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На пути к Октябрю. Как показывал ход послефевральских событий, надежды разных слоев 

населения страны, связанные с новой властью, оправдывались мало. В области внешней политики 

Временное правительство 6 проводило курс на продолжение войны «до победного конца». Решение 

важнейших общественных проблем — аграрного, рабочего, крестьянского вопросов — 

откладывалось до Учредительного собрания. Выборы в Учредительное собрание затягивались. Это 

была так называемая тактика «непредрешения». Между тем само Временное правительство еще в 

марте 1917 г. заявило, что «отзыв этого собрания является его главной задачей. В июле была 

восстановлена смертная казнь на фронте, введены военно-полевые суды и военная цензура. Все это 

вызвало кризис доверия к Временному правительству, вело к усилению влияния радикальных 

партий. Переломным для общественного настроения стала осень 1917 г. На фронте поражения 

следовали одно за другим. В сентябре над Петроградом нависла опасность о захвата немцами. На 

фронте массовым явлением гало дезертирство. Солдаты требовали «замирения».  

Экономика страны продолжала разрушаться. Предприятия сокращали выпуск продукции, 

многие их них действовали. В состоянии почти полного паралича напился транспорт. В 15 раз 

обесценился рубль, быстро росли цены на продовольствие. Ухудшение условий жизни широких 

слоев населения, вялость и нерешительность действий Временного правительства по решению все 

обострявшихся проблемами к росту общественного недовольства. Набрало силу забастовочное 

движение. Деревню охватили «аграрные беспорядки». Крестьяне захватывали помещичьи земли, 

жгли имения.  

Кризисные явления нарастали и в Казанской губернии. Вот что сообщала 19 октября 1917 г. 

кадетская зета «Камско-Волжская речь», ссылаясь на официальные данные. «В городе 

промышленность и заводская жизнь замирает, нет запасов продовольствия едовольство рабочих и 

прочего населения возрастает». Усилилась самовольная рубка частновладельческого и казенного 

леса в Спасском, Козьмодемьянской, Тетюшском, Чистопольском, Казанском, Царевококшайском и 

некоторых других уездах. В Черемшанской волости Лаишевского уезда 11 сельских обществ 

самовольно разобрали хранившийся в запасных магазинах хлеб. Судя по той же заметке, 

оппозиционные настроения стали проникать и в среду духовенства. Так, свияжский епископ 

Амвросий возбуждал «население против нового строя». В условиях углубления общественного 

кризиса большевики провозгласили курс на переход власти к Советам путем вооруженного 

восстания. Партия с ее простыми и близкими массам лозунгами «Мир — народам», «Земля — 

крестьянам», «фабрики — рабочим» быстро набирала популярность и влияние. С марта по октябрь ее 

численность возросла в 15 раз. За первую половину сентября в поддержку большевистской 

резолюции, которая предусматривала переход власти в руки представителей революционных 

рабочих и крестьян, высказалось 80 Советов крупных и средних городов России.  

Летом и осенью 1917 г. медленно, но неуклонно усиливалось влияние казанских большевиков. 

В начале сентября за их проект резолюции «О власти» голосовало большинство депутатов 

Казанского Совета. На выборах в Казанскую городскую думу большевики получили 22 места, в то 

время как левые эсеры, их главные соперники, — 17 мест. Мусульманскому социалистическому 

комитету, который симпатизировал большевикам, досталось 11 мест.  

На Казанском пороховом заводе, предприятиях Алафузова и Крестовниковых стали создаваться 

отряды Красной гвардии. Это были первые вооруженные формирования рабочих Казани.  

15 октября в Казани состоялись митинг и внушительная демонстрация частей Казанского 

гарнизона. Эта демонстрация, как вспоминал позднее К.Я. Грасис, в то время председатель 

Казанского Совета, «имела столь внушительный вид, что всполошила буквально всех и всё.  

