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В В Е Д Е Н И Е 

Марксизм-ленинизм стал могучим идейным о р у ж и -
ем трудящихся всего мира и их а в а н г а р д а — комму-
нистических, рабочих партии, о р у ж и е м р е в о л ю ц и о н н о г о 
преобразования обществу . 

По определению В. И. Л е н и н а , « в е л и к а я всемирно-
историческая заслуга М а р к с а 11 Энгельса состоит в том, 
что они у к а з а л и п р о л е т а р и я м всех с т р а н на их роль , их 
задачу , их призвание : подняться первыми на револю-
ционную борьбу против . капитала , о б ъ е д и н и т ь вокруг 
себя в этой борьбе всех т р у д я щ и х с я и э к с п л у а т и р у -
емых» '. 

Е щ е на з а р е своей политической д е я т е л ь н о с т и 
В. II. Лен и н з а я в и л : « Ч е л о в е к б у д у щ е г о в Р о с с и и — р а -
бочий...»2 . О б о б щ и в богатый опыт русских р е в о л ю ц и и 
и всего м е ж д у н а р о д н о г о рабочего д в и ж е н и я , В. И . Л е -
нин определил экономические , социально-политические 
и идейные истоки ведущей роли рабочего к л а с с а в ус-
ловиях XX в., обосновал его гегемонию в революционно-
освободительном д в и ж е н и и . 

П р о л е т а р и а т у России в ы п а л а гигантски т р у д н а я за -
д а ч а : открыть новую эпоху в мировой истории — совер-
шить В е л и к у ю О к т я б р ь с к у ю с о ц и а л и с т и ч е с к у ю рево-
люцию, построить развитое социалистическое общест-
во и ныне успешно р а з в е р н у т ь коммунистическое строи-
тельство. 

Ц е н т р а л ьное место в современной о б о с т р и в ш е й с я 
идеологической борьбе с о ц и а л и з м а и к а п и т а л и з м а за -

' Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. I69. 
! Л"е н н н В. II. Поли. собр. соч., т. I, с. 310. 



нимает вопрос о роли рабочего класса . В яростных на-
п а д к а х на коммунизм идеологи и пропагандисты импе-
р и а л и з м а пытаются отрицать марксистско-ленинское 
учение о классах вообще, а о всемирно-исторической 
миссии рабочего класса в особенности. 

З а я в л я я о якобы преувеличенной роли рабочего клас-
са в социальном прогрессе и революционном преобра-
зовании общества , б у р ж у а з н ы е идеологи и их союзники 
из рядов оппортунистов и ревизионистов противопоста-
вляют рабочему классу либо интеллигенцию, либо кре-
стьянство, л и б о студенчество. « Д е п р о л е т а р и з а ц и я » , «ра-
бочий класс исчез, растворился» , «его роль в обществе 
чисто исполнительская» , «удельный вес рабочего класса 
в ж и з н и общества упал» — эти и другие измышления 
идеологов б у р ж у а з н о г о мира преследуют коварную 
цель—скомпрометировать рабочий класс , посеять неве-
рие в его творческие возможности , опорочить его идео-
логию, отстранить от политической деятельности и тем 
самым расчистить дорогу частнособственническим от-
ношениям. В действительности как раз все наоборот. 
Рабочий класс по-прежнему с в я з а н с крупным производ-
ством и в его руках наиболее совершенные средства 
труда . 

П о мере того, как совершается переход к общена-
рбдной собственности, рабочий класс вырастает числен-
но и качественно, укрепляясь на позициях ведущей си-
лы общества . XXVI съезд К П С С отметил, что сила и 
авторитет рабочего класса возросли, поднялась его 
роль как а в а н г а р д а в борьбе за коренные и н т е р е ш 
всех трудящихся , за дальнейшее упрочение социально-
политического и идейного единства советского народа , 
за развитие социалистической демократии . 

Влияние руководимого Коммунистической партией 
советского рабочего класса неуклонно возрастает m 
всех основных с ф е р а х общественной жизни: в создании 
материально-технической базы коммунизма , воспитании 
личности нового типа, совершенствовании социалистиче-
ского образа жизни . 

Укрепление ведущей роли рабочего класса , ставшего 
в нашей стране не только самым многочисленным клас-
сом, но и ^большинством трудового народа , связано 
с ростом его идейно-политической зрелости, образован-
ности и профессиональной квалификации . Оценивая 



опыт экономического и социального р а з в и т и я н а ш е г о 
общества за последние десятилетня , на XXVI с ъ е з д е 
К П С С Пило в ы с к а з а н о предположение , «...что становле -
ние бесклассовой структуры общества в г л а в н о м и ос-
новном произойдет ' в исторических р а м к а х з р е л о г о 
с о ц и а л и з м а . Ведущей силой этого процесса , его, говоря 
словами М а р к с а , «социальным р а з у м о м и с о ц и а л ь н ы м 
сердцем:-, был и остается современный рабочий класс . 
1-го революционная идеология и мораль , коллективист -
с к а я психология, его интересы и и д е а л ы с т а н о в я т с я ны-
не достоянием всех слоев советского о б щ е с т в а » 3 . 

П о л о ж е н и е о ведущей роли рабочего к л а с с а в ра з -
витом социалистическом обществе — с о с т а в н а я часть 
учения о всемирно-исторической миссии п р о л е т а р и а т а , 
основа стратегии и тактики коммунистов и одна из 
главных закономерностей современного революционного 
процесса, строительства с о ц и а л и з м а и к о м м у н и з м а . 

П о д ч е р к и в а я в а ж н о с т ь р а з в и т и я советской науки 
как одного из главных ф а к т о р о в успешного решения 
з а д а ч коммунистического строительства , XXVI с ъ е з д 
К П С С призвал ш и р о к и м фронтом р а з в е р н у т ь н а у ч н ы е 
исследования , с к о н ц е н т р и р о в а т ь усилия ученых на ре-
шении наиболее узловых и в а ж н ы х п р о б л е м . Одной 
из к а р д и н а л ь н ы х з а д а ч советской исторической науки 
является изучение и р а з р а б о т к а истории рабочего к л а с -
са С С С Р , его региональных отрядов . 

Выбор темы « Р а б о ч и е У р а л а в борьбе за восстано-
вление народного хозяйства (1919—1925 гг.) был обус-
ловлен не только в а ж н ы м теоретическим значением 
р а с с м а т р и в а е м о й в целом проблемы, но и рядом дру-
гих причин. 

В. И. Ленин , К о м м у н и с т и ч е с к а я п а р т и я п р и д а в а л и 
огромное значение У р а л у в ра звитии экономики всей 
страны. « . . .Урал ,—писал В. II . Л е н и н , — н е м а л е н ь к и й 
«уголок» ,—это г р о м а д н е й ш а я и б о г а т е й ш а я о б л а с т ь » 4 . 

Р а с п о л а г а в ш и й о г р о м н ы м и л ю д с к и м и и п р и р о д н ы м и 
богатствами, он был призван с ы г р а т ь и действитель -
но сыграл в ы д а ю щ у ю с я роль к а к о п о р н а я б а з а в вос-
становлении народного хозяйства с т р а н ы . Р а б о ч и е со-
ветского У р а л а — один из ведущих о т р я д о в рабочего 

3 Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 53—54. 
' Л е н и н В. II. Поли. собр. соч., т. 40, с. 298. 



класса С С С Р — в п и с а л и яркие страницы в историю 
восстановления народного хозяйства . Н а к о п л е н н ы й 
у р а л ь с к и м и рабочими и и х ' а в а н г а р д о м — о б л а с т н о й пар-
тийной организацией—опыт политической и оргаппза-
торско-хознйственнон работы, в ы р а б о т а н н ы е ими п за-
крепившиеся в восстановительный период формы, мето-
ды и стиль руководства легли в основу деятельности го-
сударственных и общественных организации на последу-
ющих этапах социалистического строительства и играют 
в а ж н у ю роль в современных условиях, в том числе д л я 
стран социалистической ориентации, с з а р о ж д а ю щ и м с я 
рабочим классом. 

Н а р я д у с изучением основных закономерностей 
в ф о р м и р о в а н и и и деятельности рабочих Урала , прису-
щих всему советскому рабочему классу, в монографии 
показаны и некоторые особенности, связанные с перио-
дизацией восстановительного процесса на Урале , много-
образием социально-экономических условий и наличием 
ряда национальных групп в составе населения Урала . 

К а к известно, хронологические рамки восстанови-
тельного. периода в советской исторической литературе 
определены 1921'—1925 гг. и получили общее признание. 
О д н а к о нельзя общепринятую периодизацию истории 
С С С Р переносить на историю отдельных республик, 
экономических районов и предприятий, конкретный 
опыт которых не подходит к общей схеме. Т а к и в дан-
ном случае : социалистические преобразования , начатые 
на Урале после победы Октябрьской революции, вскоре 
были прерваны гражданском войной, причинившей на-
родному хозяйству огромные разрушения . 

С р а з у ж е после освобождения Урала , летом 1919 г., 
т р у д я щ и е с я приступили к решению неотложных хозяй-
ственно-политических задач , возникших после ликвида-
ции колчаковщины, к восстановлению народного хозяй-
ства. Поэтому историю восстановительного периода на 
Урале следует , на наш взгляд , начинать не с введения 
новой экономической политики, как принято обычно, 
а с изгнания колчаковцев , т . е . с июля 1919 г. 

Таким образом , в р а с с м а т р и в а е м ы й автором период 
хронологически входят два этапа : первый (1919— 
1920 гг.) протекал в условиях политики военного ком-
мунизма и второй (1921—1925 гг.) относится к первым 



годам новой экономической политики. ( П р и ч е м второй 
этап по ряду о с в е щ а е м ы х вопросов данной п р о б л е м ы 
в свою очередь п о д р а з д е л я е т с я на два хронологических 
отрезка : начальные годи нэпа (1921 — 1923 гг.) и конец 
восстановительного периода (1924 —1925гг . ) . 

Вместе с тем хронологические р а м к и работы совпа-
д а ю т с в а ж н е й ш и м этапом выполнения второй П р о г р а м -
мы партии, р а з р а б о т а н н о й В. П. Л е н и н ы м и принятой 
па VIII съезде Р К П (б) в м а р т е 1919г. О т м е ч а я меж-
д у н а р о д н о е значение П р о г р а м м ы Р К П ( б ) , В. И. Л е н и н 
говорил: « П а ш а п р о г р а м м а будет сильнейшим м а т е р и а -
лом д л я пропаганды и агитации , будет тем д о к у м е н т о м , 
на основании которого рабочие с к а ж у т : « З д е с ь наши 
братья , здесь д е л а е т с я н а ш е о б щ е е д е л о » 5 . В ы п о л н я я 
вторую П р о г р а м м у партии, С о в е т с к а я республика , пре-
одолев неимоверные трудности, впервые в истории чело-
вечества прошла с л а в н ы й путь социалистических пре-
о б р а з о в а н и й , тем с а м ы м подтвердив на практике , что 
д и к т а т у р а п р о л е т а р и а т а я в л я е т с я н а д е ж н ы м орудием 
революционного п р е о б р а з о в а н и я общества от капит а -
л и з м а к социализму . В восстановительный период Ком-
мунистическая партия к а к а в а н г а р д р а б о ч е г о клас -
са р е ш а л а в первую очередь з а д а ч у — « . . . с о б р а т ь воедино 
всю энергию и активность рабочих масс , о р г а н и з о в а н -
ных в профсоюзы, чтобы тем усилить и увеличить удель-
ный вес -и р у к о в о д я щ у ю роль п р о л е т а р и а т а в д а л ь н е й -
шем ходе социалистической р е в о л ю ц и и » 6 . 

Географические р а м к и работы при а н а л и з е состоя-
ния и развития промышленности , к о н с о л и д а ц и и 7 и 
роста численности рабочих Б о л ь ш о г о У р а л а о х в а т ы в а -
ют территорию Е к а т е р и н б у р г с к о й , П е р м с к о й , Ч е л я б и н -
ской и Тюменской губерний (1919—1923 гг . ) , а т а к ж е 
частично Б а ш к и р с к о й А С С Р (к востоку от У ф ы ) , Уд-

5 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 212. 
' КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции н 

пленумов ЦК. 8-е изд. М„ 1970, т. 2, с. 265. 
7 Термин «консолидации» применительно к рабочему классу 

впервые упомянут в материалах XIII конференции Р К П ( б ) . Под 
ним подразумевалось собирание, сосредоточение и сплочение ра-
бочего класса, прекращение деклассирования пролетариата, куль-
турно-технический подъем и рост активности рабочих (см.: 
«КПСС и резолюциях и решениях...» 8-е изд. М, 1970, т 2 с 507 
522). 



муртской А С С Р ( С а р а п у л ь с к н й уезд) и Уральской об-
ласти (1924—1925 гг.) . 

В 1913 г. В. П. Ленин , глубоко изучавший экономику 
У р а л а и внимательно следивший за ж н з н ы о уральских 
трудящи хся , н а з в а л Урал громаднейшей и богатейшей 
о б л а с т ь ю 8 . В результате районирования , проведенного 
г, 1923—1924 гг., У р а л ь с к а я о б л а с т ь з а н и м а л а террито-
рию в 1665 738 кв. км, что составляет в настоящее вре-
мя п л о щ а д ь Англии, Бельгии, З а п а д н о й Германии, Тур-
ции, Франции , вместе взятых. Эта территория простира-
л а с ь с севера на юг, вдоль Уральского хребта , более 
чем на 1200 км, а с з а п а д а на восток—почти на 900 км. 
Н а с е л е н и е Урала с о с т а в л я л о G 2 I 1 8 0 9 человек, из них 
п р о ж и в а л о в городах—10 ,2%, в фабрично-заводских 
поселках — 8,6% и в сельской местности — 81,2% 9. 

Р а з б у ж е н н ы е Великим О к т я б р е м и с т а в ш и е подлин-
ными хозяевами земли и ее недр, рабочий класс и тру-
довое крестьянство подняли к новой жизни Урал , до-
веденный хозяйничанием помещиков и капиталистов 
до состояния глубокого кризиса . 

З д е с ь с л о ж и л с я богатый своими революционными 
трудовыми т р а д и ц и я м и рабочий класс , руководимый 
сплоченными большевистскими организациями , числен-
ность которого в конце восстановительного периода 
с о с т а в л я л а около 500 тыс. человек. П о численности 
фабрично-заводских рабочих У р а л з а н и м а л четвертое 
место среди экономических районов страны (после 
Москвы, Д о н б а с с а и Л е н и н г р а д с к о й губернии) . К нача-
лу 1924 г. на 402 уральских з а в о д а х и ф а б р и к а х находи-
лось 104 629 рабочих и 13 747 с л у ж а щ и х , т. е. всего 
118376 человек, или 6,8% от общего числа по С С С Р 1Ч. 

В ходе восстановления разрушенного хозяйства ра-
бочие У р а л а , з н а ч и т е л ь н а я часть которых была прочно 
с в я з а н а с сельским хозяйством и в составе которых на-
считывалось до 30—40 тысяч представителей нерусских 
национальностей , особенно т а т а р и б а ш к и р , приобрели 
новые черты и качества , х а р а к т е р н ы е д л я класса-созп-
д а т е л я , руководителя и творца социалистического об-
щества . 

' См.: Л е н и н В. II. Поли. собр. соч., т. 23, с. 273 
9 ЧОП А, ф. 75, on. 1, д. 48, л. 72 и об. 
•ш Труд в СССР. Статистико-экономический обзор. М., 1924, 

с. 21. 



Богатство природных ресурсов, р а ц и о н а л ь н о е разме-
щение предприятий вблизи источников сырья , произ-
водственный опыт, трудолюбие и с м е к а л к а потомствен-
ных уральских пролетариев с о з д а в а л и б л а г о п р и я т н ы е 
условия д л я развития промышленности , особенно гор-
нодобывающей, металлургической и машиностроитель-
ной. На Урале удачно сочетались промышленность и 
сельское хозяйство, между которыми успешно разви-
вался взаимовыгодный товарооборот . О д н а к о после 
4-летней империалистической и 3-летней г р а ж д а н с к о й 
войн от большинства предприятий остались одни раз-
валины, шахты и рудники затоплены, ценное оборудо-
вание было вывезено колчаковцами . П о л о ж е н и е усу-
гублялось еще и тем, что была о с т р е й ш а я нужда в тех-
нических специалистах , а п о д а в л я ю щ е е большинство 
рабочих не имели никакого о б р а з о в а н и я . 

«Пи один другой район в Союзе ,—говорилось на VI I I 
Уральской областной партийной конференции,—не по-
лучил в наследство от старой России столь технически 
несовершенной х о з я й с т в е н н о - н е р а ц и о н а л ь н о й органи-
зации промышленности , как у р а л ь с к а я промышленность , 
ни в каком другом районе проблема роста хозяйства не 
связана в такой степени, как на Урале , с проблемой 
решительной ломки прежнего хозяйственного у к л а д а 
и коренной перестройки его производственно-техниче-
ской основы» 1 1 . 

Восстанавливать ж е народное хозяйство и п р е ж д е 
всего р а з р у ш е н н у ю войной промышленность д о л ж н ы 
были рабочие и их организации , потому что «. . .никто 
им не поможет, если они не помогут себе сами ,—гово-
рил В. И. Ленин ,—вот та новая психология, к о т о р а я 
в рабочем классе создается , вот та новая з а д а ч а колос-
сальной исторической важности , которая стоит л е р е д 
пролетариатом. . .» 12. 

Под руководством В. П. Л е н и н а , Ц К партии и об-
ластной пархнйной о р г а н и з а ц и и рабочий класс У р а л а 
о к а з а л с я на высоте стоящих перед ним с л о ж н ы х и от-
ветственных з а д а ч в неимоверно трудные, н а п о л н е н н ы е 
пафосом созидательного труда годы восстановления раз-

11 См.: Перспективы развития хозяйства Урала. Свердловск 
1927, с. 1. 

12 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 452. 



рушенного хозяйства н вписал немало героических стра-
ниц в с л а в н у ю летопись строительства социализма . 

В ы б р а н н а я нами тема отвечает т а к ж е необходимым 
требованиям с историографической и источниковедче-
ской точек зрения . 

В. II. Ленин , п р и д а в а я огромное значение изучелн:о 
развития и деятельности рабочего класса в различных 
аспектах , писал: « Д л я сознательных рабочих нет важ-
нее задачи , к а к з а д а ч а познать движение своего класса , 
его сущность , его цели и задачи , его условия и практи-
ческие ф о р м ы » 1 3 . На юбилейной сессии Ц И К С С С Р 
(1927 г.) и I Всесоюзной конференции нсторнков-мар-
ксистов (1928—1929 гг.) о б р а щ а л о с ь внимание на не-
обходимость и в а ж н о с т ь изучения истории советского 
рабочего класса . 

В д о к л а д е крупного советского историка А. М. Пан-
кратовой на конференции историков-марксистов отмеча-
лось, что «история пролетариата , по Марксу ,—это есть 
история класса наемных рабочих, постепенно в процессе 
обострения классовой борьбы идущих к новой роли 
в производстве* к созданию нового общественного строя 
без классовой дифференциации , без классового анта-
гонизма, без классовой борьбы. 

Д р у г и м и словами , история рабочего класса , 
по К. М а р к с у , — э т о есть история его развития и роста 
от « к л а с с а в себе» в «класс д л я себя» 14. Выступивший 
на этой ж е конференции известный советский историк 
В. В. М а к с а к о в з а я в и л , что «архивных м а т е р и а л о в д л я 
создани я истории п р о л е т а р и а т а вполне достаточно». 

С целью изучения и написания истории рабочего 
класса С С С Р была о б р а з о в а н а секция истории «проле-
т а р и а т а в Институте истории Коммунистической акаде-
мии ( п р о д о л ж и в ш а я с окт-ября 1929 г. работу комиссии 
по истории п р о л е т а р и а т а при обществе историков-мар-
ксистов) , которая подготовила . р я д / с б о р н и к о в и работ 
о ф о р м и р о в а н и и и развитии рабочего класса | 5 . В преди-
словии к первому сборнику «История п р о л е т а р и а т а 

« Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 244. 
14 ЦПА ИМЛ, ф. 72, оп. 3. д. 31, лл. 1, 2. 
15 За период с 1930 по 1935 гг. вышло 22 сборника под редак-

цией В. И. Невского, А. М. Панкратовой, М. Н. Покровского н 
др. В них помещались статьи и научно-методические разработки, 
а также печаталась хроника работ историков рабочего класса. 



С С С Р » (М., 1930) видный историк, партийный и госу-
дарственный деятель М. Н. Покровский призвал совет-
ских исследователей п о к а з а т ь и объяснить «неисто-
щимую способность творчества российского п р о л е т а р и а -
та» Чтобы последовательно и убедительно р а с к р ы т ь 
роль рабочего класса п историческом процессе, он пред-
л а г а л глубоко и всесторонне изучать внутреннее разви-
тие самого рабочего класса . «Изучение истории проле-
т а р и а т а как революционного класса ,—писал М. Н. По-
кровский,—не означает , что мы берем этот класс т о л ь к о 
в его революционной деятельности . Напротив , з а д а ч а 
в том н состоит, чтобы из условий о б р а з о в а н и я и роста 
нашего рабочего класса объяснить его революционную 
роль» Сборник открывается статьей Л. М. П а н к р а т о -
вой « П р о б л е м а изучения истории пролетариата» , в ко-
торой подчеркивалось , что в связи с изменением со-
циального и экономического п о л о ж е н и я - р а б о ч е г о к л а с с а 
после Великого О к т я б р я к изучению его истории нужен 
иной подход, чем в период к а п и т а л и з м а . Она у к а з ы в а л а , 
что написание истории советского рабочего к л а с с а — 
«. . . задача крайне необходимая не только д л я воспита-
ния новых к а д р о в рабочих, но и д л я борющегося за 
власть западноевропейского пролетариата» 1 8 . 

З а прошедший с тех пор период советские историки, 
изучая вопросы истории советского рабочего к л а с с а , 
создали значительное количество р а б о т 1 9 . О д н а к о науч-

ЦПЛ НМЛ, ф. 72, оп. 3, д. 31, л. 1. 
17 История пролетариата СССР. М., 1930, № 1, с. 7. 
" Труды Первой Всесоюзной конференции нсторнков-маркснс-

тов. М„ 1930, т. 1, с. 393. 
18 Формирование и развитие советского рабочего класса 

(1917—1961). М., 1964; Очерки истории советского рабочего класса 
(1917—1965). Под редакцией П. И. Кабанова. М„ 1966; В о л о -
б у е в П. В. Пролетариат и буржуазия России в 1917 году. М„ 
J964; Г а п о н е н к о Л . С. Рабочий класс России в 1917 году. 
М., 1970; О н ж е . Решающая сила Великого Октября. М., 1977; 
Р о г а ч е в с к а я Л . С. Из истории рабочего класса СССР в пер-
вые годы индустриализации (1926—1927 гг.). М., 1959; Д р о б и -
ж е в В. 3. Советский рабочий класс в период социалистической 
реконструкции народного хозяйства. М., 1961; М и т р о ф а н о -
в а А. В. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной 
войны (1941 — 1945 гг.). М., 1971; С е н я в с к и и С. Л. . Т е л ь п у -
х о в с к и й В. Б. Рабочий класс СССР (1938—1965 гг.). М.. 1975; 
Советский рабочий класс. М., 1975; Ма т ю г и н А. А. В. И. Ле-
нин об исторической роли рабочего класса. М., 1975; Историчес-
кая миссия рабочего класса и идеологическая борьба. М., 1974; 
12 



н о - н с с л е д о в а т е л ь с к а я р а б о т а в э т о й о б л а с т и о с у щ е с т -
в л я е т с я н е р а в н о м е р н о , м н о г о е п р е д с т о и т е щ е р е ш а т ь . 
З а п о с л е д н и е г о д ы о п у б л и к о в а н р я д и н т е р е с н ы х м о н о -
г р а ф и и 2 0 , в к о т о р ы х р а с с м а т р и в а ю т с я р а з л и ч н ы е с т о -
р о н ы д е я т е л ь н о с т и К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и в 1921 — 
1 9 2 5 гг . , "многие в о п р о с ы в о с с т а н о в л е н и я н а р о д н о г о х о -
з я й с т в а , п о л о ж е н и я р а б о ч и х и к р е с т ь я н в с т р а н е , в т о м 
ч и с л е и н а У р а л е . П о д р о б н ы й а н а л и з п о ч т и в с е х р а б о т 
и м е е т с я в и с т о р и о г р а ф и ч е с к и х о б з о р а х 2 1 . 

К о н к р е т н о - и с т о р и ч е с к и й м а т е р и а л , с о б р а н н ы й и з а -
ч а с т у ю в п е р в ы е в в о д и м ы й в н а у ч н ы й о б о р о т , о б о б щ е н -
н ы й с о в е т с к и м и и с с л е д о в а т е л я м и , п о к а з ы в а е т , о с н о в н ы е 

Т р у к а н Г. А. Рабочий класс в борьбе за победу и упрочение 
Советской власти. М., 1975; Рабочий класс развитого социалисти-
ческого общества. М„ 1974; Великий Октябрь, рабочий класс и 
современная буржуазная историография. М., 1977; К р у х м а -
л е в А. Е. Рабочий класс СССР. М., 1978; Б а е в с к и й Д. А. 
Рабочий класс в первые годы Советской власти (1917—1921 гг.). 
М., 1974; В и т т е н б е р г Е. Я., Д р о б н ж е в В. 3. Рабочий 
класс и профсоюзы СССР. Критика буржуазных концепций. М.. 
1980, и другие. 

w СССР в период восстановления народного хозяйства. 
М.. 1955; Ге н к н н а Э. Б. Переход Советского государства к но-
вой экономической политике. М., 1954; О н а ж е . Государствен-
ная деятельность В. И. Ленина в 1921 — 1923 гг. М„ 1969; Т р и -
ф о н о в И. Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале нэ-
па (1921—1923гг.). М., 1964'; Б а х т и н М. И. Союз рабочих и 
крестьян в годы восстановления народного хозяйства. М., 1961; 
В я т к и н А. Я. Разгром Коммунистической партией троцкистских 
и других антиленинских .групп. Л., 1965; Х р о м о в С. С. 
Ф. Э. Дзержинский во главе металлопромышленности. М., 1966; 
Д р о б и ж е в В. 3. Главный штаб социалистической промышлен-
ности (Очерки истории ВСНХ 1917—1932 гг). М„ 1966; П о л я -
к о в Ю. А. Переход к нэпу н советское крестьянство. М., 1967; 
3 л о б н н а В. М. Коммунистическая партия — руководитель по-
литического, трудового и культурного подъема рабочего класса 
в восстановительный период (1921 —1925 гг.). М., 1968; К а т о р -
г и н И. И. Исторический опыт КПСС по осуществлению нэпа 
(1921—1925 гг.). М„ 1971; Коммунисты и профсоюзы. М„ 1977; 
С т р и ж к о в Ю. К. Продовольственные отряды в годы граждан-
ской войны н иностранной военной интервенции. 1917—1921 гг. 
М., 1973, и другие. 

21 См.: Б е р х и н И. Б. Некоторые вопросы историографии но-
вой экономической политики в СССР. — Вопросы истории, 1961, 
№ 3; К л и м о в Ю. Н. Историография новой экономической по-
литики.— Вопросы истории КПСС, 1966, № 5; Б л и н о в С. И. 
Восстановление народного хозяйства в советской историогра-
фии.— В сб.: Очерки по истории советского общества.. М., 1967; 
К а б у з е н к о В. Ф. Деятельность КПСС по развитию трудовой 



закономерности развития рабочего класса С С С Р и по-
з в о л я е т объективно , на д о к у м е н т а л ь н о й основе, оценить 
р е ш а ю щ у ю роль его в революционном п р е о б р а з о в а н и и 
страны, управлении государством, хозяйственным и куль-
турным строительством. К с о ж а л е н и ю , д о сих пор 
в р а б о т а х по этой т е м а т и к е вопросы истории рабо-
чих Урала как одного из в а ж н ы х о т р я д о в рабочего клас -
са л и б о совсем н е ' з а т р а г и в а ю т с я , л и б о и з л а г а ю т с я в 
общей форме , схематично или в п о р я д к е и л л ю с т р а ц и и . 
В а ж н ы й в к л а д в изучение вопросов восстановительного 
периода , п о л о ж е н и я и труда рабочих и крестьян на 
У р а л е внесли научные конференции 1960, 1963, 1965, 
1967 гг. 

П о я в и л и с ь с п е ц и а л ь н ы е историографические ^рабо-
ты22 , в которых отмечается , что отсутствие ф у н д а м е н -
т а л ь н ы х трудов по истории У р а л а советского периода 
приводит к р а с п ы л е н и ю научных сил, д у б л и р о в а н и ю 
и' ненужном р а с т р а т е средств . 

Н а ч а л о восстановления народного хозяйства б ы л о 
тесно с в я з а н о с именем В. И. Л е н и н а , который предви-
дел , что создание в У р а л ь с к о м регионе индустриально-
го комплекса станет в а ж н ы м а р с е н а л о м советской дер-
ж а в ы . Вот почему з а д а ч а н а п и с а н и я н и з д а н и я ф у н д а -
ментальной работы по восстановительному периоду име-
ет net т о л ь к о познавательное , но и а к т у а л ь н о е значение . 

Восстановление р а з р у ш е н н о г о и н т е р в е н т а м и и бело-
1вардейцами народного хозяйства У р а л а , многосторон-
няя деятельность у р а л ь с к и х рабочих и массовых орга-
низаций в 1919—1925гг . я в л я ю т с я я р к и м и . г е р о и ч е с к и м и 
с т р а н и ц а м и в трудовой лет-описи советского н а р о д а . 
У р а л ь с к и е п а р т и й н ы е о р г а н и з а ц и и в о з г л а в и л и ЕСЮ на-
п р я ж е н н у ю работу по в о з р о ж д е н и ю экономики к р а я и 

активности рабочего класса в восстановительны!-! период 1921— 
1925 гг. Историографический обзор. — Вопросы истории КПСС, 
1972, № 4; Л е б е д е в а Н. Б. Новые исследования о советском 
рабочем классе в первые годы пролетарской диктатуры. — Исто-
рия СССР, 1976, № 5, и другие. 

25 И в а н о в И. П. Вопросы историографии деятельности 
рабочего класса Урала (1919—1925 гг.). — Т р . МГПАП, М„ 1974, 
т. 30, вып. 1; Ф е л ь д м а н В. В. Советская историческая лите-
ратура о восстановлении народного хозяйства Урала (1921 — 
Г925 гг . ) .— В сб.: Историография социалистического строитель-
ства на Урале. Свердловск, 1980. 



р к а з а н ш о помощи фронту . Одновременно с этим шло 
восстановление и упрочение органов Советской власти. 
П о д руководством партийных о р г а н и з а ц и и возобновили 
работу профсоюзы и комсомол У р а л а . Здесь в конце 
1919 г. б ы л о с в ы ш е 337 тыс. рабочих и с л у ж а щ и х , орга-
низованных в профсоюзы, в р я д а х комсомола состояло 
около 40 тыс. юношей и д е в у ш е к 2 3 . 

В изучении р а с с м а т р и в а е м о й темы м о ж н о выделить 
четыре э т а п а : первый — годы л и к в и д а ц и и послед-
ствий к о л ч а к о в щ и н ы и н а ч а л а нэпа (1919—1925 гг . ) ; 
второй—середина 20-х до середины 30-х гг.; третий—за-
вершение строительства с о ц а л и з м а и создание развитого 
с о ц и а л и з м а ; ч е т в е р т ы й — р а з в и т о й социализм и посте-
пенный переход к коммунистическому строительству . 

Говоря о первом этапе, следует отметить б о л ь ш у ю 
помощь В. И. Л е н и н а в организации сбора и изучения 
д о к у м е н т а л ь н ы х м а т е р и а л о в об участии рабочих в со-
циалистическом строительстве . П о д руководством Ле-
нина б ы л осуществлен р я д промышленных , партийных 
и профессиональных переписей в м а с ш т а б е всей страны 
и порайонно, д а в ш и х ценным м а т е р и а л о составе , состо-
янии и тех изменениях рабочего класса , которые про-
изошли с 19181 по 1923 гг. 

В проекте « Н а к а з а от С Т О (Совета труда и оборо-
ны) местным советским^ у ч р е ж д е н и я м » , написанном 
В. И . Л е н и н ы м весной 1921 г., говорилось, что мате-
риальное положение! рабочих, подробная характеристи-
ка работы о б р а з ц о в ы х предприятий и состояние трудо-
вой д и с ц и п л и н ы — э т о крайне в а ж н ы е вопросы, по кото-
рым н у ж н ы «самые точные, с а м ы е полные и а к к у р а т н ы е ^ 
с в е д е н и я 2 i . 

П а р т и й н ы е , советские, хозяйственные и профсоюзные 
органы, истпарты и истгтрофы на У р а л е на основе ленин-
ских у к а з а н и й п р о д е л а л и б о л ь ш у ю и кропотливую рабо-
ту по сбору, о б р а б о т к е и публикации первичных мате-
р и а л о в о положении и деятельности уральского рабоче-
го к л а с с а и его массовых о р г а н и з а ц и й 2 5 . 

23 История Урала. Период социализма Пермь, 1977, т. 2. 
с. 135. 

2< См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 2G6—291. 
25 См.: Стенографический отчет I Уральской областной конфе-

ренции Р К П ( б ) 5—11 дек. 1923 г. Екатеринбург, 1924; Пермская 
губерния. Отчет губисполкома за 1922—1923 г. Пермь', 1923, и др. 



Д л я первого э т а п а х а р а к т е р н о не т о л ь к о н а к о п л е н и е 
м а т е р и а л а , но и с т р е м л е н и е р я д а п р а к т и ч е с к и х р а б о т -
ников, экономистов У р а л а о с м ы с л и т ь п р о и с х о д и в ш и е 
процессы, д а т ь им оценку в с в я з и с о б щ и м п о л о ж е н и е м 
Советской республики , с д е л а т ь н е к о т о р ы е в ы в о д ы и 
прогнозы о состоянии рабочей силы на У р а л е , о б о б щ и т ь 
н а и б о л е е в а ж н ы е ф о р м ы и методы с о з и д а т е л ь н о - п р е о б -
р а з у ю щ е й д е я т е л ь н о с т и рабочих . 

Интересна р а б о т а В. С. Н е м ч и н о в а 2 6 , в о з г л а в л я в ш е -
го в то в р е м я У р а л ь с к о е о б л с т а т б ю р о , в к о т о р о й а в т о р 
а н а л и з и р у е т ход в о с с т а н о в л е н и я п р о м ы ш л е н н о с т и на 
Урале , п о к а з ы в а е т н е к о т о р ы е источники п о п о л н е н и я 
рабочей силы, б ю д ж е т р а б о ч и х . В б р о ш ю р е Ф. И . Л о -
каикова 2 7 , п р е д с е д а т е л я У р а л ь с к о г о о б л с о в н а р х о з а , под-
ведены п р е д в а р и т е л ь н ы е итоги в о с с т а н о в л е н и я в а ж н е й -
ших о т р а с л е й п р о м ы ш л е н н о с т и и н а м е ч е н ы з а д а ч и на 
б л и ж а й ш и й период. Это п р а к т и ч е с к о е пособие д л я со-
ветских и хозяйственных р а б о т н и к о в , н а п и с а н н о е с ж а т о 
и доходчиво . Значительны"! ф а к т и ч е с к и й м а т е р и а л со-
д е р ж и т с я в р а б о т е М. К. М у д р н к 2 8 , п а р т и й н о г о и проф-
союзного р а б о т н и к а на У р а л е . О с о с т о я н и и и перспекти-
вах р а з в и т и я р я д а о т р а с л е й п р о м ы ш л е н н о с т и , особенно 
цветной м е т а л л у р г и и , п р о и з в о д и т е л ь н о с т и труда 
у р а л ь с к и х рабочих , р е а л и з а ц и и меди на в н у т р е н н е м и 
внешнем р ы н к а х имеется интересный м а т е р и а л в рабо-
тах В. С. Гулина 2 9 . ! 

Н а втором э т а п е п о я в и л и с ь и с с л е д о в а т е л ь с к и е рабо-
ты, н а п и с а н н ы е в основном н е п о с р е д с т в е н н ы м и 
у ч а с т н и к а м и с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с т р о и т е л ь с т в а и пред-
с т а в л я ю щ и е с е р ь е з н у ю попытку п о с м о т р е т ь на р я д 
вопросов р а з в и т и я и д е я т е л ь н о с т и у р а л ь с к и х рабочих 
г л а з а м и историка . В книге А. О с л о н о в с к о г о и А. О р л о -
в а 3 0 впервые п о к а з а н у щ е р б , н а н е с е н н ы й к о л ч а к о в ц а м и 

2e Н е м ч н н о в В. С. Народное хозяйство Урала . Екатерин-
бург, 1923. 

21 Л о к а ц к о в Ф. II. Положение н перспективы уральской 
промышленности. Свердловск, 1925. 

28 М у д р и к М. От XIV к XV съезду. Экономическая поли-
тика партии на Урале. Свердловск, 1926. 

24 Г у л и и В. С. Медные богатства Урала и пути их исполь-
зования. М., 1924; О н ж е . Производительность труда в ураль-
ской медной промышленности. М., 1926. 

м О с л о н о в с к и й А., О р л о в А. Десять лет борьбы и стро-
ительства Советов па Урале. Свердловск, 1928. 
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хозяйству Урала и исчисляемый в 539 млн. р. золотом. 
В ней т а к ж е освещены некоторые вопросы борьбы ура-
льских рабочих и их массовых организаций за восста-
новление разрушенной промышленности . Кропотливую 
работу по сбору и о б р а б о т к е первичных статистических 
материалов , промышленных переписей, выборочных об-
следований и итогов развития горнозаводской промы-
шленности, опубликованных различными хозяйственны-
ми о р г а н а м и на Урале , проделал В. С. Гулим 3 1 . 

П р и в е д е н н ы е в его книге таблицы с о д е р ж а т не 
только сравнительные данные о выплавке чугуна, 
стали , добыче меди, золота и платины за к а ж д ы й 
год восстановительного процесса по сравнению 
с 1913 г., но и п о к а з ы в а ю т изменения удельного веса 
горнозаводской промышленности У р а л а по годам при-
менительно к уровню Советской России, С Ш А и всего 
мира в целом. Н а р я д у с этим т а б л и ц ы д а ю т представ-
ление ' о степени концентрации рабочих на отдельных 
у р а л ь с к и х предприятиях , составе и текучести рабочей 
силы на них. 

З н а ч и т е л ь н ы й интерес представляет работа С. П. Си-
гова 3 2 , в которой советскому периоду отведена послед-
няя г л а в а . Н а основе м а т е р и а л о в статистики автор рас-
смотрел процесс сплочения и развития ведущих отрядов 
у р а л ь с к и х рабочих — металлургов и горнорабочих. В 
р а б о т е убедительно показаны и некоторые восстанови-
тельно-реконструктивные процессы в уральской промыш-
ленности в 1921 —1925 гг. 

Н а основе м а т е р и а л о в текущей профсоюзной статисти-
ки и периодической печати А. Чащихин 3 3 проанализиро-
в а л некоторые н а п р а в л е н и я и формы профсоюзной рабо-
ты на У р а л е в первые годы нэпа. 

В эти ж е годы в ы ш л о несколько работ по проблеме 
культурного строительства на Урале3 4 . В них раскры-

31 Г у л и н В. С. Уральская горнозаводская промышленность 
в цифрах за 50 лет и дальнейшие пути ее развития. М., 1930. 

и С и г о в С. П. Очерки по истории горнозаводском промыш-
ленности Урала. Свердловск, 1936. 

33 Ч а щ и х и н А. Практика массовой работы профсоюзов на 
Урале. Свердловск, 1926. 

34 И с т о м и н Я , Ж у к II. Состояние начального обучения на 
Урале в 1925/26 уч. г. Свердловск, 1926; Па путях всеобщем гра-
мотности. Свердловск, 1926; А б р а м о в И. А., М о ч а л о в В. Н. 



паются некоторые особенности становления и развития 
начальной и средней школы, ход л и к в и д а ц и и неграмот-
ности среди рабочих н крестьян. О д н а к о эти работы еще 
с т р а д а л и узостью источниковедческой базы и отсутствием 
широких, обобщений. 

Следует отметить значительную работу в о з г л а в л я е -
мой Л. М. Горьким главной редакции истории ф а б р и к 
и заводов н ее комиссий на местах, в том числе на Ура-
ле, по сбору и р а з р а б о т к е материалов . В фонде Госу-
дарственного издательства «История ф а б р и к и заводов» 
(ф. 7952, он. 2, 5, 10), х р а н я щ е м с я в Ц Г А О Р С С С Р , 
имеется значительное число копит документов Верх-
Псетского, 11адеждинского, 11евьянского, Н и ж н е - Т а -
ш л ь с к о г о металлургического заводов и несколько те-
матических обзоров за 1919 -1925 гг. О д н а к о в 30-е го» 
ды е щ е никто на У р а л е с п е ц и а л ь н о не з а н и м а л с я опи-
санием того или иного предприятия . 

Третин.этап х а р а к т е р и з у е т с я более планомерной орга -
низацией научной работы. П о я в л я е т с я л и т е р а т у р а , в ко-
торой р а с с м а т р и в а ю т с я вопросы партийного руководства 
деятельностью рабочего класса , освещается история ряда 
предприятий и городов У р а л а . 

В р а б о т а х В. А. Плотичкина 3 5 на большом, з а ч а с т у ю 
впервые введенном им в научный оборот фактическом 
м а т е р и а л е рассмотрены основные вопросы деятельности 
партийных «организаций У р а л а по восстановлению народ-
ного хозяйства , р а з в и т и ю трудовой активности масс, 
укреплению союза рабочих и крестьян на новой, хозяй-
ственной основе. В числе первых исследователь 
В. Д. Плотичкин п о к а з а л борьбу у р а л ь с к и х партийных 
организаций против троцкистов , «децистов», «рабочей 
оппозиции и других антиленинских группировок, 
р а с к р ы л а к т и в н у ю п о д д е р ж к у широкими м а с с а м и рабо-
чих У р а л а ленинского плана строительства с о ц и а л и з м а . 
К с о ж а л е н и ю , в р а б о т а х В. А. Плотнчкнна имеются и су-
щественные недостатки: обойден вопрос об особенностях 

Первые победы. Из уральского опыта ликвидации неграмотности 
М, — Л . , 1930. 

55 П л о т и ч к и I! В. Л. Партийные организации Урала в 
борьбе за восстановление народного хозяйства (1921 —1925 Гг.). 
— В сб : Социалистическое строительство на Урале, Свердловск. 
1957; О н ж е . Партийная организация Урала в борьбе за вос-
становление промышленности. — Учен. зап. Урал. гос. ун-та. Ис-
тория СССР. 1957, вып. 17, п др. 
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у р а л ь с к о г о рабочего класса , в частности о тесной связи 
значительной части рабочих с крестьянством. Совсем не 
упоминается р а з в и т и е кустарно-ремесленной промышлен-
ности, п о л о ж е н и е и состав рабочих в пей. Не з атронут им 
вопрос об и н т е р н а ц и о н а л ь н ы х с в я з я х рабочего класса 
У р а л а , не учтена специфика партийной работы среди ра-
бочих разных национальностей и на арендных, концес-
сионных п р е д п р и я т и я х . 

И с с л е д о в а н и ю р а з л и ч н ы х форм соревнования на Ура-
ле, в особенности коммунистических субботников , посвя-
щены работы Т. И. Чесноковой 3 6 , с о д е р ж а щ и е богатый 
фактический м а т е р и а л . Она отметила , что коммунисти-
ческие субботники на У р а л е впервые состоялись в ав-
густе 1919 г., когда з а в е р ш и л о с ь о с в о б о ж д е н и е его от 
к о л ч а к о в с к и х банд . Автором глубоко р а с к р ы т о значе-
ние коммунистических субботников д л я укрепления со-
юза рабочего класса и трудового крестьянства , д л я ре-
шения н е о т л о ж н ы х народнохозяйственных з а д а ч в пе-
риод военного к о м м у н и з м а . 

Ч е т в е р т ы й этап выделяется более глубоким подходом 
к р е ш е н и ю широкого круга исследуемых вопросов. В ра-
ботах п р и в л е к а ю т с я новые виды источников (воспомина-
ния в е т е р а н о в труда , м а т е р и а л ы центральных и местных 
музеев , ф и л и а л о в а р х и в о в ) . Не только у р а л ь с к и е истори-
ки, но и многие ученые Л\осквы, Л е н и н г р а д а , Куйбыше-
ва, С а р а т о в а , Сибири активно В К Л Ю Ч И Л И С Ь В изучение 
с о з и д а т е л ь н о - п р е о б р а з о в а т е л ь н о й деятельности рабочего 
к л а с с а У р а л а в годы восстановления народного хозяйст-
ва . К а к о в ы ж е основные н а п р а в л е н и я историографии 
на этом э т а п е ? Н а и б о л ь ш е е внимание исследователей 
п р и в л е к л о изучение истории партийных, профсоюзных 
и комсомольских о р г а н и з а ц и й отдельных областей Ура-
ла , в частности Свердловска 3 7 . В этих р а б о т а х весьма 
л а к о н и ч н о п о к а з а н процесс восстановления народного 
хозяйства , приведен интересный фактическим м а т е р и а л , 
р а с к р ы в а ю щ и й огромную роль В. И. Л е н и н а и партии 

36 Ч е с н о к о в а Т. И. Первые коммунистические субботники 
на Урале. Челябинск, 1957; О н а ж е . Его заветы вечны. Ком-
мунисты— организаторы социалистического соревнования на Ура-
ле (дек. 1917 — я н в . 1970 гг.Г. Челябинск, 1970. 

37 Очерки истории Челябинской областной партийной органи-
зации. Челябинск, 1967; Из истории Урала. Свердловск, I960; Из 



п перестройке у п р а в л е н и я п р о м ы ш л е н н о с т ь ю и органи-
зации труда в условиях нэпа, в м о б и л и з а ц и и усилий 
т р у д я щ и х с я масс на борьбу за восстановление р а з р у -
шенного хозяйства на Урале . 

В работах П. Г. Матушкина 3 8 , ш и р о к о использовавше-
го м а т е р и а л ы ЦГ1А Н М Л , восстановительному периоду 
уделено большое внимание . Автор я р к о п о к а з ы в а е т за -
боту В . И . Л е н и н а , партии и правительства о скорейшем 
восстановлении народного хозяйства У р а л а , с н а б ж е н и и 
рабочих продовольствием и о д е ж д о й . 

В статьях В. А. П л о т и ч к и н а 3 9 , В. В. Ф е л ь д м а н а 4 0 , 
Д . Д . Голованова и В. П. И в а н о в а 4 1 , В. А. П о л я к о в о й 4 2 

изучен год предсъездовской дискуссии о п р о ф с о ю з а х в 
партийных о р г а н и з а ц и я х У р а л а . Ход и итоги ленинского 
призыва в Коммунистическую п а р т и ю на У р а л е , борьба 
за единство рядов партии, ф о р м ы и методы марксистско-
ленинского воспитания коммунистов исследуются в р я з е 
работ 4 3 . Истории профсоюзов У р а л а в первые годы новой 

истории партийных организаций Урала (1917—1967). Пермь, 
1967; Очерки истории Тюменской партийной организации. Тюмень. 
1965; Коммунисты Свердловска во главе масс. Свердловск, 1967; 
Очерки истории Пермской областной партийной организации. 
Пермь, 1971. 

м М а т у ш к и н П. Г. Урало-Кузбасс. Челябинск, 1966; О н 
ж е . Ленин об Урале. Исторический очерк. Челябинск, 1969. 

" П л о т и ч к и н В. А. Коммунисты Урала в борьбе за едйн-
ство партии в период восстановления народного хозяйства (1921— 
1925 гг.). — В сб.: Материалы научной сессии вузов Уральского эко-
номического района. История КПСС. Свердловск, 1963; О н ж е . 
Чистка партии в 1921 году. — В сб.: И з истории партийных орга-
низаций Урала. Учен. зап. Урал. гос. ун-та, Свердловск, 1966, 
Л» 69, сер. истор., вып. 7. 

40 Ф е л ь д м а н В. В. Дискуссия о профсоюзах в партийных 
организациях Урала (янв. — февр. 1921 г.). — В кн.: Из истории 
партийных организаций Урала. Тр. каф. истории КПСС Урал, 
лесотехн. нн-та, Свердловск, 1962. 

41 Г о л о в а н о в 'Д. Д., И в а н о в В. П. Важная ранииа 
в истории советских профсоюзов (1920—1921 гг.). — Воп(. а ар-
хивоведения, 1965, № 3. 

42 П о л я к о в а В. А. Борьба Пермской партийной организа-
ции за единство своих рядов в период перехода к новой эконо-
мической политике. — В кн.: Доклады научно-технической конфе-
ренции. Секция общественных наук. Пермь, 1963. 

43 М к р т ч я н К , Т а р а т о р к и н Н. Ленинский призыз 
в Коммунистическую партию. Свердловск, 1960; К о р о т а -



экономическом политики посвящены работы П. П. И в а -
нова 4 4 и Л. В. Мельникова 4 5 . В них на конкретно-истори-
ческом м а т е р и а л е п о к а з а н а б о л ь ш а я роль профсоюзов 
в о р г а н и з а ц и и а п п а р а т а управления промышленностью, 
вовлечении рабочих мисс в управление производством, 
упрочении и развитии социалистических производствен-
ных отношении, в повышении материального и культур-
ного уровня рабочих У р а л а . 

Вопросам деятельности комсомольских организаций 
У р а л а в р а с с м а т р и в а е м ы й период уделили большое вни-
мание Т. А. Круглова 4 0 и Т. L1J. Саяпов 4 7 . Состояние п. 
основные н а п р а в л е н и я руководства партийных организа -
ции У р а л а печатью в первые годы нэпа исследовала 
Г. Г. Воронцова 4 8 . 

