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				Эта страница не была вычитана

тяжелых рекрутских повинностей и грабежа населения местной царской администрацией в 1842 восстали усть-куломские коми (зыряне).

Они захватили власть в Усть-Куломе, сместили волостного старшину и писаря и поставили новых, выбранных народом. Представителей губернского и уездного начальства население встретило косами, топорами и оглоблями. Военный отряд в 200 чел. солдат при 4 пушках жестоко расправился с восставшими.

40 человек было подвергнуто экзекуции розгами на льду, голыми, при морозе в 40°, а руководители восстания были сосланы на каторгу в Сибирь. Жестоко было подавлено также выступление ижемских коми, восставших в 1838 в связи со зверским режимом иэксплоатацией их при постройке новой мезенской дороги.

Крестьянская реформа была проведена в К. в 1866 и повлекла за собой разорение крестьян.

Согласно закону от 23/XI 1866, государственные крестьяне К. должны были получить по 15 десятин земли на каждую душу. Казна не выполнила этого, а 14/V1882 Усть-Сысольский, Яренский и Сольвычегодский уезды вовсе были изъяты из-под действия вышеупомянутого закона. — Национально-колониальная политика царизма, искусственно задерживавшая край в состоянии первобытной отсталости, препятствовала его хозяйственному развитию. Лесные и рыбные богатства разрабатывались слабо, а богатейшие ископаемые богатства (нефть, уголь и др.) лежали без всякого применения.

Лес сплавлялся в Архангельск (на территории К. не было лесопильных заводов). В 19 и начале 20 вв. коми крестьяне в поисках заработков массами уходили на уральские и петербургские заводы, а женщины-крестьянки шли наниматься в качестве домашних работниц в различные города России.

Царское правительство не только не заботилось о насаждении новых" промышленных строек, но и разрушало даже те, к-рые возникали. Так, Екатерининский канал, соединяющий Урал с Печорой и построенный для движения грузов, в 19 в. оказался совсем заброшенным и разрушенным. Край не имел ни одной благоустроенной дороги и вплоть ‘ до Великой Октябрьской социалистич. революции оставался страной первобытных лесов и бездорожья.

Единственными путями сообщения в крае были реки. Царизм держал трудящиеся массы К. в темноте и невежестве. Было открыто незначительное число церковно-приходских школ, но зато существовало много кабаков, часовен, церквей и тюрем. Единственный город К. — Усть-Сысольск — являлся одним из самых заброшенных городов Севера. Он сплошь был застроен деревянными крестьянскими избами (за исключением помещения полиции, духовного училища и женской прогимназии). Самым значительным зданием являлась тюрьма, всегда заполненная политическими ссыльными.

Единственным культурным учреждением во всем крае был клуб с библиотекой, который ютился в небольшом домике. Для детей духовенства было открыто духовное училище, для детей купечества, промышленников и служащих — мужская гимназия и женская прогимназия, рассчитанные на крайне незначительное число учащихся. Крестьянское население края оставалось сплошь неграмотным. Держа трудящихся края в темноте и невежестве, царская администрация особенно активно вела шовинистич. агитацию, стараясьизобразить коми отсталыми дикарями, сохранившими, якобы, языческий религиозный ритуал вплоть до людоедства. Политика натравливания народов друг на друга приводила к тому г что на лесопильных заводах русские и иностранцы получали лучше оплачиваемые места,, чем коми рабочие. Обращение администрации с русскими и иностранными рабочими было также несколько гуманнее, нежели с коми рабочими. Последних иначе, как дикарями, тварью и людоедами, и не «величали». Руссификаторы всячески старались внедрить среди населения презрение к своему языку и добились в конце-концов того, что интеллигенты г вышедшие из рядов коми, стеснялись даже у себя на родине говорить на родном языке.

Революция 1905—07 в России сыграла огромную роль в развитии революционного движения в К. Руководителями классовых боев рабочих и крестьян К. в период революции 1905—07 являлись большевики. Усть-Сысольская группа РСДРП в 1905 выпустила ряд прокламаций, в к-рых призывала трудящиеся массы к свержению царизма, призывала солдат на борьбу против самодержавия и т. д. В 1906 нювчимские рабочие, под руководством большевиков,, устроили демонстрацию, в которой приняло участие поголовно все население. С красными флагами и с пением революционных песен массы крестьянства, рабочих и молодежи обошли весь рабочий поселок. Выступавшие ораторы говорили о необходимости свержения царизма и освобождения от национально-колониального гнета. Ярко политический характер носила также рабочая демонстрация на лесопильном заводе «Стелла Поларе» на Печоре, созванная 1/V 1907. Начав в день 1 Мая стачку, рабочие завода, под руководством большевиков, в числе 400 человек, взяв 9 красных флагов с лозунгами: «РСДРП», «Один за всех и всеза одного», «1 Мая», «Да здравствует мир и свобода, да здравствует русский народ, да здравствует 1 Мая» и т. д., с пением революционных песен обошли весь завод. Задавленные недоимками, страдающие от малоземелья, штрафовг коми и русские крестьяне принимали активное участие в аграрном движении, требуя перехода земли в руйи крестьянства без выкупа. Крестьяне, сплавлявшие лес, предъявляли требования лесопромышленникам и при отказе в удовлетворении их бросали сплав и объявляли стачку.

После революции 1905—07 постепенно возрастала сплоченность и организованность рабочих и крестьян К. В 1913 на Лузе сплавщики леса устроили забастовку и предъявили требование об увеличении заработной платы.

На ухтинских нефтяных промыслах коми и русские рабочие предъявили администрации завода ряд требований, к-рые частично были удовлетворены. — Во время Февральской буржуазно  — демократии. революции нювчимскиерабочие, участники революции 1905—07, в апреле 1917 захватили завод в свои руки. Крестьянство, под руководством демобилизованных солдат-большевиков, создавало крестьянские волостные комитеты. Образованный в Усть-Сысольске уездный временный комитет,, сплсшь состоявший из эсеров и меньшевиков, ревностно проводил империалистич. политику Временного правительства. Требования крестьян о предоставлении им земли отклонялись соглашателями до созыва Учредительного собрания. Приостановка бурения ухтинской неф-
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