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Накануне революции 1905— 1911 гг. Иран 
представлял собой отсталую, аграрную по
луколонию. Мировое развитие капитализма 
захватило Иран, но все-таки в меньшей сте
пени, чем такую  полуколонию, как Китай, 
или такую  колонию, как Индия. Несмотря 
на отсталость капиталистического развития 
и на слабость буржуазно-национального 
движения в Иране по сравнению с други
ми, более развитыми странами Востока, 
влияние русской революции 1905 г. с к аза
лось здесь раньше всего.

Исключительно большое влияние русской 
революции 1905— 1907 гг. на Иран объ
ясняется среди других причин тем, что он 
был теснее других стран Востока связан с 
Россией и испытывал непосредственное во з
действие российского революционного дви
жения. Это воздействие осуществлялось, в 
частности, через отходников, уходивших на 
заработки в Россию.

Изучение отходничества представляет н а
учный интерес как для исследования вопро
са о влиянии революционного движения в 
России на иранское революционное движ е
ние, так  и для анализа положения трудя
щихся Ирана. Ф акты  массового отходниче
ства из Северо-Западного И рана в Россию 
отмечали в своих работах, вышедших в кон
це X IX  — начале X X  в., Л. К. Артамонов, 
Л . Ф. Тигранов, В. Ф. Минорский, Л. С. Со- 
боцинский, И. Бобынин и др. В советской 
литературе вопрос об отходничестве не 
являлся еще предметом специального иссле
дования.

*

Массовый уход населения С еверо-Запад
ного И рана на заработки был обусловлен 
прежде всего социально-экономическим по
ложением И рана в конце X IX  века. П ревра
щение его в полуколонию империалистиче
ских держ ав резко ухудшило и без того тя
ж елое положение иранских трудящихся. 
Приспособление сельского хозяйства к спро
су на внешнем рынке, проникновение тор
гово-ростовщического капитала в деревню и 
реет товарности крестьянского хозяйства 
привели к значительному усилению эксплуа
тации народных масс. Аграрные отноше
ния Б Иране к началу XX в. характери зова

лись образованием крупных землевладений, 
сконцентрированных в руках небольшого 
числа крупных феодалов, богатых купцов, 
высшего духовенства и сановников, сд а
вавш их свою землю в мелкую и мельчай
шую аренду на условиях издольщины массе 
обезземеленных крестьян, интенсификацией 
крестьянского труда. Огромная феодальная 
рента, многочисленные государственные на
логи и поборы разоряли основную массу 
непосредственных производителей — кресть- 
ян-издолыциков. Измученная эксплуатацией, 
голодом и болезнями, деревенская беднота 
вынуждена была прибегать к частичной про
даж е своей рабочей силы и уходить из де
ревни на сезонные работы (на более или 
менее длительный срок — вплоть до не
скольких лет).

Выталкивание рабочей силы из иранской 
деревни, разорение и экспроприация мелких 
производителей были, конечно, проявлением 
развития капитализма и условием его д ал ь
нейшего развития. Однако полуколониаль
ная экономика И рана, консервация феодаль
ных отношений способствовали тому, что 
процесс разложения крестьянства шел глав
ным образом по линии «непролетарского 
обнищания» масс. Иностранный капитал 
тормозил и уродовал развитие капиталисти
ческих отношений, начавших склады ваться 
в Иране в последней четверти прошлого сто
летия.

Местное промышленное производство на
ходилось на самом низком уровне даж е в 
начале XX века. В ковровом, шелковом и в 
других видах мелкого промышленного про
изводства предприниматели использовали 
дешевый женский и детский труд. Н евоз
можность найти заработок на родине 
толкала обнищавших крестьян и ремесленни
ков на поиски его за  границей, прежде все
го в соседней России. Такому направлению 
отходничества способствовали большой 
спрос на рабочую силу в Закавказье , а так
же давнишние экономические связи между 
населением Иранского Азербайдж ана и З а 
кавказья, их язы ковая общность. Ещ е в 
1845 г. Гагемейстер писал, что в З а к а в 
казье приходили на заработки плотники и 
каменщики из Турции и И рана и что они 
монопольно выполняли работы по своей спе-
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циальности ! . В 1858 г. на кавказском  участ
ке русско-иранской границы было выдано 
4 852 паспорта лицам, уходившим на за р а 
ботки в Тифлис, Елисаветполь, Ш ушу, Ш е
маху, Эривань и другие места Закавказья  2. 
Кроме того, российские пограничные комис
сары доносили о постоянной переправе в 
Россию с иранского берега А ракса лю 
дей, не имевших паспортов 3. По своему х а 
рактеру это был капиталистический отход, 
поскольку выходцев из Ирана эксплуатиро
вали в России как наемных рабочих.

Д анные об отходничестве из Иранского 
А зербайдж ана с середины X IX  в. могут по
служить косвенным доказательством того, 
что товарно-денежные отношения были р а з
виты здесь сильнее и капиталистические от
ношения начали разви ваться раньше, чем в 
остальном Иране. Данных об отходничестве 
из других областей И рана в это время нам 
обнаружить не удалось.

С 80-х годов, в связи с изменениями в 
экономике З акавказья : развитием капита
лизма, постройкой Закавказской  железной 
дороги и т. п., — царские власти начали вся
чески поощрять приток отходников из-за 
границы. Ещ е в 1887 г. иранским поддан
ным было разреш ено свободное прож ива
ние в пограничных районах России сроком 
на полгода. Циркуляром главноначальству
ющего гражданской частью на К авказе  от 
30 мая 1888 г. был указан  ряд мест, куда 
иранские жители смежных с Россией окру
гов могли беспрепятственно приезж ать по 
своим паспортам, без консульской визы, на 
6 месяцев. В следующем году иранским 
подданным, жителям северо-западных при
граничных местностей, было дано право на 
Бъезд в Россию без консульской визы и без 
уплаты каких-либо сборов. Ж ители погра
ничных округов Иранского Азербайдж ана 
направлялись на Ш ахтахты , в Д жульфу, 
Худоферин или какой-либо другой погра
ничный пункт, получали у иранских погра
ничных властей паспорта и с ними (а боль
шей частью и без них) переходили в Рос
сию. Этой льготой фактически пользовались 
такж е жители Хоя, М аранда, С ераба и дру
гих, не пограничных с Россией округов 
Иранского А зербайдж ана 4.