С о д е р ж а щ и й с я в р а б о т а х фактический м а т е р и а л за-
частую впервые вводится в научный оборот. В ряде работ 
д а н о интересное решение в а ж н ы х вопросов деятельности 
партийных и массовых организаций рабочего класса Ура-
л а в 1919—1925 гг. Но, к с о ж а л е н и ю , до сих пор нет фун-

е в Ф. С. Ленинский призыв в партию на Западном Урале. 
Пермь, 1960; О н ж е . Коммунисты Урала в борьбе за единство 
рядов Р К П ( б ) (1921—1925 гг.). — В кн.: В помощь учителям ис-
тории. Пермь, 1968; Т а р а т о р к и н Н. А. Значение ленинского 
призыва в укреплении связи партии с массами (По материалам 
партийных организаций Урала) . — В кн.: Из истории парторга-
низаций Урала, Казахстана и Узбекистана. Свердловск, 1963. 

44 И в а н о в В. П. Профсоюзы Урала накануне перехода 
к новой экономической политике. Пермь, 1966; О н ж е . Формы 
и методы привлечения трудящихся к управлению производством 
и культурным строительством на Урале (1924—1925 гг.). Пермь, 
1966. 

45 М е л ь н и к о в А. В. Борьба профсоюзов Урала за повы-
шение материального и культурного уровня рабочего класса в пе-
риод восстановления народного хозяйства (1921—1925 гг . ) .— 
В сб.: Победа Октябрьской революции на Урале и успехи социа-
листического строительства за 50 лет Советской власти. Сверд-
ловск, 1968. 

48 К р у г л о в а Т. А. Восстановление и укрепление комсо-
мольских организаций после освобождения Урала от Колчака 
(1919—1920 гг.). —Учен. зап. Пермск. гос. ун-та им. А. М. Горь-
кого, Пермь, 1965, № 133. 

47 С а я п о в Т. Ш. Ленинский комсомол Башкирии (Краткие 
очерки). Уфа, 1967. 

48 В о р о н ц о в а Г. Г. Деятельность партийных организаций 
Урала по руководству партийно-советской печатью (1921— 
1923 гг.). — В кн.: Из истории партийных организаций Урала. 
Учен. зап. Пермск. гос ун-та, Пермь, 1966, № 151. 



д а м е п т а л ь н ы х монографии по этой в а ж н о й теме . Вопро-
сы идейно-политического воспитания ш и р о к и х масс 
у р а л ь с к и х рабочих, роста их сознательности и р а з в и т и я 
общественной а к i п и н о о и е щ е ж д у т своих исследовате-
лей. В с т а т ь я х Т. II. Чсспоконоч, II. М. Щ е р б а к о в о й , 
А\. II. Зубковой приводится интересный ф а к т и ч е с к и й ма-
териал о борьбе у р а л ь с к и х рабочих за восстановление 
отдельных о т р а с л е й промышленности 4 9 . 

В нескольких с т а т ь я х рассмотрен процесс электрифи-
кации У р а л а на основе ленинского п л а н а Г О Э Л Р О 5 0 . Не-
который фактический м а т е р и а л имеется в статье 
Д. В. Б а к у н и н а и В. Г. Гранина о концессиях на Урале 5 1 . 
П о в целом п р о б л е м а роста трудовой активности рабоче-
го класса У р а л а в . р а с с м а т р и в а е м ы й период не изучена . 

С д е л а н ы л и ш ь первые шаги в иследовании вопроса 
о ф о р м и р о в а н и и и р а з в и т и и советского к л а с с а У р а л а . 
П р а в д а , в -некоторых р а б о т а х п о к а з а н ы о т д е л ь н ы е сто-
роны процесса ф о р м и р о в а н и я у р а л ь с к о г о рабочего 
класса , источники пополнения его рядов , основные на-
п р а в л е н и я изменений его с о ц и а л ь н о й с т р у к т у р ы и со-

« Ч е с н о к о в а Т. И. Партийная организация в борьбе за 
восстановление промышленности (1921 —1923 гг.). — В кн.: За 
победу коммунизма. Челябинск, 1963; Щ е р б а к о в а Н. М. Вос-
становление черной металлургии Урала (1921 — 1926 гг.). —Воп-
росы истории Урала. Свердловск, 1964, вып. 5; З у б к о в а ' М. И. 
К вопросу о переходе Коммунистической партии к нэпу (Материа-
лы Челябинской области). — В сб.: Коммунистическая партия 
в борьбе за мобилизацию масс на социалистическое строительст-
во после Октября. Челябинск, 1965. 

50 М о р д о в с к а я Л . П. Уральские партийные организации 
в борьбе за осуществление ленинского плана Г О Э Л Р О (1920 г.).— 
В кн.: Из истории уральских партийных организаций. Свердловск, 
1964; П о п о в В. Ф. В. И. Ленин и электрификация Урала. — 
В сб : В. П. Ленин и социально-экономические проблемы развития 
Урала. Материалы научной конференции преподавателей общест-
венных наук вузов Свердловска. Секция истории КПСС. Сверд-
ловск, 1970, вып. 1. Г о л о в а н о в Д . Д., И в а н о в В. П. Осу-
ществление ленинского плана Г О Э Л Р О на Урале н в Донбассе.— 
Тр. МГИАП, М . 1970, т. 27. 

51 Б а к у н и н А. В., Г р а н и н В. Г. В. II. Ленин о роли го-
сударственного капитализма в переходный период (на примере 
организаций концессий на Урале) . — В сб.: В. 11. Ленин и соци-
ально-экономические проблемы развития Урала. .Материалы науч-
ной конференции преподавателей общественных наук вузов 
г. Свердловска. Секция истории КПСС. Свердловск, 1970, вып. 1, 
с. 130—143. 



става 5 2 . Особым интсрсс п «этом отношении представля-
ет спорный и до сих пор не решенным вопрос о причи-
нах, х а р а к т е р е и значениях связи определенной части 
рабочих с сельским хозяйством, о путях преодоления 
этих связей. 

Только глубокое и всестороннее изучение процесса 
ф о р м и р о в а н и я рабочего класса способно пролить свет на 
решение этого вопроса . В а ж н о й стороной процесса ста-
новления и развития социалистического рабочего класса 
является усиление его руководства всеми областями по-
литической, социально-экономической и культурной жиз-
ни У р а л а . О д н а к о эти аспекты в исторической литера-
туре освещены слабо. Несколько активизировалось изу-
чение их в последние годы в связи с повышением инте-
реса к истории органов народного контроля 5 3 . 

Если истории союза рабочего класса и трудового 
крестьянства в р а с с м а т р и в а е м ы й период посвящено зна-
чительное число работ , х а р а к т е р и з у ю щ и х проблему как 
в целом по С С С Р , т а к и в м а с ш т а б е отдельных республик 
и районов, то по м а т е р и а л а м Урала вышло всёго несколь-
ко статей 5 4 . Многие первостепенные вопросы (роль рабо-
чей прослойки в Советах , выдвиженчество , деятельность 
продотрядов , делегатские собрания , вовлечение ж е н щ и н 
в социалистическое строительство, участие рабочих в 
у п р а в л е н и и производством, шефство рабочих над дерев-

52 Ф е л ь д м а н В. В. О некоторых вопросах формирования 
социалистического рабочего класса Урала. — В сб.: Из истории 
рабочего класса Урала. Пермь, 1961; И в а н о в В. П. Страница 
борьбы за социалистический труд. — Вопросы архивоведения, 
1963, № 3. 

53 С а в и н к о А. М. Из истории участия трудящихся масс 
в работе Р К П на Западном Урале (1920—1923 гг.). —Учен. зап. 
каф. истории КПСС Пермск. гос. ун-та, 1965, № 133, с. 75—84; 
А в д е е в А. А. Создание Уральской областной контрольной ко-
миссии Рабоче-Крестьянской инспекции (1924—1926 гг.). Свердловск, 
1968, вып. 7, с. 113—120. 

" Л е в и н а Т. Л . За союз молота и серпа. — В кн.: На за-
падном Урале. Пермь, 1964, вып. IV; П е т е р ю х и н А. .А. Ук-
репление союза рабочего класса с крестьянством на Урале в ходе 
выборов в конце восстановительного периода. —13 кн.: Из исто-
рии партийных организаций Ур^ла, Казахстана и Узбекистана. 
Свердловск, 1963; М о р д в и н ц е в Г. В. Из истории партийного 
руководства шефством города над деревней в Башкирии (1923— 
1925 гг.).— В кн.: Башкирская парторганизация во главе социа-
листической индустриализации республики. Учен, зап., сер. обще-
ственных наук, .Nfs 4, Уфа, 1970, вып. 39. 



ней н учреждениями) все еще остаются малоизучен-
ными5*. 

М е ж д у тем результаты исследования ряда вопросов 
истории рабочего класса Урала могли бы с л у ж и т ь не 
только в а ж н ы м дополнением д л я создания о б о б щ а ю щ и х 
трудов в целом по С С С Р , по и позволили иногда по-ново-
му т р а к т о в а т ь установившиеся в л и т е р а т у р е положения . 
Так, изучение состава , структуры и с о д е р ж а н и я работы 
производственных ячеек и производственно-технических 
совещаний на Урале д а л о возможность по-новому осве-
тить начальный этап производственных совещаний 5 6 . 

В исследование проблемы культурного строительства 
на Урале в первые голы Советской власти внесли в а ж н ы й 
в к л а д В. Г. Чуфаров 5 7 и М. Е. Главацкнй 5 8 . Они ж е явля-
ются одними из авторов главы V «Истории У р а л а » 5Э, 
специально посвященной культурному строительству на 
Урале в период-построения с о ц и а л и з м а . К с о ж а л е н и ю , до 
сих пор почти не и з у ч а л а с ь проблема, подготовки кад-
ров рабочих на Урале 8 0 , особенно непосредственно на 

55 Кроме кн.: М о х о в Е. Г. Данные об участии рабочих в уп-
равлении государством. — В сб.: Из истории заводов и фабрик 
Урала. Свердловск, 1963, вып. 2. 

54 См.: Г о л о в а н о в Д . Д., И в а н о в В. П. Возникновение 
и деятельность производственных ячеек в Донбассе и на Урале 
(1921—1925 гг.) — Исторический архив, № 6, 1961; В о с к р е -
с е н с к а я М., Н о в о с е л о в Л. Производственные совещания— 
школа управления (1921 — 1965 гг.). М/, 1965; И в а н о в В. П. К ис-
тории производственных совещаний. — Советские архивы, 1970, 
-V» I. 

67 Ч у ф а р о в В. Г. Борьба партийных организации Урала за 
перестройку высшей школы в 1920—1925 гг. — Вопросы истории 
Урала, Свердловск, 1961, ч. 2; вып. 39. О н ж е . Деятельность 
партийных организаций .Урала по осуществлению культурной ре-
волюции (1920—1937 гг). Свердловск. 1970; Ч у ф а р о в В. Г., 
Г л а в а ц к н й М. Е. Помощь рабочего класса Урала высшей 
школе в годы восстановления народного хозяйства.— В кн.: Из 
истории заводов и фабрик Урала. Свердловск, 1963, вып. 2. 

м Г л а в а ц к н й М. Е. Подготовка инженерных кадров на 
Урале в предвоенные годы. — Вопросы истории Урала. Свердловск, 
19G3, вып. 3; Г л а в а ц к н й М. Е., Ч у ф а р о в В. Г. Становле-
ние советской высшей школы.— В сб.: Культурная революция на 
Урале. Свердловск, 1966. 

59 История Урала. Период социализма. 2-е изд. Пермь, 1965, 
1977. т. 2; 

" " З а исключением статей: К р у г л о в а Т. А. Подготовка кад-
ров молодых рабочих в уральских школах фабзавуча (1920— 
1925 гг.).—Учен. зап. Пермск. гос. ун-та. Пермь, 1965, № 133, 
с. 3 5 - 1 0 4 ; Б а н н о в а В. И. Партийные организации Урала во 
24 



предприятиях , с л а б о показана роль профсоюзов в ста-
новлении и развитии социалистической культуры, не-
достаточно рассматривается общественно-полнгическое 
воспитание в ш к о л а х Ф З У и профтехшколах . Многие 
авторы не учитывают своеобразие культурного строи-
тельства в городах и селах Урала , з а к л ю ч а ю щ е е с я в 
том, что огромные пространства края , в отличие от 
других районов страны, были заселены нерусскими на-
циональностями , о б щ а я численность которых составля-
ла свыше (300 тыс. человек, или 10% всего населения. 

Таким образом , накопление большого фактического 
м а т е р и а л а , р а з р а б о т к а отдельных вопросов культурного 
строительства на У р а л е свидетельствуют о том, что на-
з р е л а з а д а ч а создания монографических работ, призван-
ных р а с к р ы т ь во всем рбъеме и многогранности про-
цесс культурного строительства на Урале , показать ре-
ш а ю щ у ю роль в этом процессе рабочего класса . 

Д р у г и м в а ж н ы м направлением изучения этой проб-
л е м ы является создание истории национальных отрядов 
рабочего класса У р а л а . Много рабочих, особенно т а т а р 
и б а ш к и р , было на ш а х т а х Кизвла , Губахи, Половинки, 
Мотовилихинском, Чусовском, Н а д е ж д и н с к о м и Лысьвен-
ском з а в о д а х , на предприятиях Уфимской губернии. 
Уральские партийные, профсоюзные и советские органи-
зации многое с д е л а л и д л я подготовки и воспитания мест-
ных работников из трудящихся коренных национальнос-
тей и развития национальной экономики и культуры, вов-
л е ч е н и я ' н е р у с с к и х рабочих в управление производством. 
Русский рабочий класс о к а з а л всестороннюю помощь 
всем другим национальностям, населявшим Урал 6 1 . 

Предстоит п р и л о ж и т ь много усилий, чтобы более глу-
боко изучить роль рабочих нерусских национальностей 
в восстановлении уральской промышленности, показать 
разностороннюю помощь русского рабочего класса тата -
рам , б а ш к и р а м , ч у в а ш а м , марийцам , удмуртам, коми-

главе подготовки квалифицированных рабочих кадров (1921 — 
1925 гг.). — В сб.: Уральские парторганизации в борьбе за раз-
витие промышленности. Свердловск, 1978, с. 15—28, и др. 

б ' Можно лишь назвать работы: А л м а е в а Л. М. Деятель-
ность большевиков Южного Урала среди трудящихся нацмень-
шинств, не вошедших в автономные объединения (1918— 
1922 гг.) .—Вопросы истории КПСС. Челябинск, 1970, вып. 5; 
Формирование и развитие советского рабочего класса Башкирской 
АССР. 1917—1950. Уфа, 1971, ч. 1. 



п е р м я к а м п другим, р а с к р ы т ь процесс с о з д а н и я у них 
споен национальной государственности . В ы ш л о несколь-
ко ш п е р е с и ы х работ об укреплении и н т е р н а ц и о н а л ь н ы х 
свячен т р у д я щ и х с я Урала в р а с с м а т р и в а е м ы й период 6 2 . 

Значительный м а т е р и а л но истории у р а л ь с к и х рабо-
чих. о жизни и д е я 1 е л ы ю с т и видных партийных и советс-
ских работников в годы восстановления хозяйства на 
Урале имеется в литературе 6 3 . К с о ж а л е н и ю , часто ма-
териал о жизненном пути видных деятелей У р а л а изла-
гается скупо, в виде перечисления анкетных данных . Не 
всегда х а р а к т е р и з у ю т с я политические качества работни-
ков. участие их в оппозиции, в антипартийной борьбе, вы-
ходы из партий. Поэтому б и о г р а ф и ч е с к и е д а н н ы е отдель-
ных лиц следует у в я з ы в а т ь с борьбой партийных органи-
заций против т р о ц к и з м а , «рабочей оппозиции» и других 
аптиленинеких группировок . 

П о д ы т о ж и в а я то, что с д е л а н о в о б л а с т и изучения 
истории рабочих У р а л а в годы восстановления народного 
хозяйства , нельзя не отметить р а с ш и р е н и е круга иссле-
дуемых тем и вопросов, накопление б о л ь ш о г о фактиче-
ского м а т е р и а л а и Введение в научный оборот многих 
в а ж н ы х видов и комплексов источников, существенно 
обогативших наши знания и т р е б у ю щ и х д а л ь н е й ш е й 
углубленной научной р а з р а б о т к и ряда аспектов пробле-
мы. 

" Д а н и л о в В. А. Иностранные секции Екатеринбургского 
губкома Уралбюро ЦК Р К П ( б ) в 1919—1920 гг .—В сб.: Истори-
ческая наука на Урале за 50 лет (1917—1967 гг.). Материалы 3-й 
научной сессщ! вузов Уральского экономического района (истори-
ческие науки) Всеобщая история, Свердловск, вып. 2. 1968; 
А н а н ь е в В. П. Вклад иностранных коммунистических групп 
в восстановление - народного хозяйства Республики. — Учен. зап. 
Оренбург, пед. ин-та им. В П. Чкалова; М а ш и н М. Д., С е м е-
н о в И. В. Интернациональные связи трудящихся Урала в годы 
строительства фундамента социализма (1921 —1932). — Историче-
ская !Гаука на Урале за 50 лет. 1917—1967. Свердловск, 1968. 

63 Женщины Урала в революции и труде. Свердловск, 1963; 
Революционеры Прикамья. Пермь, 1966; Сердца, отданные рево-
люции. Свердловск, 1971; Пламенные сердца. Биографические очер-
ки. Челябинск, 1972, вып. 1; Б о г о л ю б К. В. Товарищ Сима. 
Свердловск, 1969; Воспоминания участников Великой Октябрьской 
социалистической революции на Урале. Методика изучения н ис-
пользования. Свердловск, 1980. 



О п и р а я с ь на о с н о в о п о л а г а ю щ и е идеи и у к а з а н и я 
м а р к с и з м а - л е н и н и з м а , т р е б у ю щ е г о р а с с м а т р и в а т ь явле-
ния и события во в заимосвязи и обусловленности , в свя-
зи с конкретным опытом истории, а т а к ж е на достнжелии 
историографии с о в е т с к о ю рабочего класса , автор делает 
попытку на примере Урала — к р у п н о г о экономического 
района — проследить процесс ' консолидации и развития 
рабочего к л а с с а , осветить его общественно-политическую 
и трудовую деятельность , героическую борьбу за скорей-
шее восстановление народного хозяйства в 1919—1925 гг. 

В данной работе ставится з а д а ч а — п о к а з а т ь громад-
ную с о з и д а т е л ь н о - п р е о б р а з у ю щ у ю роль рабочего класса 
в социалистическом строительстве на Урале ; проанализи-
р о в а т ь основные количественные и качественные измене-
ния в составе и структуре рабочего класса , источники по-
полнения его рядов; рассмотреть рост материального 
благосостояния и культурно-технического уровня рабоче-
го класса ; р а с к р ы т ь ф о р м ы проявления трудовой и поли-
тической активности рабочих У р а л а в борьбе за восста-
новление Промышленности, уделив особое внимание их 
роли в социалистической организации труда . 

В а ж н о е место в работе з а н и м а ю т вопросы, связанные 
с р а с к р ы т и е м многогранной деятельности а в а н г а р д а 
у р а л ь с к о г о рабочего класса — областной партийной 
о р г а н и з а ц и и , ставшей не только по положению, но и на 
д е л е авторитетной , руководящей силой в борьбе трудя-
щихся за восстановление, народного хозяйства на социа-
листических н а ч а л а х . 

И с с л е д у ю т с я основные ф о р м ы и пути укрепления 
союза рабочего класса с т р у д я щ и м с я крестьянством, а 
т а к ж е и н т е р н а ц и о н а л и з м и п р о л е т а р с к а я солидарность 
у р а л ь с к и х рабочих. Автор стремился выявить , проана-
л и з и р о в а т ь и о б о б щ и т ь г л а в н ы е закономерности и не-
к о т о р ы е особенности в развитии наиболее в а ж н ы х сто-
рон деятельности рабочих У р а л а . 

Методологической основной д л я написания моногра-
фии п о с л у ж и л о марксистско-ленинское учение о месте, 
роли, всемирно-исторической миссии, условиях консоли-
д а ц и и и развития рабочего класса . Д л я изучения истории 
советского рабочего класса первостепенное значение 
имеют труды В. И. Л е н и н а , который является не т о л ь к о 
г е н и а л ь н ы м в о ж д е м и учителем т р у д я щ и х с я всего ми-
ра , основателем Советского государства , но и осново-



положинком истории советского общества , и прежде 
всего истории рабочего, класса . «Я ничего т а к не ж е л а л 
бы, — говорил В. II. Ленин , — ни о чем т а к много не 
мечтал , как о возможности писать д л я р а б о ч и х » 6 4 . То, 
что написано В. И. Л е н и н ы м , — не архив истории, а 
о р у ж и е в борьбе за революционное обновление м ир а и 
идеалы человечества . 

Глубоко обосновывая и п о к а з ы в а я с о ц и а л ь н ы е функ-
ции исторической науки, ее идейно-классовую, партийную 
направленность , конкретно-исторический а н а л и з событий, 
ф а к т о в и оценку их, раскрытие закономерностей развития 
общества , научное предвидение хода событий и основных 
направлений исторического процесса , В. П. Л е н и н обога-
тил марксистскую концепцию и методологию историче-
ских исследований, ставших теоретической основой, на 
которой р а з в и в а е т с я современная советская историогра-
фия, в том числе история рабочего класса С С С Р . 

Основываясь на марксистском учении о социально-
экономических ф о р м а ц и я х , В. И. Л е н и н у к а з ы в а л , что 
конкретно-историческое изучение р е а л ь н ы х классов к а ж -
дой данной ф о р м а ц и и д о л ж н о начинаться с правильного 
определения понятий класса и классового о б щ е с т в а . Это 
был с л о ж н ы й вопрос, з а п у т а н н ы й р а з н ы м и ревизионис-
тами и оппортунистами. Н а у ч н о е и с ч е р п ы в а ю щ е е опреде-

л е н и е классов В. II . Ленин д а л в своей работе «Великий 
почин» (июнь 1919 г.)", в зяв в качестве р е ш а ю щ е г о при-
з н а к а не интересы, а объективное п о л о ж е н и е групп людей 
в системе производственных отношений: « К л а с с а м и на-
з ы в а ю т с я большие группы людей , р а з л и ч а ю щ и е с я по их 
месту в исторически определенной системе, общественно-
го производства , по их отношению (большей частью 
з а к р е п л е н н о м у и о ф о р м л е н н о м у в з а к о н а х ) к средст вам 
производства , по их роли в общественной о р г а н и з а ц и и 
труда , а следовательно , по способам получения и разме-
рам той доли общественного богатства , которой они рас-
п о л а г а ю т 6 5 . З д е с ь ж е В. И. Л е н и н с ф о р м и р о в а л з а к л ю -
чительный признак классовых р а з л и ч и й : « К л а с с ы — это 
такие группы людей, из которых одна м о ж е т себе при-
с в а и в а т ь т р у д другой, б л а г о д а р я р а з л и ч и ю их места в 
определенном у к л а д е общественного хозяйства» 6 6 . 

84 Л е н и II В. И. Поли. соч.. т.1 39, с. 72. 
85 Там же, с. 15. 
м Там же. 



В нашей л и т е р а т у р е этот признак часто опускается 
или не а н а л и з и р у е т с я под предлогом, что он применим 
л и ш ь д л я э к с п л у а т а т о р с к и х классов . М е ж д у тем именно 
в нем з а к л ю ч е н о то новое, социалистическое с о д е р ж а н и е , 
которое свойственно понятиям «рабочий класс» , «крестья-
нство» и «интеллигенция» . При с о ц и а л и з м е рабочий 
класс , крестьянство коренным о б р а з о м изменяют-
ся. п р е ф а щ а я с ь в новые с о ц и а л ь н ы е о б р а з о в а н и я 
с о с т а т к а м и классовых различии. Их отношения х а р а к -
теризуются сотрудничеством, с о ц и а л ь н ы м единством, 
общностью целей. К л а с с о в ы й х а р а к т е р социалистическо-
го общества п р е ж д е всего п р о я в л я е т с я в р у к о в о д я щ е й 
роли рабочего класса во всех, с ф е р а х жизни . 

С р а з у ж е после О к т я б р ь с к о й революции В. II. Л енин 
подчеркивал , что « з а д а ч а п р о л е т а р и а т а не только и не 
столько взять и у д е р ж а т ь власть , а сколько употребить 
ее в интересах построения с о ц и а л и з м а , в интересах всех 
трудящихся» 6 7 . Эта л е н и н с к а я мысль б ы л а з а к р е п л е н а в 
• Д е к л а р а ц и и п р а в т р у д я щ е г о с я и эксплуатируемого на-
рода» , написанной В. II . Л е н и н ы м и принятой на III Все-
российском с ъ е з д е Советов ( я н в а р ь 1918 г.)6 8 . 

-В. И . Л е н и н у п р и н а д л е ж и т всесторонняя р а з р а б о т к а 
идеи сущности и особенностей союза рабочих и кресть-
ян69 , а т а к ж е основных принципов социалистической орга-
низации труда , и зложенных в р а б о т а х : « К а к организо-
в а т ь соревнование?» ( д е к а б р ь 1917 г . ) , «Черновой набро-
сок проекта п р о г р а м м ы » ( м а р т 1918 г . ) , « Г л а в н а я з а д а ч а 
наших дней» ( м а р т (1918 г . ) , «Очередные з а д а ч и Совет-
скоп власти» ( апрель 1918 г.}, «Великий почин» (июнь 
1919 г.) «От р а з р у ш е н и я векового у к л а д а к творчеству 
нового» ( а п р е л ь 1920 г.) , в своих последних статьях . 

Л е н и н с к о м у гению мы о б я з а н ы тем, что в н а ш у прак-
тику прочно вошли т а к и е принципы и э ф ф е к т и в н ы е сред-
ства р а з в и т и я социалистической экономики, как центра-
л и з о в а н н о е плановое руководство , перспективное плани-

" Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 199. 
88 Там же, с. 221. 
89 См. подробнее об этом в работах: В. II. Ленин и история 

классов и политических партий в России. М : Мысль, 1970; Т а в -
р и л о в Б. А. Ленинская идея союза рабочих и крестьян. М„ 
1965, и др. 



ровапие, хозяйственным расчет, активное использование 
торговли, кредита и других т о в а р н о - д е н е ж н ы х «рычагов» 
в интересах строительства с о ц и а л и з м а , м о р а л ь н ы е и ма-
териальные стимулы, социалистическое соревнование . 

Х а р а к т е р и з у я состав рабочего класса в первые годы 
Советской власти и у к а з ы в а я на его неоднородность по 
степени политической активности, организованности и 
пролетарской психологии, В. И. Ленин в ы д е л я л в нем со-
знательный а в а н г а р д (Москва , П е т р о г р а д , з атем Дон-
басс и Урал , а мо о т р а с л я м — металлисты , горнорабо-
чие) , средние слои и о т с т а л ы е элементы. Эти 
различия — результат исторически объективных условий 
развития промышленности , рабочего класса , с л о ж и в ш и х -
ся в отдельных районах страны. « H e r сомнения ,—гово-
рил он в речи на IX съезде Р К П ( б ) , — ч т о п р о л е т а р с к и й 
элемент на Украине ином, чем в П е т р о г р а д е , ' М о с к в е и 
Иваново-Вознесенске , и на оттого, что он плох, а от чисто 
исторических событий» 7 0 . 

В. И. Ленин , глубоко изучавший историю и экономику 
Урала , был первым ученым, поставившим точный, исчер-
пывающий диагноз истинным причинам расцвета и упад-
ка горнозаводской у р а л ь с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и в доре-
волюционное время . В своих трудах « Р а з в и т и е капита -
лизма в России», « К у с т а р н а я перепись 1894/95 года в 
Пермской губернии и общие вопросы «кустарной» про» 
мышленности» В. И. Л е н и н д а л научный а н а л и з особен-
ностей уральской горнозаводской промышленности , кото-
рая выросла на крепостнической основе и с о х р а н и л а пе-
режитки крепостничества , п о с л у ж и в ш и е в а ж н е й ш е й при-
чиной упадка Урала в эпоху расцвета к а п и т а л и з м а . 

Ленинский а н а л и з социально-экономического положе-
ния дореволюционного У р а л а д а л н а д е ж н у ю ориентиров-
ку в изучении процесса ф о р м и р о в а н и я и роста рабочего 
класса , з н а ч и т е л ь н а я часть которого б ы л а с в я з а н а с 
сельским хозяйством. О п р е д е л я я на основе д а н н ы х зем-
ской статистики источники пополнения р я д о в рабочих , 
он с д е л а л вывод о том, что б о л ь ш и н с т в о рабочих У р а л а 
я в л я л и с ь л о д л и н н ы ч и п р о л е т а р и я м и , д л я которых работа 
по найму была основным, а з а ч а с т у ю и единственным 

70 Л с н п п В. П. Поли. собр. соч., т. 41, с. 58—59. 



источником существования . Они с о с т а в л я л и ядро и кос-
т я к революционного д в и ж е н и я , я в л я я с ь мощным резер-
вом и опорой большевиков . 

У другой части у р а л ь с к и х рабочих, прочно связанной 
с з емлей и к у с т а р н ы м и п р о м ы с л а м и , еще не выработа -
л а с ь н а с т о я щ а я п р о л е т а р с к а я психология. Вчерашние 
крестьяне и хозяева мелких мастерских , артелей , они 
часто к о л е б а л и с ь в с л о ж н ы х политических условиях н 
б ы л и сильно п о д в е р ж е н ы влиянию м е л к о б у р ж у а з н ы х 
партий. Н е случайно поэтому во время социалистической 
революции в п р о м ы ш л е н н ы х районах Урала , где влияние 
б о л ь ш е в и к о в на т р у д я щ и е с я массы было велико, переход 
власти в руки Советов произошел мирным путем. В дру-
гих ж е р а й о н а х ( О р е н б у р г с к а я губерния. Курган , Щ а д -
рннск ) , с м а л о ч и с л е н н ы м заводским населением, социа-
л и с т и ч е с к а я революция о с у щ е с т в л я л а с ь вооруженным 
путем в борьбе с меньшевиками , эсерами, казачьей вер-
хушкой . 

Н е с м о т р я на изменения в составе рабочего класса за 
годы г р а ж д а н с к о й войны и хозяйственной разрухи , сокра-
щение численности рабочих из-за остановки предприятий, 
м о б и л и з а ц и й на фронт, продовольственную работу и вы-
д в и ж е н и я в государственный а п п а р а т , п о д а в л я ю щ е е 
б о л ь ш и н с т в о горнозаводских рабочих, в том числе и 
У р а л а , все ж е были потомственными, п р о л е т а р и я м и , с 
я р к о в ы р а ж е н н о й пролетарской психологией. Именно 
н а л и ч и е этого а в а н г а р д а рабочего к л а с с а д а в а л о возмож-
ность В. И. Ленину решительно бороться с попытками 
эсеров и меньшевиков п р о п а г а н д и р о в а т ь мысль об отхо-
де д и к т а т у р ы п р о л е т а р и а т а от выполнения своих з а д а ч 
в связи с о с л а б л е н и е м сил рабочего класса . 

Р а з р а б о т а н н ы е В. И. Л е н и н ы м принципы, идеТ! и ука -
з а н и я о социалистической о р г а н и з а ц и и труда , ленинское 
учение о в о з р а с т а ю щ е й роли рабочего класса в социалис-
тическом строительстве в связи с восстановлением и раз-
витием крупной промышленности , осуществлением куль-
турной революции, ленинское предвидение о превраще-
нии его в класс социалистического общества легли в осно-
ву практической деятельности партийных, советских, 
п р о ф с о ю з н ы х и других о р г а н и з а ц и й по п р е о б р а з о в а н и ю 
экономики н культуры на социалистических н а ч а л а х . 



Труды В. И. Л е н и н а , в которых поставлены все важ-; 
нейшие вопросы истории рабочего класса и д а н ы осново-
п о л а г а ю щ и е идеи, у к а з а н и я и г л а в н ы е н а п р а в л е н и я д л я 
их глубокого, конкретно-исторического исследования , 
являются в а ж н е й ш е й теоретической основой д л я изуче-
ния опыта производственной, общественно-политической 
деятельности , ф о р м и р о в а н и я и р а з в и т и я советского рабо-
чего класса . 

«Ленинизм , как вечно живое , р а з в и в а ю щ е е с я учение, 
был, есть и будет в центре идейной ж и з н и партии, осно-
вой всей ее р е в о л ю ц и о н н о - п р е о б р а з у ю щ е й деятельности, 
— говорилось на XXIV с ъ е з д е К П С С . — О б р а щ а я с ь к 
идейному наследию В. И. Л е н и н а , партия видит свою 
в а ж н е й ш у ю з а д а ч у в том, чтобы на основе ленинских 
мыслей, ленинской методологии находить решение акту-
альных проблем коммунистического строительства» 7 1 . 

Вот почему советские, историки, уделяя первостепен-
ное внимание в научных исследованиях марксистско-ле-
нинской методологии, ленинским принципам классово-
иартийиого, конкретно-исторического подхода к общест-
венным я в л е н и я м , все полнее и г л у б ж е осваивают опыт 
ф о р м и р о в а н и я , р а з в и т и я и многосторонней деятельности 
советского р а б о ч е г о к л а с с а . 

В т о р а я и третья П р о г р а м м ы партии, исторические 
решения V I I I — X I V , XXIV—XXVI съездов партии, мате-
р и а л ы П л е н у м о в Ц К , постановления Коммунистической 
партии и Советского правительства , принятые за послед-
ние годы, явились основой д л я творческого использова-
ния автором великого ленинского наследия в целях науч-
ном р а з р а б о т к и всего комплекса источников, характе-
р и з у ю щ и х многогранную деятельность рабочих Урала 
в восстановительный период (1919—1925 гг.) . Важней-
шим стимулом изучения р а с с м а т р и в а е м о й проблемы 
явились «Тезисы д о к л а д о в Ц К К П С С к 50-летню Вели-
кой О к т я б р ь с к о й социалистической революции» -и «Тези-
сы д о к л а д о в Ц К К П С С к 100-летию со дня рождения 
В. II . Л е н и н а » . В Отчетном д о к л а д е Ц К К П С С XXIV 
съезду партии эти д о к у м е н т ы оценены как «итог разви-
тия теоретической мысли партии» . 

" ' X X I V съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
30 марта — 9 апреля 1971 года. Стенографический отчет. М„ 
1972, т. 1, с. 127. 



Р а з р а б о т к а д а н н о й п р о б л е м ы п р е д п о л а г а е т и з у ч е н и е 
и и с п о л ь з о в а н и е п о ч т и в с е х г р у п п и в и д о в и с т о ч н и к о в 7 2 , 
х а р а к т е р и з у ю щ и х и с т о р и ю с о в е т с к о г о о б щ е с т в а , а т а к ж е 
п р и м е н е н и е м н о г и х п р и е м о в и м е т о д о в и с т о ч н и к о в е д е н и я 
С С С Р с о в е т с к о й э п о х и с т е м , ч т о б ы п о л н е е р а с к р ы т ь со -
д е р ж а н и е . и д е й н у ю н а п р а в л е н н о с т ь , м е с т о и з н а ч е н и е 
к а ж д о г о и с т о р и ч е с к о г о и с т о ч н и к а . Е с л и и з у ч е н и е о б щ и х 
в о п р о с о в м е т о д о л о г и и и м е т о д и к и и с т о ч н и к о в е д е н и я и с т о -
р и и С С С Р с о в е т с к о й э п о х и и и с т о ч н и к о в е д е н и я и с т о р и и 
К П С С у с п е ш н о р а з в е р т ы в а е т с я , т о э т о г о н е л ь з я с к а з а т ь 
о б и с т о ч н и к о в е д е н и и и с т о р и и р а б о ч е г о к л а с с а С С С Р , в 
т о м ч и с л е и У р а л а 7 3 . 

И с т о ч н и к о в а я б а з а д л я и з у ч е н и я и с т о р и и р а б о ч и х 
У р а л а в 1 9 1 9 — 1 9 2 5 гг . ш и р о к а и р а з н о о б р а з н а . В н е е 
в х о д я т м а т е р и а л ы в ы с ш и х о р г а н о в К о м м у н и с т и ч е с к о й 

72 См.: Я к у б о в с к а я С. И. К вопросу об изучении и пуб-
ликации источников советского периода. — Проблемы источнико-
ведения, М„ 1955, т. IV, с. 46—59; Д а н и л о в В. П., Я к у б о в -
с к а я С. II. Источниковедение и изучение истории советского об-
щества.— Вопросы истории, 1961, № 5; С м и р н о в И. С. До-
стоверные факты — основа исторического исследования. — Комму-
нист, 1962, № 3; В а р ш а в ч и к М. А. О некоторых вопросах 
источниковедения истории КПСС.— Вопр. ист. КПСС, 1962, № 4; 
О н ж е . Предмет и задачи источниковедения истории КПСС. 2-е 
изд. М.,'1964; Ж д а н о в с к а я 3. В. Большевистская периодическая 
печать как источник при изучении истории КПСС. М., 1965; Ч е р -
н о м о р с к и й М. Н. Источниковедение истории СССР (советский 
период). Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1966; Г е о р г и е-
в а Н. Г. Источниковедческое изучение массовых исторических доку-
ментов (Опыт применения метода группировок архивного материа-
ла).— Советские архивы, 1960, № 6, с. 47—53, и др. 

73 Этот важный аспект почти совершенно не разработан и не 
освещен в исторической литературе, за исключением небольших 
обзоров источников в диссертациях, а также в статьях: Д р о б . и -
ж е в а Л. М. Отчеты местных советских и хозяйственных органов 
как исторический источник. — Исторический архив, 1962, № 6, 
с. 137—148. Ф е л ь д м а н В. В. Важнейший источник изучения 
истории рабочего класса Урала (фонд Уралпрофсовета 1923— 
1934 гг . ) .—В сб.: Из истории заводов и фабрик Урала. Сверд-
ловск, 1963, с.180—191; И в а н о в В. П. Документальные источ-
ники по истории профсоюзов Урала в восстановительный период 
(1921 — 1925 гг.). —Вопросы архивоведения, 1962, № 2, с. 86—97; 
О н ж е . Документальные материалы профсоюзных органов как 
исторический источник.— Тр. научной конференции по вопросам 
архивного дела. М„ 1965, т. 2, с. 22—27; О н ж е. Некоторые 
вопросы источниковедения истории рабочего' класса Урала (1919— 
1925 гг.). — Южноуральский археографический сб., Уфа, 1973. 
вып. 1 с. 179—187, и др. 
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партии и д о к у м е н т ы местных партийных о р г а н и з а ц и й ; за -
конодательные акты и постановления Советского прави-
тельства ; м а т е р и а л ы п л а н и р о в а н и я народного х о з я й с т в а , 
статистики промышленности , т р у д а и н а р о д о н а с е л е н и я 
С С С Р и У р а л а в восстановительный период; д о к у м е н т ы 
местных органов государственной власти , а т а к ж е у ч р е ж -
дений у п р а в л е н и я п р о м ы ш л е н н о с т ь ю , предприятий и их 
объединений промышленности , т р а н с п о р т а и связи , 
учреждений народного о б р а з о в а н и я , культурно-просвети-
тельных о р г а н и з а ц и й и обществ , у ч р е ж д е н и й з д р а в о о х р а -
нения, труда и социального обеспечения ; м а т е р и а л ы орга-
нов контроля , общественных о р г а н и з а ц и й : профсоюзов , 
комсомола , кооперации, д о б р о в о л ь н ы х оборонно-спортив-
пыл обществ ; д о к у м е н т ы личных ф о н д о в и коллекций . 

З н а ч и т е л ь н а я часть этих м а т е р и а л о в и д о к у м е н т о в 
о п у б л и к о в а н а в р а з л и ч н ы х с б о р н и к а х , с п р а в о ч н и к а х , 
о б з о р а х и других и з д а н и я х 7 4 . Среди р а з л и ч н ы х видов 
источников по и с т о р и и рабочих У р а л а в годы восста-
новления народного хозяйства д о к у м е н т ы К П С С и ме-
стных партийных о р г а н и з а ц и й з а н и м а ю т особое место, 
о п р е д е л я е м о е р о л ь ю К П С С к а к а в а н г а р д а рабочего 
к л а с с а , р у к о в о д я щ е й и н а п р а в л я ю щ е й силы в ра звитии 
советского о б щ е с т в а . 

В о о р у ж е н н а я ленинскими п р и н ц и п а м и д е м о к р а т и ч е -
ского ц е н т р а л и з м а и к о л л е к т и в н о с т и р у к о в о д с т в а , пар-
тия не т о л ь к о в ы р а б о т а л а п р а в и л ь н о е политическое на-
п р а в л е н и е д е я т е л ь н о с т и массовых о р г а н и з а ц и й трудя-

. 74 См., например: Колчаковщина на Урале/ Пол ред. Таняева. 
Свердловск, 1929; Национализация промышленности на Урале 
(окт. 1917 — и ю л ь 1918 гг.). Свердловск, 1957; Советы народного 
хозяйства и плановые органы на местах (1917—J932). М., 1957; 
Челябинская область за 40 лет Советской власти. Челябинск, 
1957; Ленин на Урале. Свердловск, 1969, Письма трудящихся 
к В. И. Ленину. М„ 1969; В. И. Ленин и Пермский край. Пермь, 
1970; Народное хозяйство за 1922—1923 гг. Статистико-экономи-
ческин ежегодник. М, — Л . , 1924; Уральское хозяйство в цифрах 
1926 г. Свердловск, 1926; Профсоюзы СССР. Документы и мате-
риалы. В 4-х т. (1905—1963), М.: Профнздат, 1963, т. 2; Образо-
вание Башкирской АССР. Сб. документов и материалов. Уфа, 
1959; КПСС п резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, 8-е изд. М„ 1970, т. 2, 3; Декреты Советской вла-
сти. М., 1957, т. 1; Собрание узаконений и распоряжений рабоче-
крестьянского правительства; Решения партии и правительства по 
хозяйственным вопросам (1917—1967 гг.), 1917—1928 гг М 
1967, т. I. 



щихся, но через них, на основе своих директивных ука-
заний м о б и л и з о в а л а массы на выполнение поставлен-
ных ею з а а а ч . И м е н н о в анализе , обобщении и оценке 
практического опыта масс, в р а з р а б о т к е на основе это-
го опыта новых идей и решений, в претворении этих 
идем рабочими и крестьянами з а к л ю ч а е т с я сущность 
партийного руководства . Поэтому документы высших и 
местных органов партии, о п р е д е л я в ш и е линию партии 
по н а з р е в ш и м вопросам внутренней политики на У р а л е 
и о т р а ж а в ш и е систему партийного руководства в кон-
кретных исторических условиях 1919—1925 гг.,, явля-
ются в а ж н е й ш и м и источниками по истории рабочего 
класса У р а л а в р а с с м а т р и в а е м ы й период. 

Б о г а т е й ш и й исследовательский д о к у м е н т а л ь н ы й мате-
риал . в основном впервые вводимый в научный оборот и 
р а с к р ы в а ю щ и й конкретную разностороннюю деятель-
ность рабочих У р а л а н его организаций , о т р а ж а ю щ и й 
процесс его консолидации и развития , получен из Цент-
рального партийного архива ордена Л е н и н а Института 
м а р к с и з м а - л е н и н и з м а при Ц К К П С С ( и м е н у е м о ю 
в д а л ь н е й ш е м Ц П А И М Л ) , Ц е н т р а л ь н о г о государствен-
ного архива О к т я б р ь с к о й революции, высших органов 
государственной власти и органов государственного 
у п р а в л е н и я С С С Р ( Ц Г А О Р С С С Р ) , Ц е н т р а л ь н о г о архи-
ва народного хозяйства С С С Р ( Ц Г А П Х С С С Р ) , из пар-
тийных и государственных архивов Свердловской 
( С О П А , Г А С О ) , П е р м с к о й ( П П А , Г А П О ) , Челябинской 
( Ч О П А , Г А Ч О ) , Тюменской (ТПА, Г А Ю ) областей , 
Б а ш к и р с к о й А С С Р ( Б П А и Ц Г А Б А С С Р ) , а т а к ж е фи-
л и а л о в государственных архивов Свердловской (в Н и ж -
нем Таги ле ) и Ч е л я б и н с к о й (в З л а т о у с т е ) областей . 
Ч а с т и ч н о использованы документы Ц е н т р а л ь н о г о архива 
В Ц С П С , сектора и н ф о р м а ц и и В Ц С П С и Ц е н т р а л ь н о г о 
а р х и в а Ц К В Л К С М . К р о м е того, изучены и частью вве-
дены в научный оборот м а т е р и а л ы фондов и экспонаты 
Ц е н т р а л ь н ы х музеев В. И. Л е н и н а и Революции , Сверд-
ловского . П е р м с к о г о , Ч е л я б и н с к о г о областных краевед-
ческих музеев. 

В целом изучено и использовано около 15 тыс. единиц 
хранения из более чем 250 фондов. Д о к у м е н т ы архивов и 
музеев по удельному весу з а н и м а ю т п р е о б л а д а ю щ е е мес-
то среди других категорий источников и я в л я ю т с я наибо-
лее полным, з а ч а с т у ю единственным источником при изу-



чспни целого ряда вопросов и проблем. В тех ж е слу-
чаях (а их большинство) , когда ф а к т , событие или какой-
нибудь-вопрос находит свое о т р а ж е н и е в р а з л и ч н ы х 
источниках, автор стремился .сопоставить их, дополнить 
п осветить какие-то новые стороны и подробности изучае-
мого явления в их взаимосвязи и взаимообусловленности . 

В Ц П Л Н М Л автор выявил и изучил м а т е р и а л ы фон-
дов С е к р е т а р и а т а Ц К (ф. 17) и его отделов : организа - -
ционно-инструкторского, а гитационно-пропагандистского 
и статистического ,—характеризующие состояние и рост 
уральских парторганизаций , руководство ими со стороны 
Центрального Комитета по р а з в и т и ю трудовой и общест-
венно-политической активности рабочего класса , мобили-
зации усилий т р у д я щ и х с я на восстановление народного 
хозяйства , з а щ и т е м а т е р и а л ь н ы х и правовых интересов 
рабочих и с л у ж а щ и х , р а з в е р т ы в а н и ю культурно-просве-
тительной работы на Урале . 

Просмотрены выписки из протоколов з а с е д а н и й Ц К , 
протоколы совещаний при Ц К , а т а к ж е нормативный ма-
териал : постановления, инструкции, положения , цирку-
л я р ы и обращения , с о д е р ж а щ и е сведения о рабочем клас-
се или к а с а ю щ и е с я У р а л а за р а с с м а т р и в а е м ы й период 
(оп. 4 ) . 

Большой интерес п р е д с т а в л я ю т отчеты, д о к л а д ы , 
справки, информационные сводки, составленные в Ц К о 
положении на Урале и многогранной работе местных 
организаций . В них не только с о д е р ж а т с я ценные, тща-
тельно выверенные сведения о положении и настроении 
рабочего класса и крестьянства , но и, к а к правило , дана 
оценка состоянию работы партийных и общественных 
организаций Урала в целом либо по отдельным участкам 
(по работе в деревне, среди ж е н щ и н , проведению различ-
ных массово-политических кампаний , ленинскому призы-
ву в партию, марксистско-ленинской учебе (оп. 6, 11, 12, 
1 4 , 6 5 ) . 

В а ж н о е значение д л я р а с к р ы т и я р у к о в о д я щ е й роли 
уральских партийных организации в социалистическом 
строительстве имеют х р а н я щ и е с я в этих ф о н д а х прото-
колы областных, губернских и о к р у ж н ы х партийных кон-
ференций, протоколы заседании , д о к л а д ы , сводки, отче-
ты У р а л б ю р о Ц К , губкомов и о к р у ж к о м о в партии (оп. 6, 
1 1 , 1 4 ) . 



Д л я х а р а к т е р и с т и к и социально-экономического раз -
вития У р а л а , состава и деятельности рабочего класса и 
его организации интересны письма и т е л е г р а м м ы Ураль-
ского обкома Р.КГЦ6) и облисполкома о положении в 
области , созыве и работе III , IV и У областных партий-
ных конференций, об организации партийных ячеек, про-
изводственной и политико-воспитательной работе , а так -
ж е письма отдельных коммунистов Урала о положении 
в своих о р г а н и з а ц и я х (оп. 4, 6 ) . Использованы отчеты 
крупных заводов : Надеждинского , Златоустовского , Ка -
тав -Ивановекого , Лысьвенекого и др. (со сведениями о 
коммунистических субботниках , производственных сове-
щ а н и я х . хозяйственном расчете) , а т а к ж е некоторые сох-
ранившиеся протоколы общих собрании рабочих и слу-
ж а щ и х у р а л ь с к и х предприятий, проводившихся обычно в 
связи с различными к а м п а н и я м и и в помощь б о р цам-
интернационалистам на Западе7"*. 

Б о л ь ш о е внимание уделил автор выявлению и анали-
зу м а т е р и а л о в статистического отдела Ц К партии 
(оп. 7) 7 6 . В работе использованы итоговые д а н н ы е Все-
российской партийной переписи 1922 г. и Всесоюзной пар-
тийной переписи 1926—1927 гг., сводки отдела Ц К о сос-
т а в е партии 7 7 . В статистических сведениях по итогам 
партийной переписи 1922 г. по п а р т с т а ж у , возрасту, на-
циональному составу, о б р а з о в а н и ю и профессии пред-
ставлена л и ш ь Е к а т е р и н б у р г с к а я губерния 7 8 , а осталь-
ные у р а л ь с к и е губернии вошли в общие итоги по Р С Ф С Р . 
Поэтому д л я полноты сведений о составе Уральской 
областной и губернских парторганизаций автор исполь-
зовал ц и ф р о в ы е д а н н ы е по районам, опубликованные 
в сборнике « Р К П (б) в цифрах» , «Известиях Ц К 
Р К П (б)» , местных изданиях по статистике и выявлен-
ные в ф о н д а х областных партийных архивов. 