Несколько часов подряд проходили по главным улицам Казани воинские части всех родов 

оружия в полном составе. В роли наблюдателей остались только юнкера, ударницы («батальон 

смерти») и уланы. Демонстрацию 40-тысячной армии улицы Казани видели впервые. Необычайность 

и внушительность усиливались еще тем, что на плакатах красовались невиданные надписи: «Долой 

Временное правительство», «Вся власть Советам», «Долой войну», «Смерть помещикам и 



буржуазии», «Землю и заводы народу». На заседаниях ЦК партии большевиков 10 и 16 октября были 

приняты решения о начале непосредственной подготовки к вооруженному восстанию. 24 октября 

отряды красногвардейцев, солдат Петроградского гарнизона и матросов Балтийского флота стали 

занимать ключевые пункты Петрограда. В ночь на 26 октября был взят Зимний дворец, в котором 

находилось Временное правительство. Несколько ранее начал свою работу II съезд Советов, 

делегатами которого от казанских большевиков были Н.Я. Ежов и М.М. Северов. На нем были 

приняты Декреты о мире и земле, избран новый тав ВЦИК и сформировано советское правительство 

главе с В.И. Лениным. Съезд завершил свою работу ранним утром 27 октября. В его протоколах 

говорится: «В 5 ч. 15 м. утра тов. Каменев (речь идет о председателе президиума съезда, видном 

большевике Л.Б. Каменеве), объявляет II Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов закрытым и провозглашает: «Да здравствует революция! Да здравствует 

социализм!» Зал оглашается криками. Члены съезда поют «Интернационал» и расходятся». Начался 

советский период отечественной истории.  

Октябрьское вооруженное восстание в Казани. Утверждение Советской власти. Накануне 

октябрьских событий соотношение сил в Казани было явно не в пользу временного правительства. 

На его защиту могли выступать юнкера, эскадрон сызранских драгун, полусотня оренбургских 

казаков. В итоге набиралось около трех «тысяч человек. Кроме того, правительственные войска 

располагали артиллерийской батареей и четырьмя броневиками. Их противниками были 35 тысяч 

революционно настроенных солдат Казанского гарнизона и три тысячи рабочих-красногвардейцев.  

В начале двадцатых чисел октября командование Казанского военного округа дважды попыталось 

разоружить артиллерийский дивизион и арестовать руководителей Казанского Совета из числа 

большевиков. Однако подчинить себе всю 2-ю артиллерийскую бригаду ему не удалось.  

Ситуация начинала накаляться. 22 октября состоялось собрание представителей частей 

Казанского гарнизона. На нем было выдвинуто требование о разоружении юнкеров и передаче 

власти Советам. На следующий день казанские большевики принимают решение о переходе к 

боевым действиям. В постановлении их заседания говорилось: «1) Необходимо дать отпор юнкерам и 

штабу во главе с капитаном Калининым (Б.П. Калинин, комиссар Временного правительства в 

Казанском военном округе); 2) Призвать рабочих ко всеобщей забастовке; 3) Привести в боевой 

порядок отряды Красной гвардии и вывести их на борьбу с юнкерами». Утром в городе и 

прилегающих к нему слободах было введено военное положение.  

Первое вооруженное столкновение произошло 24 октября. Вечером этого дня на Арском поле 

завязалась перестрелка между солдатами и юнкерским отрядом. Юнкера прибыли в район казарм на 

броневике и обстреляли расположенные здесь казармы. Солдат поддержали красногвардейцы. 

Рабочие отряды заняли позиции вдоль Адмиралтейской дамбы, Ягодной слободы, Гривки, Козьей 

слободы. В Заречье действовал штаб 240-го полка во главе с прапорщиком Н.Е. Ершовым, которому 

удалось избежать ареста. Юнкера были оттеснены к центру города.  

Вторым днем вооруженного восстания в Казани стало 25 октября. После того, как 

командование округа отклонило предложение прекратить сопротивление, ближе к полудню боевые 

действия были возобновлены. Начался обстрел города революционными частями. Капитан Е.П. 

Калинин сообщал в военное министерство Временного правительства: «В Казани второй день идет 

уличный бой между войсками, верными правительству, и мятежными частями гарнизона». При 

поддержке красногвардейцев солдатам удалось захватить дом командующего Казанским военным 

округом. Верные Временному правительству войска и юнкера были окружены в Казанском кремле. 

Утром следующего дня они после получения сообщения о победе вооруженного восстания в 

Петрограде сложили оружие. Вечером 26 октября на улицах города воцарилось спокойствие. 

Большевистская газета «Правда» писала: «Пос однодневного сражения с войсками, оставшимися 

верными Керенскому, власть захвачена Советом рабочих и солдатских депутатов. Командующий 

войсками Казанского округа Архипов и комиссар Временного правительства (Керенского) Калинин 

арестованы. Государственный банк, казначейство заняты, операции производятся». Тогда же 

состоялось расширенное заседание Казанского Совета рабочих, солдатских, крестьянских депутатов 

с участием представителей фабрик, заводов и воинских частей. На нем был сформирован первый 

революционный орган уже советского периода истории Казани — Временный революционный 

комитет (штаб), него вошли 20 человек, в том числе Н.Е. Ершов, К.Я. Грасис (председатель), Л.Р. 