В 1891 г. в Тебризе было выдано 26 855 
паспортов, в 1900 г.— 16 627, в 1903 г.—

1 «Ж урнал министерства внутренних 
дел», 1845, ч. X, стр. 356.

2 Центральный государственный истори
ческий архив Грузинской С С Р (Ц ГИ А  
Г рузС С Р ), ф. 11, оп. 4, д. 3104, лл. 38, 39.

3 Там же, оп. 3, д. 2727, л. 22.
4 Там  же, ф. 13, оп. 23, д. 267, л. 3.

8. «Вопросы истории» № ю .

32 866, в 1904 г. во всем И ране — 71 407; из 
59 121 паспорта, выданного только в Урмии 
и Тебризе, 54 846 получили чернорабочие5. 
Но паспорта выдавались и в Реш те, М еш 
хеде и других городах. В консульских до
несениях учтены только лица, уплатившие 
сбор для получения визы. Следует, однако, 
иметь в виду, что в большинстве своем из 
И рана в Россию направлялись бедняки, 
приходившие за  сотни километров пешком 
и переправлявшиеся через границу тайком, 
без пропускных свидетельств, за  которые 
требовалась плата. «Персидскоподданный 
бедняк, ограбленный на родине своим пра
вительством, часто неимевший гроша в к ар
мане, при наступлении дня не уверен, что 
он достанет себе на пропитание, а при н а
ступлении ночи не знает, где у него будет 
ночлег. Этот бедняк, перейдя границу (реку 
А раке), идет к цели своей мечты (на за р а 
ботки в К арабах, Ганджу, Нуху и т. д.) 
голодный, оборванный, зарабаты вая  лишь 
по пути насущный х л е б »6,— писал елиса- 
ветпольский губернатор.

Русский исследователь Л. К. Артамонов 
отмечал, что в 80-х годах через таможни в 
Д ж ульфе и Худоферине по паспортам ухо
дило в Россию до 30 тыс. человек в год, но 
если принять во внимание и другие там о
женные заставы , а главное, тайный пере
ход через границу, то реальная цифра бу
дет составлять 60 тыс. отходниковт. П. Я. 
Максимович-Васильковский полагал, что в 
Россию ежегодно приходило около 100 тыс. 
чернорабочих и торговцев, Л . Ф. Тигранов 
назы вает примерно ту ж е цифру; по его 
данным, из одного только Ардебильского 
района ежегодно отходило 30 тысяч.

По сообщению Л. С. Собоцинского, в 
1911 г. различные таможенные пункты з а 
регистрировали 192 767 человек, ушедших в 
Россию, и 160 211 человек, возвративш ихся в 
И р а н 8. Повидимому, эти дан н ы е— 100—

5 В. М и н о р с к и й .  Движение персид
ских рабочих на промыслы в Закавказье . 
«Сборник консульских донесений министер
ства внутренних дел». Вып. III. СПБ. 
1905, стр. 206.

8 Ц ГИ А  ГрузС С Р, ф. 13, оп. 23, д. 267, 
л. 16.

7 Л. К. А р т а м о н о в .  Северный А зер
байджан. Тифлис. 1890, стр. 42.

8 П. Я. М а к с и м о в и ч - В а с и л ь к о в 
с к и й .  П оездка в Персию. «И звестия К а в 
казского отдела императорского Русского 
географического общ ества». Т. XV II, №  4, 
1904, стр. 240; Л. Ф. Т и г р а н о в. И з об
щественно-экономических отношений в 
Персии. Тифлис. 1905, стр. 159— 161; Л . С. 
С о б о ц и н с к и й .  Персия. СПБ. 1913, 
стр. 288— 289.
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200 тыс. иранских отходников — не являю т
ся предельными. С. Ломницкий писал: 
«Сотни тысяч персидских рабочих, за  неиме
нием дела, ищут заработка в З а к а в к а зь е »9. 
Прогрессивный азербайджанский писатель 
Д ж . М. Кули-Заде отмечал, что только в 
З акавказье  отходники из И рана насчиты
ваю тся сотнями ты ся ч 10. По иранским ис
точникам, ежегодное количество эмигрантов 
в Россию и другие страны накануне иран
ской революции доходило до полумиллиона 
ч ел овек 11. Начальник Бакинского тамож ен
ного округа в декабре 1906 г. указы вал на 
громадное количество иранских подданных, 
проходивших через тамож ню  в Астаре. Они 
предъявляли для пропуска на родину не 
паспорта, а лишь консульские сертифика
ты (документы, выданные иранскими кон
сулами на К авк азе), но иногда проходили и 
без н и х 12. Ёлисаветпольский губернатор в 
1910 г. писал: «Громадный процент при
бывших к нам персидских рабочих проходит 
границу без паспортов и здесь проживает 
без них же и без паспортов возвращ ается 
тайком на родину» 13. Таким образом, учесть 
число людей, приходивших на заработки в 
Россию, очень трудно. Мы полагаем, что 
отходничество из Северо-Западного Ирана 
в Россию, принявшее с 80-х годов X IX  в. 
массовый характер, к 1905 г. достигало не 
менее 300 тыс. человек в год.

Выше говорилось, что основная масса 
отходников в Россию шла из городов и сел 
Иранского А зербайдж ана. Л. Ф. Тигранов, 
который сам проехал по этим районам, пи
сал, что по мере его продвижения от рус
ско-иранской границы на юг й отчасти на 
запад  он наблюдал снижение процента от
ходников. Если в районах Вилькиджа, Ар- 
дебиля, С ераба, Гярмруда и Х алхала уходи
ло по одному рабочему от каж дого кресть
янского двора, то в районе М алого Миане 
один отходник приходился на 4— 5 дворов и . 
П. Я. Максимович-Васильковский указы вал, 
что крайним пунктом на западе И рана, где 
они встретили одного человека, побывав

9 С. Л о Mi н и ц к и й. Персия й персы. 
Эскизы и очерки 1898— 1899, 1900. СП Б.
1902, стр. 167.

10 Газета «К авказский рабочий листок», 
24 ноября 1905 года.

11 М ирза М охаммед И азем-оль-И слам 
К е р м а Н и. История пробуждения иранцев. 
Т. 1. Тегеран. 1910, стр. 19, 154 (на персид
ском язы ке).

12 Ц ГИ А ГрузС С Р, ф. 13, оп. 23, Д. 745, 
л. 1.

13 Та*.: ж е, д. 257, л. 14.
14 Л. Ф. Т и г р а и о  6. Указ. соч., стр. 

160— 161.