В статистических с п р а в к а х отдела Ц К о численно м 
составе о р г а н и з а ц и и Р К П (б) по типам ячеек за 1923 

75 ЦПА Н М Л , оп. 216, д. 298, j . 24; Там же, оп. 65, д. 24, 
и др. 

78 Статотдел ЦК партии организован как самостоятельный от-
дел в окт. 1921 г. В 1919—1920 гг. вопросами статистики зани-
мался информационно-статистический отдел, а с июля 1920 г. по 
окт. 1921 г. статистическая часть учетно-распределительного от-
дела. 

77 Ц П А Н М Л , ф. 17, оп. 7, д. 85—89, лл, 141—145. 
78 Там же. 



]92G гг. Урал и его округа о т р а ж е н ы более полно. Н е к о -
т о р ы е сведеиня о деятельности у р а л ь с к и х п р о ф с о ю з н ы х 
организации , особенно по выполнению решений X и 
XI съездов Р К П (б ) , почерпнуты автором в ф о н д а х ком-
мунистических ф р а к ц и й В Ц С П С , Ц К союзов м е т а л л и с -
тов, горнорабочих и строителей 7 9 . П р и в о д и м ы е автором 
сведения о деятельности на У р а л е А. А. А н д р е е в а , 
М. П. К а л и н и н а , I I. К. Крупской, П. П. Лепсе , А. В. Л у -
начарского , Д . I:. С у л и м о в а , Б. Куна в основном взяты из 
личных фондов Ц П А Н М Л 8 0 . 

Изучены протоколы з а с е д а н и й П о л и т б ю р о Ц К Р К П ( б ) , 
па которых р а с с м а т р и в а л и с ь вопросы о составе 
и деятельности У р а л б ю р о Ц К Р К П (б ) , а т а к ж е не-
которые резолюции, подчеркивания , з а п р о с ы и распо-
р я ж е н и я В. И. Л е н и н а с е к р е т а р я м (Гляссер и др . ) на 
т е л е г р а м м а х (негативы) 8 1 . Н е к о т о р ы е сведения по теме 
почерпнуты из фондов р е д а к ц и и ж у р н а л а « П р о л е т а р -
с к а я революция» (ф. 72) и И с т п а р т о т д е л а Ц К В К П ( б ) , 
где имеются д о к л а д ы , п л а н ы и отчеты о р а б о т е У р а л ь -
ского истпарта , истпартотделов П е р м с к о г о и Ч е л я б и н -
ского о к р у ж к о м о в партии за 1922—1925 гг. 

В фондах Ц П К . В Ц И К и С о в н а р к о м о в С С С Р 
и Р С Ф С Р , Совета труда и обороны, Г о с п л а н а С С С Р , 
Главполитпросвета . Г л а в п р о ф о б р а , Н К Р К И С С С Р , 
х р а н я щ и х с я в Ц Г А О Р С С С Р , и с п о л ь з о в а н ы за рас-
с м а т р и в а е м ы й период некоторые м а т е р и а л ы (постанов-
ления , д о к л а д ы , отчеты, т е л е г р а м м ы и письма) о вос-
становлении промышленности У р а л а , ее ф и н а н с и р о в а -
нии, обеспечении У р а л а к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и к а д р а м и 
рабочих и специалистов , продовольственном с н а б ж е н и и 
т р у д я щ и х с я и помощи по борьбе с голодом, выполне-
нии у р а л ь с к и м и рабочими и т р у д о в ы м и к о л л е к т и в а м и 
правительственных з а д а н и й , состоянии и р а з в и т и и на-
родного о б р а з о в а н и я на У р а л е , д е я т е л ь н о с т и органов 
контроля , а т а к ж е приветствия , т е л е г р а м м ы и резолю-

79 См.: Ц П Л Н М Л , ф. 17, оп. 216, д. 229/2, ЛЛ. 2—93; ф. 95, 
op. 1 ;ф. 99. on. 1. 

ЦПА НМЛ, ф. 124, on. 1, д. 1582, 1880, 1938, 2172, 1268, 
1396. 

«' См.: ЦПА НМЛ, ф. 2, оп. 3, дд. 23. 50, 64, 71, 98; on. 1, 
дд. 16876, 17611, 20641. 



цпи собраний и конференций, посланные т р у д я щ и м и с я 
У р а л а В. II . Л е н и н у 8 2 . 

Б о л ь ш о е количество доку мен юн, имеющихся в фон-
д а х В Ц С П С , о состоянии и д е ш е л ь п о с т и профсоюзов 
Урала , выявлены и изучены автором. Среди них отче-
ты ir д о к л а д ы комиссий и инструкторов по итогам об-
следования У р а л а , отчеты профсоюзных органов, про-
токолы съездов и конференций, д о к л а д ы Уралпрофсо-
вета за 1924 — 1925 гг. о работе производственных со-
вещаний, практике з а к л ю ч е н и я коллективных догово-
ров, тарифно-экономической политике, помощи безра-
ботным, работе но л и к в и д а ц и и неграмотности, поста-
новление и положение Н а р к о м т р у д а и В Ц С П С об ор-
ганизации профессиональных секций при б и р ж а х тру-
да ( 1 9 2 2 г . ) . 

В отчете инструкторской группы Ц К союза горнора-
бочих по обследованию тарифно-экономической работы 
N р а л о б к о м а союза горнорабочих и его районных, пер-
вичных организаций за 1924 —L925 гг. приводятся све-
дения о рабочих в горнодобывающей промышлен-
ности У р а л а : о числе их, з а р п л а т е по районам добычи 
угля , нормах выработки , по охране труда и социально-
му с т р а х о в а н и ю рабочих, о мерах д л я поднятия произ-
водительности труда , работе профессиональном органи-
зации 8 3 . 

В ф о н д а х профсоюзных органов, х р а н я щ и х с я в 
Ц Г А О Р С С С Р , имеется значительное количество прото-
колов з а с е д а н и й президиумов областных, губернских 
и о к р у ж н ы х советов и комитетов профсоюзов, которых 
нет в местных а р х и в а х Урала 8 4 . Подробно изучены 
анкеты и ведомости о профессиональном составе рабо-
чих и с л у ж а щ и х на ряде предприятий Пермской, Тю-
менской, Челябинской , и Уфимской губерний; статисти-
ческие отчеты о деятельности профсоюзных организаций 
у р а л ь с к и х губерний; статистические т а б л и ц ы о динами-
ке профсоюзного членства за 1 9 1 7 - 1 9 2 3 гг. по губер-
ниям У р а л а е ж е м е с я ч н ы е стати£тические бюллетени, 
карточки по учету труда , з а р п л а т ы и продукции на 
п р е д п р и я т и я х Уральской области (ф. 5451, оп. 3, 5, 6, 

82 См.: Ц Г А О Р СССР, фф. 5451, 5459, 5469, 6862, 6880, 6935. 
113 ЦГАОР СССР, фф.545Ц 5459, 5469, 6862, 6880, 6935. 
К Ц Г А О Р СССР, ф. 5451, оп. 9, д. 335; ф. 5459, оп. 6, д. 38 

и др. 



7; ф. 5469, on. 9; фф. 5459, 5479, 5548) ; статистические 
карточки по обследованию рабочих клубов и профсоюз-
ных библиотек по Уралу (ф. 5451, оп. 9 ) . Частично ис-
пользованы материалы Государственного издательства 
«•История ф а б р и к и заводов» (ф. 7952, оп. 2, 5, 10) _ в 
том числе копии документов Верх-Исетского , Н а д е ж д и н -
ского, Невьянгкого , Н и ж н е т а г и л ь с к о г о з а в о д о в за 
1919—1925 гг. Изучение и использование м а т е р и а л о в 
Ц Г А О Р С С С Р д а ю т возможность полисе и г л у б ж е по-
к а з а т ь роль высших органов государственной власти , 
Советского правительства во г л а в е с В. И. Л е н и н ы м в 
восстановлении и развитии хозяйства У р а л а , консоли-
дации и росте рабочего класса и его организаций . 

М а т е р и а л ы В С Н Х С С С Р и Р С Ф С Р (фф. 3429, 3335) , 
главных управлении В С Н Х (фф. 1691, 4090, 8084, 8088) , 
синдикатов , трестов, акционерных обществ , комиссии по 
выявлению убытков , нанесенных интервенцией и блока -
дой, с о д е р ж а т сведения не только о восстановлении 
различных отраслей промышленности , но и о их финан-
сировании, социалистической организации т р у д а , соста-
ве и количественном росте рабочих по р а й о н а м и про-
фессиям, подготовке к а д р о в рабочих У р а л а , особенно в 
горнодобывающей и металлургической промышленно-
сти. 

Интересны д о к л а д ы и переписка об о р г а н и з а ц и и на 
Урале сельскохозяйственного машиностроения , мерах 
по увеличению добычи угля в Ч е л я б и н с к о м районе и 
Кизеле , планы, с п р а в к и и отчеты о состоянии и перспек-
тивах развития уральской лесной и б у м а ж н о й промыш-
ленности. Н а м и о б н а р у ж е н список расходов и переписка 
о мерах по л и к в и д а ц и и последствий стихийного бедст-
вия (наводнения) на У р а л е в первой половине июня 
1922 г. В результате наводнения п о с т р а д а л и заводские 
плотины, гидравлические с о о р у ж е н и я и ж е л е з н о д о р о ж -
ные мосты8 5 . 

Некоторые сводные д а н н ы е о населении и состоянии 
промышленности по Уралу взяты из фонда Ц е н т р а л ь н о -
го статистического у п р а в л е н и я . 

З а м е т и м , что основная масса д о к у м е н т а л ь н ы х матери-
алов по социально-экономической х а р а к т е р и с т и к е Ура-
ла , консолидации и р а з в и т и ю его рабочего к л а с с а как по 

15 ЦГАНХ СССР, ф. 3429, оп. 5, д. 563, л. 1. 



количеству, т а к и по полноте с о о б щ а е м ы х сведении на-
ходится в местных государственных архивах , среди ко-
торых особое место п р и н а д л е ж и т Государственному 
архиву Свердловской области ( Г Л С О существует с 
сент. 1919 г . ) . Это объясняется п р е ж д е всего тем, что 
Е к а т е р и н б у р г (Свердловск ) длительное время был сто-
лицей Б о л ь ш о г о У р а л а . Поэтому в Г Л С О сосредоточены 
д о к у м е н т а л ь н ы е м а т е р и а л ы фондов учреждений мест-
ной власти и органов административного у п р а в л е н и я 
народным хозяйством, планирования , учета и контроля . 

В фонде У р а л о б л и с п о л к о м а (ф. 88, 1923—1950, ед. хр. 
11356) просмотрены и изучены постановления , распоря-
ж е н и я и ц и р к у л я р ы Ц И К и CI1K С С С Р и Р С Ф С Р , СТО, 
В С Н Х С С С Р и Р С Ф С Р об организации и з а д а ч а х мест-
ных о р г а н о в власти , административном устройстве, рабо-
те советского а п п а р а т а , проведении избирательных кам-
паний, о р г а н и з а ц и и . и развитии государственной и коопе-
ративной промышленности , работе культурно-просвети-
тельных уч реж ден и й . В а ж н ы е сведения о работе отделов 
о б л и с п о л к о м а , развитии всех отраслей промышленности , 
борьбе с безработицей , улучшении быта трудящих ся , ра-
боте по л и к в и д а ц и и неграмотности с о д е р ж а т с я в прото-
колах , планах , отчетах, актах , сметах и переписке Урал-
о б л и с п о л к о м а . 

М а т е р и а л ы президиума и общего производственно-
экономического!, финансово-ревизионного отделов 
п р о м ы ш л е н н о г о бюро президиума В С Н Х на У р а л е 
( У р а л п р о м б ю р о , ф. 95) д а л и возможность изучить ход 
перестройки у п р а в л е н и я промышленностью, состояние 
горной и металлургической промышленности , с о б р а т ь 
в а ж н ы е сведения о выполнении производственных про-
грамм, производительности и оборудовании заводов , сда-
че предприятий в аренду н концессию, выяснить р а з м е р ы 
у щ е р б а , причиненного хозяйству У р а л а интервентами и 
б е л о г в а р д е й ц а м и . 

Среди документов Уральского областного совнархоза 
(ф. 339) в а ж н о е значение д л я данной проблемы имеют 
протоколы з а с е д а н и й облсовнархоза об организации 
у п р а в л е н и я промышленности предприятиями; отчеты о 
состоянии и развитии отраслей промышленности ; стено-
г р а м м ы о б л а с т н ы х о т р а с л е в ы х съездов работников про-
мышленности ; м а т е р и а л ы к д о к л а д у председателя Урал-



облсовпархоза па III областном съезде профсоюзов «Об 
очередных з а д а ч а х промышленности У р а л а в 1925— 
1926 гг.», годовые и сводные отчеты трестов и предприя-
тии о росте производительности труда , д в и ж е н и и рабочей 
сн,ты. з а р п л а т е , снижении себестоимости п продукции; 
д о к л а д н ы е записки о состоянии и р е з у л ь т а т а х работ по 
р а ц и о н а л и з а ц и и производства , использовании техниче-
ских специалистов , развитии машиностроения на Урале , 
а т а к ж е договоры на сдачу в аренду у р а л ь с к и х заводов . 

Д о к у м е н т а л ь н ы е м а т е р и а л ы У р а л п л а н а (ф. 241) со-
д е р ж а т сведения о годовых и перспективных п л а н а х 
развития хозяйства области и контроле за их выполне-
нием, очерки и справки о м е с т о р о ж д е н и я х полезных ис-
копаемых, развитии отраслей промышленности . 

В фондах у р а л ь с к и х синдикатов , трестов и других 
объединений заводов , ф а б р и к и рудников ( У р а л ц в е т м е г , 
ф. 1121, Уралзолото , ф. 34, У р а л п л а т и н а , ф. 24, У р а л м е т , 
ф. 653 и др.) п р е д с т а в л я ю т несомненный интерес произ-
водственные п р о г р а м м ы , отчеты о их деятельности , а к т ы 
комиссий по обследованию, протоколы и резолюции 
отраслевых съездов, м а т е р и а л ы о нормировании и произ-
водительности труда , д в и ж е н и и рабочей силы, о р г а н и з а -
ции сбыта -их продукции, с н а б ж е н и и сырьем и топливом, 
распределении прибылей. 

Ценные сведения о деятельности У р а л к у с т п р о м а и 
состоянии кустарной промышленности У р а л а с о д е р ж а т 
отчеты, сводные ведомости и д о к л а д ы за 1921 —1922 гг., 
списки промысловых и трудовых а р т е л е й по губерниям, 
договоры на сдачу предприятий в аренду и переписка об 
организации деятельности органов кустарной и мелкой 
промышленности , профессиональном о б р а з о в а н и и кус-
тарей . 

Неоценимым источником изучения истории рабочего 
класса У р а л а я в л я ю т с я документы О б л а с т н о г о бюро 
В Ц С П С на У р а л е (Ур 'албюро В Ц С П С , ф. 273) и У р а л ь -
ского областного совета профсоюзов ( У р а л о б л п р о ф с о -
вет, ф. 272) , а т а к ж е о б л а с т н ы х и о к р у ж н ы х комитетов 
союзов. В протоколах съездов и конференций профсою-
зов У р а л а , отчетах, д о к л а д а х , с п р а в к а х , а к т а х обследо-
ваний и переписке сосредоточены сведения о социаль-
но-экономическом развитии У р а л а , социалистической 
организации труда , ф о р м а х и методах р а б о т ы профсо-
юзов, привлечении т р у д я щ и х с я к у п р а в л е н и ю произ-
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водством, развитии трудовой и общественной актив-
ности рабочих и с л у ж а щ и х . В делах фондов имеются 
статистический и справочный материалы но всем разде-
л а м профсоюзной работы, о положении труда на Урале , 
количественном росте рабочего класса Урала и его проф-
союзов. Д.Мя рассмотрения ряда вопросов (борьба с без-
работицей, контроль за выполнением правовых норм по 
охране труда , техника безопасности и промышленная 
с а н и т а р и я , социальное страхование па Урале) привлече-
ны м а т е р и а л ы фонда Н а р к о м т р у д а Р С Ф С Р при Урал-
экосо, преобразованного в д е к а б р е 1923 г. в Уральский 
областной отдел труда (ф. 1895). 

Д л я изучения вопроса об организации народного 
о б р а з о в а н и я , особенно профессионально-технического, 
в а ж н ы м а т е р и а л ы отдела народного о б р а з о в а н и я Урал-
облсовета (Уралоблоно , ф. 233) , среди которых имеются 
постановления У р а л о б к о м а партии и облисполкома о 
состоянии профтехобразования на Урале ; протоколы, 
д о к л а д ы , резолюции областных съездовой конференций 
по профтехобразованию; планы и отчеты Уралпрофтех-
о б р а з о в а н и я ; учебные планы, программы, уставы, акты, 
сметы, сведения и переписка о работе вузов, технику-
мов, школ Ф З У , профессиональных курсов и школ; ма-
т е р и а л ы о подготовке рабочих и батрацко-бедняцкон 
м о л о д е ж и в вузы н техникумы, состоянии профтехобра-
з о в а н и я среди других национальностей. 

В мае 1924 г. д л я содействия о р г а н а м народного обра -
з о в а н и я в работе по ликвидации неграмотности и мало-
грамотности среди населения У р а л а путем привлечения 
широких кругов общественности был образован Ураль-
ский областной совет всероссийского общества «Долой 
неграмотность» (ф. 1088). В его фонде имеются устав 
общества , протоколы президиума совета, планы и отчеты 
о деятельности о к р у ж н ы х и районных советов общества . 

Д л я изучения сети и организации советской торговли 
на Урале , в том числе рабочей кооперации, п р е д с т а в л я е т 
интерес м а т е р и а л ы Уральской краевой конторы акцио-
нерного общества торговли хлебными и другими сельхоз-
продуктами («Хлебопродукт» , ф. 36) , Уральской област-
ной конторы Всероссийского центрального союза потре-
бительских обществ (ф. 111), Уральского областного 
союза потребительских обществ (ф. 282) . 



Д л я н а л а ж и в а н и я учета в конце 1923 г. о б р а з о в а -
но статистическое управление У р а л о б л и с п о л к о м а — 
орган государственной статистики на территории У р а л а 
(ф. 1812). В д е л а х фонда сохранились паспорта промыш-

ленных предприятий области с основными п о к а з а т е л я м и 
работы, итоги городских переписей населения , т а б л и ц ы 
годовой разработки естественного д в и ж е н и я населения , 
сведения о численности рабочих и с л у ж а щ и х по о т р а с л я м 
промышленности , списки культурно-просветительных 
учреждений и д а н н ы е о состоянии народного о б р а з о в а -
ния. м а т е р и а л ы обследования семей заводских рабочих 
по вопросам з а р п л а т ы и быта , выборочные б ю д ж е т ы ра-
бочих, т аблицы учета численности руководящих к а д р о в 
и специалистов 8 6 . 

В государственных а р х и в а х Свердловской , Пермской , 
Челябинской, Тюменской областей и их ф и л и а л а х , а так-
ж е Б а ш к и р с к о й А С С Р хранятся многочисленные доку-
ментальные м а т е р и а л ы многих десятков фондов местных 
органов Советской власти, планирования , статистики, 
учреждений управления промышленностью, транспортом 
и связью, труда и социального обеспечения губернского 
окружного , уездного, районного и волостного м а с ш т а б о в , 
х а р а к т е р и з у ю щ и е процесс восстановительных работ , все-
стороннее участие в нем рабочего класса У р а л а , его фор-
мирование и борьбу за социалистическую о р г а н и з а ц и ю 
труда . 

Б о л ь ш у ю группу (около 100 фондов) составляют 
фонды промышленных предприятий. Н е с м о т р я на то, что 
м а т е р и а л ы их сохранились за р а с с м а т р и в а е м ы й период 
л и ш ь частично, они с о д е р ж а т р а з н о о б р а з н ы е сведения о 
выполнении производственных программ и планов , снаб-
жении сырьем и м а т е р и а л а м и , у к о м п л е к т о в а н и и рабочей 
силой, источниках ее пополнения, о ра звитии трудовой 
и общественно-политической активности рабочих , их 
выдвижении на р а з л и ч н ы е участки государственного и 
хдзяйственного строительства . 

Д о к у м е н т а л ь н ы е м а т е р и а л ы местных государствен-
ных архивов используются автором во всех г л а в а х дис-
сертации, а при освещении р я д а вопросов (отхожие и 

м Об изучении статистических материалов промышленных об-
следований имеется докт. дне.: Ч е р н о.м о р с к и й М. Н. Дина-
мика и социальная структура промышленности СССР 1917— 
1925 гг. в статистике ЦСУ. М., 1966. 



кустарные промыслы, у д а р н ы е группы н артели, связь 
некоторых категорий рабочих с землей, рационализатор -
ство н изобретательство , миграция населения, динамика 
численности рабочего класса и его о р г а н и з а ц и й ) , связан-
ных с консолидацией и развитием рабочих Урала , явля-
ются основными источниками. 

Ценнейшие данные, особенно д л я IV и V глав работы, 
получены из м а т е р и а л о в фондов местных партийных 
архивов . В крупных фондах У р а л б ю р о Ц К Р К П (б) 
(ф. 1494), У р а л о б к о м а партии (ф. 4 ) , х р а н я щ и х с я в 
Свердловском областном партийном архиве ( С О П Л ) , 
имеются стенограммы областных конференций Р К П (б) , 
пленумов обкома и материалы к ним. Здесь представлены 
отчеты и д о к л а д ы обкома партии на партконференциях 
и пленумах , д о к л а д ы секретарей обкома , з аведующих 
различными о т д е л а м и обкома , инструкторов. Эти доку-
менты послужили в а ж н ы м источником для характеристи-
ки многообразной экономической, политической и куль-
турной ж и з н и У р а л а . Н е м а л о в а ж н о е значение в р а з р а -
ботке темы имело изучение протоколов заседаний бюро 
обкома и приложений к ним, в которых с о д е р ж а т с я не 
только сведения о всех в а ж н е й ш и х мероприятиях по 
вопросам хозяйства и культуры области, но и отчеты 
крупных предприятий, шахт и рудников о выполнении 
производственных планов, идейно-политической работе 
среди т рудящи хся , усилении авангардной роли комму-
нистов на производстве , росте областной, губернских, 
о к р у ж н ы х и первичных партийных организаций . 

П р и изучении губернских, окружных , районных и 
фабрично- заводских комитетов партии основное внима-
ние было о б р а щ е н о на такие источники, как стенограм-
мы партийных конференцнч, протоколы партийных соб-
раний, с тенограммы совещаний и заседаний б ю р о и пре-
зидиумов комитетов, а т а к ж е на их отчеты и переписку. 
Д о к у м е н т а л ь н ы е м а т е р и а л ы местных партийных архи-
вов о с в е щ а ю т р у к о в о д я щ у ю роль партийных организа -
ций в постановлении промышленности , н а л а ж и в а н и я со-
ветской торговли, борьбе с голодом и сод^чствии раз-
витию сельского хозяйства , з а щ и т е правовых и матери-
альных интересов т р у д я щ и х с я и в развертывании куль-
турно-просветительной работы, в направлении работы 
профсоюзов , комсомола и кооперации У р а л а . Здесь ж е 
имеются д о к у м е н т ы о проведении предсъездовской дис-



куссни о про(|)союзах на Урале в 1921 г., носившей ост-
рым х а р а к т е р в связи с засилием троцкистов в руковод-
стве Екатеринбургской губернской п а р т о р г а н и з а ц и и и 
Алапаевско"), Н и ж н е т а г и л ь с к о й , Ш а д р и н с к о й городских 
парторганизации 8 7 . 

Большой интерес представляют м а т е р и а л ы о борьбе 
партийных организаций с троцкистами , меньшевиками , 
«мясииковщпной» за единство партийных рядов , о крахе 
м е л к о б у р ж у а з н ы х оппозиционных партий на Урале , раз-
витии внутрипартийной демократии . 

Следует заметить , что несмотря на б о л ь ш у ю ценность 
архивных источников, к ним н у ж н о подходить критиче-
ски, проверять и сопоставлять к а ж д ы й ф а к т , к а ж д у ю 
цифру с аналогичными сведениями, имеющимися в дру-
гих источниках. Только после т щ а т е л ь н о г о а н а л и з а , уста-
новления их достоверности, определения типичности 
приводимых в них ф а к т о в м о ж н о д о к у м е н т а л ь н ы е ис-
точники вводить в научный оборот. К тому ж е нередко 
встречаются неточности в написании имен и ф а м и л и й 
партийных, профсоюзных и хозяйственных работников , 
рабочих, а т а к ж е дат и мест событий. Ц и ф р о в ы е дан-
ные профсоюзных органов и других учреждений , не 
имевших специальных статистических отделов , н у ж н о 
внимательно проверять , учитывая , кто и когда их пред-
с т а в л я л . Во многих ф о н д а х имеется масса всякого рода 
справок , сводок, обзоров , о т ч е т о в , - к о т о р ы е порой со-
с т а в л я л и с ь в спешке, причем в них, как правило , преоб-
л а д а е т критическая сторона с о д е р ж а щ и х с я вопросов. 
Н а м представляется , что этот м а т е р и а л л у ч ш е исполь-
зовать д л я сравненнт , показа общих н а п р а в л е н и й раз-
вития, обобщений, а не в качестве а б с о л ю т н ы х показа -
телей. 

В работе использованы м а т е р и а л ы фондов и экспози-
ции центральных и местных музеев. И з у ч е н н ы е и исполь-
зованные в работе м а т е р и а л ы краеведческих музеев и 
отделов краеведения о б л а с т н ы х библиотек У р а л а позво-
л я ю т полнее воссоздать социально-экономическую и по-
литическую обстановку , в которой происходило восста-
новление хозяйства , о т к р ы т ь новые стороны участия тру-
д я щ и х с я в борьбе за социалистическое строительство . 

" СОПА, ф. 41, on. 1, д. 1146, лл. 63—129; ф. 76, on. 1, д. 245, 
лл.2—53, и др. 



Е щ е в 1921 г. В. П. Ленин , у к а з ы в а я на необходимость 
изучения передового опыта , писал: « Б ы в а ю т условия, 
когда о б р а з ц о в а я постановка местной работы, д а ж е в 
самом небольшом Масштабе, имеет более в а ж н о е госу-
дарственное значение , чем многие отрасли центральной 
государственной р а б о т ы » 8 8 . 

М а т е р и а л ы партийно-советской печати о х в а т ы в а ю т 
все в а ж н е й ш и е вопросы общественно-политической, хо-
зяйственной и культурной жизни . Достоинство этого вида 
источников в том, что он ярко и правдиво о т р а ж а е т 
ж и з н ь , быт и героическую борьбу рабочего класса за вос-
становление народного хозяйства , полно и ж и в о рас-
к р ы в а е т колорит и д ы х а н и е эпохи. 

Д е я т е л ь н о с т ь партийных и профсоюзных организа-
ций У р а л а , ход восстановления ф а б р и к и заводов часто 
о с в е щ а л и с ь в газете « П р а в д а » . В центральных га зетах 
«Известия» и «Труд» регулярно п о м е щ а л и с ь заметки и 
статьи у р а л ь с к и х рабочих корреспондентов. 

В р а с с м а т р и в а е м ы й период на У р а л е выходили рабо-
чие газеты: «Уральский рабочий», « У р а л ь с к а я кочегар-
ка» , «Трудовой фронт» ( Е к а т е р и н б у р г ) , «Звезда» , «Про-
л е т а р с к а я мысль» ( З л а т о у с т ) , « Ш а х т е р » (Кизел) и 8 
рабоче -крестьянских газет . П о с л е IX съезда партии в 
г а з е т а х и во многих профсоюзных ж у р н а л а х появились 
рубрики : « П р о ф с о ю з ы и о р г а н и з а ц и я производства» , 
« П р о и з в о д с т в е н н а я а гитация и пропаганда» , «Трудовая 
м о б и л и з а ц и я » , «Профессионально-техническое образо-
в а н и е » , «Социалистическая дисциплина» . В передовой 
статье «Производственное воспитание пролетариев» 
г а з е т а « П р о ф е с с и о н а л ь н о е движение» писала : «Вовле-
чение рабочих масс в круг производственных вопросов, 
их производственное воспитание, — очередная з а д а ч а 
экономического строительства . . . Производственные за-
д а н и я , п о л у ч е н н ы е заводом, фабрикой , мастерской, 
с л у ж б о й быта , д о л ж н ы быть близки и понятны к а ж д о -
му, в ы п о л н я ю щ е м у эти з а д а н и я » 8 9 . 

В. И. Л е н и н неоднократно у к а з ы в а л : « П о б о л ь ш е эко-
номики». При этом он р а з ъ я с н я л , что м а т е р и а л об эко-
номическом и трудовом воспитании масс нужен был д л я 
собирания , т щ а т е л ь н о й проверки и изучения ф а к т о в дей-

" Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 233. 
Профессиональное движение, 1920, 6 авг. 



ствительного строительства новой ж и з н и . « П о м е н ь ш е по-
литической трескотни. П о м е н ь ш е интеллигентских рас* 
суждений. П о б л и ж е к жизни . П о б о л ь ш е в н и м а н и я к 
тому, как р а б о ч а я н крестьянская масса на д е л е строит 
нечто новое в своей будничной работе . П о б о л ь ш е провер-
ки того, насколько коммунистично это новое»9 0 . Ленин-
ское требование о п р е в р а щ е н и и печати в серьезный ор-
ган экономического воспитания рабочего к л а с с а и тру-
дового крестьянства поставило ее в центр той области , 
где система общественного воспитания б о л ь ш е всего со-, 
прикасается с системой производственных отношений. 
Это непосредственный стык экономики и воспитания» 9 1 . 

В губернских и о к р у ж н ы х га зетах : «Уральский рабо-
чий», « К р а с н ы й Урал» , « З в е з д а » , «Северный рабочий», 
« К р а с н ы й труд», «Трудовой набат» , « С о в е т с к а я п р а в д а * 
и др. описывались ж и з н ь , быт и т р у д рабочих , 
п о к а з ы в а л и с ь лучшие стороны и примеры рабо-
ты массовых организаций , передовиков производства , 
смело в с к р ы в а л и с ь недостатки во всех о б л а с т я х ж и з н и . 
Т щ а т е л ь н о изучены и использованы публикации докумен-
тов и другие м а т е р и а л ы , относящиеся к теме моногра-
фии и о п у б л и к о в а н н ы е в ж у р н а л а х : « Б ю л л е т е н ь 
В Ц С П С » , «Вестник труда» , «Вопросы истории», «Вопро-
сы истории К П С С » , « И с т о р и к - м а р к с и с т » , « И с т о р и я про-
л е т а р и а т а » , «История С С С Р » , «Исторический архив», 
«Вопросы архивоведения» , «Советские а р х и в ы » , «Крас-
ны"! архив» , «Советские профсоюзы», «Металлист» , 
«Урал» , « К а л е н д а р ь - с п р а в о ч н и к » по Свердловской >ь 
П е р м с к о й о б л а с т я м . 

О п р е д е л е н н у ю роль в исследовании с ы г р а л и мемуа-
ры, я в л я ю щ и е с я с в о е о б р а з н ы м источником и одним из 
средств познания исторического процесса . Особое значе-
ние имеют м е м у а р ы о В. И. Л е н и н е . Они с л у ж а т ценным 
дополнением к о п у б л и к о в а н н ы м ленинским р а б о т а м . Сю-
да относятся воспоминания А. М. Горького, 
Н. К. Крупской, М. И. Ульяновой, Д . И . Ульянова , 
Е. Д . Стасовой, П. В. С т а л и н а , А. В. Л у н а ч а р с к о г о и др. 
Автор п р и в л е к а л воспоминания , не т о л ь к о сохранившие-
ся в фондах архивов и музеев, помещенные в ряде сбор-

110 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 90—91. 
91 См.: Ц е т к и н И. Б. Экономическое воспитание как соци-

альная категория. — В кн.: Вопросы экономического воспитания. 
Челябинск, 1967, с. 9. 
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н и к о в 9 2 , по н п о л у ч е н н ы е нз б е с е д е у ч а с т н и к а м и событии 
в е т е р а н а м и К П С С и р а б о е г о к л а с с а : Н. П. Б о г д а н о в ы м 
(членом п а р т и и с 1914 г., п р е д с е д а т е л е м Ц К союза стро-
ителен, у ч а с т н и к о м с о с т а в л е н и я и в ы п о л н е н и я п л а н а 
Г О Э Л Р О , членом В Ц П К ) , А. Н. Б ы ч к о в о й ( п р е д с е д а -
телем С в е р д л о в с к о г о г о р и с п о л к о м а первого с о з ы в а , по-
четным г р а ж д а н и н о м С в е р д л о в с к а ) , Е. II. Б о г о р а з 
(членом п а р т и и с 1910 г., с е к р е т а р е м Ч е л я б и н с к о г о губ-
к о м а п а р т и и в 1920 г., ж е н о й Д . Е. С у л и м о в а ) , П. А. Ис-
крой ( С к р я б и н с к и м ) , членом У с т ь - К а т а в с к о г о и Мн-
н ь я р с к о г о Р К Р К П (б ) , почетным г р а ж д а н и н о м Усть-
К а т а в ы , б ы в ш и м п р е д с е д а т е л е м б ю р о историко-револю-
ционной с е к ц и и ч е л я б и н с к о г о о б л а с т н о г о музея . 

Эти в о с п о м и н а н и я п о з в о л я ю т не т о л ь к о полнее вос-
с о з д а т ь о б с т а н о в к у , в которой п р о т е к а л а п а р т и й н а я и го-
с у д а р с т в е н н а я д е я т е л ь н о с т ь В. П. Л е н и н а в 1919 — 
1924 гг., но к у т о ч н и т ь р я д моментов , с в я з а н н ы х с отно-
ш е н и е м В. И . Л е н и н а к п р о б л е м а м э к о н о м и к и У р а л а , 
п о л о ж е н и ю у р а л ь с к и х рабочих . 

В ы я в л я я , с и с т е м а т и з и р у я и и з у ч а я р а з л и ч н ы е виды 
и с т о ч н и к о в а в т о р с т р е м и л с я в ы п о л н и т ь в а ж н ы е у к а з а н и и 
В. И . Л е н и н а о н е о б х о д и м о с т и к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о 
о б о б щ е н и я ф а к т о в , у м е н и я с д е л а т ь из них п р а в и л ь н ы е 
в ы в о д ы . В. I I . Л е н и н к р и т и к о в а л к а к н е с о с т о я т е л ь н ы й 
прием — в ы х в а т ы в а н и е о т д е л ь н ы х ф а к т о в , игру в приме-
ры. Д л я исторического и с с л е д о в а н и я , учил В. И . Л е н и н , 
«чтобы это б ы л д е й с т в и т е л ь н о ф у н д а м е н т , н е о б х о д и м о 
б р а т ь не о т д е л ь н ы е ф а к т ы , а всю совокупность относя-
щ и х с я к р а с с м а т р и в а е м о м у вопросу ф а к т о в , без единого 
исключения. . . .»9 3? П о э т о м у первостепенное в н и м а н и е ав-
т о р о м у д е л е н о п р а в и л ь н о м у их и с т о л к о в а н и ю с . п о з и ц и й 
м а р к с и з м а - л е н и н и з м а . 

92 Например, книги: Ленинская гвардия на Урале. Свердловск, 
1964; Сердца, отданные революции. Свердловск, 1971; Коммуни-
сты Прикамья. Пермь, 1962, и др. 

93 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 350—351. 



ГЛАВЛ / 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь И Р А Б О Ч И Е У Р А Л А 
П О С Л Е И З Г Н А Н И Я К О Л Ч А К О В С К И Х А Р М И И 

(1919—1920 гг.) 

I. Ущерб, причиненный колчаковцами хозяйству Урала 

Урал является .«дедушкой» горнозаводской промы-
шленности России и па протяжении всей истории стра-
ны был и остается одним из важнейших промышленных 
районов. Уральский экономический р^йон по уровню 
промышленного производства . з анимает второе место 
в Р С Ф С Р , уступая только Ц е н т р а л ь н о м у району. По со-
четанию природных ресурсов, по их количеству и разно-
образию Урал считается одним из богатых районов, 
своеобразным «минералогическим раем». Здесь открыто 
более 13 тысяч месторождений полезных ископаемых, 
в которых представлены все известные в природе эле-
менты таблицы Д . II. Менделеева . 

Решение экономических и социальных проблем Ура-
ла , издавна связанных преимущественно с развитием 
горнодобывающей, металлургической, лесной, бумаж-
ной, деревообрабатывающей , химической промышленно-
сти. имело и имеет важное значение для страны. 

Рабочие советского Урала—один из ведущих и круп-
нейших боевых отрядов нашей страны, достойный пре-
емник замечательных революционных, трудовых 
традиций прошлого, неутомимый строитель нового об-
щества, новых форм социалистической организации 
труда и общественной жизни. Под руководством Ком-
мунистической партии уральские рабочие в числе пер-
вых установили свою власть в крае . Н а Урале раньше, 
чем в других районах страны, были национализированы 
крупная горнозаводская промышленность , банки, тран-
спорт п началось строительство социалистической эко-
номики. В годы гражданской войны уральские рабочие 
явились одной из самых крепких опор партии и Совет-



ского государства , могучей крепостью великом армии 
социалистической революции. 

Р а з г р о м колчаковских войск и освобождение Урала 
летом 1919 г. были в а ж н о й победой молодой Советской 
республики над соединенными силами внешней и вну-
тренней контрреволюции. В «Письме к рабочим и кре-
стьянам по поводу победы над К о л ч а к о м » 1 В. И. Ленин 
п р и з ы в а л партию и народ не успокаиваться и напрячь 
все силы д л я окончательного разгрома врага . « Н а ш об-
щий восторг, н а ш а радость но поводу освобождения 
У р а л а и вступления красных войск в Сибирь ,—писал 
В. И. Ленин ,— не д о л ж н ы позволить нам успокоиться. 
В р а г д а л е к о еще не уничтожен. Он д а ж е не сломлен 
о к о н ч а т е л ь н о » 2 . Чтобы з а с т р а х о в а т ь себя от повторения 
колчаковщины, п р е д у п р е ж д а л В. II. Ленин, все трудя-
щиеся д о л ж н ы извлечь из нее уроки. Д л я з а щ и т ы власти 
рабочих и крестьян от возврата помещиков и капита-
листов, которым помогал м е ж д у н а р о д н ы й империализм, 
н у ж н а могучая К р а с н а я Армия . Поэтому долг к а ж д о г о 
сознательного рабсшего и крестьянина отдать все силы, 
все средства и все уменье д е л у создания и укреЬления 
Красной Армии. «Чтобы до конца уничтожить Колчака 
и Д е н и к и н а . — п о д ч е р к и в а л В. II. Ленин,— необходимо 
с о б л ю д а т ь с т р о ж а й ш и й революционный порядок, необ-
ходимо с о б л ю д а т ь свято з аконы и предписания Совет-
ской власти и следить за их исполнением всеми» 3 . Н у ж -
но помнить, что колчаковщине помогли родиться на свет 
меньшевики и эсеры, которым крестьяне не д о л ж н ы 
б о л ь ш е верить. «Чтобы уничтожить К о л ч а к а и колча-
ковщину ,—писал В. И. Ленин , — чтобы не д а т ь им 
подняться вновь, надо всем крестьянам без колебаний 
с д е л а т ь выбор в пользу рабочего г о с у д а р с т в а » 4 . И в за-
ключение « П и с ь м а » В. И. Ленин призывал всех трудя-
щихся к беспощадной борьбе с капиталом , к всемерному 
у к р е п л е н и ю союЭа трудового крестьянства с рабочим 
классом . 

В. И. Ленин , а н а л и з и р у я исход борьбы с Колчаком, 
о п р е д е л и л в а ж н е й ш у ю закономерность победы Совет-
ской власти в г р а ж д а н с к о й войне: «. . .исторически по-

1 Правда. 1919, 28 авг. 
' Л е н и н В. И. Поли, собр. соч., т. 39, с. 151. 
3 Там же, с. 155. 
4 Там же, с. 157. 



б е ж д а е т тот класс, который может вести за собой массу 
населения» 5 . Эти ленинские у к а з а н и я сыграли б о л ь ш у ю 
роль в мобилизации усилий партийных и профсоюзных 
организаций , всех трудящихся Урала по п р е в р а щ е н и ю 
его в мощную тыловую базу фронту. 

В это время Советская страна , о т р е з а н н а я от своей 
главной угольной н металлургической б а з ы — Д о н б а с с а , 
а т а к ж е от хлебных районов Украины, Кубани , Север-
ного К а в к а з а и Сибири, испытывала н е и м о в е р н ы е труд-
ности. В условиях острой нехватки м е т а л л а и топлива 
д л я оборонных заводов , продовольствия д л я Красной 
Армии н населения городов освобождение У р а л а — в а ж -
нейшего горнозаводского района с з а п а с а м и металла 

-и продовольствия—имело огромное значение д л я дости-
ж е н и я победы Советской страны над ее внешними и 
внутренними в р а г а м и . «ИмСнно, только отсюда , став 
твердой ногой, мы можем вывести из тупика наше хо-
зяйство» 6 ,—писал в н а ч а л е я н в а р я 1920г. Реввоенсовет 
3-й Армии в письме к В. И. Ленину , в котором впервые 
п р е д л о ж и л иснользоватЬ силы армии на хозяйственном 
фронте . 

О д н а к о экономика У р а л а была доведена колчаков-
цами до катастрофического положения . Острейший не-
достаток сырья , топлива , продуктов питания грозил 
крахом промышленности У р а л а . З а в о д ы один за дру-
гим з а к р ы в а л и с ь . И з 7 доменных печей Н а д е ж д н н с к о г о 
завода р а б о т а л а л и ш ь одна , остановилось производство 
доменных печей Гороблагодатского округа . З а к р ы л и с ь 
Н и ж н е к ы ш т ы м с к н й электролитный з а в о д и мартенов-
ский цех Верхнекыштымского з а в о д а . Из - за нехватки 
топлива остановились Верхнеуфаленский и Манкорский 
заводы. И з 29 заводов Среднего и Ю ж н о г о У р а л а рабо-
тал полным ходом только одни Миасскнн напилочный 
з а в о д и более или менее интенсивно велись работы на 
Узянском, Артннском. Ильинском и Сергннском заво-
дах . 14 заводов (Саткинский, «Магнезит» , Пнрогн. Ни-
кольский, А ш а - Б а л а ш о в с к и й , Авзяно-Петровский , Вос-
кресенский, Демизннский , Кагинский, Т а н а л ы к - Б а й м а к -
ский и другие) совершенно бездействовали , а 9 заводов 
(Белорецкий , К а т а в - И в а н о в с к и й , Кусинский, Миньяр-
ский, Симский, Усть -Катавскнй , Тнрлянский и др.) ра-

5 Там же, с. 151—159. 
6 ЦГАСЛ, ф. 176, on. 1, д. 50, л. 1. 



б о т а л н только частично, производя работы л и ш ь в не-
которых ц е х а х 7 . Д а ж е по данным съезда горнозаводских 
промышленников У р а л а , состоявшегося в мае 1919 г., 
е ж е м е с я ч н а я в ы п л а в к а чугуна, с о к р а т и л а с ь в то время 
по с р а в н е н и ю с соответствующим периодом 1918 г. 
на 7 0 % , а ж е л е з а и с т а л и — н а 5 0 % . Производство ж е 
спичек, бумаги , соды, стекла , мыла уменьшилось в не-
сколько , ра з по отношению к довоенному, а такие произ-
водства , к а к силикатное и керамическое , совершенно 
не р а б о т а л и 8 . 

О т с т у п а в ш и е под у д а р а м и Красной Армии колчаков-
цы пытались осуществить злодейский замысел уничто-
ж е н и я промышленности и транспорта . Все ценное обо-
рудование большинства у р а л ь с к и х заводов и ф а б р и к , 
машины, станки и механизмы вместе с технической 
документацией были увезены белогвардейцами . В а р в а р -
скому р а з г р а б л е н и ю подверглись Атигский, Белорецкий, 
Златоустовскнй , Лысьвенский , Мотовилихинский, Пав-
ловский и другие заводы. С трех металлических заво-
дов Челябинской губернии ( завод «Столль» в Челябин-
ске н л у д и л ь н ы й з а в о д в Кургане) при отступлении 
б е л ы х б ы л о «. . .увезено все, вплоть до гвоздя в стенке» 9 . 
З а в о д «Магнезит» был расстрелян из пушек прямой 
наводкой. О к о л о 70% всех предприятий Урала было до 
основания р а з р у ш е н о врагом, а шахты Егоршинского, 
Кизеловского и Челябинского угольных районрв зато-
плены 10. Особенно большие убытки понесли предприя-
тия Уральского медного, Средне-Уральского металлур-
гического, Пермского горнозаводского трестов и Прн-
камского округа . Б е л о г в а р д е й ц ы и интервенты, «когда 
отступали от У р а л а , — п и с а л М. И. Калинин,—они, к а к 
в а н д а л ы , у н и ч т о ж а л и все, что было ценного. Если они 
не могли .унести машины, они и* л о м а л и , з аводские 
трубы в з р ы в а л и , вагоны п о д ж и г а л и » » 1 1 . 

К а м ы ш л о в с к и н уездный ревком, о б р а щ а я с ь в авгу-
сте 1919 г. к .рабочим и крестьянам уезда с воззванием 

7 Ц Г А О Р СССР, ф. 5469, оп. 4, д. 151, л. 1 и об.; ГАСО, ф.95 , 
on. 1, д. 1175,. лл. 77, 78, 82, 110. 

8 Колчаковщина на Урале, Свердловск, 1929, с. 60. 
» Красный Урал. 1920, 25 окт. 
10 Разгром колчаковщины на Урале. Свердловск, 1939, с. 112. 

К а л и н и н М. И. Вопросы советского строительства. Статьи 
и речи (1919—1946 гг.). М„ 1958, с. 74. 



сохранят! , спокойствие и п р о д о л ж а т ь восстановительную 
работу, с о о б щ а л о г р а б е ж а х и насилиях колчаковцев : 
«Банки , казначейство , л о м б а р д ограблены; р а з г р а б л е н ы 
д а ж е кооперативные с к л а д ы с т о в а р а м и и п р о д у к т а м и 
т р у д я щ и х с я ; р а з г р а б л я л и с ь часто и школы, и библио-
теки, и церкви. Телеграф , телефон, почта, мосты разру-
шены, з емская и городская у п р а в ы , и з б р а н н ы е по зако-
ну с а м о з в а н н о г о сибирского- правительства , т а к ж е скры-
лись, оставив з е м с к у ю и городскую кассы пустыми, 
а т р у д я щ е е с я население—без продовольственной помо-
щи и охраны. Б е л о г в а р д е й ц ы т р е б о в а л и д а ж е от боль-
ниц все хирургические инструменты и белье , оставив 
больных без хорошей медицинской помощи. Насильст -
БСННО, под видом мнимой законности мобилизованы 
и уведены л у ч ш и е здоровые силы У р а л а » 1 2 . 

З а д а ч и восстановления народного хозяйства страны 
выдвинули необходимость установления р а з м е р о в уще-
рба , причиненного с т р а н е интервентами и белогвардей-
цами. В м а р т е 1920 г. постановлением С Т О за подписью 
В. П. Л е н и н а была о б р а з о в а н а комиссия «по исследова-
нию и учету влияния на русское народное хозяйство 
войны и б л о к а д ы . Советской России Антантой» 13. По 
данным Урало-Сибирской комиссии В С Н Х м , бюро от-
д е л а м е т а л л о в В С Н Х на У р а л е 15 и У р а л п р о м б ю р о 1 6 , 
убытки от р а з р у ш е н и я и п о в р е ж д е н и я зданий , оборудо-
вания , готовых изделий, уничтожения сырья , сокраще-
ния производства исчисляются по У р з л у в 608 215 250 р. 
в довоенных ценах, что в 3 ра за п р е в ы ш а е т объем про-
мышленной продукции в 1913 г., в том числе в метал-
лургической п р о м ы ш л е н н о с т и — 412 300 146, горной — 

12 ГАСО, ф. 7, on. 1, д. 224, л. 15. 
13 Ленинский сб. XXXIV, с. 281, 282. 
14 Урало-Сибирская комиссия ВСНХ — объединенный орган ад-

министративного управления народным хозяйством Урала и Си-
бири образована в июле 1919 г. и упразднена в мае 1920 г. в свя-
зи с оформлением Уралпромбюро и Снбнрпромбюро. 

15 Бюро отдела металлов ВСНХ на Урале ( Б О М ) — о р г а н уп-
равления уральской металлургической промышленности создано 
в июне 1919 г. и упразднено после образования районных прав-
лений металлургической промышленности Урала в февр. 1920 г. 

" Уралпромбюро ВСНХ образовано постановление Президиу-
ма ВСНХ от 4 мая 1920 г. для организации губернских и район-
ных совнархозов и органов управления трестами регулирования 
их деятельности, выработки предварительных производственных 
программ, финансирования хозорганов. 



129 196 795, химической—22 081 486, текстильном — 
21 138834, б у м а ж н о й н лесной—24 215250 р . 1 7 Несколь-
ко б о л ь ш у ю цифру потерь н а з в а л У р а л о б л с о в н а р х о з - -
609 млн. р . 1 8 По другим ж е источникам ущерб, причи-
ненный б е л о г в а р д е й ц а м и ц интервентами уральской 
промышленное!и , составил более 539 млн. р. з о л о т о м 1 9 . 
Эта цифра убытков от хозяйничания колчаковцев обще-
принята в исторической л и т е р а т у р е и приведена па од-
ном из стендов Пермского краеведческого музея. 

Н а и б о л ь ш и й урон от колчаковщины понес рабочий 
класс У р а л а (физическое уничтожение, суровые репрес-
сии, истребление партийного, советского и профсоюзно-
го а к т и в а ) как г л а в н а я производительная с и л а . В одной 
л и ш ь Екатеринбургской губернии колчаковцы расстреля-
ли свыше 24 тыс. человек. На Кизеловскнх копях 
в П е р м с к о й губернии было расстреляно и з а ж и в о по-
гребено 8 тыс. рабочих, в Ч е л я б и н с к е — 9 тыс. рабочих 
и их семей 2 0 . 