Милх, М.М. Вахитов, "С.Л. Якубов, Я.Д. Чанышев и другие. Исполняющим обязанности 

командующего Казанским военным округoм был избран Н.Е. Ершов. 29 октября Временный 

революционный комитет опубликовал воззвание к населению Казани и губернии. В нем говорилось: 

«Граждане! Теперь у власти нет никого, кто угнетал трудовой народ, поэтому поддерживайте, 



товарищи солдаты, рабочие и крестьяне свое истинное народное правительство, поддерживайте 

словом и делом. Существование революции в ваших руках».  

Уже в начале ноября был сформирован новый состав Казанского Совета. Исполнительный 

комитет Совета возглавил Я.С. Шейнкман. Совет стал высшим органом власти в Казани и Казанской 

губернии.  

Новая власть утверждалась в городах и уездах постепенно и довольно безболезненно. Так, в 

течение ноября 1917 г. власть перешла в руки Советов в Спасске, Чистополе, Тетюшах, Лаишево и 

соответствующих уездах, в декабре — в Царевококшайске, в феврале 1918 г. — в Козьмодемьянске. 

К марту 1918 г. Советская власть была установлена на всей территории Казанской губернии.  

В процессе советского строительства вся прежняя система управления заменялась новой. Так, 

были распущены городские думы, ликвидированы земства, жандармско-полицейские органы. 

Временного правительства, разрушена старая судебная система. По решению Казанского Совета 

закрылся печатный орган местных кадетов газета «Камско-Волжская речь». С конца ноября 1917 г. 

стал работать Революционный трибунал.  

В январе 1918 г. была создана Казанская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией во главе с Г.Ш. Олькеницким. Началось создание местных частей Красной Армии. 

В Казани были сформированы артиллерийская бригада, 1-й мусульманский социалистический полк, 

1-й татаро-башкирский батальон, интернациональный батальон им. К. Маркса, в котором служили 

наряду с русскими татары, чуваши, марийцы, башкиры, удмурты, из бывших военнопленных — 

немцы, чехи, венгры, словаки, батальон моряков, сводный казанский отряд и другие части.  

Судьба Урало-Волжского штата. Большевики в своих заявлениях и документах по 

национальному вопросу, особенно в период борьбы против правительства, обещали народам России 

самые широкие права. Сюда включалось и право на самоопределение. Это право было подтверждено 

в опубликованной 3 ноября 1917 г. Декларации прав народов России. В ней указывалось, что одним 

из принципов национальной политики Совета народных комиссаров является «право народов России 

на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». 

В конце ноября был создан Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР (Наркомнац) 

во главе с членом Политбюро И.В. Сталиным. В его задачу входила работа с многочисленными 

народами России.  

Предпринимались и практические шаги по решению национально-культурных проблем. Так, 

было объявлено о передаче «Священного Корана Османа», привезенного во время завоевания 

Средней Азии и хранившегося в Государственной публичной библиотеке, Краевому мусульманскому 

съезду. Башня Сююмбеки в Казани и комплекс сооружений Караван-сарай в Оренбурге 

провозглашались достоянием татарского и башкирского народов. В январе 1918 г. в составе 

Наркомнаца РСФСР создается Центральный мусульманский комиссариат (одно из названий — 

Комиссариат по делам мусульман внутренней России).  

Партия большевиков сумела привлечь на свою сторону некоторых молодых лидеров 

национальных движений. Среди них были депутаты Учредительного собрания М.М. Вахитов, Ш.А. 

Манатов, Г.Г. Ибрагимов, журналисты М.Х. Султан-Галиев, М. Субхи и другие. Вместе с тем целый 

ряд видных национальных деятелей занимал выжидательную позицию. После разгона большевиками 

7 января 1918 г. Учредительного собрания часть его бывших членов стала сотрудничать с органами 

Советской власти на местах и в центре. Другие примкнули к различным антибольшевистским 

движениям.  

Мулланур Вахитов не успел на открытие. Учредительного собрания. По прибытии в Петроград 

он добился приема у И.В. Сталина, затем у В.И. Ленина. 17 января 1918 г. М.М. Вахитов был 

поставлен во главе Комиссариата по делам мусульман Внутренней России.  