шего на заработках в России, было селе
ние Касре-Ш ирин :5. Н. Бобынин сообщ ает: 
«Главная волна рабочих, идущих на за р а 
ботки, направлялась из Персидского А зер
байдж ана и из Астары, то есть из наибо
лее населенных провинций Персии, и все р а
бочие направлялись в Россию» 16. Никто из 
исследователей не отмечает массового от
ходничества в Россию населения из других 
провинций И рана. Попытка объяснить мас
совый отход ссылкой на то, что Иранский 
Азербайдж ан —<■ это наиболее населенная 
провинция И рана, несостоятельна. Основная 
причина массового ухода заклю чалась, ко
нечно, в разорении деревни.

Тот факт, что подавляющ ее большинство 
отходников составляли жители С еверо-За
падного И рана, отнюдь не означает, что со
циально-экономическая обстановка в севе
ро-западных провинциях Ирана в конце 
X IX  — начале X X  в. коренным образом отли
чалась от обстановки во всей остальной ча
сти страны. Известно, что отход всегда вы ра
ж ает стремление крестьян уйти туда, где з а 
работная плата выше. Крестьянство всюду 
вынуждено было прибегать к частичной про
даж е своей рабочей силы. Но отдаленность 
от З акавказья , иранское бездорожье, труд
ности перехода через северо-восточную гра
ницу, а главное, отсутствие в Средней Азии 
такого спроса на рабочую силу, какой был 
в Закавказье , мешали массовому развитию 
отходничества в Россию из северо-восточ
ных, я других областей Ирана.

*

В документах царских чиновников иран
ские отходники постоянно назы ваю тся «пер
сы», «персидские» рабочие и т. п. Конеч
но, царские чиновники, как и иранские вл а
сти, игнорировали подлинный Национальный 
Состав рабочих, приходивших в Россию из 
Ирана. Как Правило, отходники йз Ирана 
были азербайдж анцами по национальности, 
хотя среди них имелись, конечно, и пред
ставители других народностей. СаМи себя 
отходники из Иранского А зербайдж ана на
зывали «хам  ш ахран» (земляки). Это слово, 
в искаженной форме «ам ш ара», стало на
рицательным для всех иранских отходников 
в Россию. «А м ш ара» в то время звучало 
как «голы тьба», «быдло», «не человек».

15 П. Я- М а к с и м о в й ч - В а с и л ь к о в -  
с к и й. Указ. соч., стр. 240.

13 Н. Б о б  ы н и н. Персия, ее экономи
ческое положение и внешняя торговля 
1901— 1923 гг. Тифлис. 1923, стр. 67.
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По роду занятий отходники разделялись 
на четыре категории: «фехЛе» — сельскохо
зяйственные рабочие, получавшие денеж
ную плату за  работу; «ранш бер» — трудив
шиеся в поле из части урож ая; «ам бал ы » — 
чернорабочие в городском хозяйстве (груз
чики, носильщики, подметальщики улиц, во
доносы, ассенизаторы и т. п .); «муздуры » — 
рабочие на заводах, фабриках и других про
мышленных предприятиях 17.-

Большое число постоянно прибывавших из 
Ирана безработных позволяло капиталистам, 
помещикам и кулакам в России держ ать на 
предельно нйэком уровне заработную  пла
ту и местных и пришлых рабочих. Главными 
районами, куда приходили отходники, были 
Елисаветпольская, Бакинская, Эриванская и 
Тифлисская губернии, где труд их издавна 
использовался преимущественно в еёлвСком 
хозяйстве, а такж е На неквалифицирован
ной работе в промышленности.

Рассмотрим положение иранских отход
ников в различных губерниях России Но 
отраслям применения их Труда.

Около 100 тЫс, отходников ежегодно при
ходило на заработки  в Елисабетподьекуго 
губернию |8. Елиеайетполвский губернатор 
доносил: «...в низменных волостях губер
ний — в местах исключительно малярийных, 
ойиетка и рытье оросительных канав, по- 
лийка полей и лугов, виноградников, осо
бенно риса, пропалывание хлебов, снятие 
Хлопчатника, сенокошение и хлебокошение, 
окуривание серой Виноградников.,, произво
дится исклгочителвно персиянами» 19, М ест
ные рабочие требовали более высокой опла
ты, лучшего питания и хотя бы сносного 
помещения для жилья. Они не шли на 
работу на тех условиях, на которые согла
ш ались иранские отхбдНИки. Отходники же 
брались за работу на любых условиях. На 
болотистых полях они страдали от страш 
ного зноя, грязи и отсутствия чистой 
питьевой воды. Их косила малярия. П ита
нием Нм служили лишь скверно пропечен
ный лаваш , лук и огу рц ы 20, В немецкой ко
лонии ЕленеиДбрф, Елисаветпольской губер
нии, в 1909 г. работало 1 200 постоянных 
рабочих, в большинстве своем Иранских 
подданных, В других крупйых хозяйствах

17 См. Ц ГИ А  ГрузС С Р , ф. 13, д, 267, л. 
14. СЛовб «фехЛе», несомненно, Происхо
дит от арабского «ф еллах» (Крестьянин), 
«ранш бер» —' искаженное от Пёрсйдёкого 
«рандж бер» (трудящ ийся), «а м б а л * — иска
женное от арабского «хам м ал » (йосиЛЬШйк).

18 Там же.
19 Там, жб.
20 Там же.

губернии всю основную работу такж е вы
полняли постоянные и сезонные рабочие из 
Северо-Западного Ирана. Большой спрос на 
их труд был не только летом, но и зимой.

Подъем иранской революции побудил 
царские власти установить строгий погра
ничный Надзор, ограничить число проходных 
пунктов (до четырех) и ввести карантин
ные стеснения. В связи с этим количество 
отходников в 1907 г. резко сократи лось21. 
Это привело к тому, что оплата сельскохо
зяйственных работ в З ак авк азье  сразу  же 
поднялась. По сообщению елисаветпольско- 
го губернатора, рабочие из Тифлисской и 
Кутаисской губерний — молокане, духоборы 
и грузины, привлеченные обещ анием высо
кой заработной платы, нанялись работать 
на низинных полях, где прежде трудились 
исключительно иранские отхоДники, но 
из-за тяжелых климатических и бытовых 
условий бросили работу. В результате со
кращения отходничества громадные про
странства полей в губернии не были обр а
ботаны, много хлеба осталось на корню 23.