П о д а н н ы м анкетного обследования бюро отдела 
м е т а л л о в на У р а л е по 29 з аводам , число рабочих на 
них сократилось более чем на 9 тыс. человек, т. е. 
на 30% 21. Р е э в а к у а ц и я рабочих и инженерно-техниче-
ских работников , насильно увезенных отступавшей 
армией К о л ч а к а , а т а к ж е оборудования предприятий 
потребовала 1116 вагонов. II это было д а л е к о не все, 
что сумели увезти с У р а л а в Сибирь колчаковцы. 

Ч р е з в ы ч а й н о т я ж е л ы е разрушения причинили кол-
чаковцы ж е л е з н о д о р о ж н о м у транспорту: было угна-
но и выведено из строя 75% паровозов. Более 500 
.разбитых вагонов стояло на станции Челябинск в ожи-
дании р е м о н т а 2 2 . Отступая , белогвардейцы взорвали 
ж е л е з н о д о р о ж н ы е мосты через Каму , на Чусовой, Бе-
лой, р а з р у ш а л и ж е л е з н о д о р о ж н о е полотно, водоснаб-
жение, у н и ч т о ж а л и телефонную и телеграфную связь , 
вывозили оборудование депо и мастерских. 

" ГАСО, ф. 95, on. 1, дд. 1175, 299, 184, 58. 
" ГАСО, ф. 95-р, оп. 2, д. 3715, л. 21. 
" СОПА, ф. 41, оп. 2, д. 110, л. 102; Уральский рабочий, 1932, 

15 июня. 
м Л у ч е в н и к о в П. С.»Гражданская война на Южном Ура-

ле. Челябинск, 1958, с. 78. 
21 ГАСО, ф. 272, on. 1, д. 327, л. 31. 
22 Советская правда, 1920 г., 14 янв. 



Па одной только П е р м с к о й ж е л е з н о й дороге было 
испорчено или совершенно уничтожено 215 мостов 
общей длиной в 0449 м 23, с о ж ж е н о около двух тысяч 
вагонов, угнано в Сибирь большое количество парово-
зов и вагонов. После освобождения У р а л а на Пермской 
железной дороге осталось только 443 паровоза , из кото-
рых исправных было только 184 24. « К о м у неизвестно, 
что оставил нам К о л ч а к от т а к н а з ы в а е м о г о железно-
д о р о ж н о г о хозяйства ,—писал в д е к а б р е 1919 г. Л. А. Ан-
дреев ,—обгорелые , с о ж ж е н н ы е вагоны, р а з р у ш е н н ы е 
п а р о в о з ы » 2 5 . 

При отступлении 28 июня 1919 г. к о л ч а к о в ц ы устро-
или п о ж а р в Перми, в результате которого б ы л о с о ж ж е -
но 114 судов и выведено из строя 234 парохода Камско-
го ф л о т а . 

У р а л ь с к а я промышленность , ж е л е з н о д о р о ж н ы й и 
водный транспорт п р е д с т а в л я л и с т р а ш н у ю картину раз-
в а л а и запустения . « . . .Никогда не видал он (Урал .— 
В. И. ) такого р а з р у ш е н и я , никогда не было такой мер-
твящей тишины на з а в о д а х , к а к два года н а з а д , с р а з у 
ж е за окончанием г р а ж д а н с к о й войны» 2 6 . Л и ш ь стре-
мительное наступление Красной Армии и самоотвержен-
ная борьба рабочих (отказ от д е м о н т а ж а оборудования , 
сокрытие в укромных местах наиболее ценного оборудо-
вания и имущества ) п о м е ш а л и окончательному уничто-
ж е н и ю уральской промышленности и т р а н с п о р т а . 

В период к о л ч а к о в щ и н ы у рабочих У р а л а были от-
няты все з а в о е в а н и я О к т я б р ь с к о й революции. Восьми-
часовой рабочий день был заменен десятичасовым. В 
специальной фабричной инструкции, изданной колча-
ковским правительством от 10 сент. 1918 г., говорилось, 
что все предприятия у п р а в л я ю т с я единолично, рабочий 
контроль не допускается , а органы, о б р а з о в а н н ы е для 
этого Советской властью, п р о ф с о ю з а м и , у п р а з д н я ю т с я ; 
право приема и увольнения рабочих и с л у ж а щ и х при-
н а д л е ж и т исключительно а д м и н и с т р а ц и и 2 7 . Инструк-
цией ж е колчаковского министра торговли и промышлен-

и ГАСО. ф. 272, on. 1, д. 327, л. 31. 
24 Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Свердловск, 

1959, с. 381. 
25 Профессиональное движение, 1919, 4 дек. 
26 Уральский рабочий, 1922 г., 16 ноября. 
27 Колчаковщина на Урале. Свердловск, 1929, с. 35. 



ности Гудкова от 30 апр. 1919 г. з а п р е щ а л о с ь вмеша-
тельство рабочих в управление предприятиями, 
у п р а з д н я л и с ь цеховые комитеты и профсоюзы, з а п р е щ а -
лось у с т р а и в а т ь з а б а с т о в к и 2 8 . Правительство Колчака 
стремилось всеми мерами обезоружить рабочих, пода-
вить л ю б о е их сопротивление. Д р а к о н о в с к и е методы 
его борьбы с рабочим классом шли гораздо д а л ь ш е , чем 
печально знаменитый закон Л е Ш а п е л ь е 2 9 . Реакцион-
ными инструкциями и положениями правительства Кол-
чака незамедлительно воспользовались ф а б р и к а н т ы 
и заводчики . На з а в о д а х шло систематическое снижение 
з а р а б о т н о й платы. Увольнение рабочих и с л у ж а щ и х 
приняло массовый характер , рабочие собрания были 
з а п р е щ е н ы , а всякие попытки рабочих бороться за свои 
права к а р а л и с ь массовыми арестами и расстрелами . 

«Теперь правда о К о л ч а к е (а Деникин—его двойник) 
р а с к р ы т а вполне .—писал В. II . Ленин об у ж а с а х кол-
ч а к о в щ и н ы , — р а с с т р е л десятков тысяч рабочих, расстре-
лы д а ж е меньшевиков и эсеров. П о р к а крестьян целыми 
уездами . П у б л и ч н а я порка женщин . Полный разгул 
власти офицеров , помещичьих сынков. Г р а б е ж без кон-
ца. Т а к о в а п р а в д а о Колчаке и Деникине» 3 0 . Восстанов-
ление « . . .диктатуры самой эксплуататорской , хищни-
ческой д и к т а т у р ы помещиков и капиталистов , х у ж е цар-
с к о й » 3 ' , — п и с а л В. II. Ленин о Колчаке . Массовые пор-
ки и расстрелы, г р а б е ж и в ы з ы в а л и величайшую нена-
ьисть т р у д я щ и х с я к колчаковцам . 

С а м о о т в е р ж е н н у ю борьбу уральских рабочих и кре-
стьян в т ы л у К о л ч а к а возглавили подпольные партийные 
организации , руководимые ЦК Р К П (б ) . Р а б о т а Урало-
Сибирского б ю р о Ц К Р К П (б ) , созданного в У ф е в я н в . 
1919 г. во г л а в е с видным деятелем партии Ф. И. Голо-
щекиным, велась по указаниям" Ц К Р К П (б) и лично 
Я. М. С в е р д л о в а . К середине февр. 1919 г. Урало-Сибир-

28 СОПА, ф. 41, on. 1, д. 158, л. 21. 
29 Закон Л е Шапелье принят Учредительным собранием Фран-

ции 14 июня 1791 г. По этому закону запрещались под угрозой 
наказания стачки и организации рабочих. Он действовал почти 
три четверти века, и лишь в 1864 г. рабочие смогли добиться 
его отмены. Инициатором реакционного закона 14 июня -1791 г. 
является деятель Великой французской буржуазной революции 
Ле Шапелье Иссак Рене (1754—1794 гг.). 

30 Л е н и и В. И. Пон. собр. соч., 39, с. 47. 
31 Там же, с. 397. 



скос бюро Ц К Р К П (б) связалось с подпольными орга-
низациями на А ш а - Б а л а ш о н с к о м , Мииьярском, Симском 
заводах , а т а к ж е в Екатеринбурге , Челябинске и Сиби-
ри. Подпольные партийные организации Урала , наибо-
лее активными членами которых были II. Г1. Б р ю х а н о в , 
И. М. Бычков, А. Я. Валек . А. А. Григорьев, С. П. Д е -
рябина, Я. Г. Заикип , A. II. Зыков , А. II. и М. II. Коко-
вихины, А. С. К о р ж а к о в , С. А. К р и в а я , 3 . И. Л о б к о в , 
Ф. II. Л о к а ц к о в , А. Попов, П. Н. Поспелов , К. В. Рын-
днн н др., опиравшиеся на уцелевшие от р а з г р о м а кол-
чаковцев профсоюзные организации , вели среди рабо-
чих агитационную и р а з ъ я с н и т е л ь н у ю работу, д о б ы в а л и 
нужные Красной Армии сведения, руководили подго-
товкой вооруженных восстаний, проводили большую 
работу в тыловых частях колчаковских армий, особенно 
среди обманутых чехов. 

В. П. Ленин, высоко оценивая с а м о о т в е р ж е н н у ю и 
героическую борьбу подпольных организаций , профсою-
зов в тылу Колчака , всех т р у д я щ и х с я У р а л а и Сибири, 
писал: « . . .Уральские рабочие и сибирские крестьяне по-
могли нашей Красной Армии побить К о л ч а к а » 3 2 . 

Огромные трудности п е р е ж и в а л о и сельское хозяй-
ство У р а л а . Всевозможные налоги и поборы, г р а б е ж 
и разорение колчаковцами многих крестьянских хозяйств 
привели к резкому с о к р а щ е н и ю посевных п л о щ а д е й 
и упадку сельскохозяйственного производства . В целом 
по Уралу гГосевпые площади в 1920 г. по сравнению 
с 1916 г. уменьшились почти на 2 0 % , а валовой сбор 
хлебов—в два с лишним раза 33. Особенно сильно по-
с т р а д а л о животноводство . В приказе по 12-й Сибирской 
стрелковой дивизии № 0101 от 16 нюня 1919 г. говори-
лось: «Главкосоюз (ставка К о л ч а к а . — В . И.) п р и к а з а л 
скот и л о ш а д е й угонять с собой, посевы и снятый 
у р о ж а й жечь и ни в коем случае не о с т а в л я т ь про-
тивнику» 3 4 . 

В результате такого «хозяйничанья» колчаковцев 
количество б е з л о ш а д н ы х хозяйств в Пермской губер-
нии выросло до 86 тысяч, составив около 80% всех дво-
ров 3 5 . Количество крупного рогатого скота в том ж е 

32 Там же, с. -232. 
33 ЧОП А, ф. 75, on. 1, д. 48, л. 72. 
м Колчаковщина. Свердловск, 1934, с. 244, 245. 
35 ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 28, д. 216, л. 344. 



1919г. уменьшилось по сравнению с 1917г. на 40% 31'. 
Посевные п л о щ а д и на территории современной Перм-
ской о б л а с т и с о с т а в л я л и в 1920г. всего 57% по отноше-
нию к довоенному у р о в н ю 3 7 . Годовое господство бело-
гвардейцев и интервентов дорого обошлось т р у д я щ и м с я 
У р а л а . 

Экономическая разруха на Урале у с у г у б л я л а с ь дей-
ствиями на только что освобожденной от Колчака тер-
ритории к р а я многочисленных банд , состоящих из остат-
ков р а з г р о м л е н н о й колчаковекой армии и кулацких 
элементов . 

В этот т я ж е л ы й период требовались неимоверные 
усилия и воля рабочего класса Урала , поддерживаемо -
го трудовым крестьянством, огромная о р г а н и з а т о р с к а я 
д е я т е л ь н о с т ь партийных и профсоюзных организации , 
чтобы возродить сильно разрушенную колчаковцами 
экономику края . «С победой над Колчаком . уральским 
рабочим предстоит не отдых, а новое н а п р я ж е н и е 
сил д л я окончания войны. Уральские рабочие д о л ж н ы 
прийти на помощь Красной Армии, борющейся на Ю ж -
ном фронте , н добить и з д ы х а ю щ у ю гадину» 3 8 ,—говори-
лось в передовой статье газеты «Уральский рабочий». 

Все т р у д я щ и е с я Советской страны, н а х о д я щ и е с я 
в огненном кольце фронтов , в тисках голода и разрухи , 
с в я з ы в а л и с освобождением У р а л а большие н а д е ж д ы 
на п р е в р а щ е н и е его в мощную тыловую базу фронта 
и на использование громадных ресурсов Урала в инте-
ресах всей страны. 

2. П р о м ы ш л е н н о с т ь Урала накануне перехода 
к новой экономической политике 

и ее экспортные возможности 

Р а з в и т и е промышленности дореволюционного У р а л а 
щ л о неравномерно : подъемы чередовались с упадком 
производства в а ж н е й ш и х видов горнозаводской продук-
ции. У ж е в XVI I I в. Урал стал в а ж н ы м п р о м ы ш л е н н ы м 

38 Там же; л. 244. 
37 Пермский областной краеведческий музей. Па Западном 

Урале (вып. 4) . С о с т а в и т е л ь — Л . Г. Дворсон. Пермь, 1964, с. 6. 
38 Уральский рабочий, 1919, 25 авг. 



центром России. К концу XVIII в. значение У р а л а в эко-
номике страны становится еще большим. 

В первой половине XIX в. горнозаводская промы-
шленность Урала , не в ы д е р ж а в ш а я конкуренции с бо-
лее дешевым металлом юга России, вступила в полосу 
длительного застоя . Р е з к о упало значение уральского 
металла па мировом рынке. Причина тому, как считали 
многие б у р ж у а з н ы е историки и экономисты,—Лнглич , 
освоившая выплавку чугуна на каменном угле и став-
ш а я главным мировым поставщиком м е т а л л а . 

О д н а к о в действительности причины о т с т а в а н и я эко-
номики Урала кроются в социально-экономических ус-
ловиях , и прежде всего в крепостном труде добытчиков 
руд, кузнецов и горновых : « Н о то ж е самое крепостное 
право ,—писал В. И. Ленин в книге « Р а з в и т и е капита-
лизма в России» ,—которое помогло Уралу подняться 
т а к высоко в эпоху зачаточного развития европейского 
к а п и т а л и з м а , п о с л у ж и л о причиной упадка У р а л а в эпоху 
расцвета к а п и т а л и з м а » 3 9 . Д а ж е в пореформенный пе-
риод горнозаводчики по старинке предпочитали новой 
технике дешевый рабочий труд рабочих. В ы п л а в к а 
металла на Урале целиком ш л а на древесном топливе . 
П р е о б л а д а л и небольшие, значительно т е р р и т о р и а л ь н о 
р а з о б щ е н н ы е предприятия с незаконченным циклом 
производства . 

Д р у г и м тормозом в развитии производства была 
связь значительной части рабочих с землей , наличие 
у заводского населения «своего х о з я й с т в а » — н е б о л ь ш и х 
усадеб , сенокосных участков , домиков . Тысячи кресть-
янских хозяйств за отработки и на льготных условиях 
пользовались от з а в о д о в землей , выгоном, лесом. Об 
этой связи с горечыо писал известный у р а л ь с к и й писа-
тель П. П. Б а ж о в : «От з е м л и — никуда», « д о м — г и р я » , 
«хозяйство — гиря». Н а с т у п и л кризис в уральской 
промышленности , и д о л я У р а л а в общероссий-
ской в ы п л а в к е чугуна резко с о к р а т и л а с ь — с 81,2% 
в 1860 г. до 21,7% в 1913 г . 4 0 Стояли многие заводы, 
был п а р а л и з о в а н т р а н с п о р т , - х о л о д с к о в ы в а л города 
и з аводские поселки. Т я ж к а я судьба в ы п а л а на д о л ю 
трудового народа . Половина изб стояла с з аколоченны-

м Л е н и н В . И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 485. 
10 Советский Союз. Российская федерация. У р а л / Под ред. 

В. II. Комара. М., 1969, с. 82. 
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ми окнами. Ч а с т ь металлургических заводов переклю-
чилась на производство простейших металлических из-
делий, другие в ы н у ж д е н ы были специализироваться на 
трудоемком виде производства — выпуске кровельного 
ж е л е з а . 

В несколько л у ч ш е м положении по сравнению с чер-
ной находится цветная металлургия , успешно развива-
лись гранильное и камнерезное производство. В 1913 г. 
Урал д а л 329 пудов платины, что составило свыше 90% 
мировой добычи ее, на сумму 11267 883 р. И з всего это-
го количества только 10% пошло на внутреннее потре-
бление по цене 37 939 р. за пуд платины, а остальное 
о т п р а в л е н о на внешний рынок 4 1 . Д л я приобретения не-
обходимых платиновой промышленности д р а ж н ы х ча-
стей, дробильных установок, паровых котлов, электро-
технических приборов, транспортных лент была нала -
ж е н а торговая связь с Берлином, Лондоном , 
Н ь ю - П о р к о м , С а н - Ф р а н ц и с к о . 

П о з а п а с а м асбеста (400 млн. пудов) Урал з а н и м а л 
первое место в мире. Д о б ы ч а асбеста ш л а на Б а ж е н о в -
ском и А л а п а е в с к о м рудниках , причем последний был 
сдан в концессию а м е р и к а н ц а м . Если в 1913 г. на У р а л е 
б ы л о добыто 1520 тыс. пудов асбеста , что равно 13% 
мировой добычи, то в 1920г. л и ш ь 75 тыс. пудов 4 2 . В Ба-
ж е н о в с к о м районе н а х о д и л а с ь единственная на У р а л е 
ф а б р и к а асбестовых изделий с производительностью 
в 2400 пудов в гол. З а 1911 — 1913 гг. было отправлено 
2256 тыс. пудов асбеста по Пермской железной дороге, 
из них 1663 тыс. пудов за г р а н и ц у 4 3 . В 1913г. реализо-
вано на мировом рынке 554 330 пудов асбеста стоимо-
стью в 1274 тыс. р. золотом 44. 

П о группе цветных м е т а л л о в наибольшее значение 
на У р а л е имело производство меди ( К а р а б а ш с к и й , Ка-
л5тинский и Гумешевский р у д н и к и ) . В 1913 г. получено 
о к о л о 700 тыс. пудов меди, а в 1920 г. р а б о т а л т о л ь к о 
К а л а т и н с к и й медеп лавильный завод , давший 54 тыс. 
пудов м е т а л л а , а т а к ж е а ф ф и н а ж н ы й з а в о д 4 5 . С 1911 

11 ГАСО, ф. 241, оп. 2, д. 2686, л. 41. 
42 Там же, л. 41. 
43 Там же, л. 41 и об. 
44 Там же, л. 42. 
45 Там же, л. 43. 



по 1914 гг. о т п р а в л е н о с У р а л а по П е р м с к о й ж е л е з н о й 
дороге 2850 тыс. пудов меди, из них в портовые города 
— 1058 тыс. пудов (в П е т р о г р а д — I млн. пудов) , т. е. 
в среднем в год 264 тыс. пудов 4 6 . Н о остается невыяс-
ненным, является ли эта цифра действительного вывоза 
за границу меди или ж е это количество меди исполь-
з о в а л о с ь петроградской промышленностью. Р а з в и т и е 
в П е т р о г р а д е электротехнической промышленности , 
средств связи, кораблестроения , производства бытовых 
т о в а р о в д а е т основание считать , что из у к а з а н н о г о выше 
1 млн. пудов меди более половины ш л о на внутреннее 
потребление. 

Основой металлургии У р а л а я в л я л а с ь ж е л е з о д е л а -
т е л ь н а я промышленность . С 1911 по 1913гг . о т п р а в л е н о 
2 145476 пудов у р а л ь с к о г о ж е л е з а (болванки , слитки) 
и чугуна* 4 679 701 пудов с т а л и и сортового ж е л е з а 
742 985 пудов белой и черной жести , т. е. всего 7 568 162 
пуда4 7 . С ю д а не вошли грузы, о т п р а в л е н н ы е водным 
путем, на я р м а р к и и в П е т р о г р а д . Среднегодовой экс-
порт ж е л е з а (условно) р а в н я л с я 2 522 тыс. пудов4 8 . 

Н а л и ч и е емкого внутреннего рынка , связанного 
с восстановлением народного хозяйства , способного по-
глотить всю продукцию У р а л а по ж е л е з у на целый ряд 
лет, з а с т а в и л о Советское п р а в и т е л ь с т в о в р а с с м а т р и в а -
емые годы почти совсем о т к а з а т ь с я от экспорта ж е л е з а . 

И з других видов экспорта следует остановиться , на 
хроме и магнезите . П о добыче хромита Урал з а н и м а л 
третье место в мире. Ч а с т ь его и с п о л ь з о в а л а с ь д л я ме-
стном промышленности , а остальное н а п р а в л я л о с ь за 
границу. С 1911 по 1913 гг. б ы л о о т п р а в л е н о со ст. Рев-
да по П е р м с к о й железной дороге 63 176 пудов хромовых 
руд, из них 25 400 пудов назначением на Р и г у 4 9 . В 1919 
— 1922 гг. экспорт хромовых руд резко упал , и л и ш ь 
в 1922/24 хозяйственном году по плану треста « У р а л х и м » 
п р е д н а з н а ч а л о с ь на экспорт до 30 тыс. пудов х р о м а . 

И з довоенного оборота русских д р а г о ц е н н ы х и цвет-
ных камней , определенных с п е ц и а л и с т а м и в 4.300 тыс. р., 
на д о л ю У р а л а приходилось до 4 млн. р. по сбыту нзум-

48 ГДСО. ф. 241, оп. 2, д. 2886., л. 44. 
47 Там же, л. 44. 
4* Там же, л. 45. 
" ГАСО, ф. 241, оп. 2, д. 2686, л. 54 и об. 



рудов, хризолитов , александритов , м а л а х и т а 5 0 . По при-
родным ресурсам У р а л а производство их могло бы вы-
разиться ежегодно в сумме 14 млн. р. золотом плюс 
поделочные камни ( я ш м а , м а л а х и т ) на сумму до 
2 млн. р. И з этих 16 млн. р. экспортная доля могла бы 
в ы р а з и т ь с я в 12 млн. р . 5 1 Но в дореволюционный пе-
риод и в 1918—1920 гг. развитие производства их тормо-
зилось несовершенной организацией труда и примитив-
ной техникой обработки . Гранильные и камнерезные 
промыслы в основном были сосредоточены в Екатерин-
бургской губернии: 89 кустарных мастерских с 158 ра-
бочими и г р а н и л ь н а я ф а б р и к а «Русские самоцветы*, 
где велись работы по огранке самоцветов , производство 
предметов из м р а м о р а , змеевика , яшмы, м а л а х и т а , ор-
л е ц а . Широкой известностью пользовалось Каслинское 
художественное литье: бюсты, статуэтки, канделябры, 
пепельницы, а т а к ж е златоустовекие художественные из-
д е л и я из с т а л и — в и л к и , ножи, ножницы. Оборот произ-
водства достигал 24 тыс. р. золотом в год52 . 

В некоторых уездах Тюменской губернии было раз -
вито ковровое производство. В 1913 г. 2 тыс. семей 
в ы р а б о т а л и до 50 тыс. ковров на 100 тыс. р . 5 3 Ковровые 
изделия частично ш л и на з а граничный рынок. И нако-
нец, в Екатеринбургском , Красноуфимском и Кунгур-
ском у е з д а х было н а л а ж е н о производство изделий 
старинного женского кружевного промысла . 

В дореволюционный период н а ч а л а з а р о ж д а т ь с я 
химическая промышленность (Полевскон и Пермский 
сернокислотные, Ш а й т а н с к и н хромпиковский, Берез-
ннковский содовый и -некоторые другие з а в о д ы ) . Из 
13 млн. пудов всего производства соды в России в 1921 г. 
на У р а л е в ы р а б а т ы в а л о с ь 2,5 млн. пудов кальциниро-
ванной и 1 млн. пудов каустической с о д ы 5 4 . Д л я экс-
порта были в а ж н ы Березниковский содовый комбинат 
(бывший С о л ь в э и К ° ) . существующий с 1883 г., и Ш а й -
танский химический комбинат , который включал Illaii-
танский хромпиковый завод . В 1913г. хромистые руд-
ники завода ( главным о б р а з о м Гологорскип) д а л и до 

50 Там же, лл. 46, 47. 
61 Там же, л. 47. 
62 Там же, л. 47. 
55 Там же, л. 47 об. 
54 Там же, л. 48. 



700 тыс. пудов хромистого ж е л е з н я к а , что составило 
около 50% от общероссийского . З а 1911 — 1913 гг. по 
Пермской железной дороге было о т п р а в л е н о 298 322 
пудов соды и почти вс-е на Петроград . Сода ш л а в Шве-
цию, Финляндию, Польшу. ОбщПй экспорт по 23 груп-
пам товаров в 1913г. составил сумму 72,5 млн. р . зо -
лотом. 

Дореволюционный уральский экспорт имел основной 
базой сельское хозяйство—59 ,8%, полезные ископае-
мые, изделия промышленности и химии—33 ,3%, пушное 
хозяйство—4,1 %, лесная промышленность—2,8% всего 
экспорта . З а б е г а я несколько вперед, отметим, что 
п 1923г. по объему экспорта на первом месте находи-
л а с ь г о р н о д о б ы в а ю щ а я и химическая промышленность 
— 5 2 % , затем сельское хозяйство—33,4% и пушнина — 
14,5%. О б щ а я сумма экспорта за 1923 г. р а в н я л а с ь 
125 млн. р., что с о с т а в л я л о 16% от 1913 г . 5 5 

В довоенный период из-за отсутствия планового на-
чала в экономике России, и в частности на Урале , при-
обретались на з а граничных рынках такие- т о в а р ы , как 
медь, магнезит, фосфориты, серный колчедан , которые 
имелись у нас в избытке и д а ж е о т п р а в л я л и с ь на экс-
порт. Чтобы и з б е ж а т ь этого и обеспечить гарантии со-
ветским торговым представительствам за границей от 
угрозы попасть в спекулятивные руки д е л ь ц о в б у р ж у а з -
ного мира, накануне новой экономической политики на 
У р а л е встала н е о т л о ж н а я з а д а ч а — с о б р а т ь и у л о ж и т ь 
все экспортно-импортные поступления в определенный 
областной план. Такой план был р а з р а б о т а н советски-
ми и хозяйственными о р г а н а м и У р а л а на 1922—1927 гг. 
Согласно пятилетнему перспективному плану развития 
потребительской кооперации (1922—1927 гг.) товаро-
оборотиый фонд У р а л а в 1922 г. р а в н я л с я 33,5 млн. р., 
в том числе продукция сельского хозяйства—11 млн. р. 
продукция крупной п р о м ы ш л е н н о с т и — 1 5 млн. р., про-
дукция мел'кон и средней п р о м ы ш л е н н о с т и — 6 млн. р., 
охота и рыбный промысел—1,5 млн. р. В 1923 г. товаро-
оборотпый фонд У р а л а исчислялся в 5 0 м л н . р . , т . е . в 1,5 
ра за больше, чем в 1922 г . 5 6 . П л а н выпуска продукции 
крупной индустрии х а р а к т е р и з о в а л с я с л е д у ю щ и м и дан-
ными в млн. р.: 1923 г.—45; 1924 г.—59; 1925 г.—75; 

65 Там же, лл. 48—58. 
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1926 г .—91; 1927 г .—103. И з п р и в е д е н н ы х д а н н ы х видно, 
что б ы л и п р е д у с м о т р е н ы е ж е г о д н ы й прирост п р о д у к ц и и 
на 2 0 % н д о с т и ж е н и е в 1927г . 6 4 % от у р о в н я 1913 г. 

О б щ а я в а л о в а я п р о д у к ц и я крупной п р о м ы ш л е н н о -
сти, по с в е д е н и я м У р а л п р о м б ю р о , за 1913 г. с о с т а в л я л а 
160 млн . р.; с р е д н я я и м е л к а я — 4 0 млн. р., охота и рыб-
ный п р о м ы с е л — 1 5 млн . р.; с т р о и т е л ь н о е д е л о и торгов -
л я — 1 0 0 млн. р.; с е л ь с к о е х о з я й с т в о — 2 5 2 млн. р. И т о г о 
о б щ и й д о х о д от п р о д у к ц и и всего х о з я й с т в а У р а л а рав-
н я л с я 567 млн . р. В том ж е 1913 г. о б о р о т ы т о р г о в ы х 
п р е д п р и я т и й н а с ч и т ы в а л и 199 млн . р., п р о м ы ш л е н н о с т и . 
— 129 млн . р., я р м а р о к — 7 0 млн. р., б а з а р о в — 7 0 млн. р., 
т. е. всего с в ы ш е 450 млн . р . 5 7 Т а к и м о б р а з о м , т о в а р -
ный ф о н д д е л а л 1,5 о б о р о т а п р е ж д е , чем дойти до по-
т р е б и т е л я . Н а 1 я н в а р я 1918 г. о б щ и й т о р г о в ы й о б о р о т 
с н и з и л с я д о 25 377 406 р . 5 8 

Н а к а н у н е В е л и к о й О к т я б р ь с к о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й 
р е в о л ю ц и и х о з я й с т в о У р а л а и м е л о а г р а р н о - п р о м ы ш л е п -
ный х а р а к т е р . Г л а в н у ю р о л ь в п р о м ы ш л е н н о с т и и г р а л и 
г о р н о д о б ы в а ю щ и е о т р а с л и и м е т а л л у р г и я , на д о л ю ко-
т о р ы х п р и х о д и л о с ь в 1912 г. 5 4 % всей продукции 5 9 . М а -
ш и н ы и о б о р у д о в а н и е с ю д а п р и в о з и л и с ь из-за г р а н и ц ы . 
В н е к о т о р ы е о т р а с л и (добыча меди, з о л о т а , п л а т и н ы , 
и з у м р у д о в ) п р о м ы ш л е н н о с т и проник и н о с т р а н н ы й ка-
п и т а л . 

С победой О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и н а ч а л с я новый 
п е р и о д в ж и з н и У р а л а . П о д . р у к о в о д с т в о м п а р т и й н ы х 
о р г а н и з а ц и й на п р е д п р и я т и я х с о з д а ю т с я о р г а н ы рабо -
чего к о н т р о л я . К а п и т а л и с т ы о р г а н и з у ю т с а б о т а ж н , 
п р е к р а щ а ю т ф и н а н с и р о в а н и е п р е д п р и я т и й , не в ы д а ю т 
з а р п л а т ы р а б о ч и м , з а к р ы в а ю т - з а в о д ы . В. этих у с л о в и я х 
р а б о ч и й к л а с с У р а л а в ч и с л е п е р в ы х в стране п р о в о д и т 
н а ц и о н а л и з а ц и ю п р е д п р и я т и й и с т а н о в и т с я п о д л и н н ы м 
х о з я и н о м всех б о г а т с т в к р а я . Н о н а р о д н о е х о з я й с т в о 
У р а л а в э т о в р е м я б ы л о в т я ж е л о м п о л о ж е н и и . Пред-
п р и я т и я о с т а л и с ь без с р е д с т в , т о п л и в а , с ы р ь я . Н а т р а н -
с п о р т е ц а р и л а р а з р у х а . Ч р е з в ы ч а й н о низкой б ы л а про-
и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а . Г р а ж д а н с к а я война, на У р а л е 

« ГАСО, ф. 241, оп. 2, д. 2658, л. 1. 
м ГАСО, ф. 241, оп. 2, д. 2658, л. 1 н об. 
5 ' Советский Союз. Российская федерация. Урал./Под ред 
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п «хозяйничанье» колчаковцев р а з р у ш и л и и без того 
с л а б о р а з в и т у ю у р а л ь с к у ю промышленность . 

Р а з м е р валовой промышленности осенью 1920 г. со-
с т а в л я л 12—13% по отношению к довоенному уровню 
и, в частности, по чугуну—8,5%, ж е л е з н о й р у д е — 5 , 9 % . 
М е д ь на У р а л е в эти годы совсем не производилась" 0 . 
Если в 1917 г. производительность Верх-Исетского ме-
таллургического з а в о д а р а в н я л а с ь 6576 т кровельного 
ж е л е з а , то в 1918—6296 т., в 1919—1495 т., в 1920— 
1345 т., или 5,4% довоенной 6 1 . А в н а ч а л е 1921г. з а в о д 
остановился . В 1921/22 хозяйственном году т я ж е л ы й 
кризис п е р е ж и в а л и такие ведущие отрасли уральской 
промышленности , к а к г о р н о д о б ы в а ю щ а я , металлурги-
ческая и м а ш и н о с т р о и т е л ь н а я , продукция которых по-
низилась в 9—10 раз по с р а в н е н и ю с довоенным време-
нем (табл . 1). 

Т а б л и ц а 1 
Продукция уральской промышленности (по основным отраслям) 

в 1913 и 1920/1921 гг. 

Валовая продукция 
трестов 

Отрасли промышленности (в тыс. р.. довоенных) 

1913 г. 1920/21 1913 г. хоз. г. 

По Уралу 214538 27623 

157874 16674 

Горная (без золота и платины) . . . 14652 1415 . 

5421 4471 

8456 3050 

Бумажная 2042 762 
Деревообрабатывающая . 20000 сведений 

нет 

Химическая 6093 1251* 

* Таблица составлена по данным статежегодннка: Уральское хо-
зяйство п цифрах 1926 г. Свердловск, 1926, с. 220. 

Несмотря на то. что уровень экономики У р а л а после 
о с в о б о ж д е н и я от К о л ч а к а был значительно ниже, чем 

ГАСО, ф. 339, оп. 7, д. 394, л. 28. 
61 Р я б и н и н Б. Верх-Исетскнй завод. Свердловск, 1948, 
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в 1913 г., перед т р у д я щ и м и с я У р а л а встала з а д а ч а — 
обеспечить н у ж д ы фронта и хозяйство страны всем не-
обходимым. И вот почему: со второй половины 1919 г. 
интервенты и белогвардейцы перенесли центр тяжести 
борьбы против Советской России на юг, з а н я л и и раз-
рушили .до основания Д о н б а с с . Удельный вес У р а л а , 
с т а в ш е г о единственной угольно-металлургической базой, 
в п р о м ы ш л е н н о м производстве страны в 1920—1921 гг. 
возрос в несколько раз по сравнению с довоенным, 
1913 г. ( т абл . 2 ) . П о с л е р а з г р о м а К о л ч а к а т р у д я щ и е с я 
массы У р а л а под руководством Коммунистической пар-

Т а б л и ц а 2 
Сравнительные данные (Россия, Юг и Урал) по выпуску 

продукции черной металлургии за 1913 и 1920/21 гг. 

Изделия Районы 

Производство 
(в млн. р., довоенных) 

Изделия Районы 

1913 г. 
1920/21 
хоз. г. 

Чугун Россия 4632,8 114.7 

Юг 3109.8 24,6 

Урал 901,6 72,1 

в тыс. пудов 55041 4402 

в % к итогу 
по СССР 19,5 62,9 

Мартеновские Россия 4921,3 175.4 
слитки 

Юг 2729,5 34,4 

Урал 836,1 96,7 

в тыс. пудов 51042 5903 

в % к итогу 
по СССР 17 55,1 

Прокат СССР 4040,9 181,9 

Юг 2311,5 104,5 

Урал 668,8 27,6 

в тыс. пудов 40829 4803 

в % к итогу 
по всей стране 10,6 41,4* 

* Таблица составлена по данным статежегодника^ Уральское хо-
зяйство в цифрах 1926 г. Свердловск, 1926, с. 227. 



тип взялись за восстановление р а з р у ш е н н о г о хозяйства . 
Основная т я ж е с т ь этой работы в ы п а л а на дол!£ рабочих 
государственного сектора , т. е. крупной промышлен-
ности. Что ж е п р е д с т а в л я л собой рабочий класс цен-
зовой промышленности , каковы были его состав и чис-
ленность в 1919—1020 гг. на У р а л е ? 

3. Численность и состав рабочего класса 
цензовой промышленности 

Р а з в и т и е промышленности , технический прогресс, 
появление новых отраслей , изменение технологии про-
изводства всегда я в л я ю т с я результатом повседневного 
труда главной производительной силы о б щ е с т в а — р а б о -
чего класса . Вместе с тем закономерности , характер , 
темпы н особенности р а з в и т и я промышленности оказы-
вают непосредственное и глубокое влияние на измене-
ние состава и рост численности самого рабочего класса . 
Это диалектически единый взаимообусловленный про-
цесс, изучение р а з л и ч н ы х аспектов которого в рассма-
т р и в а е м ы е годы п р е д с т а в л я е т определенную трудность, 
т а к к а к исследователь с т а л к и в а е т с я со множеством 
вопросов, относящихся к большой и с л о ж н о й проблеме 
консолидации и развития рабочего к л а с с а , и с отсутст-
вием обобщенных и достаточно полных источников. Эти 
обстоятельства в ы н у ж д а ю т автора д а т ь сравнительную 
х а р а к т е р и с т и к у численности и состава рабочих Урала 
за 1913 и 1920 гг., з а н я т ы х г л а в н ы м о б р а з о м в крупной 
и кустарной промышленности , а т а к ж е распределение 
рабочих по о т р а с л я м производства , с т а ж у , полу, нацио-
н а л ь н о м у признаку . 

В 1913 г. на У р а л е ж и л о более 10 млн. человек . Ос-
новная масса населения дореволюционного У р а л а на-
х о д и л а с ь в сельской местности. Л и ш ь 16% всех жите-
лей приходились на города н з а в о д с к и е поселки 6 2 . 
В 1913 г. на У р а л е б ы л о 32 города и около 60 завод-
ских селении (с населением с в ы ш е 5 тыс . ) . После Ок-
тябрьской революции многие з а в о д с к и е поселки стали 
городами. Особенность географического п о л о ж е н и я Ура-

, г Советский Союз. Российская федерация. Урал / Под. ред. 
В. П. Комара. М„ 1969, с- 94. 100. 



л а к а к с в я з у ю щ е г о ц е н т р а м е ж д у Е в р о п о й и А з и е й , р а з -
н о о б р а з н ы е п р и р о д н ы е у с л о в и я и р е с у р с ы в о п р е д е л е н -
н о й м е р е п о в л и я л и н а п е с т р о т у н а ц и о н а л ь н о г о с о с т а в а . 
Н а У р а л е и з д а в н а ж и в у т п р е д с т а в и т е л и н е с к о л ь к и х 
д е с я т к о в н а ц и о н а л ь н о с т е й : т а т а р , б а ш к и р , п е р м я к о в , 
у к р а и н ц е в , п о о с н о в н у ю м а с с у н а с е л е н и я с о с т а в л я л и 
р у с с к и е ( т а б л . 3 ) . 

Т а б л и ц а 3 

Население Урала и его национальный состав 
по Всероссийской переписи 1920 г., чел. 

Всего по области 6.573.879 
В окружных городах — 522971 
В прочих поселках 
городского типа — 720226 
В сельской 'местности — 5330682 
В Предуралье — 1855079 
Горнозаводской Урал — 1395135 
Зауралье — 3322665 

Русские — : 5772536 Марийцы — 15366 
Татаро-башкиры — 282074 Евреи — 14190 
Коми-пермяки 114353 Немцы — 13181 
Украинцы — 59075 Вотяки — 10239 
Белорусы — 29775 Латыши и 

литовцы — 10126 
Остяки — 20213 Иогайцы — 8849 
Поляки — 15526 Мордвины — 5370 
Зыряне — 4914 Мещеряки — 3570 
Киргизы — 3345 Эстонцы — 2757 
Чуваши — 2752 Тептяри — 2674 
Прочие и 

неизвестные — 36332* 
* См.: Уральское хозяйство в цифрах 1926 г. Краткий стат. 

справочник. 7-изд. Свердловск, 1926, с. 6, 7. 10, 11. 
В основу исчисления положены налоговые списки и данные ок-

ружных статистических бюро с коррективом на естественное дви-
жение населения. Все данные о населении приводятся в границах 
области и округов на 1 июля 1925. г. 

Р у с с к о е н а с е л е н и е У р а л а с ф о р м и р о в а л о с ь и з в ы х о д -
ц е в р а з н ы х р а й о н о в Е в р о п е й с к о й Р о с с и и . Р е ш а ю щ а я 
р о л ь в с о з д а н и и г о р н о з а в о д с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и У р а л а 



п р и н а д л е ж и т русским л ю д я м . Вывшие з е м л е п а ш ц ы со 
ьременем стали р у д о з н а т ц а м и и у м е л ь ц а м и горноруд-
ного д е л а , каменных дел м а с т е р а м и , м е т а л л у р г а м и 
и строителями . 

Особенно много русских в основных промышленных 
районах , где их доля достигает 90%- Д о революции по-
ловина всего городского населения Урала ж и л а в так 
н а з ы в а е м ы х заводских селах? Б о л ь ш и н с т в о этих сел вы-
росло около ж е л е з о д е л а т е л ь н ы х и . м е д е п л а в и л ь н ы х за-
водов, шахт , рудников, угольных разрезов . Т а к и м и за-
водскими с е л а м и считались д а ж е Н и ж н и й Тагил 
и И ж е в с к , по своему экономическому п о л о ж е н и ю и ко-
личеству населения превосходившие многие губернские 
города России. С р а з у ж е после о с в о б о ж д е н и я от Кол-
чака из состава П е р м с к о й губернии, з а н и м а в ш е й боль-
шую территорию, в ы д е л и л а с ь Е к а т е р и н б у р г с к а я губер-
ния. В Ц П К с а н к ц и о н и р о в а л это решение местных 
властей . Т а к и м образом , после о с в о б о ж д е н и я от Колча-
ка т е р р и т о р и а л ь н о Урал п р е д с т а в л я л три основных 
промышленных района . 

Пермский , или Камский , район о б ъ е д и н я л Северный 
Урал с 16 основными п р е д п р и я т и я м и (в том числе Мо-
товилнхинский, Л ы с ь в е н с к и й и Чусовский з а в о д ы ) . 
В 1920 г. в районе н а с ч и т ы в а л о с ь горнозаводского и про-
мыслового населения 2 0 1 7 4 3 человека (в 1916 г.— 
208 819, 1917 г.—212 253) , из них до 20 тыс. рабочих 
и с л у ж а щ и х 6 3 в государственной промышленности . 

Екатеринбургский р а й о н — к о л ы б е л ь горнозаводской 
промышленности н край самоцветов , о х в а т ы в а л весь 
Средний Урал от Верхотурья до Каменск -Уральского , 
Причусовские города, Н и ж н и е Серги и б ы л с а м ы м зна-
чительным. Центром Среднего У р а л а , его экономической 
«столицей» стал Е к а т е р и н б у р г ( С в е р д л о в с к ) , основан-
ный в 1723 г. видным государственным деятелем , исто-
риком и географом В. Н . Т а т и щ е в ы м . В этот район вхо-
дили 52 п р о м ы ш л е н н ы х предприятия , не считая уголь-
ных шахт , медных рудников и приисков. Всего же 
в 1920г. в государственной промышленности Екатерин-
бургского. района н а с ч и т ы в а л о с ь 579 промышленных 

•> ГАПО, ф. 77, on. 1, д. 15, лл, 252—256 (Сличительная ведо-
мость населения Пермской губернин, по данным переписей 1916— 
1917 н 1920 гг.). 



предприятий с числом з а н я т ы х лиц 2959, из которых 
1410 рабочих 6 4 . Следовательно , рабочих в районе было 
около 30 тыс. человек. 

Ю ж н о - У р а л ь с к и й район (Челябинск , Уфалсй, Каслн , 
З л а т о у с т , Миасс , Троицк, .Чниьяр, Л ш а , Усть -Катав ) 
о б ъ е д и н я л 21 предприятие с 18 тыс. рабочих и слу-
ж а щ и х . 

П о д а н н ы м секции социальной статистики Пермско-
го о к р у ж н о г о статистического бюро, в Перми в 1920г. 
н а с ч и т ы в а л о с ь 12 923 рабочих (из них 3799 ж е н щ и н ) , 
а в 1923г.—8481 (из них 1779 ж е н щ и н ) . В составе перм-
ских рабочих по роду з а н я т и й п р е о б л а д а л и металлисты, 
текстильщики , работники местного транспорта , ж е л е з -
нодорожники , строители, печатники, химики, деревооб-
делочники, кожевники . 

В других городах ( Л ы с ь в а , Мотовилиха , Ч е р м о з а , 
Чусовой) и з аводских поселках Пермского уезда П е р м ; 
ской губернии рабочих в 1920г. было 15 110, а в 1923г. 
—12 680. П о роду занятий больше всего насчитывалось 
металлистов , горнорабочих, рабочих местного тран-
спорта , строителей, ж е л е з н о д о р о ж н и к о в . Все ж е само-
д е я т е л ь н о е городское и поселковое население уезда 
(вместе с П е р м ь ю ) состояло в 1920 г. из 70 832 человек 
и в 1923г .—51 822 человек 6 5 . 

Д л я восстановительного и последующих периодов 
х а р а к т е р н а в ы с о к а я степень концентрации рабочих на 
крупных предприятиях У р а л а : если удельный вес пред-
приятий с числом рабочих от 201 до 1000 и больше со-
с т а в л я л в 1920г. всего 0,02% от общего количества 
предприятий с наемным трудом, то число рабочих на 
них—соответственно около 60%- Вместе с тем нельзя 
не отметить большого числа мелких предприятий к а к 
без наемных рабочих, т а к и с ними (табл . 4 ) . 

В связи с тем, что многие наиболее передовые и со-
з н а т е л ь н ы е рабочие ушли на фронт с о р у ж и е м в руках 
з а щ и щ а т ь молодую Советскую республику, вступили 
в продовольственные отряды или были выдвинуты на 
р у к о в о д я щ у ю советскую работу , значительно сократи-
л а с ь численность рабочих, и особенно з а н я т ы х в ме-

64 См.: История СССР, 1958, № 6, с. 98. 
65 Подсчитано по данным ГАПО, ф. 483, on. 1, д. 48; д. 27, 

лл. 2—15. 



т а л л у р г н ч е с к о м п р о и з в о д с т в е . К р о м е т о г о , т ы с я ч и у р а -
л ь с к и х р а б о ч и х , с п а с а я с ь о т г о л о д а , у х о д и л и в б л и з л е -
ж а щ и е д е р е в н и и л и н о ч т н ц е л и к о м п е р е к л ю ч а л и с ь н а 

Т а б л и ц а 4 

Группировка промышленных предприятий Урала 
по числу рабочих (в 1920 г.) 

Число предпри-
ятий по губер-

ниям 

Группы 
предприятии 

2 
( -

Количество рабочих, из 
них по губерниям 

о 
С 

s 
2 
ь 

Без наемных 
рабочих 23854 5778 3845 6693 7558 40144 11420 9698 10356 8670 

С числом ра-
бочих до 
5 -чел. 5411 1489 1519 1Й98 805 10979 3014 2900 3472 1598 

От 6 до 
10 чел. 871 285 174 330 82 6444 2196 1316 2307 625 

11 — 15 " 350 144 72 97 37 4489 1843 921 1264 461 

16—30 " 444 197 91 123 33 9688 4461 2049 2440 738 

31—50 " 209 112 39 40 18 8245 4362 1565 154S 773 

51 — 100 " 208 111 35 44 18 14520 7718 2435 3083 1284 

101—200 чел. 161 91 28 29 13 22411 12844 3713 4017 1837 

201—500 " 114 57 28 20 9 32820 16023 8040 5604 3153 

500—1000 " 34 11 12 10 1 24501 7597 9057 7297 550 

свыше 1000 " 24 •8 9 7 — 50426 13577 22562 14287 — 

Итого с на-
емным 
трудом 7826 2506 2007 2298 1016 184523 73635 54558 45316 11014 

Таблица составлена пр материалам Всероссийской переписи 
1920 г., помещенным в справочнике: Уральский рабочий в 1923 г. 
Екатеринбург, 1923. 



з а н я т и я имевшимся у них хозяйством. Характерно , что 
количество рабочих горнозаводского Урала , з а н и м а в -
шихся сельским хозяйством, к 1920 г. увеличилось бо-
лее чем в 2 ра за по "сравнению с дореволюционным вре-
менем. 

Росли и р а з м е р ы наделов земли, иод которые часто 
шли п р и н а д л е ж а в ш и е горным з а в о д а м лесные участки. 
Н а х о д и в ш и й с я поблизости от городов и заводских по-
селков лес в ы р у б а л с я , пни корчевались и освобождав-
ш а я с я з е м л я использовалась под посевы и выгоны. Что-
бы оградить интересы горнозаводской промышленности, 
пришлось в м е ш а т ь с я особой полномочной комиссии, 
составленной из представителей партийных, советских 
и хозяйственных о р г а н о в 6 6 . Т а к что процесс декласси-
рования рабочих на Урале имел свои специфические 
черты. З д е с ь не произошло того рассредоточения, «рас-
пыления» рабочего класса , которое было х а р а к т е р н о 
д л я Ц е н т р а и ряда других районов России. 

Поэтому на У р а л е процесс собирания , консолидации 
рабочей силы не представлял больших трудностей: по 
мере восстановления народного хозяйства , вступления 
все большего числа предприятий в строй, рабочие, за -
н и м а в ш и е с я до этого своим собственным хозяйством, 
целиком или в большей степени переключались на рабо-
ту в промышленности . Кроме того, не имелось больших 
хлопот и трудностей со с н а б ж е н и е м этой категории ра-
бочих. 

Всего на предприятиях металлургической промы-
шленности Урала в 1920 г. р а б о т а л о 77,2 тыс. человек 
(в 1916—179,2 тыс. ч е л о в е к ) 6 7 , причем квалифицирован-
ные рабочие из них составляли не менее 4 0 % . что было 
ниже среднего по стране ( 5 0 % ) 68. К а к у к а з ы в а л 
В. И. Ленин , «сплошь и рядом в категорию рабочих 
п о п а д а ю т с а м ы е настоящие мелкие б у р ж у а , которые 
случайно и на самый короткий срок превратились в ра-
бочих» 6 9 . П р о м ы ш л е н н а я разруха , резкое с о к р а щ е н и е 
численности рабочих вели к ослаблению классовой ба-
зы д и к т а т у р ы п р о л е т а р и а т а . 