К тому времени большевиками право народов на самоопределение стало трактоваться иначе. В 

Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа от 12 января 1918 г. речь вала о том, что 

это право принадлежит I рабочим и крестьянам каждой нации, стоящим на платформе Советской 

власти. Такой поворот во многом предопределил судьбу Урало-Волжского штата Идель-Урал 

штаты).  

Напомним, что на объединенном заседании трех казанских мусульманских съездов в июле 1917 

г. была провозглашена культурно-национальная автономия тюрко-татар внутренней России и 

Сибири. В Казанской губернии все более активно заявляли о своих правах и немусульманские 

народы — чуваши, марийцы, удмурты, мордва.  

Осенью в Уфе по председательством С. Максуди начало работу Национальное собрание (Милли 

меджлис заседал с 22 ноября 1917 г. по 11 января 1918 г. с постоянным участием более 80 



депутатов.). 29 ноября 1917 г. Национальное собрание приняло решение о создании национальной 

государственности татарского и башкирского народов в форме Урало-Волжского штата (Идель-

Урал штаты). Это была бы территориальная автонмия в составе РСФСР.  

В Уфе находилось более 10 тысяч воинов-мусульман, признававших только власть Милли 

шура. Они принесли присягу на верность национальным идеям, их командиру было вручено зеленое 

знамя национального возрождения. В целом члены Национального собрания не были настроены на 

конфронтацию с Советской властью. Однако многие большевистские деятели видели внациональном 

движении контрреволюционную силу.  

3 января 1918 г. на общее заседание Милли меджлиса был вынесен проект, разработанный под 

руководством выдающегося татарского ученого Галимзяна Шарафа (1885-1950). По этому проекту в 

намечаемый штат полностью входили территории Казанской и Уфимской губерний, а также часть 

территорий Вятской, Оренбургской, Пермской, Самарской, Симбирской губерний с 

преимущественно тюрко-татарским населением. Это было бы весьма крупное образование с 

населением около 7 миллионов человек (3,7 млн. татар и башкир, более 2,7 млн. русских, около 0,5 

млн. чувашей, марийцев и удмуртов). Высший орган штата (парламент) имел право издавать законы, 

касающиеся внутренней жизни населения данной республики. Общие для всей страны дела 

относились к ведению общероссийского парламента. На все народы штата, их языки, религии 

распространялся принцип равноправия.  

Практическая работа по созданию Урало-Волжского штата была поручена комиссии из восьми 

человек. Председателем комиссии являлся Г.Ш. Шараф, членами — И.С. Алкин, С.С. Атнагулов, 

Г.С. Губайдуллин, Ф. Сай-фи-Казанлы и другие. Ее местопребыванием определили Казань. Комиссия 

должна была провозгласить Урало-Волжский штат, принять временную конституцию, сформировать 

временное правительство и определить границы будущего государства.  

8 января 1918 г. в Казани открылся II Всероссийский военный мусульманский съезд. Делегаты 

— а их было свыше 200 человек — большинством голосов поддержали создание республики Идель-

Урал как неотъемлемой части советской России. Решение было принято в результате жаркой 

дискуссии. Попытки навязать большевистскую программу самоопределения не удались (один из 

делегатов прямо заявил, что «народы не самоопределяют, а они самоопределяются сами»). В 

результате небольшая группа большевиков, левых социалистов-депутатов покинула зал заседаний. 

Съезд по-становил провозгласить резолюцию об образовании Урало-Волжского штата 1 марта 1918 

г. Это событие должно было произойти на Театральной площади в Казани. Учреждение штата под 

эгидой Милли меджлиса в корне расходилось с планами большевиков. Чтобы противодействовать 

этому, Казанский Совет предложил созвать съезд Советов Поволжья и Приуралья. В ходе 

двухдневных заседаний съезда в Казани (8-9 февраля 1918 г.) было принято решение о 

самоопределении народов края в форме Волжско-Уральской советской республики в составе 

РСФСР. В резолюции съезда говорилось, что «каждая нация, каждая народность, в лице своего 

пролетариата и беднейшего крестьянства, имеет право на полное культурно-национальное 

самоопределение». Тем самым полностью зачеркивался принцип создания национально-

государственной автономии всего народа. Рядом делегатов идея Волжско-Уральского штата была 

представлена как контрреволюционная затея, как «способ избавления от Советской власти». 

Документ, в котором из народа исключались интеллигенция и огромная часть крестьянства, вызвал у 

многих самое отрицательное отношение. К тому же, на мусульманском военном съезде была 

оглашена секретная телеграмма руководителей губернии о разоружении мусульманских частей, 

которые направлялись в Казань с ведома И.В. Сталина. Чтобы противодействовать образованию 

Урало-Волжского штата, в конце февраля по инициативе Казанского Совета был создан 

Революционный штаб во главе с К. Грасисом (среди членов штаба были также Я.С. Шейнкман, М.Х. 