Местные помещики категорически в о зр а
жали против ограничения свободного при
тока рабочих из И рана. Эриванский губер
натор писал, что ограничение отходниче
ства «имело бы слишком заметное влияние 
на повышение заработной платы местных 
рабочих. П рибывающ ие Из Персии рабочие 
не представляю т из себя элемента преступ
ного, они очень трудолюбивы, и поэтому 
Спрос на Эти рабочие руки всегда боль
ш ой* 2Э,

В ТифлйсСкой губернии сезонные рабочие 
из И рана работали на хлопковых полях, в 
огородах, проводили оросительные каналы, 
переносили клади, выполняли наиболее тя
желую, трудоемкую и низкооплачиваемую 
работу. В одном только Тифлисском уезде 
число Сезонных отходников, по сообщению 
тифлисского уездного начальника, достига
ло в 1910 г. 2 тыс. человек, в Борчалинском 
уезде число чернорабочих достигало летом 
4 500, зимой — 2 4ыс. человек24.

В Бакинской губернии, особенно в Лен- 
кораИском и Д ж еватском  уездах, куда пе
реход жителей из приграничных районов 
И рана не ограничивался, местные кулаки 
постоянно использовали массы пришлых 
рабочих, труд которых оплачивался крайне

21 Центральный государственный военно- 
йСТСричеСкий архив (Ц Г В И А ), ф. 2000, 
on. 1, д. 1028, л. 341. Донесение Гартвига 
от 6 сентября 1907 г. №  158.

22 Ц ГИ А ГрузС С Р , ф. 13, д. 267. л. 16,
23 Там же, л. 12.
24 Там же, лл. 25—26.
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низко. Бакинский губернатор заявлял, что 
если упразднить льготы перехода границы, 
то это «отразилось бы вредно на интере
сах  местного, преимущественно русского н а
селения, которое, засевая  большие площади 
земли, не в состоянии своими силами 
управиться с уборкой хлеба, тем более, что 
ж атва, ввиду постоянной опасности уничто
жения посевов саранчой, долж на произво
диться бы стро»23. О плата труда рабочих, 
приходивших из И рана, в 1904 г. составляла 
от 5 до 15 руб. в месяц на своих харчах. 
В разных губерниях и волостях она коле
балась в пределах этих цифр, но всюду 
была ниже оплаты местных рабочих. О т
ходники могли позволить себе лишь крайне 
скудное питание. Царский чиновник пи
сал: «В  лучшем случае они ж ивут в «киш- 
л агах» вблизи селений во временных по
мещениях, а бы вает и так, что, работая в 
поле, в саду, они ночуют под кустами, в 
кан авах , под заборам и, у изгородей вокруг 
садов» 26.

Д есятки тысяч отходников издавна на
ходили работу в Тифлисе, Батуме, Баку, 
Астрахани, Владикавказе, Грозном и дру
гих городах, где они, как указы валось, 
обычно использовались на самых грязных 
и тяжелых работах. Многие из них работа
ли на строительстве Закавказской  железной 
дороги, на устройстве мостовых, в качестве 
чернорабочих в ш ахтах и рудниках, на 
ф абриках и пристанях. В Тифлисе число 
таких чернорабочих колебалось между 
5—6 тыс., в 1910 г. в Тифлисе проживало, 
по официальным данным, 4 954 иранских 
чернорабочих 27'.

В  эпоху империализма происходил рост 
неземледельческого отхода из И рана и все 
большее число отходников вливалось в ряды 
революционного промышленного пролета
риата России. В Елисаветпольской губер
нии иранские рабочие (муздуры) составля
ли основную рабочую силу на всех медных 
рудниках. На Кедобекском медеплавильном 
заводе в 1909 г. из 1 912 постоянных рабо
чих 528 были иранскими подданными 28.

Д есятки тысяч отходников работали 
грузчиками и крючниками на пристанях 
Каспийского моря и по Волге. Большой 
спрос на отходников был на каспийских 
рыбных промыслах (ватагах ), где они вы 
полняли наиболее тяжелую работу по не
водной тяге. Корреспондент газеты  «С ара-

25 Там же, л. 18.
26 Там же, л. 14.
27 Там же, лл. 25— 26
28 Там же, л. 13.

товский листок» сообщ ал, что в Нижнем 
П оволжье, до Ц арицына включительно, су
довые русские рабочие уже в 1900 г. «поло
жительно вытеснялись персами». Н а при
станях Астрахани, на всех товаро-пасса
жирских и буксирных пароходах грузчика
ми работали исключительно амбалы  — 
иранцы, русские же крючники лишились 
этого заработка, потому что пароходчики 
предпочитали сд авать погрузку и выгрузку 
подрядчикам-«персам» по цене от 4 руб, 
до 4 руб. 50 коп. за 1 тыс. пудов, тогда Kas 
в городах Верхнего П оволжья, где работали 
русские, платили по 5 руб. — 5 руб. 50 коп. 
«Волгари уверяю т,— говорилось в газете,— 
что в непродолжительном времени персы 
будут грузчиками на всех значительных 
пристанях П о во л ж ь я »29.

Особенно много амбалов работало в Б а
ку и Астрахани. «Н а пристанях Баку,— 
писал Л. С. Собоцияский,— работаю т ты ся
чи персов — крючников и грузчиков» 30. 
Условия труда и жизни отходников и здесь 
были чрезвычайно тяжелыми. Работали 
иранские грузчики по 15— 18 часов, неред
ко ночью. Некоторые из них ходили в лох
мотьях, в лаптях, в рубахах из мешковины. 
Ночевали в сарае, который нанимали 
вскладчину, или ж е под открытым небом. 
Обед их обычно состоял из куска хлеба, 
головки лука, овечьего с ы р а 31. В 1911 г. 
тысячи иранских крючников и грузчиков 
получали за  свой тяжелый труд 12— 15 руб. 
в месяц «на своих харчах», то есть значи
тельно меньше русских грузчиков. «При 
дороговизне бакинской жизни ясно, что т а 
кое вознаграж дение не дает возможности 
д аж е нетребовательному к жизненным 
условиям персидскому рабочему сэконо
мить что-нибудь»32. Однако д аж е при такой 
низкой оплате, за  счет чрезвычайной эконо
мии, отходники старались скопить сколько- 
нибудь денег, чтобы отправить на родину.