88 ГАСО, ф. 88. on. 1, д. 642, л. 57. 
87 Ц Г А О Р СССР, ф. 3429, on. 1, д. 1104, л. 174. 
88 Народное хозяйство России за 1921 г. М.: Изд. СТО, 1922, 

с. 225. 
« Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 226. 



Изменение социального состава рабочего класса 
Урала являлось основной причиной резкого у п а д к а тру-
довой дисциплины. И условиях острой нехватки продо-
вольствия, топлива , обуви и о д е ж д ы менее стойкие н 
малосознательные рабочие прогуливали , занимались 
спекуляцией, а то и совсем уходили с ф а б р и к и заво-
дов в деревню или з а н я л и с ь кустарно-ремесленным про-
изводством. 

4 Положение и состав рабочих в кустарной и 
ремесленной промышленности 

Одним из в а ж н ы х , но наименее изученных вопросов 
•истории рабочего класса С С С Р , и в частности Урала , 
является вопрос о состоянии и развитии рабочей силы 
в мелкой ремесленной и кустарной промышленности. 
М е ж д у тем из недр кустарной промышленности шло 
значительное пополнение и рост рабочих кадров 
крупной промышленности. Кроме того, в условиях 
аграрного перенаселения и о б р а з о в а н и я избыточных 
рабочих рук, недостаточного развития промышленности , 
не успевавшей удовлетворить потребность сельского хо-
зяйства в 20-х гг., з аметно в о з р а с т а л а роль кустарной 
промышленности . Изучение кустарной промышленности 
представляет интерес еще и потому, что из всех областей 
частного хозяйства она является одной из самых послед-
них, перешедших в сферу ситематического планового 
воздействия Советского государства . 

Бессистемные и неполные д а н н ы е статистики д е л а ю т 
затруднительным определение доли участия кустарной 
промышленности в общем б а л а н с е производства Ура-
ла . На помощь приходят разрозненные архивные источ-
ники, проливающие свет на состояние рабочей силы 
в кустарной промышленности У р а л а . 

В довоенное время в силу исторических условий и 
особенностей развития экономики к у с т а р н а я промыш-
ленность на Урале была сильно р а з в и т а . П о м а т е р и а л а м 
обследования Пермского и Уфимского губернских земств, 
д а н н ы м проф. С. П. Р ы б н и к о в а 7 0 и имеющимся в нашем 
распоряжении источникам можно полагать , что на Урале 

70 См.: Р ы б н и к о в С. Мелкая промышленность России. Пг., 
1923. 



в 1913 г. р а б о т а л о около 90 тыс. кустарем, с ежегодным 
в а л о в ы м оборотом 30 млн. р. В довоенное время не велся 
учет городских ремесленников, рабочих мукомольного 
производства , у г л е ж ж е н и я . Поэтому следует считать, что 
всего на У р а л е в 1913 г. было 150 тыс. человек в кустар-
ной мелкой и ремесленной промышленности 7 1 . Наиболь-
шее развитие кустарные промыслы получили в П р и к а м ь е , 
на Среднем Урале , Ш а д р и н с к о м округе (богатом живот-
ным с ы р ь е м ) , отчасти на Ю ж н о м Урале. Н у ж н о н а з в а т ь 
пять основных районов развития кустарной промышлен-
ности на У р а л е — Свердловский, Кунгурский, Пермским, 
Ш а д р н н е к и й и Златоустовскнй . В дореволюционное вре-
мя ведущее положение среди губерний России по кустар-
ному производству з а н и м а л а П е р м с к а я губерния, в ко-
торой в 1894—1895 гг. насчитывалось 1-2 475 семей кус-
тарей (не считая семей наемных рабочих) с общим чис-
лом р а б о т а в ш и х кустарей более 28 тысяч (подсчет 
наш) 7 2 . Н е к о т о р ы е виды кустарных изделий имели сбыт 
не только в пределах губернии и Сибири, но и вывози-
лись за границу. По данным статистического бюро Перм-
ского губернского земства за 1913 г., число кустарей по 
Пермской губернии составляло 120 тыс. человек, из 
которых 7550 неорганизованно з а н я т ы х в следующих 
промыслах : столярно-мебельном, портняжном, экипаж-
ном, пнмокатном, скорняжно-овчинном, шорном, веревоч-
но-канатном, м а с л о д е л а т е л ь н о м и др.7 3 

Стоимость всех в ы р а б а т ы в а е м ы х изделий оценива-
в а л а с ь в 2 470 000 р . , 7 4 т. е. в среднем на 1 кустаря 327 р. 
Н а е м н ы й труд, применяемый кустарями , составлял 
41 ,08%. В годы первой мировой империалистической 
войны (1914—1918гг . ) в связи с ростом спроса населе-
ния на крестьянскую о д е ж д у промыслы получили наи-
б о л ь ш е е развитие . В период колчаковщины началось 
падение кустарных производств, а с 1919 по 1921 гг. 
они вовсе приостановились . Кустари-промышленники 
р а з о ш л и с ь по городам У р а л а в поисках работы, а во 

71 ГАСО.'ф. 241, on. 1. д. 967, л. 51, 53. 
71 См.: Л е н и н В. И. Кустарная перепись 1894—1995 гг. 

в Пермской губернии и общие вопросы «кустарной» промышлен-
ности.— Полн. собр. соч., т. 2, с. 320—321. 

" ГАПО, ф. 319, on. 1, д. 101, л. 22 и об. 
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время голода р а б о т а л и в деревнях за хлеб и крестьян-
скую одежду . 

П о данным сплошной подворной переписи, проводи-
мой оценочно-статистическим отделением П е р м с к о й гу-
бернской земской управы в 1912 г., по Екатеринбургско-
му уезду было зарегистрировано 14303 человека , з аня -
тых кустарными промыслами. Т а к же , к а к и в П е р м с к о й 
губернии, кустарные промыслы здесь получили в 1914— 
1918 гг. .некоторое развитие , а з а т е м в годы хозяйни-
чанья колчаковцев пошли на у б ы л ь и к концу 1920 г. 
вовсе исчезли. Д е й с т в о в а в ш и е в 1920 г. предприятия кус-
тарно-ремесленной промышленности Б а ш к и р и и д а л и 
1,3% от довоенного производства 7 5 . Процесс р а с п а д а 
кустарных промыслов, как правило , происходил в н а ч а л е 
у неземледельческих кустарей, а йотом у ж е охватил и 
кустарные хозяйства , с в я з а н н ы е с з емледелием . Р а з о р и в -
шиеся и порвавшие связь с п р о м ы с л а м и кустари преиму-
щественно устремились в города , пополняя ряды рабоче-
го класса и нередко становясь на время б е з р а б о т н ы м и . 
С появлением декретов о кустарной и мелкой промыш-
ленности и о промысловой кооперации от 17 м а я 1921 г. 
и 7 июля того ж е года началось медленное восстановле-
ние кустарных производств . 

Н а к а н у н е новой экономической политики на У р а л е не 
только значительно у м е н ь ш и л а с ь численность, но и на-
много возросла с о ц и а л ь н а я неоднородность рабочего 
класса . В составе р а б о ч е г о ' к л а с с а у м е н ь ш и л а с ь прослой-
ка кадровых рабочих в ведущих о т р а с л я х промышлен-
ности: металлургической , горнодобывающей, текстильной 
и других. На предприятия пришло много з а ж и т о ч н ы х 
крестьян, кустарей, ремесленников и других непролетар-
ских элементов, нередко с п а с а в ш и х с я от военной с л у ж б ы . 
Поэтому В. И. Лен и н на XI съезде Р К П (б) говорил: 
• О ч е н ь часто, когда говорят «рабочие», д у м а ю т , что зна-
чит это фабрично-заводской п р о л е т а р и а т . Вовсе не зна-
чит. У нас со времен воины на ф а б р и к и и на з а в о д ы пош-
ли люди вовсе не пролетарские , а пошли с тем, чтобы 
с п р я т а т ь с я от воины...»76 . 

75 М к р т ч я н К. М. Славная страница из истории братской 
помощи русского народа Башкирии (1919—1920 гг.). — Тр. Урал, 
политехи, ин-та им. С. М. Кирова. (Работы кафедры марксизма-
ленинизма). Свердловск, 1956, вып. 70, с. 131. 

" Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с 106. 



Р а б о ч и е У р а л а б ы л и в основном з а н я т ы на м е л к и х 
п р е д п р и я т и я х , р а з б р о с а н н ы х на б о л ь ш о м у д а л е н и и д р у г 
от д р у г а . М н о г о р а б о ч и х б ы л о с в я з а н о с с е л ь с к и м хозяй-
ством , не г о в о р я у ж е о к у с т а р я х н р е м е с л и н н и к а х , наи-
б о л е е п о д в е р ж е н н ы х м е л к о б у р ж у а з н о й идеологии . 

П е р е д п а р т и й н ы м и , с о в е т с к и м и и п р о ф с о ю з н ы м и о р г а -
н и з а ц и я м и в годы в о с с т а н о в л е н и я н а р о д н о г о х о з я й с т в а 
в с т а л а о г р о м н о й в а ж н о с т и з а д а ч а по к о н с о л и д а ц и и и 
в о с п и т а н и ю р а б о ч и х масс . В а в а н г а р д е б о р ь б ы з а прео-
д о л е н и е п о с л е д с т в и й к о л ч а к о в щ и н ы и р а з в и т и е хозяйст -
ва У р а л а ш л и к а д р о в ы е п о т о м с т в е н н ы е у р а л ь с к и е рабо -
чие. И м е н н о они б ы л и т в е р д о й опорой партии в прове-
д е н и и л е н и н с к о г о курса с т р о и т е л ь с т в а с о ц и а л и з м а . 

5. В о с с т а н о в л е н и е п а р т и й н ы х , советских , п р о ф с о ю з н ы х 
и к о м с о м о л ь с к и х о р г а н и з а ц и й У р а л а 

В. И . Л е н и н п и с а л : «В с т р а н е , к о т о р а я р а з о р е н а , 
п е р в а я з а д а ч а — с п а с т и т р у д я щ е г о с я . П е р в а я про-
и з в о д и т е л ь н а я с и л а всего ч е л о в е ч е с т в а есть р а б о ч и й , 
т р у д я щ и й с я . Е с л и он в ы ж и в е т , мы все с п а с е м .и восста -
новим» 7 7 . П о э т о м у К о м м у н и с т и ч е с к а я партия- и Советс -
кое п р а в и т е л ь с т в о после р а з г р о м а к о л ч а к о в щ и н ы у д е л я -
л и б о л ь ш о е в н и м а н и е б ы с т р е й ш е м у в о с с т а н о в л е н и ю 
п р о м ы ш л е н н о с т и У р а л а . В п е р в у ю о ч е р е д ь б ы л и п р и н я т ы 
м е р ы по в о с с т а н о в л е н и ю , о ф о р м л е н и ю и у к р е п л е н и ю 
п а р т и й н ы х , с о в е т с к и х и п р о ф с о ю з н ы х о р г а н и з а ц и й , по 
с п л о ч е н и ю и м о б и л и з а ц и и т р у д я щ и х с я У р а л а на б о р ь б у 
з а в о з р о ж д е н и е э к о н о м и к и к р а я . Б о л ь ш у ю п о м о щ ь тру-
д я щ и м с я У р а л а в л и к в и д а ц и и п о с л е д с т в и й к о л ч а к о в щ и -
ны о к а з а л и Ц К п а р т и и , С о в н а р к о м н В Ц И К . Л е т о м 
1919 г. В С Н Х р а з р а б о т а л п л а н в о с с т а н о в л е н и я п р о м ы ш -
л е н н о с т и У р а л а . Р у к о в о д и л а о с у щ е с т в л е н и е м этого п л а -
на У р а л ь с к а я к о м и с с и я В С Н Х во г л а в е с В. Я. Ч у б а р е м . 
Д л я р е ш е н и я н е о т л о ж н ы х х о з я й с т в е н н ы х з а д а ч в рай-
о н а х У ф и м с к о й губернии , п о с т р а д а в ш и х от к о л ч а к о в ц е в , 
б ы л а с о з д а н а с п е ц и а л ь н а я к о м и с с и я « Б а ш к и р о п о м о щ ь » , 
во г л а в е к о т о р о й с т о я л А р т е м (Ф. А. С е р г е е в ) . 

П а р т и я и С о в е т с к о е п р а в и т е л ь с т в о п о с л а л и д л я рабо -
ты на У р а л е н а и б о л е е о п ы т н ы х о р г а н и з а т о р о в . И з одной 
т о л ь к о В я т с к о й г у б е р н и и к 26 июня 1919 г. б ы л о н а п р а в -

77 Л е н и н В, И, Поли, собр, соч., т. 38, с, 359, 



лоно и освобожденные районы У р а л а более 100 партий-
ных работников 7 8 . Б о л ь ш у ю о р г а н и з а т о р с к у ю работу иа 
Урале в годы восстановления вели такие в ы д а ю щ и е с я 
деятели нашей партии, как А. А. Андреев , Артем 
(Ф. Л. Сергеев) , П. II. Поспелов , Д . Е. Сулимов , 
А. П. Спундэ, Р. И. Эйхе, В. Я. Ч у б а р ь , А. Д . Ц ю р у п а , 
Е. М. Ярославский. По у к а з а н и ю Ц К партии отдельные 
поручения на Урале выполняли Б. М. Волин, С. И. Гоп-
нер, ДА П. Калинин , Н. К. Крупская , Б. Кун, И. И. Лепсе , 
А. В. Л у н а ч а р с к и й и другие члены Ц К партии и руково-
дители Советского правительства . У ж е в июне 1919 г. 
был выделен аванс в сумме 600 млн. р. на восстановле-
ние промышленности У р а л а . Только из средств В С Н Х 
д л я У р а л а было выделено 2 6 1 1 5 0 0 000 р., а з а первый 
к в а р т а л 1920 г. было переведено на У р а л 
1 318 000 000 р . 7 9 . 

В а ж н у ю политическую и культурно-массовую работу 
в освобожденных районах П о в о л ж ь я и П р и у р а л ь я прове-
ла летом 1919 г. бригада Ц К Р К П (б) и В Ц И К . Эта бри-
гада на агнтпароходе « К р а с н а я З в е з д а » посетила р я д 
населенных пунктов Пермской и Уфимской губерний, в 
том числе Чистополь , С а р а п у л , Осу, Нытву , Оханск , 
Пермь . За месяц пребывания на У р а л е было проведено 
более 60 митингов и собраний, на которых присутствова-
ло свыше 50 тыс. человек8 0 . Р а б о т н и к и бригады помогли 
восстановлению партийных и советских органов , инструк-
тировали местный актив. Б ы л и изданы десятки различ-
ных листовок, распространено много книг и б р о ш ю р , 
в том числе на т а т а р с к о м , чувашском, марийском я з ы к а х . 
На о с т а н о в к а х в кинотеатре парохода ш л и кинокартины 
на революционные темы, которые просмотрели 300 тыс. 
человек8 1 . В составе делегации В Ц И К к а к член колле-
гии Н а р к о м а т а просвещения в П р и к а м ь е на агнтпаро-
ходе побывала Н. К. Крупская . З а время этой поездки 
она выступила 34 раза . Ее с л ы ш а л и ж и т е л и Осы, рабо-
чие Н и т в е н с к о г о з а в о д а . В П е р м и она о р г а н и з о в а л а 
подбор людей в губернский и городской отделы народ-

ЦПЛ НМЛ, ф. 17. оп. 3, д. 54, л. 109. 
п ЦГАНХ СССР, ф. 3429, on. 1, д. 1104. лл 16, 141; д. 2273, 

л. 167. 
Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Свердловск, 

1959, с 368. 
ЦГАОР СССР, ф. 2351, on. 1, д. 177, л. 13. 



ного о б р а з о в а н и я , п р о ч и т а л а р я д л е к ц и й среди красно-
а р м е й ц е в и учителей , б е с е д о в а л а с п р е д с т а в и т е л я м и 
м е с т н ы х о р г а н о в п р о с в е щ е н и я о л и к в и д а ц и и н е г р а м о т -
ности с т а н о в л е н и я единой т р у д о в о й ш к о л ы . П о в о з в р а -
щ е н и и в М о с к в у Н. К. К р у п с к а я р а с с к а з а л а В. II. Л е -
нину о своих в п е ч а т л е н и я х от поездки . « В л а д и м и р 
И л ь и ч р а с с п р а ш и в а л меня п о д р о б н о обо в с е м , — п и с а л а 
о н а , — о с о б е н н о и н т е р е с о в а л о его то, что я р а с с к а з ы в а -
л а о К р а с н о й А р м и и , о н а с т р о е н и и крестьян , о настро-
ении ч у в а ш е й , т а т а р , о том , к а к р а с т е т в м а с с а х дове-
рие к С о в е т с к о й в л а с т и 82. 

П р и д а в а я в а ж н о е з н а ч е н и е У р а л у к а к опорной б а з е 
С о в е т с к о г о г о с у д а р с т в а , В. И. Л е н и н о б р а щ а л особое 
в н и м а н и е на в о с с т а н о в л е н и е и р а з в и т и е н а р о д н о г о хо-
з я й с т в а р а б о ч е г о к р а я , п р е ж д е всего угольной , м е т а л л у р -
гической и л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й п р о м ы ш л е н н о с т и , сель-
ского х о з я й с т в а и т р а н с п о р т а . Л е н и н с к и м п л а н о м 
Г О Э Л Р О У р а л б ы л отнесен к о д н о м у из п е р в о о ч е р е д н ы х 
р а й о н о в по э л е к т р и ф и к а ц и и . Н а б а з е э л е к т р и ф и к а ц и и , 
я в л я в ш е й с я с т е р ж н е м в о с с т а н о в л е н и я и р а з в и т и я с о ц и а -
л и с т и ч е с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и на У р а л е , п р е д у с м а т р и -
в а л о с ь з а д е с я т ь л е т у т р о и т ь в ы п л а в к у чугуна и у д в о и т ь 
в ы п л а в к у меди , э л е к т р и ф и ц и р о в а т ь о т д е л ь н ы е у ч а с т к и 
П е р м с к о й ж е л е з н о й д о р о г и . В п л а н е Г О Э Л Р О преду-
с м а т р и в а л о с ь с о з д а н и е У р а л о - К у з н е ц к о г о м е т а л л у р г и ч е -
ского к о м б и н а т а 8 3 . 

В. И . Л е н и н з а б о т и л с я о п р о д о в о л ь с т в е н н о м с н а б ж е -
нии у р а л ь с к и х р а б о ч и х . В т е л е г р а м м е на и м я Р е в в о е н с о -
вета 3-й А р м и и , п е р м с к о г о и е к а т е р и н б у р г с к о г о губпрод-
к о м н с с а р о в , к о м и с с а р а П е р м с к о й ж е л е з н о й дороги он 
п р е д л а г а л «во что бы то ни с т а л о с н а б д и т ь всех р а б о ч и х 
У р а л а , о с о б е н н о Е к а т е р и н б у р г с к и й район , К и з е л и д р у -
гие у г о л ь н ы е р а й о н ы п о л н ы м з а п а с о м н е о б х о д и м о г о про-
д о в о л ь с т в и я » 8 4 . Н а з а с е д а н и и С о в е т а р а б о ч е й и крестья -
нской о б о р о н ы 20 н о я б р я 1919 г. под п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
В. И. Л е н и н а б ы л о п р и н я т о п о с т а н о в л е н и е об у л у ч ш е н и и 
с н а б ж е н и я р а б о ч и х У р а л а . В этом п о с т а н о в л е н и и б ы л о 
у к а з а н о п о с л а т ь через т. С к л я н с к о г о т е л е г р а м м у на 

82 К р у п с к а я Н. К. Воспоминания о Ленине. М, 1057, с. 426. 
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Урал за подписью В. И. Л е н и н а о срочном с н а б ж е н и и 
рабочих продовольствием. Эта т е л е г р а м м а была адресо-
вана Реввоенсовету 3-й Армии, Екатеринбургскому и 
Пермскому губисполкомам за подписями заместителя 
предвоенсовета республики Склянского , наркома продо-
вольствия А. Д . Ц ю р у п ы и з а м е с т и т е л я н а р к о м а путей 
сообщения Маркова 8 5 . 

Ч р е з в ы ч а й н ы е и оперативные меры, -принятые после 
личного вмешательства В. И. Л е н и н а , поправили положе-
ние со снабжением уральских рабочих и их семей. В кон-
це 1919 г. по рекомендации В. И. Л е н и н а на У р а л е были 
назначены ответственные представители от Наркомпро-
да и Н К П С , которые руководили на местах з а готовками 
и транспортировкой продовольствия . С ноября 1919 г. по 
март 1920 г. с н а б ж е н и е уральских рабочих хлебом шло 
из Сибири и П о в о л ж ь я , а с У р а л а хлеб в потребляющие 
губернии в этот период не вывозился . Неоднократно , в 
порядке проверки исполнения постановлений по снабже-
нию рабочих Урала , з а с л у ш и в а л и с ь сообщения ВСНХ 
и Н а р к о м п р о д а . В результате своевременно принятых 
мер ф а б р и к и и з а в о д ы Урала не о с т а н а в л и в а л и с ь из-за 
нехватки продовольствия и ф у р а ж а , и страна получала 
крайне необходимые ей металл , уголь, минералы , драго-
ценные камни и вооружение . 

Ц К партии д л я руководства партийным, советским, 
профсоюзным и хозяйственным строительством создал на 
Урале Екатеринбургское , Пермское , Тюменское , Челя-
бинское и Уфимское о р г а н и з а ц и о н н ы е бюро Р К П (б)8 6 . 
П о мере освобождения Красной Армией районов Урала 
в них шло организационное о ф о р м л е н и е выходивших из 
подполья и возникновение новых партийных организаций. 
15 июля 1919 г. в Уфе на организационном собрании ком-
мунистов был избран временный губернский комитет 
партии, в состав которого вошли Ф. И. Голощекин, 
Т. С. Кривое . К. В. Рынднн и другие руководители боль-
шевистского подполья в тылу Колчака 8 7 . У ж е 2 июля 
1919 г., т. е. на второй день после о с в о б о ж д е н и я Перми, 
на общегородском собрании коммунистов было создано 

м Советская Россия, 1969 г., 13 февр. 
м Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Свердловск, 

1959. с. 346. 
" Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Свердловск, 

1959, с. 347. 



временное партийное бюро. В конце июля 1919 г. вновь 
организованное пермское губернское партийное бюро в 
составе В. Ф. Сивкоеа , М а л к и н а и Б а ш к и р о в а было 
у т в е р ж д е н о уполномоченным из Москвы. В помощь им 
послано несколько товарищей из Ц К партии и Вятки. 
Вскоре были созданы уездные бюро партии. Под руко-
водством губернского партийного бюро состоялись 
4 съезда Советов в Пермском , Оханском, Осннском и 
Кунгурском уездах . Все ответственные работники проф-
союзов у т в е р ж д а л и с ь на заседании партбюро, а в прав-
ление пермской кооперации был выделен опытный пар-
тийный работник А. М. Стопанн. 20—21 сент. 1919 г. 
•состоялась III П е р м с к а я губернская конференция 
Р К П (б) 6 8 , на которой присутствовали 160 делегатов , в 
большинстве от городских и заводских партийных орга-
низаций. Конференция единодушно приняла резолюцию 
по т е к у щ е м у вопросу, в которой говорилось о первооче-
редных з а д а ч а х партийного и советского строительства 
Ч губернии: «1) Н е о с л а б н а я и энергичная работа по 
строительству и укреплению Красной Армии, всемерная 
и р е ш и т е л ь н а я п о д д е р ж к а ее во всем; 2) укрепление ты-
л а революционной борьбы и решительная борьба с раз-
рухой и голодом, наследием прошлого, путем решитель-
ного проведения нашей продовольственной политики и 
неустанной работы по с н а б ж е н и ю потребительских цент-
ров; 3) укрепление тесного союза со средним крестьянст-
вом, проверенного у ж е опытом жизни , и энергичная 
борьбу со всеми шкурническими элементами , примазы-
в а ю щ и м и с я к революционному д в и ж е н и ю и дискредити-
рующими его, — в целях оздоровления нашего советско-
го а п п а р а т а » 8 9 . 

На конференции был избран губком в составе: 
В. Ф. Сивкова (гтредседатель) , Москова , Чернышепа , 
Ло'бовой_ Н а у м о в а , П. А. Мясникова , а организатором 
по работе в деревне утвержден Ш л я п и н 9 0 . 

В июле 1919 г. почти на всех предприятиях и в учреж-
дениях Е к а т е р и н б у р г а были восстановлены партийные 
организации", а в августе о б щ е г о р о д с к а я партийная кон-

м Первая конференция состоялась в окт. 1917 г., а 2-я — 
в 1918 г. 
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ферепцня избрала горком партии, в состав которого вош-
ли Л: Л. Андреев, К. II. Кирсанова , С. И. Д е р я б и н а и др.9 1 

Губернские организационные бюро Р К П (б) помогли 
оформлению и восстановлению партийных организаций 
т а к ж е в Тюменской и Челябинской губерниях. 

Укрепляя свои ряды, партийные организации строго 
проверяли деятельность к а ж д о г о коммуниста в прошлом, 
особенно при колчаковщине . Учитывая с л о ж н ы е условия 
на Урале, но у к а з а н и ю Ц К Р К П (б) вся 'полнота государ-
ственной власти временно была сосредоточена в руках 
местных ревкомов, ф о р м и р о в а в ш и х с я по принципу пред-
ставительства партийных и профсоюзных органов, а так-
ж е военных властей. Ревкомы, руководимые партийными 
организациями , «. . .взяли з свои руки управление про-
мышленными предприятиями, возвратили трудовому 
крестьянству землю, отобранную у него колчаковцами, 
о к а з а л и первоочередную помощь населению, измученно-
му и ограбленному белогвардейцами» 9 2 . 

Председателем Челябинского ревкома , состав которо-
го был утвержден Реввоенсоветом 5-й Армии Восточного 
фронта , был избран Ф. П. Голощекин, а Пермский гу-
бернский ревком возглавил В. Ф. Сивков. Р е в к о м ы дейст-
вовали обычно два-три месяца , в течение которых реша-
лись неотложные з а д а ч и хозяйственного строительства 
и шла подготовка к в ы б о р а м в Советы. Р е в к о м ы на Ура-
ле проводили на основе политики военного коммунизма 
в а ж н у ю работу: подавляли сопротивление контрреволю-
ции, н а л а ж и в а л и централизованное управление промыш-
ленностью, ввели продовольственную разверстку и тру-
довую повинность, подчинили интересам обороны и 
укрепления тыла распределение всех м а т е р и а л ь н ы х и 
трудовых ресурсов У р а л а . 

Сразу ж е после освобождения Е к а т е р и н б у р г а от кол-
чаковцев губернский ревком о б р а т и л с я к рабочим с воз-
званием, в котором р а з ъ я с н я л о с ь политическое положе-
ние и ставились первоочередные задачи : «Урал освобож-
ден советскими войсками. Н а д освобожденным Екатерин-
бургом развевается красное з н а м я . Власть перешла в 
руки рабочего класса . Рабочий класс восстанавливает 
свои учреждения. . . Б у р ж у а з и я разбита , но не добита. . . 
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Устраивайте общие собрания союзов, о б с у ж д а й т е теку-
щий момент, что нужно рабочему классу — власть Сове-
тов или власть Колчака и его врльных и невольных при-
спешников. Не теряйте времени, товарищи. Временный 
Екатеринбургский революционный комитет» 9 3 . 

П р е д с е д а т е л ь Красноуфнмского уездного ревкома 
А. И. П а р а м о н о в , приветствуя делегатов 3-го уездного 
съезда Советов, состоявшегося 10 сент. 1919 г., з аявил : 
«Годовое господство здесь Колчака достаточно ясно убе-
дило всех в прелестях этой власти, которая местному ра-
бочему и крестьянину несла л и ш ь одно — тюрьму, нагай-
ку и виселицу. Н у ж н о знать , что в а ш а работа — это" 
работа д л я вас и рабочих, только вы сами, рабочие 
и крестьяне, в состоянии наилучшим образом устроить 
свою жизнь» 9 4 . На митингах и собраниях рабочие, на-
строенные революционно, в ы р а ж а л и ж е л а н и е прило-
ж и т ь все силы д л я з а щ и т ы Советской власти. С ъ е з д 
представителей волостных и уездных исполкомов Тю-
менской губернии, состоявшийся 13 сент. 1919 г., при-
нял резолюцию: «. .испробовав еще раз «сладость» вла-
сти помещика и кулака , клянемся до последней капли 
крови отстаивать власть Советов». В этой резолюции 
т з к ж е говорилось о необходимости введения хлебной 
монополии и твердых цен на продукты как верного ша-
га к победе над голодом 9 5 . 

В Пермской губернии в к а ж д ы й из уездов (Пермский , 
Кунгурский. Осинский. Оханский. Чердынскнй, Усоль-
ский) губревком к о м а н д и р о в а л уполномоченных д л я ра-
боты' по восстановлению органов Советской власти. В 
своей работе ревкомы как органы революционной борь-
бы народа о п и р а л и с ь на помощь и поддержку трудящих-
ся масс. В ответ на о б р а щ е н и е губревкома к т р у д я щ и м с я 
Пермской губернии о п о д д е р ж к е его деятельности рабо-
чие Губахинских копей заявили : « К л я н е м с я нашим крас-
ным орлам. . . что будем всеми силами помогать Красной 
Армии и у н и ч т о ж а т ь контрреволюцию в тылу. Д а здрав-
ствует наш Красный Урал! Д а здравствует наш дорогой 
в о ж д ь В. И. Ленин '» 9 6 
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21 июля 1919 г. на з аседании П е р м с к о г о губревкома 
было о б р а з о в а н о бюро по восстановлению заводов , в ве-
дение которого п е р е д а в а л а с ь крупная промышленность , 
а руководство мелкой и кустарной п р о м ы ш л е н н о с т ь ю 
о с т а в а л о с ь в руках губернского совнархоза , в о з г л а в л я е -
мого коммунистом Л. В. Семченко. . О к о л о 9 0 % всех 
ответственных руководителей отделов совнархоза явля-
лись представителями соответствующих профсоюзов 9 7 . 

Б о л ь ш у ю помощь губревкому в наведении революци-
онного порядка на з а в о д а х и в б л и з л е ж а щ и х от них по-
селках , в охране заводского о б о р у д о в а н и я и м а т е р и а л о в , 
улучшении материально-бытового п о л о ж е н и я рабочих 
и с л у ж а щ и х о к а з ы в а л и заводские ревкомы — Мотовили-
хннскин, Лысьвенский , Чусовской, Кизеловскнн, П а в -
ловский, Д о б р я н с к и й и другие . 

Р у к о в о д я работой ревкомов по п о д а в л е н и ю сопротив-
ления контрреволюции, с о з д а н и ю прочного тыла насту-
павшим войскам Красной Армии и у д о в л е т в о р е н и ю не-
о т л о ж н ы х н у ж д т р у д я щ и х с я освобожденного У р а л а , пар-
тийные о р г а н и з а ц и и р а з в е р н у л и ш и р о к у ю массово-полн-
тическую работу , с о з д а в а я условия д л я проведения к 
концу 1919 г. выборов в Советы. 

В Екатеринбургской и П е р м с к о й губерниях , где прос-
лойка п р о л е т а р и а т а была велика , выборы органов Совет-
ской власти прошли значительно раньше, чем в другие 
губерниях У р а л а . У ж е 27 июля 1919 г. при активной 
п о д д е р ж к е рабочих П ы ш м и н с к о г о з а в о д а вместо волост-
ного ревкома был избран исполком в составе 15 человек 
(председатель — коммунист П. И. Р я п я с о в ) . В конце 
и ю л я — н а ч а л е августа 1919 г. в Е к а т е р и н б у р г с к о й гу-
бернии сотоялись выборы 14 волостных и 3 уездных Со-
ветов8 8 . К а к правило , общие собрания и з б и р а т е л е й шли 
на предприятиях и в з аводских поселках . 25 сент. 1919 г. 
К а м ы ш л о в с к н н уездный съезд в составе 180 человек , 
з а с л у ш а в д о к л а д ревкома и в ы б р а в исполком и делега-
тов на губернский съезд , принял р е з о л ю ц и ю о текущем 
моменте: «. . .основной задачей , стоящей перед рабоче-
крестьянской властью, является о р г а н и з а ц и я нашего 
народного хозяйства , ра зрушенного долгой империали-
стической войной, а з атем и н а п а д а ю щ и м и на нее со 

ГАПО, ф. 10, on. 1, д. 39, л. 1. 
и Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Свердловск, 

1959, с. 371, 372. 
84 



всех сторон белогвардейцами . Основной вопрос хозяй-
ственного строительства—продовольственный. Крестья-
нин д о л ж е н д а т ь рабочему хлеб по твердой цене в ссуду, 
чтобы рабочий мог выработать необходимые продукты 
промышленности д л я деревни и фронта» 9 9 . К середине 
сентября 1919 г. во всех уездах Пермской и Екатерин-
бургской губерний были организованы волостные испол-
комы, затем прошли уездные съезды "Советов100. Пере-
ход от системы ревкомов к избираемым Советам завер-
шился на губернских съездах Советов, выборы которых 
на У р а л е п о к а з а л и рост политического влияния Комму-
нистической партии в массах. В Екатеринбургской гу-
бернии из 1737 делегатов уездных съездов Советов чле-
нами Р К П (б) было 963 человека , в Уфимской — из 739 
делегатов—365 человек 1 0 1 . Трудящиеся Челябинской 
губернии избрали в состав городских и уездных испол-
комов 33 рабочих, 31 крестьянина и 26 с л у ж а щ и х и ин-
теллигентов 102. В политсводке уполномоченного Екате-
ринбургского губчека о положении губернии с 22 по 31 
окт. 1919 г. сообщалось : «. . .работа в Советах постепен-
но н а л а ж и в а е т с я , . в настоящее время они работают до-
вольно хорошо, особенно там, где -есть опытные работ-
ники. П о составу членов Советы в большинстве партий-
ные» 103. Конечно, р а з р е ш а т ь текущие вопросы, повели-
тельно ставившиеся жизнью, проявлять революционное 
творчество, у т в е р ж д а т ь новое неимоверно трудно испы-
танному, правильно р а б о т а ю щ е м у государственному 
аппарату . Е щ е труднее д а в а л о с ь это аппарату ураль-
ских Советов, находившемуся в стадии организации. 
Остро о щ у щ а л с я недостаток в опытных ответственных 
работниках , не х в а т а л о инженерно-технических сил, 
с п е ц и а л и с т о в , з д р а в о о х р а н е н и я и народного образова -
ния. И все же, несмотря на т я ж е л о е наследие Колчака , 
голод и холод, руководимые коммунистами Советы 
крепли и усиливали свое влияние в массах, Цоглощен-
ные повседневной борьбой с хозяйственной разрухой и 
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д а л ь н е й ш и м р а з в е р т ы в а н и е м социалистического строи-
тельства . «Губисполкому у д а л о с ь о б ъ е д и н и т ь асе 
органы власти и быть действительно верховной в л а с т ь ю 
губернии»1 0 4 , — говорилось в д о к л а д е П е р м с к о г о губ-
исполко.ма 25 c e m . 1919 г. 

К маю 1920 I. и з б и р а т е л ь н а я к а м п а н и я была завер-
шена т а к ж е в Челябинской и Тюменской губерниях . Вы-
боры в Советы, их многогранная органнзаторско -хозяйст -
ненная деятельность подняли десятки тысяч з а б и т ы х и 
приниженных при к о л ч а к о в щ и н е рабочих и крестьян 
Урала к активной и созидательной государственной дея-
тельности. П е р в ы е итоги с д е л а н н о м у после освобождения 
края были подведены на уездных и губернских партий-
ных конференциях и съездах Советов, которые с удов-
летворением отметили, что п о с т а в л е н н а я Ц К партии за-
д а ч а восстановления на У р а л е партийных и советских 
организаций успешно решена 1 0 5 . П о всему У р а л у у ж е 
к концу 1919 г. в партийных о р г а н и з а ц и я х н а с ч и т ы в а л о с ь 
около 60 тысяч членов и к а н д и д а т о в партии 1 0 6 . 

Вскоре после IX съезда Р К П (б ) , проходившего с 
29 марта по 5 а п р е л я 1920 г., д л я руководства работой 
партийных о р г а н и з а ц и й Екатеринбургской , Пермской, 
Челябинской , Уфимской, и Тюменской губерний было 
о б р а з о в а н о У р а л ь с к о е б ю р о Ц К Р К П ( б ) . В состав его 
вошли Ф. П. Голощекнн , Г. И. Л о м о в , Т. С. Кривов , Бела 
Кун (в 1921 — 1923 гг.) и др . В 1920 г. были о б р а з о в а н ы 
У р а л п р о м б ю р о ВСНХ, У р а л б ю р о Ц К Р К С М , У р а л б ю р о 
В Ц С П С и Уралэкосо . 

Н а р я д у с укреплением своих рядов , партийные орга-
низации руководили восстановлением в крае органов Со-
ветской власти , профсоюзов и комсомола , мобилиза-
цией усилий рабочих и крестьян на помощь фронту н 
д л я укрепления тыла . На У р а л е в конце 1919 г. было 
свыше 337 тыс. рабочих и с л у ж а щ и х , организованных 
в профсоюзы. В р я д а х комсомола к р а я состояло около 
40 тыс. юношей и д е в у ш е к 1 0 7 . 

Коммунистическая партия , у ч и т ы в а я у к а з а н и я 
В. П. Л е н и н а в д о к л а д е «О з а д а ч а х профессиональных 
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союзов» 20 янв. 1919 г., а т а к ж е опыт советского строи-
тельства , строила свою деятельность так , чтобы она 
способствовала н а и б о л ь ш е м у вовлечению рабочих масс 
и их профессиональных союзов в непосредственную ра-
бот} по восстановлению народного хозяйства . Ц К пар-
тии и партийные организации Урала о к а з а л и б о л ь ш у ю 
помощь в восстановлении профессиональных союзос. 
На Урал б ы л а н а п р а в л е н а б о л ь ш а я группа профсоюз-
ных работников , среди них В. Ф. Б а л а н д и н , Б. Е. Кап-
ж а в и н , С. И. Киселев, К. А. Механошин, В. П. Новожи-
лов , А. М. П а н к р а т о в а , А. М. Питерский, П. Г. Поздин, 
С. П. П о л е щ у к , С. В. Рычков , Я. Г. Розенталь , Н. М. Са-
жин, П. С. Сурин, А. П. Уралов , Я. Г. Тидеман , 
В. М. Ш в а р ц и другие 10в. 

Организационно-инструкторское бюро В Ц С П С на 
Урале , созданное д л я непосредственного руководства 
восстановлением профсоюзных организаций , во главе 
с -А. А. Андреевым совместно с представителями 109 Ц К 
союзов металлистов , горнорабочих, текстильщиков , 
строителей и других, а т а к ж е партийными организация -
ми к р а я , р а з в е р н у л и работу по врсстановлению уезд-
ных и районных бюро, фабрично- заводских комитетов. 
И к н а ч а л у 1920г. на всех крупных заводах , несмотря 
на отсутствие опытных профсоюзных работников , были 
о р г а н и з о в а н ы ф а б з а в к о м ы . 

Сплочению т р у д я щ и х с я У р а л а в революционные 
о р г а н и з а ц и и , руководимые коммунистической партией, 
пыталось п о м е ш а т ь меньшевистское у р а л ь с к о е област -
ное бюро профессиональных союзов, существовавшее 
е щ е в период к о л ч а к о в щ и н ы . Оно с первых ж е дней 
после о с в о б о ж д е н и я У р а л а встало на позицию «незави-
симости» профсоюзов п'о отношению к Советской вла-
сти, на путь о т к а з а от участия в восстановлении разру-
шенного хозяйства . 

В одном из своих ц и р к у л я р о в областное бюро заяви-
ло, что не следует стремиться к восстановлению разру-
шенного к о л ч а к о в ц а м и народного хозяйства и поддер-

10» фамилии посланных на Урал профсоюзных работников ус-
тановлены и проверены по документам Ц Г А О Р СССР (5451), 
ГАСО (фф. 271,.272), и др. источникам. 

109 Такие комиссии посылались некоторыми центральными коми-
тетами профсоюзов во все рабочие районы после освобождения 
их от белогвардейцев и интервентов. 



ж и в а т ь з а в о д о у п р а в л е н и я в их деятельности 1 1 0 . А резо-
люцию, принятую 29 июля 1919 г. на з а с е д а н и и пред-
ставителен уцелевших е щ е при К о л ч а к е профсоюзов , 
руководители меньшевистского У р а л ь с к о г о о б л а с т н о г о 
бюро профессиональных союзов внесли пункт о том, 
что «... «независимые» профсоюзы о т м е ж е в ы в а ю т с я от 
б о л ь ш е в и з м а » 1 " . П р е д а т е л ь с к а я позиция областного 
бюро в ы з в а л а бурю возмущения и негодования трудя-
щихся Урала . Па профсоюзных конференциях и с ъ е - д а х 
в Перми, Тюмени, Челябинске , Уфе б ы л а решительно 
о с у ж д е н а к о н т р р е в о л ю ц и о н н а я политика меньшивиков 
и эсеров и в ы р а ж е н а полная п о д д е р ж к а политике Ком-
мунистической п а р т и и " 2 . П о с л е о с в о б о ж д е н и я г. П е р м и 
н всей Пермской губернии быстро р а з в е р н у л и свою ра-
боту профсоюзы, включившиеся в борьбу за ликвида -
цию последствий к о л ч а к о в щ и н ы ; 26 авг . 1919 г. в Перми 
с о с т о я л а с ь первая после р а з г р о м а к о л ч а к о в ц е в губерн-
ская профсоюзная к о н ф е р е н ц и я 1 1 3 . 

Выступая на первом Е к а т е р и н б у р г с к о м губернском 
съезде профсоюзов в н а ч а л е 1919 г., о к о н ч а т е л ь н о офор-
мившем профсоюзную о р г а н и з а ц и ю всей губернии, 
А. А. Андреев 114 д а л отповедь м е н ь ш е в и к а м и твердо 
з а я в и л : « З а д а ч и правительственных органов , Коммуни-
стической партии и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х союзов в настоя-
щее время одни и те ж е : все д л я у к р е п л е н и я г р а ж д а н -
ского т ы л а , все д л я победы Р а б о ч е - К р е с т ь я н с к о й Кра-
сной Армии» " 5 . 

Ш и р о к а я р а з ъ я с н и т е л ь н а я и о р г а н и з а т о р с к а я работа 
партийных о р г а н и з а ц и й У р а л а , представителей В Ц С П С 
и Ц К союзов металлистов , горнорабочих , текстильщи-
ков, строителей и других помогла профессиональному 
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д в и ж е н и ю не свернуть с ленинского пути. З а год после 
восстановления Советской власти, т. е. с июля 1919 г. 
по июль 1920 г., количество членов профсоюза на У р а л е 
выросло с 110985 до -140-122 " п , особенно среди метал-
листов. лесорубов , горнорабочих, ж е л е з н о д о р о ж н и к о в , 
строителей, медицинских работников . Н а и б о л е е успеш-
но шло восстановление профорганизаций металлистов 
Урала , которые снова возникают в июле 1919 г. сразу 
ж е после о с в о б о ж д е н и я от колчаковских банд. Уже 
4—fi авг. 1919г. происходит первая районная конферен-
ция металлистов заводов , объединенных Пермским 
Р К " 7 : Вслед за ней состоялись конференции Верхне-
Камского , Лысьвенского и Чусовского районных проф-
объединений. 12 мая 1920 г. созывается первая губерн-
ская конференция металлистов , на которой и решается 
вопрос об организации единого объединения в губер-
нии, в которое вошли 21 Ф З К и М К " 8 . В д е к а б р е 1919 г. 
состоялся первый съезд металлистов Челябинской гу-
б е р н и и " 9 . з а в е р ш и в ш и й работу по восстановлению 
профсоюзной организации металлистов в губернии. 

В своем отчете за 1919 г. Ц К союза металлистов , 
о т м е ч а я восстановление профсоюза металлистов на 
У р а л е как одно из наиболее крупных организационных 
достижений , писал: «Восстановление здесь союзной ор-
ганизации и вместе с ней НОЕОГО хозяйственного а п п а р а -
та д л я промышленности было проведено с удивительной 
быстротой , б л а г о д а р я организационным н а в ы к а м ураль -
ских рабочих и энергичной работе Ц К , который пере-
бросил сюда крупную часть своих сил» 1 2 0 . П а р т и й н ы е 
и профессиональные организации вели активную разъ -
яснительную работу среди масс по в а ж н е й ш и м вопро-
сам политической и хозяйственной ж и з н и страны, моби-
л и з о в а л и т р у д я щ и х с я на решение поставленных партией 
и Советским правительством задач по восстановлению 
народного хозяйства на Урале . « Р а б о ч и е массы.. . 
с ж а д н о с т ь ю л о в я т всякое революционное слово, разъ -
я с н я ю щ е е смысл происходящих событий» 1 2 1 ,—сообщал 
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ft Ц К Р К П (б) екатеринбургским губком партии 30 авг. 
1919 г. 

Трудящиеся Урала , в о з г л а в л я е м ы е партийными 
п профсоюзными о р г а н и з а ц и я м и , не д о ж и д а я с ь у к а з а -
ний хозяйственных органов, которые только е щ е созда-
вались брали управление предприятиями в свои руки, 
пели учет имущества и оборудования , приступали к вос-
становлению разрушенного хозяйства . О б щ е е собрание 
рабочих бывшей мельницы М а к а р о в ы х на 2-й ж е день 
после вступления Красной Армии в Екатеринбург , за -
с л у ш а в д о к л а д ы коммунистов Ч в а л е в а и Г р а к о в а о не-
обходимости восстановления народного хозяйства , по-
становило немедленно приступить к работе и «поддер-
ж и в а т ь власть Советов не только на словах , но и на 
деле». На собрании был избран временный ф а б р и ч н ы й 
комитет, которому поручено у п р а в л е н и е предприя-
тием | 2 2 . 

С о б р а в ш а я с я после э в а к у а ц и и сравнительно неболь-
ш а я группа рабочих П а в л о в с к о г о з а в о д а по производ-
ству кос, Оханского уезда , Пермской губернии, на одном 
из общих собраний в ы б р а л а коллегию з а в о д о у п р а в л е -
ния из трех лиц. Н е имея при этом в своей среде никого 
из технически подготовленных сотрудников , инициаторы 
одни справились с поставленной з а д а ч е й : 20 авг. 1919 г. 
з а в о д был частично восстановлен и пущен в ход | 2 3 . Серь-
езные трудности пришлось преодолевать при восстанов-
лении крупных у р а л ь с к и х предприятий, р а з р у ш е н н ы х 
к о л ч а к о в ц а м и . Н а п р и м е р , на Лысьвенском металлурги-
ческом заводе все предстояло начинать с нулевого 
цикла . П о д - руководством заводской партячейки был 
р а з р а б о т а н план восстановления з а в о д а , приняты меры 
по обеспечению к а д р а м и технических специалистов , от-
крыта школа Ф З У , н а л а ж е н о с н а б ж е н и е рабочих, реше-
на рудная и т о п л и в н а я проблемы, регулярно проводи-
лись субботники. Р а б о т а по восстановлению основных 
цехов велась под наблюдением и при активном участии 
красного директора , б о л ь ш е в и к а - п о д п о л ь щ и к а Г. М. Ж д а -
нова. Ему помогали в этом опытные рабочие, рациона-
л и з а т о р ы - у м е л ь ц ы , с м о н т и р о в а в ш и е и пустившие в экс-
п л у а т а ц и ю первую на предприятии с т а л е п л а в и л ь н у ю 

122 ГАСО, ф. 95, on. 1, д. 5. л. 345. 
121 СОПА, ф. 41, on. 1, д. 1139, л. 20. 



печь. Ч а с т ь заводского оборудования р а з ы с к а л и в ук-
ромных местах: оно было спрятано от колчаковцев . Так, 
один эшелон с оборудованием о б н а р у ж и л и на станции 
Кузнно, д р у г о й — к о л ч а к о в ц ы угнали при отступлении 
и сожгли. 

Сразу ж е после освобождения шахтеры Челябкопей 
вместе со своими семьями несколько дней откачивали 
воду из затопленных и разрушенных шахт, соорудили 
подъемники и на-гора пошел уголь. Если за август 1919 г. 
добыли 300 тыс. пудов топлива , то в д е к а б р е 1919 г . — 
2 млн. пудов. Следует отметить, что специалисты и хо-
зяйственные руководители, о т к а з а в ш и с ь от сплошного 
восстановления старых уральских заводов , сконцентри-
ровали ресурсы на наиболее крупных предприятиях, 
внедряя коксовую плавку и планируя строительство но-
вых современных предприятий на Урале . 

В резолюции I Пермского участкового съезда Перм-
ской железной дороги 16 авг. 1919 г. ж е л е з н о д о р о ж н и к и 
о б я з а л и с ь «. . .напрячь все свое внимание на поднятие 
продуктивности работ по ж е л е з н о д о р о ж н о м у транспор-
ту» '2Ч. 18 ноября 1919г. Екатеринбургский районный 
делегатский съезд союза ж е л е з н о д о р о ж н и к о в постано-
вил в качестве основной з а д а ч и всех союзных организа -
ций считать «. . .энергичное и сознательное участие в ор-
ганизации ж е л е з н о д о р о ж н о г о транспорта» 125. 