Султан-Галиев, К.Л. Якубов). Ситуация становилась взрывоопасной.  

В ночь на 28 февраля Революционный штаб арестовал руководителей мусульманского военного 

съезда братьев Ильяса и Джангира Алкиных, О. Токумбетова, Ю. Музаарова. Днем была разогнана 

многочисленная демонстрация татарского населения Казани. В городе вводилось военное положение. 

Мусульманскому съезду был предъявлен ультиматум — освобождение арестованных в обмен на 

отказ от провозглашения республики. Город и губерния оказались у опасной черты, за которой могли 

начаться крупномасштабные военные столкновения. В тот же день был убит один из руководителей 

ваисовского движения Гайнанутдин (Сардар) Вайсов, который поддержал Советскую власть.  

Однако обе стороны не решились на открытые военные действия. И это, пожалуй, главное. 

Казань не стала местом начала гражданской войны. Стороны пошли на компромисс. Арестованные 

были освобождены, провозглашение «Ид ель-Урал а» отложено.  



Лидеры национального движения в Казани и делегаты мусульманского военного съезда перешли в 

татарскую часть города, находившуюся за протокой Булак (Революционный штаб объявил эту 

территорию «3а-булачной республикой»). Их попытки создать здесь сколько-нибудь 

работоспособные структуры власти и ее вооруженные силы успеха не имели.  

28 марта местные большевики вместе с прибывшим из Петрограда небольшим отрядом 

матросов заняли забулачный район города и обязали всех сдать оружие.  

Все прошло без вооруженных столкновений. Выходившая в Казани газета «Юлдуз» (ее редактировал 

брат С. Максуди, депутат Милли меджлиса Хади Максуди) в статье «События 28 марта» сообщала: 

«Убитых не было вообще». В течение апреля были ликвидированы все отказавшиеся от 

сотрудничества с Советской властью национальные организации мусульман.  

В Уфе, Москве, Петрограде и других городах сопротивления также практически не было. Самое 

крупное соединение мусульманских войск в Уфе самораспустилось, а его командование вернуло 

обратно лидерам Милли меджлиса боевое зеленое знамя.  

Национально-демократическое движение не стало источником гражданской войны в тот 

период. Многие его деятели перешли на позиции сотрудничества с Советской властью. Важную роль 

в этом сыграл проект национальной государственности татар и башкир в форме Татаро-Башкирской 

Советской Социалистической Республики (ТБССР).  

Идея создания этой государственной автономии принадлежала В.И. Ленину, И.В. Сталину и 

М.М. Вахитову. Она была выдвинута в противовес проекту Урало-Волжского штата и созданной к 

тому времени Башкирской республике. Последняя возникла без разрешения центра и без советских 

структур власти, была республикой не классовой, а общенародной, национальной. По положению о 

ТБССР от 22 марта 1918 г. в состав Татаро-Башкирской республики должны были войти территория 

Уфимской губернии и часть территорий еще шеи губерний Поволжья и Приуралья, в том числе 

Казанской. Таким образом, ее границы в основном совпадали с границами «Идель-Урала».  

Данный проект примирил многих с Советской властью. Часть непримиримых по отношению к 

ней лидеров, вместе с рядом других членов Учредительного собрания, начала вынашивать идею 

создания новой демократической России — не советской и не буржуазной. В этом, как вскоре 

показали дальнейшие события, заключался один из главных источников начавшейся гражданской 

войны.  

Таким образом, октябрьские события положили начало новому, советскому периоду истории 

России. Большевики пришли к власти в условиях разочарования широких масс политикой 

Временного правительства, в условиях общенационального кризиса. Это предопределило 

сравнительно быстрое и относительно бесконфликтное утверждение новой власти. Так было и в 

Казанской губернии. Важным фактором поддержки большевиков являлась их программа по 

национальному вопросу, которая предусматривала право народов на самоопределение. Однако, как 

показала судьба Урало-Волжского штата, возможность реализации этого права самими народами 

была весьма ограниченной.     

Контрольные вопросы: 

1. Объясните причины кризиса доверия к Временному правительству и его органам на местах. Когда 

возник этот кризис?  

2. Отвечали ли лозунги большевиков интересам широких слоев населения? Обоснуйте свой ответ.  