Волна отходничества из Ирана захваты 
вала не только Закавказье , но и Нижнее 
Поволжье, распространялась и далее. Н еко
торая часть отходников из Северо-Западно
го И рана в поисках заработка переезжала 
через Энзели, Реш т, Астару и Баку  в З а 
каспийскую область. Их вербовали в Баку

29 См. Л . М. К л е й н  б о р  т. История 
безработицы в России. 1857— 1919. М. 1925, 
стр. 85—86.

30 Л. С. С о б о ц и н с к и й. У каз. соч., 
стр. 290.

31 Е. Б о г р о в а .  Персия и персы. 
М. 1903, стр. 2—3.

32 Л . С. С о б о ц и н с к и й .  Указ. соч., 
стр. 290.
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представители нефтяных фирм и направля
ли на соляные и нефте-озокеритовые про
мысла, на гипсовые ломки на о. Челекен. 
Однако развитие промыслов в Закаспийской 
области искусственно тормозилось бакин
скими нефтепромышленниками, и количе
ство всех рабочих, заняты х на этих рабо
тах, в 1905 г. едва превышало 500 человек 33; 
большинство их являлось и р ан ск и й  азер
байдж анцами. Вместе с рабочими местных 
национальностей они участвовали в строи
тельстве Средне-Азиатской железной доро
ги. После окончания строительства незна
чительная часть их работала железнодо
рожными рабочими и служащими. В 1907 г. 
в Закаспийской области на железной дороге 
из 5 575 человек работало 392 «п е р с а »3’ . 
Сравнительно много выходцев из Ирана 
было в А схабаде и Мерве. В 1905 г. в Асха- 
баде проживало 5 150 иранских подданных 
(мужчин), а всего в области — около 
15 149 человек (взрослых и детей). Беднота 
занималась разного рода поденной и посто
янной работой. Иранские курды, например, 
заготовляли и вывозили дрова из ущелий 
К оп етд ага35. Выходцы из Ирана работали 
чернорабочими в хлопково-маслобойном, 
мыловаренном и кирпичном производствах 
в Ферганской и Самаркандской областях, 
причем труд их оплачивался ниже труда 
русских и узбекских рабочих. Кочегарами 
работали исключительно иранские поддан
ные 36.

:к
В последней четверти XIX в. крупным 

центром нефтяной промышленности стано
вится Баку. Одними из характерных особен
ностей бакинских нефтепромыслов были 
почти исключительно пришлый состав рабо
чего населения и его национальная пестро
та. Уж е в начале 80-х годов иранские отход
ники составляли основную массу тарталь- 
щиков и бурильщиков. «Горный ж урнал» 
отмечал, что русские и армянские рабочие 
составляли основной контингент заводских

33 «О бзор Закаспийской области за  1905 
год». А схабад. 1907, стр. 87, 95.

34 Ц ГИ А  У зС С Р, ф. 1, оп. 4, д. 369, 
лл. 2—4; А. В. П я с к о в с к и й. Народы 
Туркестана в революции 1905 г. М. 1949 
(кандидатская диссертация), стр. 50, 52.

35 «О бзор Закаспийской области за  1905 
год», стр. 65, приложение.

36 В. В. 3  а о р с к а я и К. А. А л е 
к с а н д е р .  М атериалы изысканий по 
устройству водохранилищ в верховьях ре
ки Сыр-Дарьи. Вып. 1. Промышленные з а 
ведения Туркестанского края. Птгр. 1915, 
стр. 152, 157, 159, 160, 177, 312.

рабочих в Баку, а отходники из Ирана, как
правило,— большинство промысловых чер
норабочих 37.

В 1893 г. в нефтедобывающей промыш
ленности Баку числилось 7 060 рабочих, 
среди которых доля выходцев из И рана со
ставляла 11,1%; в 1903 г. среди 23 435 рабо
чих она увеличилась до 22,2% Э8. Эти циф
ры отраж аю т данные только нефтедобываю
щих фирм. Они не учитывают большое ко
личество рабочих-бурилыциков, заняты х у 
подрядчиков, а такж е рабочих механических 
мастерских. Так, в 1907 г. из 10 648 буриль
щиков 4 128 работали у подрядчиков. Среди 
них иранцев было 30,3% (на промыслах их 
было 24,6% ). И з 37 394 рабочих, занятых 
на добыче нефти и в подсобных предприя
тиях, 7 418 были из Ирана. Составители 
«О бзора», откуда мы приводим эти дан
ные, отмечали неполноту этих сведенийзэ. 
К ак уже говорилось, иранские отходники 
работали на самой тяжелой и грязной р а
боте — по бурению скважин и тартанию 
нефти, черпальщиками, ведерщиками, крюч
никами и разли вальщ и кам и 40. Кроме того, 
многие из них были заняты на тяжелом и 
вредном производстве — керосиновых, м ас
ляных и кислотных завод ах  — чернорабочи
ми, масленщиками, кочегарами. П роработав 
определенный срок и скопив немного денег, 
они спешили на родину. Среди постоянных 
рабочих иранцев было немного.

Можно полагать, что перед революцией 
1905 г. число отходников из И рана на б а
кинских нефтепромыслах составляло более 
10 тыс. человек. Так, бакинский губернатор 
сообщ ал, что в августе 1905 г. в результате 
забастовок на нефтяных промыслах о к аза
лось много безработных, в  том числе более 
10 тыс. «персидскоподданных» 41. В 1908 г. 
канцелярия бакинского градоначальства 
вы дала иностранным подданным до 14 тыс. 
свидетельств на жительство. К авказовед  
М. Н. Авдеев (П. Петрович) разъясняет, 
что «иностранные подданные» — это почти 
сплошь персидские рабочие, общее число 
которых по отношению ко всем мусульман-

37 «Горный ж урнал», 1885, сентябрь, 
т. III, №  9, стр. 408.

38 К. А. П а ж и т н о в .  Очерки по исто
рии бакинской нефтедобывающей промыш
ленности. М. 1940, стр. 95, 96, 97, таблицы 
18, 19.

39 «О бзор бакинской нефтяной промыш
ленности за  1906 год». Баку. 1907, стр. 73, 
74, 76.

40 Г азета «Гудок», 22 августа 1907 года.
41 Ц ГИ А  А зербС С Р, ф. 1/1, оп. 1— 1, д. 

1569, л. 2.
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ским рабочим на нефтепромыслах превыш а
ло 50%  42.