П а р т и й н ы е и профсоюзные организации нацеливали 
т р у д я щ и е с я массы У р а л а на скорейшее решение перво-
очередных оборонно-хозяйственных задач , возникших 
повсюду после ликвидации колчаковщины. В а ж н ы й 
в к л а д в борьбу за социалистическое строительство внес 
комсомол У р а л а . Комсомольцы х р а б р о с р а ж а л и с ь в ря-
дах Красной Армии, о д н а к о в условиях г р а ж д а н с к о й 
войны, разрухи и голода многие комсомольские органи-
зации п р е к р а т и л и свое существование . Партийные ко-
митеты после освобождения У р а л а возглавили работу 
по с о з д а н и ю широкой сети молодежных организаций . 

17 авг . 1918 г. состоялось собрание членов Челябин-
ской о р г а н и з а ц и и Р К С М , на котором была восстанов-
лена ' о р г а н и з а ц и я . Только за три месяца (август—ок-
т я б р ь 1919 г.) Ч е л я б и н с к а я о р г а н и з а ц и я выросла до 

124 Красный архив, № 5 (96), М„ 1939, с. 89. 
125 Красный архив, X! 5 (96), М., 1939, с. 91. 



3 тыс. ч е л о в е к 1 2 ' . Б ы л и воссозданы к о м с о м о л ь с к и е ор-
ганизации в З л а т о у с т е , Миассе , Троицке , К ы ш т ы м е , 
У с т ь - К а т а в е и других городах, з а в о д с к и х поселках . 
В январе 1920г. па губернском с ъ е з д е Р К С М был из-
бран губком комсомола . П о с л е с ъ е з д а е щ е а к т и в н е е 
пошла работа по у к р е п л е н и ю о р г а н и з а ц и й и расшире -
нию их состава . Л е т о м 1920 г. Ч е л я б и н с к а я г у б е р н с к а я 
о р г а н и з а ц и я Р К С М о б ъ е д и н я л а в своих р я д а х 5446 
юношей и д е в у ш е к 127. 

В. И. Лен и н в своей исторической речи « З а д а ч и со-
юзов м о л о д е ж и » в о к т я б р е 192рг. на III Всероссийском 
с ъ е з д е Р К С М поставил перед комсомолом с т р а н ы ог-
ромные з а д а ч и по коммунистическому воспитанию. З а -
д а ч а ж и з н и молодого п о к о л е н и я — с т р о и т е л ь с т в о ком-
мунистического общества , подчеркивал он. П о эт о му 
всякий ш а г в своем о б р а з о в а н и и и воспитании м о л о д е ж ь 
д о л ж н а с в я з ы в а т ь с участием в борьбе т р у д я щ и х с я за 
коммунизм . П р и з ы в а я новое поколение учиться ком-
мунизму, В. II . Л е н и н у к а з ы в а л , что « н у ж н о взять всю 
культуру , которую к а п и т а л и з м оставил , № нз нее по-
строить социализм . Н у ж н о в з я т ь всю науку, технику, 
все з н а н и я , искусство» 1 2 8 . 

В. И. Л е н и н говорил о комсомоле к а к об у д а р н о й 
группе, которая во всякой р а б о т е п р о я в л я е т инициати-
ву и почин. 

З а д а ч а о в л а д е н и я з н а н и я м и , п о с т а в л е н н а я перед 
комсомолом и м о л о д е ж ь ю Л е н и н ы м в речи на III Все-
российском с ъ е з д е к о м с о м о л а , с т а л а активным стиму-
лом к действию, о т к р ы л а перед ними новые ж и з н е н н ы е 
перспективы. К о м с о м о л ь с к и е о р г а н и з а ц и и У р а л а , опи-
р а я с ь на накопленный опыт воспитательной р а б о т ы сре-
ди м о л о д е ж и , м о б и л и з о в а л и все силы к о м с о м о л ь ц е в 
и несоюзной м о л о д е ж и на б ы с т р е й ш е е претворение 
в ж и з н ь ленинских заветов . Вопросы о воспитательной 
работе м о л о д е ж и часто о б с у ж д а л и с ь на губернских 
и уездных с ъ е з д а х ц пленумах , на с о б р а н и я х первичных 
комсомольских о р г а н и з а ц и й . 

1М Очерки истории Челябинской областной партийной органи-
зации. 1917—1967 гг. Челябинск, 1967, с. 127—128. 
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121 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 55. 



Восстановленные и вновь организованные комсомоль-
ские организации Урала «устраивают митинги, суббот-
ники, лекции. В общем работа молодежи подвигается 
вперед и там успешнее, где больше принимает участие 
р а б о ч а я молодежь,»—говорилось в политсводке уполно-
моченного екатеринбургским губчека в сентябре 1919г. ,— 
союзом коммунистической молодежи Нижне-Уткин-
ского з авода открыта учебная мастерская , где идет 
обучение ремеслу, ^столярному, токарному и слесарно-
му» 1 2 9 . В первый состав Пермского губкома Р К С М , 
избранного в сентябре 1919 г.. вошли Варов , Маврин, 
Матвеев , А. И. Мнльчаков , Поморцев , Ушаков , Щукин, 
Фридрих Ютт. некоторые из них стали впоследствии 
видными д е я т е л я м и комсомольского д в и ж е н и я в стра-
не 13°. 

Комсомольцы У р а л а активно участвовали в суббот-
никах. Д е с я т к и отрядов рабочей молодежи н а п р а в л я -
лись в сельскую местность д л я помощи в уборке у р о ж а я 
и ведения агитационно-разъяснительной работы. Это 
была нелегкая работа , т р е б о в а в ш а я мужества , упорст-
ва, силы воли. Н е р е д к о кулаки н а т р а в л и в а л и на ком-
сомольцев несознательных крестьян. История тех лет 
з н а е т десятки случаев убийств к о м с о м о л ь с к и х - а к т и в и -
стов. В городах и деревнях комсомольцы выступали 
з а с т р е л ь щ и к а м и массового похода за культуру и про-
свещение т р у д я щ и х с я . В конце 1919 г. почти все фабрич-
но-заводские комсомольские организации имели свои 
клубы 131. 

На У р а л е проводились к а м п а н и и по вовлечению 
м о л о д е ж и в комсомол. Организованно прошла с 15 по 
20 февр . 1920 г. «неделя Красной молодежи» в Перм-
ской губернии 1 3 2 . В результате этой кампании ком-
сомол пополнил свои ряды 3100 вновь принятыми, 
было с о з д а н о 150 новых комсомольских организа -
ций 133. К а м п а н и я способствовала значительному усиле-

129 ГАСО, ф. 7, on. 1, д. 7, л. 12. 
130 Например, А. И. Мильчаков, член партии большевиков 

с 1919 г., один из организаторов союза молодежи в Перми, ком-
сомольский работник в Сибири, на Северном Кавказе, в Ростове-
на-Дону, делегат многих партийных и комсомольских съездов, 
в 1928—1929 гг .—генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ. 

131 ППА, ф. 552, on. I, д. 10, л. 1. 
132 См.: На западном Урале (вып. 4). Пермь, 1964, с. 65. 
133 Там же, с. 66. 



нию комсомольском работы. В марте 1920 г. комсомоль-
цы Лысьвенского завода о р г а н и з о в а л и 25 митингов, 
4 собрания несоюзной молодежи , б спектаклей , 7 кон-
цертов 134. 

Б о л ь ш о е воспитательное значение имели диспуты, 
на которых в полемической ф о р м е р а з ъ я с н я л и с ь злобо-
дневные волнующие м о л о д е ж ь вопросы. Комсомол 
Урала стал з а с т р е л ь щ и к о м в борьбе за л и к в и д а ц и ю 
т я ж е л о г о наследия ц а р и з м а — н е г р а м о т н о с т и . Комсо-
мольские организации У р а л а , п р о я в л я я инициативу, 
смелый почин, з аботу о н а л а ж и в а н и и всех сторон жиз -
ни. п р и л а г а я огромные усилия д л я скорейшего возро-
ж д е н и я экономики и культуры рабочего края , стали на 
д е л е ударным отрядом молодежи , б л и ж а й ш и м помощ-
ником и резервом партийных организаций . 

6. Рост рядов рабочего к л а с с а 
и н а ч а л о хозяйственного в о з р о ж д е н и я У р а л а 

Партийные , советские, профсоюзные и комсомоль-
ские организации У р а л а у д е л я л и огромное внимание 
борьбе с разрухой, голодом и сумели поднять трудящих-
ся на восстановление народного хозяйства . Р а б о ч и е 
з а б о т л и в о собирали оборудование , в о з в р а щ а л и эшелоны 
похищенных и угнанных к о л ч а к о в ц а м и машин, восста-
н а в л и в а л и корпуса р а з б и т ы х заводов . Борьба с разру-
хой на транспорте н а ч а л а с ь с р а з у ж е после изгнания 
колчаковцев . 14 янв. 1920 г. Ц К Р К П (б) обратился ко 
всем партийным о р г а н и з а ц и я м со специальным письмом 
• На т р а н с п о р т ! » ' 3 5 , в котором у к а з ы в а л о с ь о проведе-
нии мобилизации лучших партийных работников и дру-
гих мерах по улучшению работы ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
и водного транспорта . Ц К партии призвал всех трудя-
щихся о к а з а т ь помощь в восстановлении ж е л е з н о д о р о ж -
ных путей, ремонте паровозов и вагонов, строительстве 
мостов. Вопросы о работе транспорта р а с с м а т р и в а л и с ь 
на з а с е д а н и я х Совета рабоче-крестьянской обороны, 
в о з г л а в л я е м о г о В. П. Л е н и н ы м . 2 февр . 1920 г. В. И. Ле-
нин подписал постановление Совета обороны «О поло-
жении транспорта» . «Обращаю. . . внимание всех руко-

154 Красный Урал, 1920 г., 3 апр. 
135 Решения партии и правительства по хозяйственным вопро-

сам. 1917—1928 гг. М., 1967, т. 1, с. 159. 



в о д я щ и х советских работников на эти решения , — под-
черкивал В. II. Ленин . — П о л о ж е н и е с транспортом от-
чаянное . Д л я спасения нужны меры, поистине героиче-
ские и революционные» 136. Рабочие , ж е л е з н о д о р о ж н и к и 
горячо откликнулись на призыв Коммунистической пар-
тии и Советского правительства . Уральские железно-
д о р о ж н и к и были инициаторами борьбы с разрухой на 
транспорте . П о призыву екатеринбургских и пермских 
ж е л е з н о д о р о ж н и к о в в Челябинске , Уфе, К а м ы ш л о в е , 
Кушве, К а т а в - П в а н о в с к е срочно ремонтировались паро-
возы и вагоны. 

Р е в о л ю ц и о н н ы й творческий подъем рабочих масс, их 
инициативу донесла до нас челябинская газета «Совет-
ская правда» . 28 апр. 1920 г. газета сообщила о реше-
нии общего собрания с л у ж а щ и х , мастерских и рабочих 
станции Челябинск , на котором присутствовало свыше 
2-х тыс. человек: « Ш л е м в о знаменование пятидесятиле-
тия великого м е ж д у н а р о д н о г о дорогого в о ж д я пролета-
риата т о в а р и щ а Л е н и н а паровоз « К о м м у н а р » , создан-
ный своим бесплатным коммунистическим упорным тру-
дом»1 3 7 . 

Т р у д я щ и е с я З л а т о у с т а , п о д д е р ж и в а я инициативу че-
лябинцев , решили помочь своим братьям , хотя и сами 
ж и л и несытно. Получив 200 пудов хлеба за сверхуроч-
ный ремонт паровозов , они решили направить з а р а б о -
танный хлеб населению Москвы и П е т р о г р а д а 138. К па-
ровозу-подарку прицепили еще эшелон с хлебом. 

Стальной ветеран-паровоз « К о м м у н а р » , долгое вре-
мя с л у ж и в ш и й в разных местах страны, теперь уста-
новлен к а к исторический памятник в специальном 
павильоне у Д в о р ц а культуры ж е л е з н о д о р о ж н и к о в 
в Ч е л я б и н с к е . 9 июля 1919 г. Совет рабоче-крестьянской 
обороны принял постановление о восстановлении Перм-
ской ж е л е з н о й дороги 1 3 9 . К осенЯ 1919 г. только на 
П е р м с к о й ж е л е з н о й дороге было восстановлено 65 мо-
стов, в з о р в а н ы х и р а з р у ш е н н ы х колчаковцами . Рабо-
т а т ь приходилось вручную, с риском д л я здоровья : не 
было подъемных машин и других механизмов . 

,3" Ленинский сб. XXIV, с. 67. 
137 Советская правда, 1920 г., 28 апр. 
138 Из истории гражданской войны в СССР. М., 1961, т. 3, 
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Досрочно , 6 окт. 1919 г. был восстановлен и о т к р ы т 
д л я д в и ж е н и я мост через Белую. Уфимские рабочие 
и специалисты, з а н я т ы е на работе по восстановлению 
моста, с д е р ж а л и свое слово, д а н н о е партии и прави-
тельству. В ответной т е л е г р а м м е , присланной 10 окг. 
1919 г. на имя руководства Уфимского отделения С а м а -
ро-Златоустовской железной дороги, В. И. Л е н и н по-
з д р а в и л строителей моста с победой и в ы р а з и л им бла-
годарность . « П е р е д а й т е всем рабочим, с л у ж а щ и м стан-
ции Уфа и постройки Вельского моста , — с о о б щ а л о с ь 
в т е л е г р а м м е , — п о з д р а в л е н и е с успешным окончанием 
трудной и в а ж н о й д л я Советской республики работы — 
восстановления моста и б л а г о д а р н о с т ь Совета рабоче-
крестьянской обороны за досрочное окончание моста, 
чем значительно облегчается п о л о ж е н и е революционных 
центров республики и с н а б ж е н и е Красной Армии» |4°. 
27 февр . 1920 г. Совет рабоче-крестьянской обороны при-
нял постановление , подписанное В. И. Л е н и н ы м , об 
особом поощрении технического персонала , рабочих 
и с л у ж а щ и х , у ч а с т в о в а в ш и х в восстановлении К а м с к о г о 
моста 141. 

Восстановленные героическими усилиями т р у д я щ и х -
ся ж е л е з н о д о р о ж н ы е мосты и открытое по ним д в и ж е н и е 
с в я з а л и У р а л с центром и Сибирью. В о з р о ж д а л с я и вод-
ный транспорт . Одни т о л ь к о пермские водники осенью 
1919 г. подняли со дна рек 18 пароходов , восстановили 
и о т р е м о н т и р о в а л и 191 п а р о х о д и 85 б а р ж , - На К а м е 
строились новые пристани . В письме от 24 февр. 1920 г. 
В. И. Л е н и н о б я з а л х о з я й с т в е н н ы е органы (ввиду не-
возможности вывезти с У р а л а по ж е л е з н о й дороге) 
о т п р а в и т ь с т а р ы е з а п а с ы м е т а л л а , с о х р а н и в ш и е с я на 
р а з р у ш е н н ы х и б е з д е й с т в о в а в ш и х з а в о д а х водным пу-
тем на з а в о д ы Ц е н т р а л ь н о г о района М2 . Н е с м о т р я на 
сильные р а з р у ш е н и я водного т р а н с п о р т а , особенно Кам-
ского ф л о т а , речники У р а л а с п р а в и л и с ь с огромными 
трудностями и выполнили з а д а н и е В. П . Л е н и н а . Д о 1 
июля 1920 г. с У р а л а б ы л о вывезено всего с в ы ш е 8 млн. 
310 тыс. пудов м е т а л л а . Совет труда и обороны о б ъ я в и л 

140 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 332. 
W ЦП А НМЛ, ф. 2, on. 1, д. 13057, л. 126. 
142 Ленинский сб. XXXV, с. 268—269. 



б л а г о д а р н о с т ь всем у ч а с т н и к а м перевозок н н а г р а д и л 
их д е н е ж н о й премией . 

Б о л ь ш у ю р о л ь с ы г р а л и т р у д я щ и е с я У р а л а в преодо-
лении т о п л и в н о г о к р и з и с а в с т р а н е в конце 1919 г. 
« Т о п л и в н ы й вопрос встал в центре всех о с т а л ь н ы х воп-
р о с о в , — р а з ъ я с н я л о с ь в письме Ц К Р К П (б) к партий-
ным о р г а н и з а ц и я м ( н о я б р ь 1919 г.) « Н а б о р ь б у с топ-
л и в н ы м к р и з и с о м » . — Т о п л и в н ы й кризис н а д о п р е о д о л е т ь 
во что бы то ни стало* иначе н е л ь з я р е ш и т ь ни продо-
вольственной з а д а ч и , ни военной, ни о б щ е х о з я й с т в е н -
ной» 14Э. В ответ на п р и з ы в Ц К партии у р а л ь с к и е пар-
т и й н ы е и п р о ф с о ю з н ы е о р г а н и з а ц и и п р и н и м а л и с р о ч н ы е 
меры д л я с к о р е й ш е й л и к в и д а ц и и н е х в а т к и т о п л и в а . 
К о м м у н и с т ы П е р м и р е ш и л и о р г а н и з о в а т ь с п е ц и а л ь н ы е 
л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы е а р т е л и , ч а щ е и с п о л ь з о в а т ь д л я 
з а г о т о в к и т о п л и в а м а с с о в ы е к о м м у н и с т и ч е с к и е суббот-
ники с ш и р о к и м у ч а с т и е м в них б е с п а р т и й н ы х | 4 4 . 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е о р г а н и з а ц и и Е к а т е р и н б у р г с к о й 
г у б е р н и и п р и з в а л и р а б о ч и х з а г о т о в и т ь во внеурочное 
в р е м я по 3—4 куб. с а ж е н дров . А р а б о ч и е З л а т о у с т о в -
ского з а в о д а р е ш и л и , что «. . .будут з а т р а ч е н н о е вре-
мя на р у б к у д р о в о т р а б а т ы в а т ь д р у г за д р у г а , чтобы 
не о с т а н о в и т ь п р о и з в о д с т в о » | 4 5 . 

Г о р я ч о о т к л и к н у л и с ь на п р и з ы в п а р т и и у р а л ь с к и е 
ш а х т е р ы . Р а б о ч и е Ч е л я б и н с к и х копей в. д е к а б р е 1919г . 
д о б ы л и у г л я 1600 тыс . пудов , а за первые 6 дней я н в а р я 
1920 г .—390 тыс . пудов. С у т о ч н а я д о б ы ч а угля с 50— 
60 тыс . пудов в д е к а б р е 1919 г. п о д н я л а с ь до 110 тыс. 
пудов в я н в а р е 1920 г., т. е. почти в д в о е 1 4 5 . 

Б о л ь ш у ю р о л ь в у в е л и ч е н и и п р о и з в о д и т е л ь н о с т и 
т р у д а и д о б ы ч и у г л я с ы г р а л а з а б о т а Ц К партии , Совет-
ского п р а в и т е л ь с т в а и л и ч н о В. И . Л е н и н а о первооче-
редном с н а б ж е н и и ш а х т е р о в п р о д о в о л ь с т в и е м , производ-
ственной и с п е ц и а л ь н о й о д е ж д о й . 31 окт . и 12 н о я б р я 
1919 г. Совет р а б о ч е - к р е с т ь я н с к о й о б о р о н ы о б с у ж д а л 
вопрос о п о л о ж е н и и к а м е н н о у г о л ь н о г о п р о и з в о д с т в а 
на У р а л е . В соответствии с у к а з а н и я м и В. И . Л е н и н а 
в о е н н о - х о з я й с т в е н н о е в е д о м с т в о в ы д а л о д л я р а б о ч и х 

из Решения партии и правительства но хозяйственным вопро-
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Челябинского угольного района более 2 тыс. пар вале-
нок, более 1 тыс. полушубков, ш а х т е р с к и е с а п о т 
и т. д . 1 4 7 7 марта 1920 г. В. И. Ленин в т е л е г р а м м е 
председателю Реввоенсовета Республики потребовал 
«•налечь па постройку» ж и л и щ челябинским и другим 
углерабочим 148. З а б о т а партии и правительства вооду-
ш е в л я л а шахтеров Урала , которые ' отвечали на нее 
трудовыми подвигами. Более половины всего угля , до-
бытого на Урале в 1920 г., д а л и Челябинские копи 
(всего 30 млн. пудов) , перевыполнив производственную 
программу на 8 млн. пудов 1 4 9 . Тем с а м ы м челябинские 
шахтеры превысили в полтора раза уровень добычи 
угля 1917 г., наиболее ьысокого за всю историю копей. 
Значительно увеличили добычу угля ш а х т е р ы Егоршин-
екого и Кизеловского районов. Ш и р о к о развернулись 
лесозаготовительные работы на Урале . З а г о т о в к а дре-
весного топлива была трудоемка , но крайне необходима. 
Чтобы обеспечить суточную потребность з а в о д о в в топ-
ливе, нужно было ежедневно н а р я ж а т ь 140 тыс. подвод 
на вывозку дров из леса и 80 тыс . -рабочих на заготовку 
новых150 . 

Руководя периодическими массовыми мобилизация-
ми по трудовой повинности, партийные и профсоюзные 
организации привлекали к ней в первую очередь город-
скую и сельскую б у р ж у а з и ю , чтобы на ее плечи ложи-
л а с ь основная т я ж е с т ь трудовой повинности. Рабочие 
и крестьяне привлекались к лесозаготовкам на основе 
широкой агитационно-массовой работы. С осени 1919 г. 
но 20 апр. 1920 г. на У р а л е было привлечено к работе 
по трудовой повинности 714 тыс. человек и 460 тыс. 
подвод, в том числе 522 тыс. человек ( 7 3 % ) и 362 тыс. 
подвод ( 7 8 % ) Для лесозаготовок . В 1919/20 хоз. г. на 
У р а л е было заготовлено 1 млн. 189 тыс. куб. с аженей 
дров, 2 млн. 727 тыс. бревен и шпал , что б ы л о сущест-
венным вкладом в общегосударственные заготовки дре-
весины 151. Усилия тысяч т р у д я щ и х с я У р а л а помогли 

147 Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Свердловск, 
1959, с. 388. 

>4" Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 154. 
149 М а т у ш к и н П. Г. Ленин об Урале. Исторический очерк. 

Челябинск, 1969, с. 375. 
150 Челябинская губерния и период военного коммунизма. До-

кументы и материалы. Челябинск, 1960, с. 452. 
151 Уральский рабочий, 1920, 16 сент. 



преодолеть острейший топливный голод. Уральский 
уголь и древесное топливо не только обеспечивали по-
требность промышленности и транспорта рабочего края , 
но и о т п р а в л я л и с ь в Ц е н т р а л ь н у ю Россию, Сибирь, Ка-
захстан . 

Не считаясь со временем и т я ж е л ы м и условиями, 
рабочие в о з р о ж д а л и одно предприятие за другим, на-
л а ж и в а л и работу литейных мастерских и прокатных 
станов, р а з о г р е в а л и холодные, потухшие домны и пла-
вили сталь . 

В результате героических усилий трудящихся , 
большой организаторской и политической работы пар-
тийных, советских и профсоюзных организаций к нача-
лу 1920 г. на Урале были восстановлены и пушены в ход 
р я д крупных заводов , в том числе Мотовилихннскнй 
и И ж е в с к и й оборонные заводы, Златоустовский , Сат-
кинский, з а в о д «"Столль» в Челябинске , А ш а - Б а л а и ю в -
ский. Верх-Исетскнп. П а в л о в с к и й и другие. Р а б о т а л о 
14 (из 97) доменных печей, 16 (из 80) мартенов, 29 (из 
69) сортовых прокатных станов и 2 (из 126) кровель-
ных' стана 152. В ы п л а в к а чугуна на Урале достигла 
к этому времени 2 6 % . а прокат составлял 38% довоен-
ного уровня , 5 3 . 

Только во второй половине 1919г. металлургические 
з а в о д ы У р а л а д а л и стране более 10 млн. пудов чугуна 
и стали , а т а к ж е тысячи пудов меди 1М. Это с ы г р а л о 
н е м а л о в а ж н у ю роль в организации разгрома армии Д е -
никина. Р а б о ч и е У р а л а , о к а з ы в а я большую помощь во-
оружением, боеприпасами , обмундированием и снаря-
жением, у с т а н а в л и в а л и на ф а б р и к а х и з а в о д а х твердую 
п р о л е т а р с к у ю дисциплину, боролись за повышение про-
изводительности труда , за полное использование произ-
водственных возможностей д л я н у ж д обороны страны. 
На ряде заводов , выполнявших военные з а к а з ы , был 
достигнут и превзойден довоенный уровень произ-
водства . 

К н а ч а л у 1920 г. К р а с н а я Армия р а з г р о м и л а став-
ленников Антанты — Деникина и Юденича . Б ы л за-
вершен разгром колчаковских банд , а сам Колчак рас-

152 Народное хозяйство, 1920, 3—4, с. 11. 
153 Партия большевиков у власти. М , 1950, ч. 1. с. 4. 
154 М а т у ш к и н П. Г. Ленин об Урале. Исторический очерк. 

Челябинск, 1969, с. 382. 



стрелян . Советская страна получила мирную передыш-
ку, позволившую сосредоточить значительно больше 
внимания и сил на хозяйственном строительстве . 

В январе 1920 г. Реввоенсовет 3-й Армии н а п р а в и л 
В. И. Л е н и н у письмо с предложением использовать осво-
бодившиеся войска армии д л я борьбы с хозяйственной 
разрухой. « П о счастливой случайности а р м и я находится 
в таком районе ,—говорилось в письме,— откуда именно 
только и в о з м о ж н о начать восстановление хозяйства : 
Ч е л я б и н с к а я , Тобольская , Е к а т е р и н б у р г с к а я губернии 
имеют г р о м а д н ы е избытки продовольствия , имеют то-
пливо, под боком Сибирь, и з о б и л у ю щ а я продовольст-
вием, которого ни в коем случае не вывезти сейчас. Урал 
имеет металл , руду, этот район с неисчерпаемыми воз-
можностями в отношении развития т я ж е л о й индуст-
рии» 15°. В з а к л ю ч е н и е письма коммунисты 3-й Армии 
в ы р а ж а л и горячее п о ж е л а н и е и твердую уверенность 
в том. что в о ж д ь партии и Советского государства 
В. И. Ленин п о д д е р ж и т почин армейских коммунистов . 
«Сила есть, продуктов питания в избытке , сырья и то-
плива ' масса , край населен плотно, люди е с т ь — ж д е м 
В а ш е г о решения и у к а з а н и й » 156. 

В. П. Лен и н незамедлительно и горячо п о д д е р ж а л 
инициативу коммунистов. " В п о л н е о д о б р я ю в а ш и пред-
л о ж е н и я , — т е л е г р а ф и р о в а л он 12янв . 1920 г. на Урал .— 
Приветствую почин, вношу вопрос в Совнарком» 157. 

В условиях мирной передышки по инициативе Рев-
военсовета 3-й Армии, одобренной В. И. Лениным, Совет 
рабоче-крестьянской обороны 15 янв. 1920 г. и з д а л де-
крет о преобразовании 3-й Армии в первую а р м и ю труда 
с использованием ее в районах Екатеринбургской , Перм-
ской, Уральской и Ч е л я б и н с к о й губерний 1 5 8 . В состав 
Совета трудовой армии ( с о в т р у д а р м а ) на п р а в а х его 
членов входили представители У р а л б ю р о Ц К Р К П (б) , 
У р а л п р о м б ю р о и организационно-инструкторского от-
д е л а В Ц С П С на Урале . В февр . 1920 г. IV П е р м с к а я 
губернская п а р т и й н а я конференция приняла резолюцию, 
в которой с т а в и л а с ь з а д а ч а «...по р а з ъ я с н е н и ю комму-

155 ЦГАСА, ф. 176, on. 1, д. 50, л. 1. 
168 ЦГАСА, ф. 176, on. 1, д. 50, л. 2. 
157 Ленинским сб. XXXIV, с 33. 
| И Правда, № 10, 1920 г., 16 янв. 



цистам и беспартийным массам значения трудовой ар-
мии и необходимости о к а з а н и я помощи в ее работе» 1 5 9 . 
В м а р т е 1920г. Екатеринбургский губернский комитет 
партии при обсуждении вопроса о работе трудовой ар-
мии принял решение о мобилизации 10% состава пар-
тийной о р г а н и з а ц и и в помощь по борьбе с хозяйствен-
ной р а з р у х о й 1 6 0 . В 1920г. профсоюзные организации 
прямого отношения к работе и положению т р у д а р м е й ц е в 
не имели. Н о с переходом трудовых частей в распоря-
ж е н и е органов Н а р о д н о г о комиссариата труда их взаи-
моотношения изменились . • 

20 июля 1921 г. организационно-инструкторский от-
дел В Ц С П С вынес специальное решение о включении 
трудовых частей в профессиональные объединения рабо-
чих и с л у ж а щ и х 1 6 1 . СогласнЪ этому решению трудовые 
части входили в состав профсоюзных организаций на 
п р а в а х сезонных рабочих. С в ы ш е 11 550 т р у д а р м е й ц е в 
вступили в ряды профсоюзов Урала . 

Т р у д о в а я а р м и я У р а л а с ы г р а л а определенную роль 
в - восстановлении народного хозяйства в период гра-
ж д а н с к о й войны и временной передышки. Т р у д а р м е й ц ы 
очистили от снега 527 верст ж е л е з н о д о р о ж н о г о полот-
на, о т р е м о н т и р о в а л и 620 верст, вывезли 87 тыс. куб. 
с а ж е н дров, ра з грузили 62 000 вагонов, отремонтирова-
ли 148 паровозов и 254 вагона 162. По нашим подсчетам, 
в течение 1920 г. т р у д о в а я а р м и я на У р а л е заготовили 
до 15% дров и свыше 20% каменного угля по отношению 
к общей з а г о т о в к е топлива на Урале . Н о эта ф о р м а ор-
ганизации труда б ы л а временной, обусловленной усло-
виями военной обстановки, и о г р а н и ч и в а л а с ь она неот-
л о ж н ы м и видами работ ( заготовка топлива и восста-
новление . ж е л е з н о д о р о ж н о г о т р а н с п о р т а ) , необходимы-
ми д л я о ж и в л е н и я фабрично-заводской промышлен-
ности. 

С т р а н а д е л а л а все возможное д л я скорейшего пол-
нятия экономики У р а л а . Н о острый недостаток топли-
ва, продовольствия , к в а л и ф и ц и р о в а н н о й рабочей силы 
и специалистов тормозили ход восстановительных ра-

159 Красный Урал, Л"» 35, 1920 г., 16 февр. 
160 СОПА, ф. 41, оп. 2, д. 88, л. 12. 
161 Ц Г А О Р СССР, ф. 5451, оп. 9, д. 316, л. 29. 
162 Известия Тюменско-Тобольского губкома Р К П ( б ) , № 122, 

1920 г., 3 нюня. 



бот. В этот период большинство предприятий не рабо-
т а л о и все внимание и средства были н а п р а в л е н ы на 
поддержку деятельности небольшого числа наиболее 
важных предприятий. 

Необходимость с т р о г о ю учета и распределения ма-
териальных ресурсов для производства вызвали острую 
потребность в составлении производственных планов 
и программ. 11а У р а л е р а з р а б о т к а производственных 
программ н а ч а л а с ь на предприятиях металлургической 
промышленности с августа 1919г. На 1920г. была со-
ставлена производственная п р о г р а м м а по горнозавод-
ской и металлургической промышленности , причем 
Урало-Сибирская комиссия ВСНХ, районные правления 
заводов Урала совместно с губернскими советами проф-
союзов и работниками союза металлистов ставили за-
дачу к 1925 г. пустить на полную мощность все з аводы, 
имеющиеся налицо, и в перспективе проектировали соз-
дание заводов-гигантов д л я плавки на кузнецком кок-
се: 2 — на Северном Урале , 2 — на Ю ж н о м Урале , из 
них 1 — в Ьелорецке и 1 — в районе горы М а г н и т н о й 1 " . 
В а ж н о е значение д л я восстановления народного хозяй-
ства имели решения IX съезда партии, состоявшегося в 
марте -апреле 1920 г. Среди 76 делегатов , посланных на 
съезд от Урала , были А. А. Андреев, М. Н. Коковихин, 
Ф. А. Сергеев (Артем) , Е. М. Ярославский1®4 . Прохо-
дивший под непосредственным руководством В. И. Ле-
нина съезд принял р е з о л ю ц и ю об очередных з а д а ч а х 
хозяйственного строительства , о профсоюзах и наметил 
перспективы экономического в о з р о ж д е н и я страны. 

Воодушевленные историческими решениями IX съез-
да партии, массовые организации рабочего класса Урала 
о к а з ы в а л и б о л ь ш у ю помощь в выполнении основных, 
ударных работ , выдвигаемых хозяйственным строитель-
ством, т. е. в организации производства , проведении тру-
довой повинности, н а л а ж и в а н и и трудовой дисциплины. 

Д л я проведения' работы в области о р г а н и з а ц и и про-
изводства и труда при всех производственных союзах 
к осени 1920 г. были созданы отделы организации произ-
водства, а на к а ж д о м предприятии в ы д е л я л и д л я этой 
цели одного из членов ф а б з а в к о м о в . Хозяйственные ор-

ЦГАОР СССР, ф. 5469, оп. 4, д. 151, л. 72. 
»ч Девятый съезд Р К П ( б ) . Протоколы. М., 1960, с. 472—476, 



ганы и профсоюзы приняли активное участие в обеспе-
чении у р а л ь с к и х заводов квалифицированной рабочей 
силон н специалистами . К 3 мая 1920 г. было распределе-
но по з а в о д а м Ю ж н о г о Урала 2 157 рабочих и с л у ж а -
щих. р е э в а к у и р о в а н н ы х из Сибири. Из них --- рабочих 
1 4-18, конторского персонала—409, инженерно-техниче-
ских работников—260 , специалистов по лесному д е л у — 
20 и медицинских работников—20 человек 1 6 5 . Большин-
ство из прибывших было н а п р а в л е н о на Златоустовскнй , 
Миасскнп, Усть -Катавский , Снмский заводы. Всего >ке 
из Сибири на У р а л были реэвакуированы 6 941 рабочий 
и специалист , а вместе с с е м ь я м и — 1 1 6 9 0 человек 1 6 6 , в 
том числе 976 инженеров и техников, з а ч а с т у ю исполь-
з о в а в ш и х с я к о л ч а к о в ц а м и д л я поделки ведер и котел-
ков. Кроме того, по. д а н н ы м ВСНХ, с 1 февр. по 1 мая 
1920г. на предприятия У р а л а было о т к о м а н д и р о в а н о 
из Красной Армии 7 688 кадровых рабочих и 175 л и ц 
технического персонала . 

В целях повышения производительности труда и со-
средоточения крайне ограниченных м а т е р и а л ь н ы х резе-
рвов на р е ш а ю щ и х участках народного хозяйства про-
в о д и л а с ь и т а к а я ф о р м а использования принципа мате-
риальной заинтересованности , как разделение предприя-
тий на о б р а з ц о в ы е з а в о д ы (Березниковский содовый) , 
у д а р н ы е з а в о д ы (Лысьвенский , Мотовнлнхинскнй) , ра-
б о т а ю щ и е и приостановленные. Д л я рабочих образцо-
вых заводов , а в особенности у д а р н ы х заводов , устана-
вливались повышенные н «ударные» панки, усиленное 
с н а б ж е н и е производственной и спецодеждой . Кроме 
того, б ы л а введена п р е м и а л ь н а я система за перевыпол-
нение производственных заданий . На Челябинских 
угольных копях с июня по о к т я б р ь 1920 г. было выдано 
премий на 3 млн. р. В результате добыча угля подня-
л а с ь на 2 5 — 3 0 % 

З а б о т я с ь об улучшении положения рабочих, высоко 
оценивая и ш и р о к о пропагандируя трудовые подвиги 
передовиков производства , партийные и профсоюзные 
о р г а н и з а ц и и У р а л а всеми м е р а м и с т а р а л и с ь поднять 
трудовую дисциплину, от укрепления которой зависел 
успех борьбы с разрухой и разорением. 

165 ЦГАОР СССР, ф. 5469, оп. 4, д. 151, л. 46., 
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О т в е ч а я на призыв Ц К партии и Советского прави-
тельства д а т ь отпор белопанской П о л ь ш е и В р а н г е л ю , 
рабочие Урала усилили производство в о о р у ж е н и я д л я 
Красной Армии. В 1920 г. Мотовилихинский з а в о д изго-
товил 283 а р т и л л е р и й с к и х орудия и 10 300 с н а р я д о в , 
а З л а т о у с т о в с к и н з а в о д д а л ф р о н т у 45,G тысяч сапер-
ных лопат , 72(5 фугасных бомб и ш р а п н е л е й , более 70 
тысяч ш а ш е к и к и н ж а л о в 1Св. 

Производительность труда ш а х т е р о в У р а л а в 1920г. 
возросла более чем вдвое по с р а в н е н и ю с 1919 г., а в Ки-
зеловском районе передовые б р и г а д ы п р е в з о ш л и д а ж е 
довоенную производительность труда | м . В неимоверно 
т я ж е л ы х условиях жизни , полуголодные и полуразде -
тые рабочие-угольщики У р а л а совершили трудовой под-
виг, д а в стране в 1920 г. 57,5 млн. пудов угля и тем са-
мым превысив на одну треть объем добычи 1919 г . 1 7 0 

З н а ч и т е л ь н о е количество уральского угля н а п р а в л я л о с ь 
на Б а л т и й с к и й флот , з а в о д ы и электростанции Москвы, 
Тулы и П е т р о г р а д а . П р е д п р и я т и я П е р м с к о й губернии 
выполнили производственную п р о г р а м м у 1920 г. на 
105%, в том числе по чугуну — на 2 4 9 % , прокату — 
106% 171. 

К концу 1920г. рабочие У р а л а , п р е о д о л е в а я серьез-
ные трудности, сумели пустить в ход 74 (из 125) пред-
приятий м е т а л л о п р о м ы ш л е н н о с т и , 5 1 — г о р н о д о б ы в а ю -
щей, 36—химической, 16—текстильной п р о м ы ш л е н -
ности " 2 . О д н а к о уровень п р о м ы ш л е н н о г о производства 
на У р а л е был невысок. Б о л ь ш и н с т в о предприятий в 
«тот период р а б о т а л ^ д л я военных нужд . В ы п л а в к а чу-
гуна на У р а л е в 1920 г. с о с т а в л я л а л и ш ь 9 % от уровня 
1913 г . 1 7 3 Многие п р е д п р и я т и я бездействовали , а другие 
р а б о т а л и с неполной нагрузкой . Н е с м о т р я на это, 
в т р у д н ы е годы войны, когда Д о н б а с с был выведен из 

16* Годовой отчет Уралпромбюро ВСНХ за 1920 г. Екатерин-
бург, 1921, с. 29. 
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строя, страна получала от У р а л а более половины всего 
м е т а л л а , з н а ч и т е л ь н у ю часть топлива , а т а к ж е о р у ж и е 
и продовольствие . 

Хотя н в крайне ограниченных размерах , но все ж е 
о с в а и в а л о с ь и новое производство. В 1919 г. на Шай-
таьхком з а в о д е было организовано посланным из Мо-
сквы инженером М. А. С а л о в ы м единственное на У р а л е 
производство цельнотянутых труб. Производительность 
по прокатке заготовок этого столь важного д л я страны 
производства на печь-стан неуклонно п о в ы ш а л а с ь и 
через год увеличилась против сметной более чем в два 
р а з а ! 7 \ На Нижне-Сергннском заводе началось произ-
водство поперечных пил, на «Металлисте» (бывший за-
вод Я т е с а ) — и з г о т о в л е н и е камнедробилок . Н а ряде за-
водов н а л а ж и в а л а с ь электроплавка м е т а л л а . 

Б о л ь ш у ю организаторскую работу вели партийные 
и профсоюзные организации по восстановлению желез -
нодорожного т ран спорта . В 1920г. только на одной 
Пермской ж е л е з н о й дороге р а б о т а л о 7 1 4 0 9 человек, 
т. е. почти в 2,5 ра за больше, чем в 1913 г . 1 7 5 К концу 
1920 г. на этой дороге из 215 разрушенных мостов с об-
щей длиной в 6 4 4 9 метров был восстановлен 81 мост 
д л и н о ю 2 556 метров, а пропускная способность вагонов 
увеличилась более чем в 2 ра за по сравнению с 
1919 г . 1 7 6 Б о л ь ш у ю помошь ж е л е з н о д о р о ж н о м у транс-
порту о к а з а л а и промышленность У р а л а . З а 1920 г. за -
воды У р а л а выпустили из капитального ремонта 70 па-
ровозов и 2 052 вагона , изготовили более 24 тыс. раз-
личных з а п а с н ы х частей к ним, 14 987 паровозных то-
пок 1 7 7 . В октябре 1920 г. б ы л а сдана в э к с п л у а т а ц и ю 
новая желейная дорога К а з а н ь — Е к а т е р и н б у р г , имев-
ш а я в а ж н о е народнохозяйственное значение. 

Ж е л е з н о д о р о ж н и к и успешно с п р а в л я л и с ь в трудных 
условиях нехватки подвижного состава и топлива с воз-
л о ж е н н ы м и на них перевозками . В 1920 г. Урал д а л 
«.. .более 70% выплавленного в стране чугуна, около 73% 
выплавленной стали , почти 100% произведенных в стра-
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не рельсов и около 02% другого проката. . . Па Ураль-
ских рудниках было добыто 9,4 млн. пудов железной , 
медной, марганцевой н хромовой руды, причем доля 
Урала в общереспубликанской добыче ж е л е з н ы х руд 
составила 8 0 % , а по остальным рулам — 1 0 0 % » | 7 в . 

Таким образом , рабочий класс Урала , н а п р а в л я е м ы й 
п руководимый партийными и профессиональными ор-
ганизациями, превратил в 1920 г. Урал в один из веду-
щих экономических районов страны, в основную базу 
н кузницу вооружения , обмундирования и боеприпасов 
для Красной Армии. 

« Н у ж н ы были чудеса д л я того, чтобы о ж и в и т ь Урал , 
столь необходимый д л я страны,—писал А. А: Андреев 
в своем д о к л а д е в В Ц С П С , — и эти чудеса были прояв-
лены. Р а б о ч а я самодеятельность в отношении промы-
шленности двигала горами, и это без всякого преуве-
личения» '7 9 . 

В результате большой политической и организатор-
ской работы партийных и профсоюзных о р г а н и з а ц и й 
Урала успешно проводились ф о р м и р о в а н и я о т р я д о в 
добровольцев в К р а с н у ю Армию из рабочих и крестьян. 
Первыми по призыву Коммунистической партии шли 
на фронт рабочие. В Челябинске , например , в Красную 
А р м и ю в первые ж е дни прихода советских войск всту-
пило 1200 р а б о ч и х - д о б р о в о л ь ц е в " 1 , а в период отраже-
ния третьего похода Антанты 'приток записавшихся 
добровольцев увеличился в несколько раз . « П р и з ы в 
к добровольчеству ,—говорил на III Челябинской пар-
тийной конференции в сентябре 1920 г. Р . И. Эйхе,— 
д а л настолько большие результаты, что приходилось в 
большинстве случаев о т к а з ы в а т ь ж е л а ю щ и м ехать на 
фронт . И з 5 000 добровольцев отправлено 1000 человек. 
Вообще здесь нам пришлось столкнуться с необычным 
э н т у з и а з м о м » 181. 

На всем Урале число мобилизованных и добровольно 
вступивших в К р а с н у ю Армию с лета по д е к а б р ь 1919 г. 
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составило около 200 тыс. человек | 1й . Б л а г о д а р я трудо-
вому героизму рабочей* класса , промышленность Урала 
в условиях глубокой хозяйственной разрухи и огромных 
потерь, нанесенных белогвардейцами н ш п е р в е н г а м и , 
в 1919—1920 гг. н а ч а л а возрождаться и смогла поддер-
ж и в а т ь Материально-техническое оснащение Красной 
Армии. Д л я преодоления хозяйственных трудностей 
применялись такие ф о р м ы организации массового тру-
д а , как в с е о б щ а я т рудовая и г у ж е в а я повинность . . Это 
были ф о р м ы социалистической организации труда в ус-
ловиях военного коммунизма , д а в ш и е возможность д л я 
проявления трудового героизма , социалистического от-
ношения к общественному труду ради победы на фрон-
тах г р а ж д а н с к о й войны. Урал явился инициатором ис-
пользования освободившихся от военных действий 
частей и соединений Красной Армии для решения неот-
л о ж н ы х хозяйственных задач . На предприятиях У р а л а 
стал постепенно н а к а п л и в а т ь с я опыт применения мате-
р и а л ь н ы х и моральных стимулов, направленных на по-
вышение производительности труда и укрепление тру-
довой дисциплины. 

Своей героической борьбой на фронте и с разрухой 
и разорением в тылу рабочий класс и все трудящиеся 
У р а л а , з а л е ч и в многие раны, нанесенные Колчаком, 
внесли серьезный в к л а д в победу над силами белогвар-
дейцев и интервентов, в выполнение первоочередных за-
дач восстановления народного хозяйства . 

1,2 Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Свердловск, 
1959, с. 472. 



ГЛАВА II 

р о л ь р а б о ч и х у р а л а в п е р е с т р о й к е 
х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и 

в п е р в ы е г о д ы н о в о й э к о н о м и ч е с к о й 
п о л и т и к и (1921 — 1925 гг.) 

1. Рабочие Урала и новая экономическая политика 

Несмотря на успехи в ликвидации последствий кол-
чаковщины на Урале на серьезную помощь в деле по-
беди над объединенными силами белогвардейцев и ин-
тервентов, состояние промышленности Урала к моменту 
перехода к новой экономической политике было тяже-
лое. Большинство предприятий в это рремя работало 
для военных нужд, и предстояла сложная задача по пе-
реводу многих из них на выпуск мирной продукции. 
Десятки уральских фабрик и заводов из-за разрушен-
ного и испорченного оборудования, нехватки топлива 
и сырья бездействовали, а крупнейшие заводы (Верх-
Исетскнй, Златоустовский, Усть-Катавский, Чусовской 
и другие) хотя и работали, но не с полной нагрузкой, 
только на 20—30%. На 1 марта 1921г. всего по Уралу 
начали работать 13 мартеновских печей (в Богослов-
ском районе—1 печь, в Высокогорском—3 печи, в Перм-
ском—3 печи, в Екатеринбургском—4 печи, в Южно-
Уральском—2 печи) из имевшихся 49 

По состоянию на 1 марта 1921 г. объем промышлен-
ного производства на Урале по сравнению с 1913 г. со-
ставлял: по чугуну — 8 % , мартеновскому металлу — 
11,2%, кровельному ж е л е з у — 6 , 9 % , добыче железной 
руды—5,3%, а медь совсем не в ы п л а в л я л а с ь 2 . 

В 1920/21 хоз. г. общий объем промышленной про-
дукции Урала равнялся всего 12% к довоенному уров-
ню. В условиях разрухи, безработицы, тяжелого мате-
риально-бытового положения неустойчивая и поддав-
шаяся мелкобуржуазному влиянию часть рабочих, 

1 Уральский рабочий. Ni 48, 1921, 3 марта. 
г О с л о н о в с к и й А., О р л о в А. Десять лет борьбы и стро-
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особенно с в я з а н н ы х с деревней, в ы р а ж а л а недовольство 
экономической политикой Советской власти. 

В т я ж е л о м положении находилось и сельское хозяй-
ство. С 1913 по 1920 г. посевная п л о щ а д ь на У р а л е со-
к р а т и л а с ь на 3,3 млн. десятин, т. е. в 3 с лишним р а з а , 
количество л о ш а д е й на 1 млн. голов, т. е. в 2- р а з а , 
крупного рогатого скота—1,4 млн. голов, т . е . в 2 , 5 р а з а 3 . 

Крестьян к а к мелких товаропроизводителей не удов-
л е т в о р я л а система продразверстки , которая л и ш а л а их 
стимула к р а з в и т и ю своего хозяйства . Они хотели сво-
бодно р а с п о р я ж а т ь с я и з л и ш к а м и своей продукции, про-
д а в а я их на рынке и покупая промышленные товары. 
И с п о л ь з у я трудности перехода страны от войны к мир-
ному труду , о с т а т к а м контрреволюционных партий уда-
лось спровоцировать крестьян на восстания в ряде мест 
У р а л а — П ш и м с к о м , Курганском, К у р т а м ы ш с к о м и Тю-
менском уездах . Н а ч а л и с ь они в первой половине февра -
л я 1921 г. в Ишимском уезде и затем охватили все уезды 
Тюменской губернии. Восстания приняли необычайно 
резкие ф о р м ы и оставили глубокий след на долгое время. 
« Б у р н о к л о к о т а в ш е е море р а з ы г р а в ш е й с я м е л к о б у р ж у а з -
ной стихии неоднократно пыталось з а л и т ь и последние 
наши опорные пункты — города, выделявшиеся на об-
щем фоне, к а к одиночные острова , — отмечалось в поли-
тическом отчете Тюменского губкома Р К П (б) за фев-
р а л ь — м а р т 1921 г. — К с а м о м у губернскому центру — 
Тюмени бан ды п о д к а т ы в а л и с ь на расстоянии десятка 
верст, пригородные деревни готовы были восстать, а в 
с а м о м городе в наиболее т я ж е л ы й момент было предот-
в р а щ е н о восстание.. .»4 . 

Тюменские рабочие проявили в ы д е р ж к у и организо-
ванность , п о к а з а т е л е м которых стал состоявшийся в мар-
те 1921 г. п а р а д профсоюзов , превратившийся в мощную 
политическую д е м о н с т р а ц и ю т р у д я щ и х с я осажденного 
города . В И ш и м е шли уличные бои с б а н д а м и ; 20 февр. 
пал Тобольск , а позднее северные города — Березов , 
Обдорск , Сургут . 

Л о з у н г а м и восставших, р у к о в о д и м ы х монархистами, 
к а д е т а м и и эсерами, являлись : « Д о л о й коммунистов!», 

3 См.: История Урала. Период социализма. Пермь, 1977, т. 2, 
с. 148. 
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«Да здравствует Временное правительство , долой ком-
мунистов и хлебные разверстки!» , « Д а здравствует Учре-
дительное собрание!», «Да здравствует о б щ е н а р о д н а я 
власть , но без коммунистов!» 5 . Некоторые банды имели 
черные знамена с надписью белой краской «С нами бог 
и царь Михаил» . 