3. Опишите события 24-26 октября 1917 г. в Казани. В чем заключался основной итог этих событий? 

4. Какие изменения произошли в трактовке большевиками права народов на самоопределение? С чем 

эти изменения были связаны?  

5. Охарактеризуйте проект Урало-Волжского штата? Почему большевики отнеслись к нему 

негативно?  

6. В чем состояли основные различия проектов Урало-Волжского штата, Волжско-Уральской 

советской республики и ТБССР? 
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тема: Новая Экономическая Политика. 

Причины перехода к новой экономической политике. Основные направления нэпа. 

События весны 1921 г. были расценены большевиками как серьезный политический кризис. 

Кронштадтский  Колчак, вместе взятые: в нем стихийное недовольство крестьян соединилось с 

военной силой армии. Его лозунги совпадали с программой меньшевиков и эсеров. Кронштадт 

показал реальную возможность объединения этих трех сил. Ленин первым понял опасность. Он 

извлек из событий два  во-первых, необходимо идти на соглашение с крестьянством и, во-вторых, 

ужесточить борьбу со всеми, кто не согласен с политикой большевиков. В марте 1921 г. на X съезде 

РКП(б) Ленин объявил о переходе к новой экономической политике (нэпу), первым шагом которой 

стала отмена ненавистной крестьянам продразверстки. Вместо нее вводился продналог.  

О замене разверстки натуральным налогом 
1. Разверстка как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража заменяется 

натуральным налогом. 

2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путем разверстки обложения... Налог 

взимается в виде процентного или долевого отчисления от про- изведенных в хозяйстве продуктов 

исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и фактического наличия скота в нем. 

3. ...Процент отчисления от хозяйств середняков и маломощных хозяев для хозяйств городских 

рабочих и т. п. должен быть пониженным. Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы 

от некоторых, а в исключительных случаях и от всех видов натурального налога. Старательные 

хозяева-крестьяне, увеличивающие площади засева в своих хозяйствах, а равно увеличивающие  

хозяйства в целом, получают льготы по выполнению натурального налога... 

4. Сумма причитающихся к сдаче по налогу продуктов исчисляется по сельским объединениям 

(обществам). В пределах сельского объединения налог раскладывается между хозяевами по их 

решению... 

5. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у землевладельцев после выполнения  

используемы ими для улучшения и укрепления своего хозяйства, для повышения личного 

потребления и для обмена на продукты... промышленности и сельскохозяйственного производства.  

В чем принципиальное различие между продразверсткой и продналогом? Как распределялся 

продналог между крестьянскими хозяйствами? Какие стимулы для расширения производства он 

создавал? Коренные изменения произошли и в области промышленного производства. Был отменен 

декрет о полной национализации промышленности. Мелкие и даже часть средних предприятий вновь 

передавались в частные руки. Некоторые крупные промышленные предприятия разрешалось брать в 

аренду частным лицам. Допускалось также создание концессий с привлечением иностранного 

капитала, смешанных акционерных обществ и совместных предприятий. Все эти новшества 

потребовали отмены принудительного труда и введения рынка рабочей силы. Заработная плата 

перестала быть уравнительной и зависела теперь от квалификации рабочего, количества и качества 

произведенной им продукции. Была проведена денежная реформа, итогом которой стало введение в 

стране твердой денежной единицы, обеспеченной золотом, – «золотого червонца», который высоко 

ценился на мировом валютном рынке. Вместе с тем значительная часть промышленности, вся 

внешняя торговля оставались в руках государства. Но и государственные промышленные и торговые 

предприятия (синдикаты и тресты) получили значительную хозяйственную самостоятельность, их 

деятельность строилась на принципах хозрасчета и самоокупаемости. 

Вначале Ленин и его сторонники рассматривали нэп как вынужденное отступление, вызвано 

неблагоприятным соотношением сил, как передышку перед решительным штурмом высот 

коммунизма. Именно тогда родилось выражение «экономический Брест». Но уже осенью 1921 г. 

Ленин пришел к пониманию нэпа как одного из возможных путей перехода к социализму. «Нэп – это 

всерьез и надолго», – заявил он. Он рассматривал нэп как мирное экономическое соревнование 

между различными укладами в экономике, в результате которого социалистический уклад 

постепенно вытеснит частнокапиталистические формы хозяйства. Несомненным залогом победы 

Ленин считал два фактора: политическую власть пролетариата, а точнее, его партии, и 



сосредоточение в руках государства командных высот в экономике, наиболее важных сфер 

промышленного производства, внешней торговли и финансов. 