Рабочий день на промыслах длился 
10, 12 и даж е 18 часов; дней отдыха не 
предоставлялось. Официальные комиссии от
мечали совершенно неудовлетворительные 
условия жизни рабочих. Грязь в рабочих 
поселках была неописуемой. Рабочие юти
лись в тесных и душных к азарм ах , где бы
стро распространялись тиф и дизентерия. 
Бедняки из Иранского А зербайдж ана в 
большинстве случаев не могли получить 
место в промысловых к азарм ах  и снимали 
сообщ а так назы ваемы е «артельные к вар
тиры». Это были ветхие лачуги, землянки 
или подвалы, где большинство людей спа
ло вповалку на полу, страдая от сырости, 
холода, темноты, грязи, тесноты и удуш 
ливой вони. З а  такие «квартиры » приходи
лось платить 2—3 руб. в м есяц 43. Картина 
бакинского нефтепромышленного ада описа
на А. М. Горьким, который дваж ды  побы
вал в дореволюционном Баку 44.

На промыслах, особенно на буровых р а
ботах, часто происходили аварии и несчаст
ные случаи, но закон от 2 июля 1903 г. об 
ответственности предпринимателей за  увечья 
не распространялся на иностранных рабо
чих.

Х озяева нефтепромыслов охотно нанима
ли иранских отходников как самую деше
вую рабочую силу. Декабрьский договор 
1904 г. устанавливал для рабочих буровых 
команд, чернорабочих, тарталы циков и т. п. 
заработную  плату в 20—21 руб. в месяц. 
О плата же поденных чернорабочих — иран
ских подданных — устанавливалась в 70 коп. 
в день без квартиры и в 60 коп. с предо
ставлением хозяйской казарм ы , то есть на 
20 коп. в день меньше, чем получали 
остальные рабочие; ученики получали 
40 к о п .,5.

Тяж елое положение иранских рабочих 
усугублялось широко распространенной 
практикой найма их через подрядчиков. 
Ещ е К- М аркс отмечал, что наем рабочих 
через подрядчиков означает не что иное,

42 П. П е т р о в и ч .  Рабочие бакинского 
нефтепромышленного района. Тифлис. 1911, 
стр. 23.

43 А. М. С т о п а н и .  Нефтепромышлен
ный рабочий и его бюджет. Баку. 1916, 
стр. 86.

44 М. Г о р ь к и й .  Собрание сочинений. 
Т. 17. М. 1952, стр. 113—-117.

45 «Революция 1905— 1907 гг. в России. 
Документы и материалы. Н ачало первой рус
ской революции. Я нварь март 1905 года». 
М. 1955, стр. 563.

как «внедрение паразитов между капитали
стом и наёмным рабочим, перепродажу тру
да посредникам и»46. Подрядчики забирали, 
видимо, до 25% заработка рабочи х47.

Реальная заработная плата зависела от 
роста цен. По данным видного исследовате
ля жизни бакинских рабочих, одного из ру
ководителей бакинских большевиков, 
А. М. Стопани, цены на продукты питания 
с 1903 по 1907 г. возросли примерно на 
50% , в то время как заработная плата р а
бочих оставалась почти « а  прежнем уровне. 
А. М. Стопани писал, что если заработок 
нефтепромышленного рабочего серьезно от
ставал  от роста цен, то «о рабочих других 
производств, например, подрядного бурения 
и механического производства, и говорить 
не приходится; реальная заработная плата 
их за пятилетие должна понизиться значи
тельно» 48. Речь идет именно о тех кате
гориях рабочих, основную массу которых 
составляли иранские отходники.

Таким образом , отходники вынуждены 
были продавать свою рабочую силу значи
тельно ниже стоимости, что обеспечивало 
Ротш ильдам, Нобелям и другим нефтепро
мышленникам максимальные прибыли. А на 
иранской границе карманы отходников, 
возвращ авш ихся из России, очищали иран
ские чиновники. Д ля этой цели вы ставля
лись отряды ф ерр аш ей 49. Если отходники 
не отдавали денег, их избивали палками 50.

Отходничество в Россию способствовало 
скоплению в И ране русских денег. Если со
гласиться с подсчетами JT. Ф. Тигранова, 
то ежегодно отходники приносили в Иран 
не менее 10 млн. р у б .51. Они выменивали 
их на иранские деньги главным образом  у 
ардебильских и тебризских менял, принося 
последним большие барыши и теряя немало 
на курсе и на обмене.

★
Массовый земледельческий и неземледель- 

чеекий отход из И ранского А зербайдж ана 
в Россию способствовал формированию 
кадров молодого иранского пролетариата. 
Отходничество создавало подвижность на-

46 К. М а р к с .  Капитал. Т. 1. М. 1955, 
стр. 556.

47 Л. М. С т о п а н и .  Указ. соч., стр. 137. 
Is А. М. С т о п а н и .  Заработная плата и

рабочий день бакинских нефтепромышлен
ных рабочих в .связи е условиями работы на 
промыслах. Баку. 1910, стр. 37.

49 Ф ерраш  — исполнитель воли официаль
ного лица, слуга.

50 Ж урнал «М олла Насреддин», 1906, .6. 
61 Л. Ф . Т и г р а н о в. У каз. соч„ стр. 153.
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селения, «а  без подвижности насе.- 
леиия... немыслимо развитие его сознатель
ности и самодеятельности» 5?, Отходниче
ство обнищавших, забитых ц одичалых 
крестьян Иранского А зербайдж ана имело 
прогрессивное значение, поскольку оно вы
рывало их из затхлого и замкнутого быта, 
знакомило с железными дорогами, электри
чеством, с новыми техническими навыками 
и способствовало пробуждению политической 
сознательности и повышению грамотности. 
Приходя на заработки в Закавказье , отход
ники узнавали о положении рабочих Я кре
стьян России, об их требованиях и револю
ционной борьбе.

В противовес царской и бурж уазной по
литике разж игания и использования нацио
нальной розни больш евика З ак ав к азь я  про
водили большую работу по воспитанию 
классовой солидарности трудящ ихся р а з
личных национальностей. 8 . И. Ленин не 
раз приводил В пример Закавказскую  орга
низацию партии как образец  пролетарского 
интернационализма. Несомненно, ЧТО осо
бенно сильное влияние на иранских отход
ников оказы вало пребывание в Баку.