В захваченном Тобольске был организован «крестьян-
ско городскон совет», куда вошли кадеты и эсеры. По 
неполным данным, во время контрреволюционных вос-
станий в Тюменской губернии погибло свыше 1500 пар-
тийных и советских работников, в том числе члены пре-
зидиума губкома С. Я. Х)ловянников и Семаков 6 . 

Бандитизм, почти ликвидированный на У р а л е летом 
1921 г., с осени того же года вновь начал усиленно разви-
ваться (банды Серова . К а т у ш к о в а , И в а н о в а , Обоимова , 
« Г о р н и й орел» и др . ) . Много сил и средств уходило на 
борьбу с бандитизмом и голодом. 

В. П. Ленин у к а з ы в а л , что м е л к о б у р ж у а з н а я контрре-
волюция «более опасна , чем Деникин, Юденич, Колчак , 
вместе взятые» 7 . П р и н я т ы е партиен и правительством 
срочные и решительные меры позволили подавить контр-
революционные мятежи. Происки империалистов при 
помощи новой тактики уничтожить диктатуру пролета-
риата о к а з а л и с ь т а к ж е безуспешными. В. И. Ленин, пар-
тия подчеркивали всю серьезность внутриполитического 
кризиса, ра зъясняли , какую опасность тант мелкобур-
ж у а з н а я стихия. 

В этих трудных условиях перехода к мирному хозяй-
ственному строительству с л о ж н ы е задачи восстанови-
тельных работ можно было решить только на основе 
прочного п о л и т и ч е с к о ю и экономического союза между 
рабочим классом и крестьянством, на основе повых мето-
дов подхода к массе, изменения форм и методов работы 
всех общественных организаций рабочего класса . 

Основные принципы новой (по сравнению с полити-
кой военного коммунизма ) экономической политики, со-
ответствующей многоукладному х а р а к т е р у экономики 
переходного периода от к а п и т а л и з м а к социализму, 
В. II. Ленин , как известно, выдвинул еще весной 1913 г. 

5 СОПЛ. ф. 41, on. 1, я. 1149, л. 10 и об. 
• СОПЛ, ф 1494. on. I, д. 41, л. 15 и об. 
' Л е н и н В. 11. Поли собр. соч., т. 43, с. 24. 



П о д руководством партии и при самом активном учас-
тии профсоюзов рабочему классу предстояло в первую 
очередь добиться быстрейшего подъема производитель-
ности труда в промышленности , в сельском хозяйстве, 
на транспорте и в строительстве. Именно в этом 
В. П. Лен и н видел единственную возможность экономи-
ческой победы с о ц и а л и з м а над капитализмом. 

«Производительность труда , — писал В. II . Ленин , — 
это, в последнем счете, самое важное , самое главное д л я 
победы нового общественного строя» 8 . Д л я этого нужно 
было укрепить трудовую дисциплину, уплотнить рабочий 
день, у п о р я д о ч и т ь ' оплату труда , умело организовать 
охрану труда и отдых рабочих, .подчинить все формы и 
методы работы развитию творческой инициативы и само-
деятельности рабочего к л а с с а . - Б о л ь ш и н с т в о членов пар-
тии и Ц К во главе с В. И. Л е н и н ы м считали и широко 
р а з ъ я с н я л и т р у д я щ и м с я , чго рабочий класс победит в 
борьбе с хозяйственной ра-зрухой своей организован-
ностью, сплоченностью, умением .коллективно преодоле-
вать трудности. 

И с х о д я из новой обстановки и новых задач , на V Все-
российской конференции профсоюзов в ноябре 1920 г. 
партия поставила вопрос об отказе от военных методов 
работы в п рофсою зах и переходе к развернутой демокра -
тии: выборности руководящих органов взамен кооптации 
и к а з н а ч е й с т в а ; регулярности общих собраний членов 
профсоюза , почти не с о з ы в а в ш и х с я в военное время; 
отчетности выборных органов . 

П о иному, неправильному пути пытались направить 
развитие профсоюзного д в и ж е н и я в новых условиях 
а н т и п а р т и й н ы е группы Троцкого и других оппозиционе-
ров, п ы т а в ш и х с я ревизовать ленинское учение о проф-
союзах к а к ш к о л ы коммунизма , л и к в и д и р о в а т ь профсою-
зы к а к в а ж н е й ш и е массовые организации рабочего клас-
са, к а к опору партии в массах и тем самым подорвать 
основы д и к т а т у р ы п р о л е т а р и а т а . 

Единственно принципиальную и правильную позицию 
в вопросе о профсоюзах в ы р а ж а л а ленинская п л а т ф о р м а 
«десяти», подписанная В. И. Л е н и н ы м , М. II. Калининым, 
Г. II . Петровским, Я. Э. Р у д з у т а к о м , Ф. А. Сергеевым 

8 Л е н н н В. И Поли. собр. соч., т. 39, с. 21. 



(Артемом) , И. В. С т а л и н ы м и другими. Р а з о б л а ч и в троц-
кистский лозунг немедленного «огосударствления проф-
союзов», В. И. Лен и н у к а з а л на в а ж н е й ш у ю роль в осу-
ществлении диктатуры п р о л е т а р и а т а профсоюзов как 
пгколы коммунизма . 

Дискуссия о профсоюзах , носившая в ряде районов 
острый и ожесточенный х а р а к т е р , р а з в е р н у л а с ь по всей 
стране . Антиленинские группировки д е л а л и все д л я того, 
чтобы привлечь на свою сторону как можно больше ря-
довых членов партии. По их демагогическая пропаганда 
имела воздействие только на людей, не имевших боль-
шевистской з а к а л к и , паникеров , испугавшихся труднос-
тей. В Петрограде , Москве, Туле, Челябинске , Баку , 
Харькове , Минске троцкисты и другие оппозиционеры 
были наголову разбиты. Н а п р и м е р , на з а с е д а н и и Мос-
ковского комитета партии 17 янв. 1921 г. за основу (Гы-
ли приняты тезисы «десяти» и о б р а щ е н и е к партии, в 
котором .призывались все п а р т о р г а н и з а ц и и присоеди-
ниться к ленинской платформе 9 . 

Терпя поражение за п о р а ж е н и е м , антипартийные эле-
менты зачастую прибегали к недозволенным приемам. 
Это особенно отчетливо н а б л ю д а л о с ь во время дискуссии 
о профсоюзах на Урале 1 0 . В то время как партийные и 
профсоюзные организации Перми, Уфы, Челябинска вы-
с к а з ы в а л и с ь за «тезисы десяти» и твердо стояли на ле-
нинских позициях, в губернском комитете Екатеринбург-
ской партийной организации к руководству пробрались 
троцкисты. Троцкий и другие лидеры оппозиции с д е л а л и 
попытку привлечь на свою сторону коммунистов Екате -
ринбурга , д е л а я ставку на своих единомышленников в 
У р а л б ю р о Ц К Р К П (б) и в Екатеринбургском губкоме 
партии (Воробьев , Мрачковскин , Уфнмцев ) . 

13 дек. 1920 г. состоялось расширенное заседание 
ф р а к ц и и коммунистов Екатеринбургского губернского 
совета профсоюзов с участием ряда партийных и хозяй-
ственных работников Екатеринбургской губернии. В док-
л а д е о з а д а ч а х производственных союзов активный сто-
ронник группы «рабочей оппозиции» К. Ш у р д о к а з ы в а л , 

• ЦПА НМЛ. ф. 17, оп. 3, д. 582, л. 38. 
10 Подробнее об этом см.: Г о л о в а н о в Д . Д., И в а -

н о в В. П. Важная страница в истории советских профсоюзов.— 
Вопросы архивоведения, 1965, № 3, с. 86—91. 



что «.. .вопрос о полной передаче всего управления народ-
ным хозяйством в руки производственных союзов д о л ж е н 
быть поставлен в порядок дня текущей работы. Сущест-
вующие хозяйственные а п п а р а т ы д о л ж н ы превратиться 
в исполнительные органы с о ю з о в » " . Член президиума 
Е к а т е р и н б у р г с к о г о губпрофсовета , коммунист П. А. Со-
колов решительно возразил докладчику : «.. .перед проф-
союзами стоят огромные воспитательные задачи . Союзы 
помогут сейчас о в л а д е в а т ь управлением производства , 
т а к как с л а б ы и массы еще не подготовлены к этому»1 2 . 
Т а к н а ч а л а с ь п р о д о л ж а в ш а я с я более трех месяцев дис-
куссия о профсоюзах на Урале . 

В н а ч а л е янв. 1921 г. в Екатеринбург приехал Соснов-
ский. ра звернувший пропаганду троцкистских взглядов 
на роль профсоюзов ' 3 . П р и б ы в ш а я несколько позже в 
Е к а т е р и н б у р г полномочная комиссия Совета труда и обо-
роны во главе с Троцким, вместо того чтобы выполнить 
у к а з а н и е П о л и т б ю р о и О р г б ю р о Ц К Р К П (б) о принятии 
мер по развитию производительных сил Урала , с тала 
с п л а ч и в а т ь местных оппозиционеров в борьбе против 
ленинской линии. 

И н е с л у ч а й н о , что 14 янв. 1921 г. на . з аседании Екате -
ринбургского губернского комитета партии было поста-
новлено: « П р и н я т ь губкому и выставлять за основу тези-
сы Троцкого . Поручить Уфнмцеву выступить докладчи-
ком в з а щ и т у точки зрения Троцкого на предстоящем 
собрании а к т и в н ы х работников и н а п е ч а т а т ь их в «Ураль-
ском рабочем» к собранию активных работников» 1 4 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е ж е тезисов, , и речей В. И. Л е н и н а о 
профсою зах было запрещено , а сторонников « п л а т ф о р м ы 
десяти» часто у д а л я л и с заседаний губкома партии 1 5 . Н а 
собрании р у к о в о д я щ и х работников Екатеринбургской 
городской партийной организации , состоявшемся с 14 по 
17 я н в а р я 1921 г., с е к р е т а р ь губернского комитета пар-
тии троцкист Уфимиев и Сосновский д о к а з ы в а л и необ-
ходимдсть « . . . сращивания профсоюзов с хозяйственны-
ми о р г а н а м и снизу доверху» 1 6 . 

11 СОПА, ф. 41, on. I, д. 1146, л. 1. 
12 СОПА, ф. 41, on. 1, д. 1146, л. 1. 
13 СОПА. ф. 1494, on. 1, д. 7. л. 57. 
14 СОПА, ф. 41, on. 1, д. 1146, л. 1. 
15 СОПА, ф. 41, on. 1, д. 1146, л. 34, 45. 
" Там же, л. 33. 



В результате дискуссии с В. II . Л е н и н ы м о профсо-
юзах троцкистам удалось л и ш ь в отдельных организа-
циях У р а л а (Тюмень, Ш а д р и н с к ) отстоять свою точку 
зрения . В п о д а в л я ю щ е м большинстве партийных ячеек 
и профсоюзных организаций предприятий и учреждений 
были приняты в итоге дискуссии тезисы В. И. Ленина . 
Д л я разъяснения существа ленинских взглядов на 
профсоюзы на Урал прибыла группа рабочил—комму-
нистов П е т р о г р а д а . 

П о требованию коммунистов п а р т о р г а н и з а ц и и Екате-
ринбурга о р г а н и з о в а л и р а з м н о ж е н и е на гектографе 
и распространение дЬклацов В. II . Л е н и н а на дискуссии 
о профсоюзах . П л а т ф о р м а «десяти», статьи В. И. Ленина 
были напечатаны и в -Уральском рабочем». Правдивость , 
страстность и логика ленинских работ , ш и р о к а я разъяс-
нительная работа сторонников п л а т ф о р м ы «десяти» по-
могли партийным м а с с а м Е к а т е р и н б у р г а з а н я т ь в острой 
дискуссии верпую позицию. 

Б о л ь ш у ю роль в пропаганде ленинской позиции на 
У р а л е сыграл известным пролетарский поэт Д . Бедный. 
Его басни, фельетоны, стихотворения метко бичевали 
противников В. И . Л е н и н а . К р о м е того, он доставил на 
Урал несколько ящиков с литературой , где опубликова-
ны д о к л а д ы и речи В. И. Л е н и н а , а т а к ж е «Проект по-
становления X съезда Р К П (б) по вопросу о роли и за-
д а ч а х профсоюзов». 

31 янв. 1921 г. состоялось очередное собрание первого 
района Екатеринбургской городской партийной организа -
ции. В повестке дня стоял д о к л а д «О рабочей д е м о к р а -
тии», с которым д о л ж е н был выступить Сосновский, про-
п а г а н д и р о в а в ш и й троцкистские в з гляды на роль проф-
союзов 1 7 . О д н а к о собрание п о д а в л я ю щ и м большинством 
голосов постановило д о к л а д этот снять и вновь поставить 
на обсуждение вопрос о профсоюзах . П р е д с т а в и т е л ь 
уральских коммунистов в Ц К Р К П (б) И. Я. Тунтул 1 8 

с д е л а л д о к л а д о з а д а ч а х профсоюзов и о сущности раз-
ногласий, возникших внутри партии. II собрание решило 
перейти к голосованию за проекты резолюций без прении. 

17 СОПЛ, ф. 1494, on. 1, д. 7, л. 57. 
" Впоследствии он стал ярым троцкистом и был исключен из 

партии. 



Большинством голосов был принят проект тезисов, пред-
л о ж е н н ы й В. И. Лениным 1 4 . 

2 — 3 февр . 1921 г. Уральское областное совещание 
секретарей губернских комитетов партии (от Екатерин-
бурга— С н м а ш к о и П. Я. Тунтул , от П е р м и — М . П. Лу-
коянов, от Уфы — Т. С. Кривов и А. С. Поскребышев , от 
Тюмени — Авдеев и С е м а к о в ) отвергло принцип выборов 
делегатов на X партийный съезд по п л а т ф о р м а м . Сове-
щ а н и е приняло решение о том, чтобы на X съезде деле-
гации приуральских губерний выступали как единое 
целое 2 0 . 

7 ф е в р . 1921 г. на общегородской конференции 
Р К П (б) в Е к а т е р и н б у р г е за тезисы «десяти» проголосо-
в а л и 160 человек, за тезисы Троцкого—37, «рабочей оппо-
зиции»—21 2 1 . Д е л е г а т ы Екатеринбургской уездной кон-
ференции (10—14 февр . 1921 г.) о т д а л и 8 2 голоса за 
п л а т ф о р м у «десяти», 30—за п л а т ф о р м у Троцкого, 23 — 
за «рабочую оппозицию» и в о з д е р ж а л о с ь З22. 

9 февр . 1921 г. Е к а т е р и н б у р г с к а я о б щ е г о р о д с к а я пар-
тийная конференция , осудив раскольническое поведение 
троцкистов из губкома Р К П (б) , приняло о б р а щ е н и е и 
партии. «Мы призываем , — говорилось в обрэщении , — 
все у р а л ь с к и е организации , все организации Сибири и все 
о р г а н и з а ц и и нашей партии послать на предстоящий 
X съезд только таких товарищей , которые твердо и до 
конца будут з а щ и щ а т ь в вопросе о профсоюзах платфор-
му «десяти» к а к единственно, по н а ш е м у глубокому убеж-
дению, п р а в и л ь н у ю п латформу» . 

О б р а щ е н и е в ы р а ж а л о непоколебимую уверенность 
в нерушимости единства партии, в том, что решения 
X съезда будут зйконом д л я всех2 3 . Н е с м о т р я на присут-
ствие и выступления на этих конференциях Троцкого, его 
п л а т ф о р м а потерпела полное поражение . И в 'Доверше-
ние всего V Е к а т е р и н б у р г с к а я губернская партийная кон-
ференция (18—22 февр . 1921 г.) резко осудила троцкист-
скую л и н и ю губкома Р К П и 159 голосами ( п л а т ф о р м а 
Троцкого—34, « р а б о ч а я оппозиция»—14) окончательно 

19 СОПЛ, ф. 41, on. 1, д. 1146, л. 63. 
20 Там же, л. 73. 
21 Уральский рабочий, 1921, \ « 31, 11 февр. 
22 Уральский рабочий, 1921, № 33, 13 февр. 
23 СОПЛ, ф. 4, on. 1, д. J836, л. 87. 



закрепила победу п л а т ф о р м ы «десяти». В ы с т у п а в ш и й на 
этой конференции с критикой в з глядов Троцкого народ-
ный комиссар труда В. В. Шмидт 2 4 з а я в и л : «Не кризис, 
а рост, — мы ставим диагноз , — п е р е ж и в а е т профдвиже-
ние, отсюда и наш осторожный подход к профсоюзам. 
Повторяю, что перед нами стоят не только производст-
венные, но и воспитательные задачи . П е р е д нами зада-
ча — убедить рабочий класс и крестьянство через пар-
тию, профсоюзы о необходимости скорейшего восстанов-
ления народного хозяйства» 2 5 . В новый достав Екатерин-
бургского губкома партии были выбраны почти все сто-
ронники В. И. Л е н и н а . 

Ядро стойких и у б е ж д е н н ы х ленинцев в Челябинском 
губернском комитете партии ( Ж и р я к о в , В. Н. Мухин-
Петров , В. И. Семенов, А. И. Сидоров, В. М. Ш в а р ц ) су-
мели сплотить вокруг себя большинство комитета и твер-
до встать на з а щ и т у ленинского учения о профсоюзах. 
В своем д о к л а д е на дискуссионном собрании 
В. М. Ш в а р ц решительно з а я в и л : «С положением Троцко-
го о перетряхивании мы никоим о б р а з о м не можем сог-
ласиться , ибо «перетряхивание» может привести к тому, 
что профсоюзы будут п р е д с т а в л я т ь собой официально-
назначенский а п п а р а т . Профсоюзы, говорим мы, прежде 
всего «школа коммунизма» , и м е ю щ а я перед собой пря-
мую з а д а ч у хозяйственно-политического воспитания ра-
бочих масс...»26 

В Уфе, Кнзеле , Н и ж н е м Тагиле , С а р а п у л е , Усолье 
и других городах на объединенных з а с е д а н и я х уездных 
отделений профсоюзов совместно с ф а б з а в м ё с т к о м а м и 
были приняты тезисы В. П. Ленина 2 7 . Дискуссия о проф-
союзах на Урале з а к о н ч и л а с ь полным Провалом троцкис-
тов и других антипартийных группировок. 

Итоги дискуссии о профсоюзах бьГли подведены на 
X съезде партии, состоявшемся 8—16 м а р т а 1921 г. 
В. И. Лен и н при открытии съезда и в д о к л а д е «О единст-
ве партии» р а з о б л а ч и л теоретический и политический 
вред взглядов антипартийных групп. В написанной 
В. И. Л е н и н ы м и принятой съездом резолюции «О еднн-

24 ЦПА НМЛ, ф. 124, on. 1, д. 2172. 
25 СОПА. ф. 76, on. 1, д. 245, л. 35. 
28 Советская правда, 1921, 2 февр. 
27 Звезда, 1921, № 39, 20 февр. 



стве партии» со всей силой подчеркивалось , что единство 
п сплоченность рядов партии является необходимым 
условием с у щ е с т в о в а н и я партии как боевого а в а н г а р д а 
п р о л е т а р и а т а . «Необходимо , — у к а з ы в а л о с ь в резолюции 
с ъ е з д а , — чтобы все сознательные рабочие ясно осознали 
вред и недопустимость какой бы то ни было фракцион-
ности, которая неминуемо ведет на деле к о с л а б л е н и ю 
д р у ж н о й работы и к усиленным повторным попыткам 
п р и м а з ы в а ю щ и х с я к правительственной партии врагов 
ее у г л у б л я т ь ра зделение и использовать его в целях 
контрреволюции» 2 3 . 

С ъ е з д принял т а к ж е написанную В. П. Л е н и н ы м ре-
з о л ю ц и ю «О синдикалистском и анархистском уклоне в 
нашей партии», в которой были резко осуждены взгляды 
« р а б о ч е й оппозиции». Синдикалистские и анархистские 
идеи «рабочей оппозиции» могли л и ш ь привести к ослаб-
л е н и ю руководящей роли партии и победе б у р ж у а з н о й 
контрреволюции. Поэтому съезд признал пропаганду 
анархо -синдикалистских идей «несовместимой с принад-
л е ж н о с т ь ю к Российской коммунистической партии» 2 9 . 
Р е ш е н и я X с ъ е з д а о единстве партии, о недопустимости 
ф р а к ц и й стали непоколебимым принципом партийной 
ж и з н и . 

З а т е м X с ъ е з д партии п о д а в л я ю щ и м большинством 
голосов принял ленинскую п л а т ф о р м у и положил ее в 
основу -резолюции «О роли и з а д а ч а х профсоюзов» и еще 
раз подчеркнул , что г л а в н е й ш и м и ф у н к ц и я м и профсою-
зов я в л я ю т с я о р г а н и з а ц и о н н о - х о з я й с т в е н н а я и воспита-
тельная , что профсоюзы смогут выполнить основную ра-
боту по о р г а н и з а ц и и производства и восстановлению 
р а з р у ш е н н ы х и подорванных производительных сил 
л и ш ь в том случае , если они «. . . гораздо б л и ж е подойдут 
к хозяйственным з а д а ч а м , чем это было до сих пор, и 
примут б л и ж а й ш е е участие в д е л е организации и управ -
л е н и я промышленностью 3 0 . В этих целях съезд наметил 
ряд о р г а н и з а ц и о н н ы х мероприятий . 

Н а основе всестороннего и т щ а т е л ь н о г о а н а л и з а 
обстановки , с л о ж и в ш е й с я в стране , В. И. Ленин в полн-

28 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК. 8-е изд. М., 1970, т. 1, с. 219. 

29 Там же, М., 1970, т. 2, с. 224. 
30 Там же, с. 234. 



тнческом отчете UK и в д о к л а д е о з амене разверстки на-
т у р а л ь н ы м налогом поставил со Hceii решительностью 
з а д а ч у перехода от политики «военного коммунизма» 
к новой экономической поли iикс, рассчитанной на вовле-
чение крестьянских масс в социалистическое строитель-
ство. 

В. II. Лен и н учил, что т р у д я щ е е с я крестьянство — не 
помещики и капиталисты, их «... н е л ь з я п р о г н а т ь , 
их нельзя подавить, с ними н а д о у ж и т ь с я , их можно 
и ( д о л ж н о ) переделать , перевоспитать только очень дли-
тельной, медленной, осторожной организаторской рабо-
той»31 . 

С ъ е з д единодушно принял решение о з амене продраз-
верстки значительно меньшим по р а з м е р у продналогом. 
В. И. Лен и н п р е д л а г а л частный капитал направить в 
русло государственного к а п и т а л и з м а , а некоторые пред-
приятия с д а в а т ь в концессию иностранным капиталистам 
с целыо быстрейшего восстановления крупной промыш-
ленности. Н у ж н о было развернуть государственную и 
кооперативную торговлю, на основе которой постепенно 
вытеснять капиталистические элементы из торговли, 
быстрее в о с с т а н а в л и в а т ь народное хозяйство. 

Н о в а я экономическая политика Советского государст-
ва была единственно правильной при переходе от капи-
т а л и з м а к социализму . Она о з н а ч а л а борьбу м е ж д у капи-
талистическими и социалистическими э л е м е н т а м и в усло-
виях прочного хозяйственного и политического союза ра-
бочих и крестьян и была рассчитана на укрепление дик-
т а т у р ы пролетариата , на победу социалистических эле-
ментов, на уничтожение эксплуататорских классов , на 
настроение с о ц и а л и з м а в С С С Р . 

X съезд партии имеет всемирно-историческое значе-
ние. Съезд , р а з р а б о т а в и обосновав пути перехода от 
к а п и т а л и з м а к социализму , методы строительства социа-
л и з м а , провозгласил единство партии незыблемым прин-
ципом партийной ж и з н и и определил правильные формы 
и методы руководства партии беспартийными массами. 

Р е ш е н и я X съезда явились программой дея-
тельности партийных организаций , Советов, профсоюзов, 
комсомола , всего рабочего класса и трудбвого крестьян-
ства в новой исторической обстановке . Н о предстояла 

" Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 27. 



огромная работа по проведению новой экономической 
политики в жизнь . 

С р а з у ж е после окончания работы съезда разверну-
л а с ь пропаганда его решении и последующих декретов 
Советской власти среди широких масс трудящихся . В 
м а р т е — и ю н е 1921 г. на Урале прошли партийные, проф-
союзные, беспартийные рабочие п крестьянские конфе-
ренции н собрания , пленумы губкомов партии и губпроф-
советов, на которых о б с у ж д а л и с ь решения съезда . Д о к -
л а д ы В. П. Л е н и н а на X съезде партии и резолюции 
съезда были положены в основу всей работы партийных 
и профсоюзных организации на Урале . 

С л е д у я примеру газет « П р а в д а » и «Известия Ц К 
Р К П (б)» , , у р а л ь с к а я печать систематически освещала 
значение и различные вопросы новой экономической по-
литики . 

Б о л ь ш у ю роль в проведении массово-разъяснительной 
и организационной работы партии на Урале в условиях 
перехода к нэпу сыграл агитпоезд «Октябрьская револю-
ция» под руководством председателя В Ц П К М. II . Кали-
нина. С 15 июня по 15 июля 1921 г. он объехал Пермь, 
Кунгур, Екатеринбург , Чусовую, Усолье, Кизел. Р а з ъ я с -
няя сущность новой экономической политики и отвечая 
на многочисленные вопросы уральских рабочих и кресть-
ян, а г и т к о л л е к т и в поезда во главе с М. И. Калининым 
р е ш а л и организационные вопросы, ставил задачи перед 
партийными, профсоюзными, советскими и хозяйственны-
ми о р г а н а м и . Н а п р и м е р , на объединенном заседании по-
литотдела поезда В Ц И К « О к т я б р ь с к а я революция» 
с участием М. И. К а л и н и н а , губисполкома и экономсове-
щ а н и я в П е р м и было достигнуто соглашение о времен-
ном сокращении рабочих на тех з а в о д а х и копях, кото-
рые не могли р а б о т а т ь в полную силу3 2 . 

На митинге рабочих и с л у ж а щ и х Н а д е ж д и н с к о г о за -
вода 3 июля 1921 г. М. И . Калинцн з а я в и л : «Не все цеха 
з авода р а б о т а ю т , да и те, которые работают , не разви-
вают вполне своих производственных возможностей , но 
ж и з н ь на з а в о д е пульсирует, и чувствуется, что этот 
северный гигант, израненный разрухой и голодом, не ра-
нен смертельно, что ой при первой возможности разовьет 
полное производство и будет одним из опорных пунктов 

32 Уральский рабочий, 1921, 104, 12 июля. 



русского рабочего класса в деле в о з р о ж д е н и я крупной 
промышленности» 3 3 . 

Выступая перед рабочими Кизсловских копей, 
М. И. Калинин у к а з ы в а л , что «создать теперь нового ква-
лифицированного рабочего, техника , мастера , инженера 
из чтой молодежи (демобилизованной из армии .—В. И.) 
— дело трудное. Это — к о л о с с а л ь н а я з а д а ч а , с т о я щ а я 
перед нами, и мы д о л ж н ы с нею справиться» 3 4 . 

{ k e r o было организовано 30 массовых митингов, не-
которых присутствовало свыше GOO тыс. трудящихся 3 5 . 
А1. П. Калинин принял участие в работе партийных кон-
ференций Екатеринбургской и Пермской губерний. Вы-
ступая на VI съезде Екатеринбургской конференции, он 
отметил, что всю работу необходимо вести на основе 
решений X съезда партии, что необходимо преодолеть 
большие трудности на пути в о с с т а н о в л е н и я народного 
хозяйства Урала , и д л я этого потребуется длительный 
срок, ибо «в области экономики победы быстро не да-
ются» 36. 

Всюду, где у р а л ь с к и е металлурги , горняки, железно -
д о р о ж н и к и и деревообделочники бились с разрухой, в не-
с л ы х а н н о т я ж е л ы х условиях в о с с т а н а в л и в а л и крупную 
промышленность , побывал агитпоезд « О к т я б р ь с к а я рево-
люция» , вселяя новую энергию и уверенность в рабочих, 
р а з ъ я с н я я сущность новой экономической политики и за-
коны Советской власти, р а з б и р а я ж а л о б ы , р е ш а я продо-
вольственные затруднения . 

Б о л ь ш у ю роль в проведении массово-разъяснитель-
ной работы сыграл т а к ж е агитколлектив парохода «Во-
лодарский» , с о в е р ш а в ш е г о рейсы в течение июля 1921 г. 
по м а р ш р у т у С а р а п у л — П е р м ь — С а р а п у л . Члены агит-
коллектива парохода побывали во многих деревнях 
Пермской губернии и на И ж е в с к о м заводе . 

Д л я обследования состояния партийной работы на-
У р а л е Ц К Р К П (б) в конце 1921 г. н а п р а в и л комиссию 
в составе членов Ц К К Р К П (б) М. К. М у р а н о в а и 
Т. С. Крнвова . По д о к л а д у Т. С. Крнвова Ц К Р К П (б) 

и Там же, 1921, № 105, 13 июля. 
м Там же, 1921, № 106, 14 июля. 
и См.: Г е н к и н а Э. Б. Переход Советского государства 

к новой экономической политике (1921 —1922 гг.). М., 1954, 
с. 166. 
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вынес решение о в а ж н е й ш и х н а п р а в л е н и я х деятельности 
п а р т о р г а н и з а ц и й в восстановлении народного хозяйства 
У р а л а и помощи Уралу , особенно опытными работни-
к а м и ' 7 . 

Массово -политическая работа партии на Урале , моби-
л и з а ц и я т р у д я щ и х с я на решение с л о ж н ы х з а д а ч восста-
новления народного хозяйства содействовали у к р е п л е н и ю 
союза рабочих и крестьян в условиях перехода к нэпу, 
первым успехам в л и к в и д а ц и и разрухи и разорения . В 
связи с переходом к нэпу н а ч а л а расти политическая 
активность рабочих и крестьян. Вместе с тем о ж и в ш и е 
б у р ж у а з н ы е элементы питали н а д е ж д у на перерождение 
Советской власти и возврат к к а п и т а л и з м у , пытаясь это-
го добиться к а к можно скорее. В условиях острой клас-
совой борьбы с л е д о в а л о очистить партию от примазав -
шихся к ней в корыстных целях людей и обеспечить ле-
нинское единство взглядов и действий вСех членов пар-
тии. 

Весной 1921 г. против ленинской политики партии 
выступила на У р а л е группа Г. И. Мясникова 3 8 , проводив-
ш а я взгляды, б л и з к и е к «рабочей оппозиции». И м е я по 
ряду вопросов особое мнение, Г. И. Мясников в мае 
1921 г. о б р а т и л с я в Ц К Р К П (б) с письмом, в котором 
потребовал в качестве исцеляющего средства борьбы с 
н е д о с т а т к а м и и трудностями провозгласить в стране сво-
боду печати и слова д л я всех — «от монархистов до а н а р -
хистов включительно» . Ошибочные выступления Мясни-
кова б ы л и п о д д е р ж а н ы в Мотовнлихе эсеро-меньшевпст-
скими э л е м е н т а м и , отсталой в политическом отношении 
частью рабочих и некоторыми м е л к о б у р ж у а з н о настрое-
нными с л у ж а щ и м и . 

П а р т и й н а я о р г а н и з а ц и я Мотовилихинского з а в о д а , 
н а с ч и т ы в а в ш а я в -ян. 1922 г. 379 коммунистов и 7 кан-
дидатов , не с у м е л а с р а з у ж е д а т ь д о л ж н ы й отпор ф р а к -
ционеру 3 9 . Это п р о и з о ш л о потому., что многие рабочие, 
п том числе и коммунисты, в голодное время р а з ъ е х а -
лись по д е р е в н я м , а летом з а в о д был временно прноста-

37 СОПА, ф. 1494, on. 1, д. 31, л. 19 и об. 
33 Г. И. Мясников — бывший рабочий, участник революции 

1905—1907 гг., в первые годы Советской власти был на руководя-
щей партийной и советской работе, затем — заместителем директо-
ра Мотовилихинского завода. 
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повлсп. Мотопилнхннскии Р К партии п июле 1921 г. па 
чрезвычайном заседании оцепил его поведение «как 
противоречащее X съезду Р К П ( б ) - . Тогда Мясников 
написал в П К Р К П (0) д о к л а д н у ю записку , а в июле 
H'L'l г. опубликовал спою с т а т ь ю " Б о л ь н ы е вопросы* 4 0 , 
в которой излагал свои взгляды. И. 11. Ленин терпеливо 
и тактично в своих письмах к Г. И. Мясникову , в ста-
тье «Новые времена , с тарые ошибки в новом виде»4 1 

разъяснил серьезные з а б л у ж д е н и я и советовал не настаи-
вать на ошибочных положениях . Мясников не прислу-
ш а л с я к д о б р о м у совету В. И. Л е н и н а , не выполнил ука-
зания О р г б ю р о Ц К Р К П (б) , з а п р е т и в ш е г о ему пропаган-
д и р о в а т ь свои ошибочные взгляды. В о з в р а т и в ш и с ь в Мо-
товилнху, М я с н и к о в попытался о р г а н и з о в а т ь антипар-
т и й н у ю группу. «Мясннковцы» д е м о н с т р а т и в н о ушли с 
Пермской общегородской партийной конференции в авг. 
1921 г., надеясь с о р в а т ь работу . 

Ядро мотовилихинских коммунистов (И. Б а ш к о в , 
П. Обросов, И. Глухих, А. М а р к о в , А. К о н о в а л о в и члены 
губкома партии: М. П. Туркин, А. Л . Борчанинов , 
А. А. Ш п а г и н ) резко к р и т и к о в а л о ошибочные в з г л я д ы и 
поведение М я с н и к о в а . 

О д н а к о М я с н и к о в п р о д о л ж а л а н т и п а р т и й н у ю ф р а к -
ционную деятельность . Р а с с л е д о в а в ш а я ф р а к ц и о н н у ю 
деятельность Мясникова комиссия Ц К Р К П (б) предло-
ж и л а исключить его из рядов Коммунистической, партии. 
Это п р е д л о ж е н и е было п о д д е р ж а н о большинством цехо-
вых партийных ячеек Мотовилнхинского з а в о д а . Л и ш ь 
коммунисты двух цехов, да ячейка Р К П (б) охраны заво-
да , с о с т о я в ш а я из 4 коммунистов, на собрании-5 янв. 
1922 г. одобрили тезисы Мясникова 4 2 . 

Состоявшееся 11 япв. 1922 г. собрание ячейки Р К П (б) 
цеха № 2, на котором присутствовало всего л и ш ь 
10 человек, постановило «единогласно принять те-
зисы М я с н и к о в а н и ж е с л е д у ю щ и е : 1) крестьянские сою-
зы, 2) рабочие Советы, а по вопросу «свобода слова и пе-
чати — от м о н а р х и з м а до а н а р х и з м а » единогласно воз-

40 См.: История Урала. Период социализма. Пермь, 1965, т. 2, 
с. 163. 

41 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 78—83, 101— 
109; т. 53, с. 85. 115. 
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держаться» ' 1 3 . Однако , 9 коммунистов цеха № 2 на об-
щ е з а в о д с к о м собрании 22 м а р т а 1922 г. протестовали 
против исключения АЪкинкова из н а р п ш 4 4 Решением 
П о л ш б ю р о Ц К Р К П (б) Мясников был исключен нз 
партии 4 5 . Впоследствии он стал одним из о р г а н и з а т о р о в 
контрреволюционной «рабочей группы», скатился в ла -
герь врагов и э м и г р и р о в а л за границу. 

У р а л ь с к о е областное совещание з а в е д у ю щ и х органи-
з а ц и о н н ы м и о т д е л а м и губкомов партии, состоявшееся 
в мае 1922 г., констатировало , что «мясниковщипу» в 
П е р м с к о й губернии м о ж н о считать изжитой 4 6 . Борьба 
с а н т и п а р т и й н ы м и выступлениями группы Мясникопа 
подтвердила правильность у к а з а н и я В. И. Л е н и н а о .том, 
что партия свое призвание видит «не в том, чтобы отра-
ж а т ь среднее состояние массы, а в том, чтобы вести мас-
сы за собой»4 7 . 

В р е з у л ь т а т е проведенной на основе решения X съезда 
проверки и чистки ячеек Р К П (б) из состава Екатерин-
бургской п а р т о р г а н и з а ц и и в ы б ы л о 18% членов, Челябин-
ской — 2 3 % . П е р м с к о й — 2 5 % , Уфимской — 2 3 % . В це-
лом состав у р а л ь с к и х партийных организаций умень-
шился на 2 3 % . В партийных о р г а н и з а ц и я х остались 
твердые , идейно стойкие коммунисты, глубоко верившие 
в победу с о ц и а л и з м а и способные возглавить социали-
стическое строительство в условиях нэпа. 

Б о л ь ш у ю з а б о т у партийные организации У р а л а про-
я в л я л и об о р г а н и з а ц и о н н о м укреплении и количествен-
ном росте профсоюзов . Их руководство з а к л ю ч а л о с ь не 
только в в ы р а б о т к е правильного политического направ -
ления деятельности профсоюзов , но и во всемерном раз-
витии самодеятельности , активности в практическом осу-
ществлении ими политики партии, улучшении стиля и 
методов р а б о т ы профсоюзных органов . 

Т о л ь к о за один год, с 1 июля 1920 г. по 1 июля 1921 г., 
на У р а л е число членов п р о ф с о ю з о в ' у в е л и ч н л о с ь с 440422 
до 611510 человек 4 8 . П р о ф с о ю з работников земли и леса 
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вырос за это время в 12 раз , союз просвещения — в 
2,5 раза , союзы ж е л е з н о д о р о ж н и к о в , деревообделочников , 
строительных рабочих — в 2 раза 4 9 . В результате пере-
учета членов профсоюза , проверки их классовой принад-
лежности и переходу к добровольному членству в конце 
1922 г. удельный вес рабочих в профсоюзах Урала замет-
но вырос: они с о с т а в л я л и 70 ,7%, а с л у ж а щ и е — л и ш ь 
29,3% 6 0 . 

П р о г р а м м у всей перестройки экономической жизни 
страны дал В. И. Ленин в написанном им « Н а к а з е от 
С Т О (Совет труда и обороны) местным советским уч-
реждениям» . В Ц И К и С Н К Р С Ф С Р 30 июня 1921 г. 
утвердили э т о т ' документ , вошедший в историю как 
« Н а к а з С Н К и СТО». «Первоочередной з а д а ч е й Совет-
ской республики ,—писал Ленин в вводной части «На-
к а з а » — я в л я е т с я восстановление производительных сил, 
подъем сельского хозяйства , промышленности и транс-
порта» 51. 

В. И. Лен и н особенно о б р а щ а л внимание на всемер-
ное развитие самостоятельного местного почина и иници-
ативы в деле улучшения крестьянского хозяйства , разви-
тия промышленности-, установления оборота м е ж д у зем-
леделием п промышленностью. У к а з ы в а я , что эти перво-
очередные меропрнтия с о з д а ю т б о л ь ш и е возможности 
применения новых сил, новой энергии к восстановлению, 
народного хозяйства , В. И. Ленин писал: «Это — провер-
ка всей работы и з а к л а д к а ф у н д а м е н т а д л я осуществле-
ния великого плана электрификации , которая даст нам 
ьосстановление крупной промышленности и т р а н с п о р т а в 
таких р а з м е р а х и на такой технической основе, чтобы 
окончательно и навсегда победить голод и нищету» 5 2 . 

Ленинский « Н а к а з от С Т О » способствовал подъему 
огромных масс т р у д я щ и х с я к творческой, созидательной 
работе , м о б и л и з о в ы в а л их н е з а м е д л и т е л ь н о взяться за 
д е л о строительства с о ц и а л и з м а . В условиях хозяйствен-
ной разрухи В Ц С П С о б р а т и л с я ко всем членам профес-
сиональных союзов с призывом восстановить народное 
хозяйство . «Транспорт почти разрушен , ф а б р и к и и заво-

49 Там же. л. 2, 3. 
50 Уральский рабочий в 1922 г. Екатеринбург, 1923, с. 52, 53. 
51 Л е н и н В. II. Поли. собр. соч., т. 43, с. 266. 
" Там же, с. 270. 



ды разорены, добыча топлива и сырья с т р а ш н о упали , 
и продовольствия не х в а т а е т из-за транспорта , — гово-
рилось в листовке В Ц С П С , выпущенной в марте 1921 г.— 
Д л я рабочих выбора нет: или нищета,"голод, холод и ла -
пы капиталистов , или д р у ж н ы м н а п р я ж е н и е м , высокой 
созцательностью поднять производство и создать ком-
мунистическое хозяйство.. .»5 3 . 

Д л я быстрейшего восстановления прежде всего круп-
ной промышленности—основы с о ц и а л и з м а — н е о б х о д и м о 
было изменить всю систему управления промышлен-
ностью. В « Н а к а з е С Н К о проведении в ж и з н ь начал но-
вой экономической политики» от 9 авг. 1921 г. у к а з ы в а -
лось , что л и ш ь немногие, наиболее в а ж н ы е и крупные, 
предприятия оставались на государственном бюджете . 
Большинство ж е предприятий переводятся на хозяйствен-
ный расчет и п р о д о л ж а ю т р а б о т а т ь при условии обеспе-
чения « . . .материальными, продовольственными и денеж-
ными ресурсами к а к из общегосударственных органов, 
т а к и из других источников ( самозаготовка , вольный ры-
нок и т. п.) »54. 

В С Н Х и его местным хозяйственным о р г а н а м разре-
ш а л о с ь с д а в а т ь часть средних и мелкие предприятия в 
аренду кооперативам , товариществам , а т а к ж е и част-
ным л и ц а м . 

Те ж е предприятия , которые не вошли ни в одну из 
у к а з а н н ы х групп, п о д л е ж а л и з а к р ы т и ю , рабочие и слу-
ж а щ и е , а т а к ж е з а п а с ы сырья и топлива распределя-
лись м е ж д у р а б о т а ю щ и м и предприятиями. 

П о д а н н ы м У р а л п р о м б ю р о , только в окт. 1922 г. были 
з а к р ы т ы 7 з а в о д о в с 6042 рабочими (в Екатеринбургской 
и П е р м с к о й губерниях — по 3 з авода и в Челябинской 
губернии — 1 з а в о д ) . С т а в и л с я и о б с у ж д а л с я в партий-
ных и профсоюзных о р г а н и з а ц и я х вопрос о з акрытии 
Боткинского з а в о д а . Всего в 1921 — 1922 гг. на У р а л е бы-
ло з а к р ы т о более 20 крупных заводов 5 5 . 

С у щ н о с т ь перестройки управления промышленностью 
з а к л ю ч а л а с ь в л и к в и д а ц и и системы главков , в объедине-

53 Центральный музей Революции СССР. Листовка ВЦСПС 
с призывом восстановить народное хозяйство, м а р т . 1921 г., фото-
копия. 

54 Решения партии и правительства по хозяйственным вопро-
сам. М , 1967, т. 1, с. 245. 

55 Ц П А НМЛ, ф. 17, оп. 4, д. 1042, л. 31, 32. 



ими ряда крупных предприятий с п е ц и а л ь н о с о з д а н н ы м и 
трестами . 

Н а ч а л о с о з д а н и ю крупных п р о м ы ш л е н н ы х трестов 
было положено д е к р е т а м и Советского правительства в 
1918 г. Первыми были Государственное объединение ма-
шиио-строительных заводов ( Г О М З ) , В о л ж с к о - К а м с к и й 
химический трест и др. О д н а к о н а ч а в ш а я с я вскоре г р а ж -
д а н с к а я война в стране не д а л а возможности р а з в и в а т ь с я 
этому начинанию. Л и ш ь с переходом к нэпу на основе 
решений X съезда и X Всероссийской партийной конфе-
ренции (май 1921 г.) н а к а з о м С Н К Р С Ф С Р от 9 а в г . ' 
1921 г. «О проведении в ж и з н ь н а ч а л новой экономиче-
ском политики» и у т в е р ж д е н н ы х С Т О 12 авг. 1921 г. 
«Основных положений о мерах к восстановлению 
крупной промышленности , поднятию и р а з в и т и ю произ-
водства» была определена новая ф о р м а у п р а в л е н и я го-
сударственной промышленностью, т. е. создание трестов, 
которое о с у щ е с т в л я л о с ь на основе внедрения принципов 
хозрасчета , концентрации и к о м б и н и р о в а н и я производст-
ва вттлоть до конца 20-х гг. было решено з а м е н и т ь тре-
сты другими объединениями . 

По проблеме создания п р о м ы ш л е н н ы х трестов нет ни 
одного специального труда , хотя в общих социально-
экономических исследованиях эта тема часто затраги-
вается 5 6 . В у к а з а н н ы х р а б о т а х с т а в я т с я и о с в е щ а ю т с я 
вопросы о причинах и основных принципах «социалисти-
ческого трестирования» , об отличии советских трестов от 
капиталистических , значении создания трестов д л я ре-

54 См. наиболее крупные из них: Ц ы п е р о в и ч Г. В. Синдн 
каты и тресты в дореволюционной РОССИИ И В СССР (Из исто 
рнн организационных форм промышленности за последние 50 лет) 
4-е изд. Л., 1927; М а р т ы н о в Б. С. Государственные тресты 
М., 1924; Г о л у т в и н В. А. Промышленность при военном ком 
мунизме и при нэпе. М. — Л., 1924; Л о к ш н н А. Я. Органнза 
ция управления промышленностью в СССР. М.. 1930; А р а к е 
л я и А. Управление социалистической промышленностью. М 
1947; Л я ш е и к о П. II. История народного хозяйства СССР 

М , 1956. т 3; В е н е д и к т о в Д. В. Организация государствен 
ион промышленности в СССР. Л., 1961, т. I, (1917—1920 гг.) 
т. 2; (1921 — 1934); Д р о б и ж е в В. 3. Социалистическое обоб 
•цестнлснис промышленности в СССР. — Вопросы истории, 1964 
Ns 6. 



шення з а д а ч восстановления народного хозяйства стра-
ны. 

В капитальном 2-томном труде а к а д е м и к а А. В. Бене-
диктова « О р г а н и з а ц и я государственной промышленности 
в С С С Р » четко изложены сущность и х а р а к т е р этого 
процесса, а т а к ж е определены его хронологические рам-
ки. Н а м представляетей , что автор с д е л а л правильный 
вывод о начальном этапе создания трестов, отнеся его 
к 1921 г., ибо п р о м ы ш л е н н ы е объединения , существовав-
шие до перехода к нэпу, можно л и ш ь сугубо условно счи-
т а т ь г л а в к а м и и трестами 5 7 . 

А. В. Венедиктов справедливо выдвигает в качестве 
первопричин этого явления перевод государственной про-
мышленности на хозрасчетные н а ч а л а и известную де-
ц е н т р а л и з а ц и ю в управлении. Вместе с тем автор, на 
наш взгляд , ошибся , полагая , что окончание процесса 
создания трестов относится к лету 1922 г.58 

Проф. П. И. Л я щ е н к о у т в е р ж д а л , что этот процесс 
закончился к н а ч а л у 1923 г.59 На основе изучения офици-
альных источников В. Т. П и х а л о в 1967 г. пришел к вы-
воду о том, что этот процесс п р о д о л ж а л с я в С С С Р вплоть 
до л и к в и д а ц и и всей системы ВСНХ, т.. е. до 1932 г . 6 0 

Этот вывод з а с л у ж и в а е т внимания , хотя и его нельзя 
считать твердо установившимся : только глубокое изуче-
ние опыта трестирования и его всесторонняя оценка да-
дут ясный ответ на этот малоизученный вопрос. 

В ы я в л е н н ы й нами м а т е р и а л о процессе создания 
трестов у р а л ь с к и х промышленных предприятий позво-
л я е т судить о том, что пересмотр состава трестов, тенден-
ции и к укреплению, и к р а з д р о б л е н и ю их свидетельст-
вуют о развитии этого процесса во все ходы восстанови-
тельного периода . 

Н а У р а л е в 1921 —1922 гг. только в одной металлурги-
ческой промышленности о б р а з о в а л о с ь 6 трестов. В то 
ж е время С р е д н е у р а л ь с к н й горнозаводской трест был 
р а з б и т на о к р у ж н ы е тресты, П е р м с к и й горнозаводской 

57 В е н е д и к т о в А. В. Указ. соч., т. 1, с. 528—530. 
и А,- В. Венедиктов ссылался при этом на работу: На новых 

путях. Итоги новой экономической политики 1921 — 1922 гг. Про-' 
мышленность. М„ 1923, вып. 3, с. 33, 34. 

59 Л я щ е н к о П. И. История народного хозяйства. М , 1<)56, 
т. 3, с. ,152, 153. 

м См.: П и х а л о В. Т. О трестировании промышленности 
в СССР. — Вопросы истории, 1967, № 1, с. 131—137. 



трест — на два треста . С а м о с т о я т е л ь н ы е хозяйственные 
объединения были созданы и в других о т р а с л я х промыш-
ленности У р а л а . Н а п р и м е р , укрупнение шло в химиче-
ской промышленности, где « Б о н д ю ж с к и е заводы», 
«Уралхим» и «Фосфатотук» слились в Северный хими-
ческий трест. 

Д л я добычи и обработки платины был образован 
трест «Уралплатина» , который д а в а л тогда 100% обще-
российской добычи 6 1 . В трест « У р а л п л а т и н а » 
вошли 6 горных округов Урала и два з авода (Московс-
кий и Екатеринбургский) с общим числом рабочих в 
2,6 тыс. человек. З а в о д ы по в ы п л а в к е и о б р а б о т к е меди 
па Урале (Верхне-Кыштымский , Калатинский , К а р а б а ш -
скнй, Невьянский и П ы ш м и н с к о - К л ю ч е в с к и й ) были 
объединены в трест «Уралмедь» . Уральские предприятия 
по производству асбеста , я в л я в ш и е с я в то время единст-
венными поставщиками в стране , о б р а з о в а л и трест 
«Ураласбест» . Б ы л и созданы тресты: «Пермсоль» , «Золо-
торуда», «Пермолес» . На п р а в а х трестов находились 
Кизеловские , Челябинские , Егоршинские , Полтаво -Бре -
динские угольные копи. 