Из воспоминаний Н. Валентинова 

«Ленин, – сказал мне Стеклов, – произвел изумительный по смелости и решительности 

поворот политики. «Научитесь торговать!» – мне казалось, что я, скорее, губы себе обрежу, а 

такого лозунга не выкину. С принятием такой директивы нужно целые главы марксизма от нас 

отрезать... А когда И. М. Варейкис бросил Ленину такое замечание, тот крикнул: 

«Пожалуйста, не обучайте меня, что взять и что откинуть от марксизма, яйца курицу не 

учат!» 
 Как охарактеризован переход к нэпу в данном документе? Почему? От каких представлений, 

распространенных в партии, нужно было отказаться, чтобы перейти к нэпу?  

Экономические итоги нэпа. Наиболее быстро приспособились к нэпу мелкая 

промышленность, розничная торговля и деревня. После страшной засухи 1921 г. и голодного 1922 

года сельское хозяйство стало постепенно увеличивать свои объемы. К 1923 г. в основном были 

восстановлены дореволюционные посевные площади. В 1925 г. валовой сбор зерна почти на 20,7 % 

превысил среднегодовой сбор наиболее благоприятного для России пятилетия 1909–1913 гг. (хотя в 

последующие годы производство зерна постепенно уменьшалось за счет роста производства 

технических культур). К 1927 г. довоенный уровень был в целом достигнут и в животноводстве. 

Медленнее восстанавливалась тяжелая промышленность. Но внедрение хозрасчета, материальной 

заинтересованности, прибыли дало свои плоды. К 1928 г. страна по основным экономическим 

показателям, в том числе и по национальному доходу, достигла уровня 1913 г. И все-таки 

производимые в стране промышленные товары не могли удовлетворить растущий спрос. Это вело к 

повышению цен, что, в свою очередь, тормозило рост жизненного уровня населения.  

Советское общество в годы нэпа. Введение нэпа вызвало изменение социальной структуры и 

образа жизни людей. Наиболее колоритным явлением стала новая советская буржуазия – нэпманы, 

совбуры. Они в значительной степени определяли лицо эпохи, но находились как бы за пределами 

советского общества: были лишены избирательных прав, не могли быть членами профсоюза. 

Предприниматели остро чувствовали непрочность своего положения. Доля частной промышленности 

в общем объеме промышленного производства была невысока. Частные капиталы устремились 

прежде всего в торговлю. И если оптовая торговля контролировалась в основном государством, то в 

розничной торговле частник господствовал безраздельно В годы Гражданской войны была 

полностью уничтожена немногочисленная русская буржуазия, а также помещики. Серьезный урон 

понесла интеллигенция. Пролетариат, по словам Ленина, из Гражданской войны вышел 

«ослабленный и до известной степени деклассированный разрушением его жизненной основы – 

крупной машинной промышленности». В 1920 г., по официальным данным, в России насчитывалось 

1,7 млн промышленных рабочих, причем кадровые рабочие составляли не более 40%, т.е. около 700 

тыс. человек. Но уже к 1928 г. общая численность рабочего класса увеличилась в 5 раз. С 

восстановлением промышленности материальное положение рабочих несколько улучшилось. В 

1925–1926 гг. рабочий день на промышленных предприятиях составлял 7,4 ч. Повысилась заработная 

плата, вплотную отпуск (не менее двух недель). Но рост уровня жизни тормозили высокие цены, 

нехватка товаров первой необходимости. Жилищный вопрос, несмотря на проводимые в первые 

революционные годы «уплотнения буржуазии», не только не был решен, но и обострился. Несмотря 

на подъем промышленности, нарастала безработица. Уравнительный передел земли, а также 

политика сдерживания при помощи налогообложения роста зажиточных хозяйств и государственная 

поддержка малоимущих привели к осереднячиванию деревни. Используя диаграмму, объясните 

термин «осереднячивание деревни». Многие крестьянские хозяйства быстро богатели. Сельские 

жители стали питаться лучше, чем до революции, больше употреблять хлеба и мяса. Но крестьяне 

были недовольны нехваткой многих промышленных товаров и, самое главное, существовавшими в 

«государстве диктатуры пролетариата» политическими ограничениями для жителей деревни. В то же 

время в деревне существовала многомиллионная масса «лишнего населения», с трудом сводившего 

концы с концами. Огромное количество таких людей в поисках лучшей доли устремлялось в города, 

пополняя и без того плотные ряды городских безработных. Другим социальным итогом нэпа было 

непомерное увеличение чиновничье-бюрократического аппарата. Это было вызвано не только 

активным вмешательством государства в сферу производства и распределения, но и низкой 

квалификацией кадров, которая вынуждала иметь на одном участке работы несколько человек. В 

1917 г. в учреждениях работало около 1 млн чиновников, а в 1927 г. – 3 млн 722 тыс. человек, из них 



около 2 млн управленцев. Многие шли работать в советские учреждения ради привилегий, прежде 

всего продовольственного пайка. 