Нуж да заставл ял а отходников браться за 
любую работу, предлагаемую  нефтепро
мышленниками, что очень осложняло борь
бу бакинских рабочих. В связи с этим 
Бакинская организация Р С Д Р П  уделяла 
большое внимание агитационно-пропаганди
стской работе среди пришлых рабрчих-му- 
сульмдн и воспитанию пролетарского, ин
тернационалистского отношения к «ам ш эре» 
со стороны местных рабочих, Д ля массовой 
работы среди рабочих-мусульман при Бакин
ском комитете Р С Д Р П  была создана со
циал-демократическая группа «Гум м ет» 
(«Э дерги я»), одним из руководителей ко
торой был большевик М. Дзизбеков, 
В 1904— 1907 гг- организация «Гум м ет» ве
ла широкую агитацию и пропаганду среди 
рабочих-мусульман всего З акавказья . Б л а
годаря этому удалось привлечь к участию в 
революционном движении, забастовках  и 
массовых политических демонстрациях б а 
кинских рабочих накануне русской револю
ции 19.05 г- и определенную часть отходни
ков из Ирана.

Больщое значение для роста политическо
го созцания иранских отходников имели 
июльская стачка '903 г. и грандиозная эко
номическая забастовка бакинских рабочих 
13—31 декабря 1904 года. Она была 
проведена под руководством Бакинского

52 В. И. Л е н и н ,  Соч. Т. 3, стр. ?7?.

комитета Р С Д Р П  и закончилась заклю че
нием первого в истории России коллектив
ного договора рабочих с нефтепромышлен
никами. В 1909 г., в пятую годовщину де
кабрьской забастовки, Бакинский комитет 
Р С Д Р П  выпустил листовку, в которой гово
рилось об иранских рабочих:

«И з «й'мщары» и «вьючного животного» 
мы сразу  превратились в людей, борющ их
ся за лучшую жизнь!

Вот что нам дали декабрьская забасто в
ка и декабрьский договор!» 53.

За год до начала Иранской революции 
1905— 1911 гг, иранскими рабочими в Б а 
ку было положено начало созданию иран
ской социал-демократической организации 
«Эджтемаиюне Аммиюн» («Социал-демо
краты ») 54.

Однако работа по организации и вовле
чению промысловых рабочих-отходников в 
забастовочное движение была чрезвычайно 
трудна. Временное пребывание отходников 
в Баку, их связь  с деревней и семьями, 
оставшимися на родине, их стремление ско
пить гроши на заработк ах  в России и р ас
платиться с зем левладельцам и или завести  
лавочку определяли слабую степень их со
знательности. Этим объясняется, что иран
ские рабочие, участвуя в забастовочном 
движении в Баку в 1905— 1907 гг., охотно 
и решительно выдвигали только одно тре
бование — выдачу «бещ кешей», или «пиш- 
кещей» (наградных денег, размер кото
рых колебался от 4,1% до 50% годового 
оклада) 55. Вы дача наградны х целиком з а 
висела от усмотрения предпринимателей, к 
бакинские нефтепромышленники широко 
практиковали эти мелкие подачки, чтобы 
отвлечь рабочих от политической борьбы и 
расколоть рабочее движение. Н а некоторых 
промыслах «персы» — тартальщ ики и буро
вые рабочие — выдвигали перед хозяевами 
даж е такие отсталы е требования, как «п р а
во указать заместителя на свое место». 
П ользуясь темнотой и отсталостью  иранских 
отходников, администрация старалась по
сеять враж ду между промысловыми рабочи
ми И мастеровыми, использовать рабочих- 
отходников в качестве штрейкбрехеров, р а з
жечь национальную р о зн ь56. При поступле
нии на работу иранских отходников застав-

53 См. И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 2, стр. 170.
54 А. К е с р е в и. История конституцион

ного движения И рана. Ч. 2. Изд. 3-е. Теге
ран. 1951, стр. .391 (на персидском язы ке).

55 В. И. Ф  р о л о в. Забастовки бакинских 
нефтепромышленных рабочих в 1907 г. Б а 
ку, 1908, стр. 28.

36 Там  же, стр 88.
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ляли клясться на коране, что они не будут 
вступать в члены профсоюза и бастовать. 
Бакинские городские власти поощряли такие 
варварские религиозные обряды, как «ш ах- 
сей-вахсей». На бастующих рабочих натрав
ливали банды вооруженных «кочи» (голово
резов). Н а них старались распространить 
свое влияние различные националистические 
партии, меньшевики-шендриковцы и т. д. 
Однако Бакинская организация большевиков 
через «Гум м ет», Бакинский союз нефтепро
мышленных рабочих, партийную печать и 
другие легальные организации упорно и 
кропотливо воспитывала и сплачивала иран
ских рабочих с рабочими других нацио
нальностей, вовлекала их в единый профес
сиональный союз для общей борьбы с к а 
питалистами.

Большевики вели систематическую борь
бу с разрозненными «беш кешными» з а б а 
стовками. В 1906 г. была выпущена про
кламация, которая осуж дала требование 
наградных, у казы вая  на его «непроле
тарский» характер 57. Одновременно бакин
ские большевики вели борьбу за  чуткое 
отношение к нуждам отходников со стороны 
местных рабочих. Закавказские большевист
ские газеты «Бакинский рабочий», «Б акин
ский пролетариат», «Гудок», «П ромысло
вый вестник», «К авказский рабочий ли
сток» и другие постоянно помещали 
статьи, посвященные агитационно-пропа
гандистской работе среди промысловых му
сульманских рабочих. Так, газета «Б акин
ский рабочий» писала: «...не выселением
отсюда надо бороться против наплыва и 
конкуренции персидских рабочих. Полицей
скими рогатками не удерж ать голодного от 
перехода границы в поисках за куском хле
ба. Д а  это и невозможно, так  как бурж уазия 
никогда не допустит искусственного сокра
щения столь выгодной для нее запасной 
армии безработных. Упорная кропотливая 
работа по организации и сплочению персид
ских рабочих вместе с рабочими других 
национальностей в единый профессиональ
ный союз для общей борьбы за  общие цели 
здесь на месте — вот средство, единственно 
допустимое для каждого сознательного р а
бочего» 68.

В проекте общих требований совету 
съезда нефтепромышленников, вы работан
ном на общем собрании заводских и про
мысловых комиссий 8 июля 1907 г., наря
ду с другими демократическими требова-

57 Там же, стр. 25.
58 «Бакинский рабочий», 6 сентября 

1908 года.

ниями были: повышение заработной платы 
чернорабочим на промыслах на 40%, по
денной оплаты временным рабочим-нефтя- 
никам до суммы не менее 1 р .  50 к., 
8-часовой рабочий день 59.

