии 1909—13 гг., под руководством В. Г. Громана, Пенза, 1923. — Вопросы продовольствия и организации народного хозяйства (динамика и конъюнктура народного хозяйства): Исследование ценообразующих факторов в год войны, «Труды комиссии по изучению дороговизны, Общества имени А. И. Чупрова», М., 1915, стр. 313, а также отдельные статьи и доклады по этим вопросам (за гг. 1914—17). — А грарный вопрос: «Крестьянские движения за полтора века, М., 1909; Содержание русской революции, в кн. Итоги к перспективы, М., 1906, стр. IV  — XVI; Горн Вл. (псевдоним Г.), Крестья юкие движения до 1905 г., в кн. Общественное движение в России в начале 20 в., СПБ, 1909, стр. 230; Статьи в журналах «Плановое хозяйство», M. (гг. 1925—28) и «Статистическое обозрение», М. (гг. 1927—28).

ГРОМЕЧЕВСКИЙ, Бронислав Людвиго вич (1855—1905), путешественник, исследователь Памира и примыкающих к нему районов Центр. Азии. С 1885 по 1892 провел ряд экспедиций и исследований в верховьях Сыр-дарьи, трижды работал на Памире, путешествот'ал по сев. — западному Тибету и Кашгарии. Произвел свыше 10.000 км маршрутных съемок, легших в основание карт неисследованных до него областей. Состоял на военной службе, умер астраханским губернатором. Дневники и материалы Громб  — 438

чевского только частично опубликованы в «Известиях Русского географии, общества».

ГРОМЕКА, 1) Степан Степанович (1823—77), умеренно-либеральный публицист, выдвинулся обличительными статьями по вопросам рус. внутренней жизни в «Современнике» (1858) и«Русском вестнике» (1857—1859); позже деятельно сотрудничал (и заведывал отделом «Современной хроники») в «Отечественных записках» (до их перехода к Некрасову), в «С. — Петербургских ведомостях» и т. д. Известность получил в 60  — х гг., благодаря резкой полемике с публицистами радикального лагеря, а также с Герценом («Отечественные записки», 1862, первое — до Каткова — открытое выступление в легальной журналистике против эмигрантской литературы). Несмотря на полную благонамеренность Г., крупного бюрократа, до начала своей литературной карьеры служившего ж. — д. жандармским офицером и закончившего жизнь Седлецким губернатором — ярым обрусителем, он все же состоял (с 1862) под секретным надзором полиции по делу так называемых лондонских пропагандистов (сношения с Герценом). В «Вольном слове» за 1883 были опубликованы интересные письма Громеки к Герцену.

Лит.: Лемке М., Очерки освободительного движения 60  — х гг., С11Б, 1908; ГерценА., Соч., т. XXII (указатель), Л., 1925.

2) Михаил Степанович (1852—1883), сын предыдущего, талантливый литёратурн. критик, составивш. себе имя работой о Льве Толстом, написанной в жанре полуфилософской, полухудожественной интерпретации в идеалистическом духе руководящих идей «Анны Карениной» и толстовских религиозно-богословских воззрений. Работа эта возникла из серии статей Г. в «Русской мысли» (1883, №№ 2, 3 и 4; 1884, № 11), выпущенных затем отдельным изданием (1884; «Последние произведения гр. Л. Н. Толстого. Критический этюд»). В последующие издания (5-е, М., 1894 и 6-е, 1914, вышедшие под несколько измененным заглавием: «М. С. Громека о Л. Н. Толстом. Критический этюд по поводу романа „Анна Каренина44») включены 2 главы о рассказе Толстого «Чем люди живы» и использованы без указания источника запрещенные тогда в России религиозно-богословские работы Толстого. В своей книге, отмеченной критическим вкусом и чутьем, Г. умело использовал своеобразный прием изложения своих мыслей в форме бесед, якобы имевших место во время его пребывания в деревне у Левина (сон автора).

ГРО МЕР (Gromaire), Марсель (род. 1892), франц. живописец и гравер; учился в школе права; посещал худ. мастерские; выставлялся в Салоне независимых, Осеннем салоне и салоне Тюльери. В Гос. музее нового западного искусства (Москва) имеется его рисунок.

Конструктивность и схематизм формы, суровый лаконизм красочной гаммы сочетаются в искусстве Г. с мощной выразительностью образа и эмоциональной насыщенностью, заставляющими видеть в нем одного из главных представителей экспрессионистических тенденций, развившихся во Франции в послевоенную эпоху. См. Экспрессионизм.

Лит.: Cassou J., Marcel Gromaire, Р., 1925; George "W., Gromaire, Paris, 1928.
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