Экономические противоречия нэпа. Высокие темпы экономического роста во многом 

объяснялись эффектом восстановления: ремонтировались и вводились в строй довоенные станки и 

механизмы, восстанавливались заброшенные пахотные земли. Когда в конце 20-х гг. эти резервы 

иссякли, понадобились огромные капиталовложения для реконструкции заводов и создания новых 

отраслей промышленности. Руководители государства пытались пойти проторенным путем 

привлечения иностранных инвестиций. Но иностранные предприниматели не хотели рисковать 

капиталами, опасались непредсказуемости политики большевиков. К тому же они имели опыт 

безвозмездной национализации иностранной собственности, произведенной сразу же после 

Октябрьской революции. Последние надежды на то, что «заграница нам поможет», рухнули в 1929 г., 

когда на Западе разразился масштабный экономический кризис. Внутренние возможности тоже были 

невелики. Частный капитал не мог стать основой для обновления отсталой российской экономики, 

его не допускали в крупную и даже в среднюю промышленность. Отсутствовал и такой 

традиционный канал, как привлечение сбережений населения. Большинство населения вообще не 

имело сбережений, а отсутствие юридических гарантий и жесткая система налогообложения 

заставляли людей скрывать доходы, держать накопления в тайниках. Государственный же сектор 

доходов приносил немного. Нельзя было рассчитывать и Середняк производил продукты прежде 

всего для собственного потребления и мало был связан с рынком. Экспорт сельскохозяйственной 

продукции сократился, следовательно, снизился импорт столь необходимого для модернизации 

страны оборудования, не говоря уже об импорте товаров широкого потребления. В 1928 г. импорт 

оборудования был вдвое меньше, чем в дореволюционной России. Нехватка необходимой 

промышленной продукции лишала крестьян стимулов к расширению производства: зачем 

напрягаться, если на вырученные деньги нечего купить?  

Хлебозаготовительный кризис. В 1927 г. из-за нехватки промышленных товаров для обмена 

на зерно, низких государственных цен, неурожая в ряде районов сократилась продажа зерна и других 

продуктов государству. Ситуацию усугубили дипломатические конфликты с европейскими странами. 

В воздухе запахло войной. Наученные горьким опытом, горожане бросились раскупать товары 

первой необходимости. План вывоза зерна за границу был сорван, страна недополучила валюту – 

пришлось сокращать промышленные программы. Резко подскочили цены. Осенью 1927 г. городские 

магазины являли собой давно забытое зрелище: с прилавков исчезли масло, сыр, молоко, начались 

перебои с хлебом. Для ликвидации кризиса были предприняты чрезвычайные меры. В деревню для 

выколачивания хлеба направили 30 тыс. членов партии. На поиски спрятанного зерна вновь 

приглашалась «беднота», которой за низкую плату либо в кредит выдавали 25% конфискованного 

хлеба. 

Эти меры не принесли желаемых результатов. В 1929 г. были введены карточки на хлеб. К 

концу года карточная система распространилась на все продовольственные, а затем и на 

промышленные товары. Стало ясно, что требуется немедленная корректировка экономической 

политики. После военно-коммунистических экспериментов Россия вернулась на путь рыночной 

экономики. Народное хозяйство страны стало быстро восстанавливаться. Однако для дальнейшего 

экономического рывка требовалась корректировка нэповской системы. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы были основные мероприятия нэпа? Что нового появилось в экономической политике по 

сравнению с периодом военного коммунизма?  

2. Какова сущность нэпа?  

3. Каковы были экономические итоги нэпа? В каких сферах экономики нэповский механизм был 

наиболее эффективен?  

4. Какие изменения произошли в социальной структуре советского общества в 20-е гг.? В чем 

проявились социальные противоречия нэпа? 5. Какие факторы сдерживали экономическое развитие 

страны в годы нэпа? Что мешало ускоренному развитию тяжелой промышленности и военно-

промышленного комплекса? 
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Примечание:  

Решения сдать в электронном формате до  «28» марта 2020г. 
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