Забастовкам и  и массовыми стачками ра
бочие добивались уступок от капиталистов. 
Стачки являлись для отходников образцо?.! 
муж ества, стойкости и солидарности рабо
чего класса. К 1907 г., времени подъема 
революционного движения в Иране, зн а
чительная часть отходников уж е стала тре
бовать 8-часового рабочего дня, достойного 
обращения, удаления наиболее ненавист
ных мастеров и представителей админи
страции, признания профсоюзной организа
ции, расширения прав рабочей комиссии, 
приема на работу уволенных товарищей. 
Хотя на некоторых предприятиях продол
ж ались еще «беш кеш ны е» забастовки , в 
них наряду с требованиями наградных вы
двигались уж е требования повышения з а 
работной платы, прекращения найма через 
подрядчиков и т. д. Отходники из Ирана 
участвовали в забастовках  на Кедобекском 
медеплавильном заводе и других предпри
ятиях.

П од непосредственным влиянием револю
ционной борьбы в России росла политиче
ская сознательность крестьян, ремесленни
ков и рабочих, приходивших на заработки, 
менялась их роль в бакинском рабочем 
движении, росла степень участия в за б а 
стовочном движении в других местах, ме
нялся характер их требований. Особенно 
усилилось революционизирующее воздей
ствие русского рабочего класса на иран
ских отходников в связи с начавшейся ре
волюцией 1905 года. Сотни тысяч чернора
бочих из Северо-Западного И рана, свидете
ли и отчасти участники событий 1905 г. 
в России, явились вестниками революции 
у себя на родине.

В конце 1905 г. царские власти предпри
няли принудительное выселение из З ак ав 
к азья  безработных иранских отходников. 
О пасаясь революционного взры ва, царизм 
прибегнул к различным провокациям, к 
разжиганию армяно-«тюркской» резни, к з а 
крытию промыслов, к принудительному вы
селению иранских безработны х из Баку. 
П о указанию царских властей им был даж е 
разреш ен бесплатный проезд по желез-

ет В. И. Ф р о л о в .  Очерк забастовочного 
движения рабочих бакинского нефтепро
мышленного района за  1903— 1906 гг. Баку. 
1907, стр. 73— 74. Приложение.
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ной дороге и на пароходах до И рана 60. Не
которые из отходников явились жертвами 
уличных кровопролитий, разж и гаем ы х на
ционалистами Большевики обратились то
гда к уезж авш им отходникам со словами 
привета и братской солидарности. Д ж . М. 
Кули-Заде писал в большевистской газете 
«К авказский  рабочий листок»: «...уезж ая, 
вы, бедные силы И рана, должны помнить 
следующее:

Во-первых, вы у езж аете  от нас спокой
но, не унося с собой никакого чувства зло
бы, вргж ды . Вы должны помнить, что ни
кто у нас, считая вас  гостями, не питал 
к вам  злобы и ни на волос не думал вас 
обиж ать... Не забудьте вот еще чего, бед
ные персидские рабочие. Когда вы прибу
дете на родину, то соберите вокруг себя 
оборванный, голодный и угнетенный, как и 
вы сами, рабочий люд и объявите такую 
добрую весть: расскаж ите ему, что у нас 
по всей России поднялся на ноги весь р а
бочий народ и, сплотившись в грандиоз
ную силу, свергнул с себя тот гнет, под 
которым он по сие время стонал. П ередай
те там  ваш им зем лякам  рабочим, что их 
российские товарищ и шлют им привет. Е с
ли там  они захотят  следовать по стопам 
здешних своих товарищ ей, если захотят 
высвободиться из-под ярма, которое на
клады ваю т на них персидские деспоты, х а 
ны, хозяева, муллы, предприниматели, 
принцы и др., если захотят завоевать  свои 
человеческие права и вздохнуть свободно, 
то тогда их российские товарищ и препод
несут им в знак памяти свое знам я со 
священным лозунгом, изображенным на 
этом знамени. П усть оскорбленный, обездо
ленный персидский рабочий народ прочтет 
этот лозунг: «П ролетарии всех стран, со
единяйтесь!». И пусть прочтут и соединяют
ся» 61.

Возвращ ение громадной массы отходни-

60 Ц ГИ А  А зербСС Р, ф. 1/1, on. 1— 1, 
д. 1569, л. 2; ф. 6/С, on. 1, д. 51, л. 15.

61 «К авказский рабочий листок», 9(22) де
кабря 1905 года.

ков оказало серьезное влияние на разви 
тие революционного движения в Иране. 
Царский чиновник писал из Иранского 
А зербайдж ана в октябре 1905 г.: «Беспоряд
ки и волнения на К авказе  дали страшный 
прилив переселенцев-татар, внесших с со
бой элементы брожения в здешнюю 
инертную пока м а с с у »62.

Сохранившиеся крайне скудные биогра
фические данные о наиболее выдающ ихся 
деятелях Иранской революции говорят, что 
они вышли из народа. Так, сыном карадаг- 
ского земледельца был народный герой 
С аттар-хан, известный руководитель Тебриз
ского восстания 1908— 1909 гг. и националь
но-освободительного движения в Иранском 
А зербайдж ане. Он не был рабочим в З а 
кавказье, как это приписывало ему санкт- 
петербургское телеграфное агентство, но 
был близок к людям, уходившим на отхо
жие промыслы. Его близкий соратник, 
а в будущем один из основателей К омму
нистической партии И рана, Хайдар-хан 
Аму-оглы, некоторое время работал элект
ротехником в Тиф лисе63. Простым рабочим 
в Баку  работал известный руководитель 
фидаев И брагим-паша (титул «паш и» 
был дан ему народом за  храбрость и бое
вые способности) 64. Другой революционер, 
Гаф ф ар Х асан-заде, ж итель селения Зу- 
нуз, такж е работал до революции в Баку 
и принимал участие в работе революцион
ных комитетов.

М ассовое отходничество из северо-запад
ных провинций И рана и эмиграция иран
ской прогрессивной интеллигенции в Р о с
сию способствовали созданию непосред
ственной политической связи между рус
ской революцией 1905— 1907 и Иранской 
революцией 1905— 1911 годов.

62 Центральный государственный истори
ческий архив в Ленинграде (Ц ГИ А Л ), 
ф. 600, оп. 2, д. 251, л. 5 об.

63 Газета «Ш эдж аэт» («М уж ество»), спе
циальный выпуск, 5 августа 1953 г. (на пер
сидском язы ке).

64 Газета «Вестник Б аку», 17 декабря 
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