Выполнение трестами сбытовых и заготовительных 
функций о т в л е к а л о их внимание от производственной 
деятельности . Поэтому были о б р а з о в а н ы синдикаты, 
объединившие тресты отдельных отраслей и принявшие 
на себя все коммерческие операции. В мае 1922 г. возник 
первый в стране советский синдикат — «Уралмет» . В его 
состав вошли Екатеринбургский , Богословский, Средне-
Уральский , Южно-Уральский , Пермский и К а л а т и н с к и й 
горнозаводские тресты, представлявшие , по сути дела , 
всю крупную металлургическую и м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю -
щ у ю промышленность У р а л а . Процесс о б р а з о в а н и я тре-
стов на У р а л е п р о д о л ж а л с я в 1923—1925 гг. В целях 
д а л ь н е й ш е й концентрации производства , более рацио-
нального использования оборотных средств, упорядоче-
ния енабженческо - заготовнтельных операций в 1921 г. 
этот процесс е щ е п р о д о л ж а л с я . 

Вместо 6 прежних трестов металлопромышленность 
У р а л а , не считая Мотовилихинского орудийного завода 
и з а в о д а « В о л ь т а » и Б а р а н ч е , о б ъ е д и н я л а с ь в 1924 г. 
у ж е 9-ю т р е с т а м и и округами . Кроме того, с целью улуч-

Уральский рабочий, № 28, 1923, 6 февр. 



ш е н и я и р а з в и т и я рудного х о з я й с т в а У р а л а б ы л и созда -
ны д в а с а м о с т о я т е л ь н ы х треста : . Ж е л е з о р у д н ы й и Б а -
к а л ь с к и й . О б р а з о в а н о т а к ж е новое о б ъ е д и н е н и е # У р а л -
с е л ь м а ш » из з а в о д о в : К о л ю щ е н к о — по п р о и з в о д с т в у 
плугов , Б о т к и н с к о г о — по и з г о т о в л е н и ю м о л о т и л о к и мо-
л о т и л ь н ы х г а р н и т у р и П е р м с к о г о « С е п а р а т о р а » . Д в а за -
в о д а по п р о и з в о д с т в у кос ( П а в л о в с к и й и А р т и н с к н й ) 
в ы д е л е н ы в с а м о с т о я т е л ь н ы е единицы. Все п р е д п р и я т и я 
крупной п р о м ы ш л е н н о с т и У р а л а о б ъ е д и н и л и с ь в 31 
т р е с т 6 2 . Н а р я д у с этим п р о и з в о д и л с я отбор н а и б о л е е 
э к о н о м и ч е с к и и технически п р и с п о с о б л е н н ы х п р е д п р и я -
тий д л я в ы п о л н е н и я п р о и з в о д с т в е н н ы х п р о г р а м м , вслед-
ствие чего я в и л а с ь в о з м о ж н о с т ь сосредоточить произ-
водство на м е н ь ш е м числе з а в о д о в , увеличив их на-
грузку . 

Е с л и в 1922/23 хоз. г. число д е й с т в у ю щ и х з а в о д о в 
у р а л ь с к о й м е т а л л о п р о м ы ш л е н н о с т и с о с т а в л я л о 62, то в 
1923/24 — это число с о к р а т и л о с ь до 53. М е ж д у тем ко-
л и ч е с т в о рыночной продукции , в ы р а б а т ы в а е м о й этими 
з а в о д а м и , в о з р о с л о на 45 ,3% 6 3 . 

В Л е н и н с к о м « Н а к а з е С Н К и С Т О » серьезное в н и м а -
ние у д е л я л о с ь р а з в и т и ю м е л к о й и к у с т а р н о й п р о м ы ш л е н -
ности. Н е д а в н о в Л е н и н г р а д е о б н а р у ж е н а речь В. И. Л е -
нина « О п р о д о в о л ь с т в е н н о м н а л о г е ...и о свободном об-
мене х л е б н ы х и з л и ш к о в ; , з а п и с а н н а я на г р а м м о ф о н н о й 
п л а с т и н к е 2 5 а п р е л я 1961 г.64. В этом новом историче-
ском д о к у м е н т е , в доступной ф о р м е р а з ъ я с н я ю щ е м зна -
чение нэпа , о т м е ч а е т с я , что к р у п н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь , 
к о т о р а я п р о и з в о д и л а бы д л я сельского х о з я й с т в а необ-
х о д и м ы е п р е д м е т ы , б ы с т р о в о с с т а н о в и т ь нельзя . Поэто -
му В. П. Л е н и н п р е д л а г а е т « . . .начать н е м е д л е н н о рабо -
ту р а з в и т и я и в с е м е р н о г о п о о щ р е н и я м е л к о й п р о м ы ш -
ленности . О н а м о ж е т и д о л ж н а д а т ь к р е с т ь я н и н у не-
м е д л е н н о е у л у ч ш е н и е его ж и з н и и его х о з я й с т в а без 
б о л ь ш и х г о с у д а р с т в е н н ы х з а п а с о в с ы р ь я , т о п л и в а , про-
д о в о л ь с т в и я . П у с т ь ж е все п а р т и й н ы е и советские ра -
ботники х о р о ш е н ь к о поймут и с т а р а т е л ь н о и с п о л н я т 
свой д о л г в с я ч е с к о ю п о о щ р е н и я и р а з в и т и я м е л к о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и , полезной д л я к р е с т ь я н с к о г о хозяйст -
ва» 6 5 . 

«СОПАТ ф. 4, оп. 2, д. 1, лл. 108—176. 
63 Союз металлистов СССР между VI и VII съездами. Отче-

ты Ленинграда, Москвы, Урала и Украины. М., 1925, с. 33. 
64 Советская Россия, 1970, 30 апр. 
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С целью возрождения кустарной промышленности при 
У р а л п р о м б ю р о BCIIX летом 1921 г. был создан специ-
альный отдел, а с осени 1924 г. стал функционировать 
комитет но содействию кустарной промышленности при 
Уральском облсовнархозе . 

Под влиянием благоприятной экономической полити-
ки Советского государства к у с т а р н а я промышленность 
па Урале в 1921—1925 гг. успешно восстанавливалась . 
Н а и б о л ь ш е е развитие получили кустарные промыслы в 
П р и к а м ь е , на Среднем Урале и в Ш а д р и н с к о м округе, 
т. е. там, где издавна сохранились традиции, навыки и 
другие условия д л я их возрождения . Основными для Ура-
ла в р а с с м а т р и в а е м ы й период я в л я л и с ь металлообра-
б а т ы в а ю щ и е кустарные промыслы, поставлявшие про-
д у к ц и ю (посуда, столовые приборы, сельхозннвентарь 
и т. д.) на внеобластные рынкц. Вся у р а л ь с к а я кустарно-
ремесленная промышленность в конце восстановитель-
ного периода н а с ч и т ы в а л а 63190 предприятий, заведений 
и артелей (табл . 5 ) , из которых 50464 находились в сель-

Т а б л и ц а 5 
Уральская кустарно-ремесленная промышленность 

по видам производства 
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63190* 1976 12533' 880 310 14681 12878 1399 11189 175 „ 9 6 
* В итоги не вошли по Ирбитскому округу 1 электростанция» по 

Курганскому округу 1 электростанция. Тагильскому — 2 электростан-
ции, по Челябинскому округу на включено 1 заведение по выработ-
ке пакстоп. 

** В эту и последующие таблицы о кустарно-ремесленной (мел-
кой) промышленности вошли данные кустарного, ремесленного и ре-
монтного производств,': О т \ о ж п е промыслы в учет не вошли н будут 
рассмотрены нами особо в III главе. 

К фабрично-заводской промышленности условно отнесены про-
мышленные предприятия, которые имеют в своем составе не менее 
16 рабочих при механическом двигателе и 30 рабочих без механиче-
ского двигателя. 



с к о й м е с т н о с т и . Н а и б о л ь ш е е р а з в и т и е к а к п о к о л и ч е с т в у 
п р о и з в о д с т в е н н ы х е д и н и ц , т а к и п о ч и с л у з а н я т ы х р а б о -
ч и х п о л у ч и л и с а п о ж н о е , к у з н е ч н о е , п о р т н о в с к о е , п и м о -
к а т н о е п р о и з в о д с т в о и п р о и з в о д с т в о в е т р я н ы х , в о д я н ы х 
и п а р о в ы х м е л ь н и ц ( т а б л . 6 ) . В 12 о к р у г а ' х У р а л а ( и з 
в с е х 16) р а з в и т и е к у с т а р н о - р е м е с л е н н о й п р о м ы ш л е н п о с -

Т а б л и ц а О 

Важнейшие производства кустарно-
ремесленной (мелкой) промышленности Урала 

Виды производства Число 
заведений 

Кирпичеделательное производство 494 
Гончарное 1131 
Производство жестяной посуды 461 
Слесарное 867 
Кузнечное 8984 
Экипажно-тележно-саниое 668 

Смолокуренное 1790 
Бондарное 1160 

Столярно-мебельное и деревообделоч-
ное 1500 

Колесное 700 

Ветряные мельницы 6862 

Водяные мельницы 3087 

Паровые мельницы 227 

Маслобойное 1265 

Кожевенное 1988 

Сапожное 9008 

Овчинное 1744 

Ка>натно-веревочное 1004 

Портновское 4065 

Пимокатное Ь207 

Всего по Уралу: G3190* 

* Таблица составлена на основе данных: Ураль-
ское хозяйство в цифрах 1926 г. Свердловск, 
1926, с. 2 3 8 - 2 4 7 . 



тн в сельской местности б ы л о п р е о б л а д а ю щ и м и только 
в 4 округах ( С а р а п у л ь с к о м , Свердловском , Златоустов -
ском и Тобольском) городская кустарно-ремесленная 
промышленность д о м и н и р о в а л а над сельской ( табл . 7 ) . 
Этот вывод р а с п р о с т р а н я л с я на количество продукции 
и условный доход уральской кустарной промышленности 
(табл . 8 ) , ра звитие которой у с и л и в а л о общий темп роста 
хозяйства У р а л а , д а в а л о выход избыточному населению 
в сельском хозяйстве и с м я г ч а л о несоответствие между 
потребностями растущего сельского хозяйства и возмож-
ностью удовлетворения промышленностью. И з недр кус-

Т а б л и ц а 7 
Географическое распределение кустарно-ремесленной (мелкой) 

•промышленности Урала в 1925 г. 

Округа Урала 

Вся кустар-
ная про-
мышлен-

ность 
В городах В сельской 

местности 

Всего по области 63190 12726 50464 

Верхне-Камскин 1600 286 1314 

Златоустовский 824 647 277 

Ирбитский 3376 687 2689 

Мшнмский 4497 222 4275 

Комн-пермяцкий 772 — 772 

Кунгурский 7248 717 6531 

Курганский 6256 662 5704 

Пермский 5648 1844 3804 

Сарапульский 15056 11147 3909 

Свердловский 6425 3632 2793 

Тагильский 2654 1005 1654 

Тобольский 438 242 196 

Троицкий 209» 344 1750 

Тюменский 7065 584 6481 

Челябинский 2+58 554 1904 

Шадрипскнй 6774 363 6411* 
• См.: Уральское хозяйство в цифрах 1926 г- Свердловск, 1926 

с. 250. 
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тарио-ремеслснной промышленности пополнялись и рос-
ли кадры рабочего класса крупной промышленности . 

П о д а н н ы м Уральского о б л а с т н о г о статистического 
бюро, т о в а р н ы е кустарные промыслы в 1925 г. по сравне-
нию с довоенным временем с о к р а т и л и с ь как но числу за-
пятых людей, т а к и по сумме производства . Товарность 
кустарных промыслов н 1925 г. с о с т а в л я л а л и ш ь одну 
лреть довоенной 6 0 . Р а с п р е д е л е н и е ж е о т д е л ь н ы х промыс-
лов и х а р а к т е р производства о с т а л и с ь прежними . Одна-
ко наемный т р у д в кустарной п р о м ы ш л е н н о с т и в 1925 г. 
почти не применялся Ч а с т ь кустарей были кооперирова-
ны: на 1 окт. 1925 г. на У р а л е н а с ч и т ы в а л о с ь 383 коопе-
ратива . Н а и б о л ь ш е е количество их — по переработке 
к о ж с ы р ь я , м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышленности, 
среди деревообделочников и в т к а ц к о м промысле 6 7 . 

С целью выяснения п о л о ж е н и я и н у ж д кустарной про-
мышленности У р а л а , о б с у ж д е н и я и р а з р а б о т к и предло-
жений , н а п р а в л е н н ы х на восстановление и развитие кус-
тарных промыслов , 7—10 сент. 1925 г. состоялся I Ураль-
ский областной съезд по кустарной промышленности , на 
котором были приняты решения об объединении ее, вве-
дении единого государственного планового н а ч а л а и ока-
зании д е н е ж н о й помощи кустарной промышленности, в 
особенности промысловой кооперации . 

На 1925—1926 гг. Всесоюзный кооперативный банк 
ь ы д е л и л иа к р е д и т о в а н и е кустарной промышленности 
У р а л а 1 млн. р., Сельскохозяйственный банк—950 тыс. р., 
Коммерческий б а н к 452 тыс. , т. е. всего 4,5 млн. р.68 К 
концу 1925 г. к у с т а р н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь достигла 2/3 
довоенного уровня к а к по количеству предприятий и ра-
бочей силы, т а к и по валовой продукции. 

Н о в а я экономическая политика , основные направле-
ния которой на весь переходный период были сформули-
рованы В. И . Л е н и н ы м и у т в е р ж д е н ы X съездом Р К П ( б ) , 
д о п у с к а л а с у щ е с т в о в а н и е частного к а п и т а л а в опреде-
л е н н ы х р а з м е р а х и под контролем Советского государ-
ства 69. 

и См.: ГАСО, ф. 339, оп. 2, д. 45, л. 10. 
«7 Там же, л. 11, 12. 
м Та;* же, л. 12. 
" Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 42. 



Вопрос о частном капитале , его экономическом ис-
пользовании и преодолении капиталистических элемен-
тов в экономике и контроле за деятельностью б у р ж у а з и и 
я в л я е т с я в а ж н ы м вопросом переходной эпохи от капи-
т а л и з м а к с о ц и а л и з м у , гак как мелкотоварное произ-
водство сохраняется некоторое время после победы 
социалистических революций п о ч т во всех с т р а н а х , 
п о р о ж д а я элементы повой б у р ж у а з и и . Поэтому В. И. Л е -
нин у к а з ы в а л , что з а д а ч а , с в я з а н н а я с проведением 
нэпа, -отнюдь не является з адачей чисто русской: она 
будет с ю я т ь перед всеми коммунистическими п а р т и я м и 
после прихода их к власти. К а к прозорливо предвидел 
В. И. Ленин , опыт р а з р а б о т к и и осуществления нэпа 
в России «будет полезен д л я грядущих пролетарских 
революций» 7 0 . Д о п у щ е н и е " в период нэпа известной) 
развития к а п и т а л и з м а п р е д с т а в л я л о собой опасность 
д л я д и к т а т у р ы п р о л е т а р и а т а . Поэтому соединение не-
примиримой борьбы против к а п и т а л и з м а с «сотрудниче- . 
ством» с ним предопределило и диалектическое измене-
ние форм классовой борьбы с б у р ж у а з и е й в эпоху 
д и к т а т у р ы п р о л е т а р и а т а . 

О т м е ч а я особенности российского государственного 
к а п и т а л и з м а , В. И. Ленин подчеркивал отличия его, з а -
к л ю ч а ю щ и е с я в том, что в руках пролетарского государ-
ства и з е м л я , и к о м а н д н ы е высоты, и все в а ж н е й ш и е 
части промышленности 7 1 , что этот к а п и т а л и з м допущен 
диктатурой п р о л е т а р и а т а 7 2 , что этот к а п и т а л и з м , «ко-
торый мы сумеем ограничить , пределы которого мы су-
меем установить , этот государственный к а п и т а л и з м 
связан с государством, а государство—это рабочие, это 
передовая часть рабочих , это а в а н г а р д , это м ы » 7 3 . Н е 
раз в ы с к а з ы в а л В. И . Л е н и н мысль о необходимости 
направить стихию в о з р о ж д а ю щ е г о с я к а п и т а л и з м а в рус-
ло государственного к а п и т а л и з м а . 

Вместе с т е м В. И . Л е н и н у к а з ы в а л на необходимость 
осмотрительно относиться к з а к л ю ч е н и ю концессионных 
договоров. «Концессии .—говорил В. И. Ленин в ноябре 

70 Там же, с. 43. 
" Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 289. 
11 Там же, с. 119. 
73 Там же, с. 85. 



1920 г.—это не мир, это т о ж е война, т о л ь к о в другой 
форме , более выгодной н а м » 7 4 . 

Условия к а ж д о й концессии о б с т о я т е л ь н о о б с у ж д а л и с ь 
в П о л и т б ю р о Ц К Р К П ( б ) , С Н К , BCI IX и Госплане 
С С С Р . Все концессионные договоры п о д г о т а в л и в а л и с ь 
Г л а в н ы м концессионным комитетом и у т в е р ж д а л и с ь 
С Н К С С С Р . Н а б л ю д а л за д е я т е л ь н о с т ь ю концессии тот 
народный комиссариат , подпись которого первым сто-
яла на д о г о в о р е 7 5 . 

По вопросам частного к а п и т а л а и государственного 
к а п и т а л и з м а в С С С Р В. И. Л е н и н у и партии приходи-
лось вести борьбу против попыток р а з н о г о рода извра-
щений. В 1918 г. и в первые годы нэпа он решительно 
выступал против «левокоммунистнческих» взглядов 
П. Б у х а р и н а , F.. П р е о б р а ж е н с к о г о , Ю. Л а р и н а и дру-
гих, з а я в л я в ш и х о том, что государственный капитализм 
неприменим к условиям Советской с т р а н ы . Цукаринцы 
приветствовали свободу торговли , но выступали против 
регулирующей роли государства на рынке . Различного 
рода «левые» крикуны, троцкисты и з в р а щ а л и сущносто 
нэпа, видели в ней л и ш ь уступки капитализму , сплош-
ное отступление и о б в и н я л и п а р т и ю в крестьянском ук-
лоне. В д а л ь н е й ш е м те ж е троцкисты изменили свои 
в з г л я д ы и в п а л и в д р у г у ю крайность : стали требовать 
полной сдачи частному к а п и т а л у ряда командных вы-
сот в народом хозяйстве на н а ч а л а х концессий или 
а к ц и о н е р н ы х с м е ш а н н ы х о б щ е с т в с участием частного 
к а п и т а л а . На XII с ъ е з д е партии Зиновьев у т в е р ж д а л , 
что нэп—это система г о с к а п и т а л и з м а 7 6 . Тогда же Тро-
цкий о г р а н и ч и в а л з а д а ч и нэпа л и ш ь подходом к пост-
роению социалистического х о з я й с т в а 7 7 . 

74 Л е н и и В. И Поли. собр. соч., т 42, с. 45. 
75 Специальных работ о концессиях на Урале нет, за исклю-

чением раб.: Б а к у н и н А. В., Г р а н и н В. Г. В. И. Ленин о 
роли государственного капитализма в переходный период (на при-
мере организации концессий на Урале). — В сб.: В. П. Ленин и 
социально-экономические проблемы развития Урала. Материалы 
научной конференции преподавателей общественных наук вузов 
г. Свердловска. Секция истории КПСС. Свердловск, 1970, вып. 1, 
с. 130—143. 

7* См.: Двенадцатый съезд РКП (б). Стенографический отчет, 
М , 1967, с. 27. 

77 Там же, с. 309. 



П о с л е д о в а т е л ь н а я критика В. II. Лениным взглядов 
«левых коммунистов» п троцкистов по вопросам частно-
го к а п и т а л а и госкапитализма помогла партийным кад-
рам л у ч ш е усвоить сущность нэпа' п увереннее прово-
д и н . в ж и з н ь его принципы. При переходе к реконструк-
тивному периоду «новая оппозиция», а затем и объеди-
ненный троцкнстско-зиновьевский блок выступили 
с ф а л ь с и ф и к а ц и е й ленинских идей по вопросам о нэпе 
и госкапитализме . 

XIV съезд партии решительно разоблачил происки 
этих фракционеров-оппортунистов , позиция которых бы-
ла направлена на подрыв нэпа, па реставрацию капи-
тализма в стране. 

Б у р ж у а з н ы е экономисты социологи и историки, 
о ж и в л я я и п о д к р а ш и в а я разоблаченные в свое время 
и выброшенные на свалку истории взгляды фракционе-
ров, утверждают , что социально-экономические условия 
развития С С С Р якобы не д а л и «возможности перешаг-
нуть через капиталистическое развитие», что экономи-
ческая система С С С Р есть не что иное, как -«социализи-
рованный капитализм» и «государственный капитализм» . 

Истоки господства в С С С Р «метода чистейшего го-
сударственного к а п и т а л и з м а » б у р ж у а з н ы е ученые отно-
сят к началу введения новой экономической политики. 
О т о ж д е с т в л я я нэп с введением свободной торговли, 
б у р ж у а з н ы е экономисты и историки считают, что, поняв 
неизбежность «экономического перерождения больше-
визма», Лен и н и партия в 1921 г. отступили от маркси-
зма и «ввели государственный к а п и т а л и з м » 7 8 . Р я д 
буржуазных идеологов считают, что частный сектор 
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я в л я л с я о п р е д е л я ю щ и м доя э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я 
С С С Р в годы нэпа . 

О д н а к о это не с о о т в е т с т в у е т и с т о р и ч е с к о й п р а в д е , 
р е а л ь н о й д е й с т в и т е л ь н о с т и . В т я ж е л о й п р о м ы ш л е н н о с т и 
( Ц е н т р , Д о н б а с с , У р а л ) ч а с т н ы й к у п н т а л и г р а л н е з н а -
ч и т е л ь н у ю роль , а р а з в и т и е л е г к о й п р о м ы ш л е н н о с т и 
о п р е д е л я л о с ь г л а в н ы м о б р а з о м у с п е х а м и с о ц и а л и с т и ч е -
ского п р о и з в о д с т в а . Л и н и , н а и б о л е е з а м е т н о б ы л о вли-
яние ч а с т н о г о к а п т а л а в м у к о м о л ь н о - м а с л о б о й н о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и ( 4 0 % всех п р е д п р и я т и й ) и в махороч-
ной п р о м ы ш л е н н о с т и ( 2 1 % всего в а л о в о г о с б о р а ) . Ч а -
стный к а п и т а л п р и в л е к а л с я в ф о р м е а р е н д н ы х пред-
п р и я т и й и о б р а з о в а н и я к о н ц е с с и й . К о л и ч е с т в о а р е н д н ы х 
п р е д п р и я т и й в 1923г . в с т р а н е с о с т а в л я л о 5 тысяч , а к 
концу 1924/25 г. оно с н и з и л о с ь д о 1054 . В т р и р а з а 
у м е н ь ш и л о с ь з а этот ж е п е р и о д к о л и ч е с т в о а р е н д н ы х 
п р е д п р и я т и й и на У р а л е . А р е н д а п р е д п р и я т и й я в л я л а с ь 
л и ш ь ф о р м о й в р е м е н н о с о в л а д е н и я с р е д с т в а м и произ-
в о д с т в а при с о х р а н е н и и к о м а н д н ы х высот и к о н т р о л я 
з а с о ц и а л и с т и ч е с к и м г о с у д а р с т в о м . « А р е н д а т о р , — у к а -
з ы в а л В. И . Л е н и н , — н е есть с о б с т в е н н и к . А р е н д а — д о -
говор на срок . И с о б с т в е н н о с т ь , и к о н т р о л ь з а н а м и , 
з а р а б о ч и м г о с у д а р с т в о м » 7 9 . 

В о з в р а щ е н и е м е л к и х п р е д п р и я т и й их б ы в ш и м собст-
в е н н и к а м б ы л о в р е м е н н о й н е о б х о д и м о с т ь ю . В Е к а -
т е р и н б у р г с к о й г у б е р н и и б ы л о с д а н о 5 4 , 4 % п р е д п р и я т и й 
на к о р о т к и й с р о к а р е н д ы от 6 м е с я ц е в д о 3 лет . 2 / 3 пред-
п р и я т и й п о п а л и в руки п р е ж н и х в л а д е л ь ц е в , а не госу-
д а р с т в е н н ы м и к о о п е р а т и в н ы м о р ' г а н и з а ц и я й . К о м и с с и и 
П К Р К П при о б с л е д о в а н и и п р е д п р и я т и й на У р а л е , 
в М о с к в е и д р у г и х р а й о н а х с т р а н ы у с т а н о в и л и много-
ч и с л е н н ы е ф а к т ы о р г а н и з а ц и и н э п м а н а м и ф и к т и в н ы х 
а р т е л е й , т о в а р и щ е с т в и к о о п е р а т и в о в д л я и с п о л ь з о в а -
ния г о с у д а р с т в е н н о г о к р е д и т о в а н и я , п о д к у п а л и ц , хи-
щ е н и й и р а с т р а т . I I авг . 1921 г. В. И . Л е н и н п и с а л пред-
с е д а т е л ю В С Н Х П . А. Б о г д а н о в у : «Я с ч и т а ю необходи-
м ы м , чтобы на всех без и с к л ю ч е н и я а р е н д а т о р о в 
( ч а с т н ы е л и ц а , т о в а р и щ е с т в а , с о в е т с к и е у ч р е ж д е н и я 
и т. и.) б ы л р а с п р о с т р а н е н з а к о н об о т ч е т н о с т и приме-
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ннтельно к « Н а к а з у СТО» и к общим п р а в и л а м об от-
четности» 8 0 . 

В ы п о л н я я у к а з а н и е партии, В Ц С П С обратился ко 
всем Ц К союзов -и 1убпрофсоветам с циркулярным 
письмом «Участие союзов по вопросам аренды» за 
подписью с е к р е т а р я В Ц С П С Д. Л. Андреева , в котором 
п р е д л а г а л о с ь местным профсоюзным о р г а н а м принять 
активное участие в отборе предприятии для сдачи 
в аренду , составлении договоров с а р е н д а т о р а м и , орга-
низации обследования сданных предприятий 8 1 . Руковод-
ствуясь этим письмом, профсоюзы У р а л а совместно 
с хозяйственными о р г а н а м и проводили обследования 
н отбор предприятий, остающихся непосредственно 
в ведении государства или п о д л е ж а щ и х сдаче в аренду . 

И з 145 государственных предприятий (за исключе-
нием м е л ь н и ц ) , подчиненных П е р м с к о м у губсовнархозу , 
к сдаче в аренду было намечено 41, в JOM числе 22 ле-
сопильных и 9 кирпичеделательных заводов. Кроме того, 
решено было сдать в аренду до 50 мельниц и ряд д а в н о 
з а к р ы т ы х кожевенных предприятий. П л а т а за аренду 
с о с т а в л я л а от 30 до 10% с выработки продукции пз 
сырья а р е н д а т о р а или ж е от 25 до 50% из сырья губ-
совнархоза 82. 

К н а ч а л у 1922 г. из 374 предприятий, находившихся 
в ведении Ч е л я б и н с к о г о губсовнархоза , было оставлено 
j i a государственном с н а б ж е н и и 5 предприятии, 22 пере-
ведены на хозяйственный расчет, 71 предприятие пред-
п о л а г а л о с ь к сдаче в аренду и 168 — к возвращению 
п р е ж н и м в л а д е л ь ц а м 8 3 . К 1 февр . 1922г. удалось сдать 
в а р е н д у в Челябинской губернии л и ш ь 45 предприятий, 
из которых 39 были мельницы и мастерские . Коммер-
санты в ы ж и д а л и , будут ли местные власти фактически 
осуществлять основные принципы новой экономической 
политики. 

О б ъ е д и н е н и е средней и мелкой промышленности 
Е к а т е р и н б у р г с к о й губернии в связи с новой экономиче-
ской политикой закончилось в апр. 1922 г. Вошедшие 
в кусты («Пимокаткуст» , «Силнкатхимкуст») предприя-

80 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 112. 
81 Бюллетень ВЦСПС, 1921, № № 26—27, с. 9. 
82 ГАПО, ф. 347, on. 1, д. 5, л. 95. 
83 Уральский рабочий, № 98, 1922, 4 мая. 



тня были объединены в « П р о м к о м б и н а т » . В результате 
объединения однородных или с м е ж н ы х производств 
в Екатеринбургской губернии, например , резко сокра-
тилось количество предприятий в государственной про-
мышленности. Так , в 1020г. их было 579 с числом заня-
тых лиц—52 139, в том числе р а б о ч и х — 4 7 8 0 2 , то к на-
чалу 1923г. с т а л о 294 с числом з а н я т ы х лиц—51 420, 
в том числе рабочих—43 249. Незначительное по удель-
ному весу с о к р а щ е н и е числа рабочих произошло за счет 
увеличения безработицы после перехода на хозяйствен-
ный расчет, а т а к ж е ввиду частично п р о д о л ж а в ш е г о с я 
еще н в 1923 г. процесса д е к л а с с и р о в а н и я рабочих. Ха-
рактерно , что в частном секторе промышленности Ека-
теринбургской губернии н а б л ю д а л о с ь за те ж е годы 
довольно резкое с о к р а щ е н и е числа рабочих. Ёсли 
в 1920г. было 869 заведений с числом з а н я т ы х лиц 
2959 , в том числе рабочих—1 410, тег в 1923г.—642. А в 
ряде отдельных отраслей промышленности этот процесс 
еще более рельефно п р о с л е ж и в а е т с я м . 

К осени 1922г. на У р а л е был окончательно произве-
ден отбор предприятий, о с т а в л е н н ы х на государствен-
ном с н а б ж е н и и : 33 металлических з авода с 59 795 рабо-
чими, 22 рудника с 1 1 4 9 3 рабочими, 4 каменноугольные 
копи с 19 110 рабочими, 23 предприятия уральских губ-
совнархозо^ с 5 253 рабочими, 5 химических предприя-
тий с 2 2 8 9 рабочими, 2 ф а б р и к и « У р а л б у м а » * с 1631 
рабочим и 6 приисков «Уралзолото» с 3 2 2 5 р а б о ч и м и 8 5 . 

Перевод на хозяйственный расчет многих предприя-
тий У р а л а п о в л е к . з а собой з а д о л ж е н н о с т ь в выдаче 
з а р п л а т ы рабочим, и с л у ж а щ и м , т а к к а к оборотных 
средств не было дано . В мае 1922 г. з а д о л ж е н н о с т ь 
предприятий в выдаче з а р п л а т ы рабочим по Пермской 
губернии с о с т а в и в 26 245 063 р . 8 6 , по Ю ж н о - У р а л ь с к о м у 
горнозаводскому району—128 547 148 р. 09 к . 8 7 

Д л я л и к в и д а ц и и этой огромной з а д о л ж е н н о с т и проф-
союзы У р а л а совместно с хозяйственными органами 
пересмотрели в 1921 — 1922 гг. все штаты управлений, 
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предприятии , торговых контор. Д л я работы н комис-
сиях по борьбе с бесхозяйственностью п р и в л е к а л и с ь 
секции инженерно-технических работников и опытные 
рабочие . Д о м и н и м у м а был сокращен а п п а р а т губерн-
ских совнархозов . Т а к , Екатеринбургский губсовнархоз 
после проведенного с о к р а щ е н и я стал насчитывать 700 
человек вместо 1 500 8 8 , а Б а ш к и р с к и й С Н К принял и 
провел в ж и з н ь п р е д л о ж е н и е Б а ш п р о ф с о в е т а о сокра-
щении числа ответственных работников в республикан-
ских н а р к о м а т а х с 270 до G0 ч е л о в е к 8 9 . 

В связи с т я ж е л ы м продовольственным положением, ' 
недостатком м а ш и н , сырья и Топлива, большим удель-
ным весом вспомогательных рабочих на большинстве 
предприятий У р а л а в 1921 —1922гг . произошли сокра-
щения ш т а т о в от 10 д о 5 0 % , при которых в первую 
очередь нз состава рабочих уходили случайные люди, 
м а л о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е , значительное число кустарей . 

п а р я д у с арендой предприятий, другой ф о р м о й го-
сударственного к а п и т а л и з м а были иностранные концес-
сии, н а х о д и в ш и е с я под' неослабным контроле)! Совет- ' 
ского государства . Первой в Р С Ф С Р б ы л а А л а п а е в с к а я 
а с б е с т о в а я концессия на Урале . Эта концессия действо-
в а л а на основе договора , подписанного" в ноябре 1921 г. 
Советским правительством и Х а м м е р о м - с т а р ш н м , гла-
вой а м е р и к а н с к о й кампании , п р о и з в о д я щ е й медикамен-
ты, химические п р е п а р а т ы и к а р а н д а ш и . Сын миллионе-
ру А р м а н д Х а м м е р , с о в е р ш а в ш и й в сент. 1921 г. поездку 
по У р а л у вместе с Л . К. М а р т е н с о м , з а я в и л о своем 
ж е л а н и и помочь восстановлению у р а л ь с к и х заводов , 
причем в качестве первых ш а г о в Х а м м е р п р е д л о ж и л 
н е з а м е д л и т е л ь н о н а п р а в и т ь на Урал 1 млн. пудов хлеба 
на льготных условиях (5% годовых) и содействовать 
р е а л и з а ц и и у р а л ь с к и х драгоценностей на а м е р и к а н с к о м 
рынке . В. П . Л е н и н , получив от Л . К. М а р т е н с а ин-
ф о р м а ц и ю о д е л о в ы х п р е д л о ж е н и я х Х а м м е р а , о б р а т и л 
в н и м а н и е членов Ц К Р К П (б) на в а ж н о с т ь этого вопро-
са9 0 . В з а п и с к е Л . К. М а р т е н с у он рекомендовал вы-
яснить, «нельзя ли з а и н т е р е с о в а т ь Х а м м е р а планом 
э л е к т р и ф и к а ц и и У р а л а , чтобы Х а м м е р д а л не только 

м СОПА ,ф. 1494, on. 1, д. 44, л. 7 и об. 
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хлеб, по и электрическое оборудование (в долг , конеч-
но) 9 | . К а к известно, Л . К. М а р т е н с у у д а л о с ь получить 
согласие Хаммера на поставку д р а ж н о г о оборудования , 
средств оргтехники, хирургических инструментов и дру-
гих в а ж н ы х д л я нашей промышленности приборов и ма-
териалов . По условиям с о г л а ш е н и я об американской 
Ллапаевскон концессии Советская республика получала 
от- а м е р и к а н ц е в хлеб, концессионеры отчисляли без-
возмездно 10% продукции и о б я з ы в а л и с ь увеличить про-
изводительность рудников, доведя к 1926 г. производст-
во асбсста до 160 тыс. пудов, а т а к ж е строго соблюдать 
советские з аконы о труде. 

П р и д а в а я в а ж н о е политическое значение первой 
концессии, В. И. Ленин писал членам Политбюро 
Ц К Р К П (б ) : «Тут м а л е н ь к а я д о р о ж к а к американскому 
деловому» миру, н а д о всячески использовать эту до-
р о ж к у » 9г. 

Концессионные предприятия американского капита-
листа Х а м м е р а на У р а л е изготавливали до 50% всего 
производства к а р а н д а ш е й и 78,5% производства писчих 
перьев в С С С Р 9 3 . Н а о к т я б р е 1925г., по данным ВСНХ. 
из 92 концессионных предприятий, действовавших в 
С С С Р , на д о л ю .Урала приходилось 9: 5 металлургиче-
ских (34 141 рабочих) , одно предприятие горных работ 
(273 р а б о ч и х ) , 3—химической промышленности (1 502 
рабочих) 94. 

С а м о й крупной концессией я в л я л а с ь «Лена -Годьд-
фильдс» с 6 тыс. рабочих и д о б ы в а в ш а я 30% всего 
з о л о т а . в стране . Ц е н т р а л ь н а я контора этой концессии 
н а х о д и л а с ь в Бодайбо , но в ее состав входило несколько 
з о л о т о д о б ы в а ю щ и х предприятий в Екатериноургской 
и Челябинской губерниях. 

Ц е л ы й р я д предложений иностранных капиталистов 
о сдаче в концессию крупных предприятий и ценных 
месторождений У р а л а был отвергнут Советским прави-
тельством. Видя, что нз рук у п л ы в а ю т несметные богат-
ства , матерый английский хищник Л е с л и У р к а р т прила-
г а л все усилия , чтобы получить у Советского правитель-

111 Там же, с. 272. 
»2 Правда, № 314/19822, 1972 г. 9 ноября. 
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ства основные у р а л ь с к и е м е д е п л а в и л ь н ы е заводь! 
и рудники ( К ы ш т ы м , К а р а б а ш и др.) с правом на кон-
цессию в течение 99 лет . П о рабочие , у з н а в о домога -
т е л ь с т в а х з а м о р с к о г о к а п и т а л и с т а , на с о б р а н и я х при-
н и м а л и резолюции, в которых в ы р а ж а л и протест 
и о б е щ а л и В. И. Л е н и н у собственными силами восста-
новить м е д е п л а в и л ь н у ю промышленность У р а л а . 

Осенью 1921г. Ц К Р К П ( б ) , у ч и т ы в а я настоятельные 
т р е б о в а н и я у р а л ь с к и х горнорабочих и, по п р е д л о ж е н и ю 
В. И. Л е н и н а , обсудив вопрос о концессии У р к а р т а , от-
клонил ее к а к г р а б и т е л ь с к у ю и к а б а л ь н у ю д л я пашей 
страны. Н е сбылись пророчества У р к а р т а , что пролета-
риату У р а л а и за 50 лет не удастся «освоить место-
р о ж д е н и я цветных металлов» . М е д е п л а в и л ь н а я промы-
ш л е н н о с т ь У р а л а была восстановлена , а затем и рекон-
с т р у и р о в а н а своими силами . В числе других отклоненных 
п р е д л о ж е н и й — п р е д л о ж е н и е немецких промышленников 
о сдаче в концессию Тавдинского лесного района и по-
пытка ф р а н ц у з с к и х фирм н а ж и т ь с я на о б р а б о т к е драго-
ценных и поделочных камней в Симском горном округе. 

Т а к и м о б р а з о м , концессии не получили значительно-
го р а з в и т и я на Урале . Удельный вес их по объему про-
м ы ш л е н н о г о производства составил в 1925 г. около 1%. 
Этот процент был несколько выше в з о л о т о д о б ы в а ю щ е й , 
свинцово-серебряной , лесной и л а к о к р а с о ч н о й промы-
шленности . Советское правительство ш л о на предоста-
вление и н о с т р а н н ы м к а п и т а л и с т а м небольшого числа 
концессий, имея ц е л ь ю подъем промышленного произ-
водства , борьбу с м е л к о б у р ж у а з н о й стихиен и д л я про-
рыва экономической б л о к а д ы Советского государства . 

Основным звеном в цепи з а д а ч , стоявших перед пар-
тией после перехода к нэпу, я в л я л а с ь торговля , органи-
з о в а н н ы й т о в а р о о б м е н с крестьянством. В « Н а к а з е от 
С Т О » местным советским у ч р е ж д е н и я м у к а з ы в а л о с ь , 
что вопрос о н е м — « э т о первый вопрос по в а ж н о с т и 
и злободневности в н а с т о я щ е е время» . П о б ъ я с н я я туг 
ж е причины этого, В. И. Ленин писал: «Во-первых, без 
полного и п р а в и л ь н о г о с н а б ж е н и я продовольствием 
а р м и и и городских рабочих государство не м о ж е т бести 
хозяйственного строительства вообще, а товарообмен 
д о л ж е н с т а т ь г л а в н ы м средством сбора продовольствия . 
Во-вторых , т о в а р о о б м е н есть проверка правильного 



взаимоотношения промышленности и земледелия , а рав-
но фундамент всей работы но созданию сколько-нибудь 
правильно действующей системы» 9 5 . 

Введение продналога стимулировало создание запа-
сов сельскохозяйственных продуктов в деревне, а вос-
становление промышленности и сдача в аренду частни-
ку мелких и части средних предприятий—накопление ' 
промышленной продукции в городе. Материальной ба-
зой товарообмена в первые* месяцы нэпа являлся нахо-
дящийся в распоряжении государства товарный фонд, 
а органиазцнонпой— кооперация. Товарный фонд давал 
возможность государству сосредоточить в своих руках 
наибольшее количество продуктов, находящихся на 
рынке, и играть руководящую роль в хозяйственном 
обороте, оказания необходимой помощи крестьянству в 
деле поднятия его производительных сил. 

На основе ленинских указаний Коммунистическая 
партия и пролетарское государство взяли курс на все-
мерное развитие торговли. 28 марта 1921 г. был принят 
декрет «О свободном обмене, покупке и п р о д а ж е сель-
скохозяйственных продуктов в губерниях, закончивших 
продразверстку», а декрет .от 24 мая 1921 г. «Об обме-
не» 9 6 , еще более конкретизируя принципы свободной 
торговли, распространил право обмена, покупки и сбы-
та на изделия и предметы кустарной мелкой промы-
шленности. 

В н а к а з е С Т О «О проведении в жизнь начал новой 
экономической политики» от 9 авг. 1921 г. была заверше-
на выработка практических мер, обеспечивших н а л а ж и -
вание торговых связей в стране. Первоначально руко-
водство торговлей в масштабе страны находилось в ве-
дении В С ИХ и Н а р к о м п р о д а ; в 1921 г. торговые управ-
ления этих органов были реорганизованы. В мае 1922 г. 
функции торгового регулирования выполняла специаль-
но созданная комиссия при C T Q («Комвнуторг-»), а в 
1924 г. на базе этой комиссии был организован Нарко-
мат внутренней торговли. 

В условиях нэпа велика была роль Урала как по-
с т а в щ и к а материальных ценностей и крупного потреби-

95 Л е и н и В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 275—276. 
98 См.: Решения партии и правительства по хозяйственным во-

просам. М„ 1967, т. 1, с. 233—234, 



теля. В 1924 и 1925 гг. вывоз товаров исчисляется 
в 250 млн. р., из которых па долю сельского хозяйства 
—около 90 млн. р., а остальные 160 млн. р". составляли 
вывоз промышленных товаров . По условиям производ-
ства Урал предъявлял растущий из года в год спрос 
на промтовары. Ввоз их на Урал осуществлялся много-
численными ф и л и а л а м и внеуральской государственной 
промышленности и государственной торговли, коопера-
ции, местных и торговых организаций и составил в 
1924—1925 гг. не менее 100 млн. р. (мануфактура , сахар , 

т а б а к , продукты питания, нефть, каменный уголь и др . ) . 
Кроме того, Урал ввозил некоторое количество и про-
дуктов сельского хозяйства (ягоды, овощи, фрукты, рас-
тительное масло, скот и т . д . ) . По данным статистики, 
ценность грузооборота по ввозу продуктов этой катего-
рии определялась в 7,7 млн. р. Урал вывозил сырье, 
материалы и полуфабрикаты (52 млн. р.), промышлен-
ные товары широкого потребления (78 млн. р.) , сель-
скохозяйственные товары широкого потребления 
(55 млн. р.}, орудия производства, инвентарь и предме-
ты строительства (88,4 млн. р .) , а ввозил промтовары 
д л я личного потребления (7,3 млн. р.) , сырье, матери-
алы и п олуф абрикаты (1,6 млн. р .) , топливо 
(6 млн. р.)9 7 . 

Эти д а н н ы е свидетельствуют о достаточно крупном 
обороте У р а л а . С переходом к нэпу стала быстро раз-
виваться торговля, открылось множество частных мага-
зинов, л а в о к и ларьков . П о различному товарообороту 
и по количеству торговых предприятий частники значи-
тельно превосходили государственную и кооперативную 
торговлю. В конце 1922 г. на их долю приходилось на 
Урале 64% всего городского розничного товарооборота , 
а на д о л ю кооперации—25 и государственной торговли 
—11%- Это объяснялось отсутствием опыта у работни-
ков кооперативной и государственной торговли, к тому 
ж е частник вел торговлю оперативнее, гибче, учитывал 
рыночную конъюнктуру . Решение вопроса «Кто—кого?» 
в' торговле было главной задачей потребительской ко-
операции, ей предназначалось стать ареной для осуще-
ствления экономического союза рабочих и крестьян 9 " . 

97 ГАСО, ф. 241, оп. 2, д. 2733, л. 16. 
98 Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 16 авг. 1921 г. « О сель-

скохозяйственной кооперации» сельскохозяйственная кооперация 
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Большое внимание рабочий класс Урала и его проф-
союзы уделяли работе по развитию и укреплению раз-
личных форм кооперативного строительства . Губерн-
ские съезды кооперации проходили при самом активном 
участии профсоюзных организации, посылавших на 
съезды полагающуюся от них 1/3 делегатов . Выборы 
новых правлений губернских кооперативных союзов про-
водились при непосредственном воздействии и участии 
этой рабочей части съездов. 

Осенью 1919г. состоялись собрания уполномоченных 
губернских союзов потребительских обществ, на кото-
рых было рассмотрено состояние кооперации, заслуша-
ны док лады о взаимоотношениях кооперации и Совет-
ской зластн , проведены выборы членов правления и ре-
визионной комиссии. Летом 1920 г. прошли первые 
губернские съезды уполномоченных рабоче-крестьянских 
потребительских обществ, обсудившие отчетные докла-
ды о деятельности кооперации и наметившие задачи 
по выполнению декретов Советского правительства 
о потребкооперации. К началу 1921г. была создана раз-
ветвленная кооперативная сеть на Урале . 

Уралбюро В Ц С П С " , губпрофсоветы и их отделения 
систематически з а с л у ш и в а л и на своих заседаниях до-
клады соответствующих руководящих органов коопера-
ции об организации товарообмена через кооперацию. 
Только одним Челябинским губпрофсоветом д л я това-
рообменных операций было получено и распределено по 
отделениям 80 тыс. аршин мануфактуры, посуды и га-
лантерейных товаров на сумму около 2 млн. р., метал-
лоизделий о к о ю 1,5 тыс. пудов, керосина — 2 0 тыс. пу-
дов, кос—25 тыс. штук и других товаров . Взамен этого 
получено с начала товарооборота по 10 авг. 1921 г. круп-

отделилась от потребительском и становилась самостоятельной 
кооперацией, системой со своим руководящим центром — Сель-
хозеоюзом. 

•» Уралбюро ВЦСПС (областное бюро ВЦСПС на Урале) — 
межгубернскнй орган ВПСПС, образованный на II областной кон-
ференции профсоюзов Урала 29 июля 1921 г. п составе В. В. Ко-
сиора, Д. I:. Сул'нмова, Лаврентьева, Чернышева, Я. 3. Занкина, 
Я. Г. Тилгмлнл и В. М. Шнарца для согласования деятельности 
межгубернскнх хозяйственных и административных учреждений 
Урала с работой профсоюзных организаций и объединения дея-
тельности губпрофсоветов на Урале. Ликвидировано в 1924 г. 
в связи с упразднением губернского деления. 



ного рогатого с к о т а — I 199 голов, мелкого с к о т а — 3 5 5 
голов, м а с л а — 1 1 0 5 9 пудов, п ш е н и ц ы — 5 0 4 2 пуда , льня-
ных с е м я н — 1 552 пуда, яиц—777 353 и других сельско-
хозяйственных продуктов |0°. 

В 1921 г. на рынках и б а з а р а х в городах Урала по-
л у ч и л а развитие частная торговля мылом, с у р р о г а т а м и , 
обувью, гончарными изделиями, мануфактурой , галан-
тереей, готовым платьем . Взамен крестьяне п р е д л а г а л и 
хлеб, масло , муку, овощи, а моколо находилось в руках 
« м а р к и т а н о к » , ж е н рабочих окрестностей городов и про-
сто перекупщиц. Н а п р и м е р , по данным губкомхоза , 
в П е р м и имелось 5 рынков с числом учтенных торгов-
цев 1027 человек. Б ы л о получено налога с товарообо-
рота по г . П е р м и за август 1921г. 2 2 6 3 1 0 0 0 р., за сен-
т я б р ь того ж е г о д а — 6 5 505 530 р. Арендной платы за 
те ж е два месяца поступило в государственную казну— 
36 388 500 р . 1 0 1 

Активный товарообмен вели советские, профсоюзные 
и хозяйственные о р г а н и з а ц и и Екатеринбургской , Перм-
ской, Уфимской и Челябинской губерний с Сибирью, где 
имелись з н а ч и т е л ь н ы е излишки продовольствия и семян. 
В 1921 г. б ы л о з а к у п л е н о в Сибири 988 тысяч пудов 
семян . 

О д н а к о план организованного товарообмена с кресть-
янством на Урале , к а к и во всей стране , выполнить пол-
ностью не удалось . Н а ч а в ш и й с я с весны 1921 г. голод на 
У р а л е , недостаток и плохое качество товаров , быстрое 
р а з в и т и е д е н е ж н о й ф о р м ы к у п л и - п р о д а ж и явились 
основными причинами срыва товарообмена на У р а л е 
у ж е к осени 1921 г. «С товарообменом ничего не выш-
ло, частный рынок о к а з а л с я сильнее нас, и вместо то-
в а р о о б м е н а получилась о б ы к н о в е н н а я к у п л я - п р о д а ж а , 
торговля» ш 2 . 

Во второй половине 1921 г., когда государственная 
т о р г о в л я е щ е т о л ь к о з а р о ж д а л а с ь , а кооперация была в 
крайне с л а б о м состоянии, роль частной торговли на Ура-
л е о п р е д е л я л а с ь примерно в 70% общего торгового обо-
рота . С появлением сильного частного к а п и т а л а в облас-
ти торговли , быстрым развитием д е н е ж н о г о обмена перед 

>°° Уральский рабочий, № 293, 1921, 27 авг. 
">' ГАПО, ф. 347, on. 1, д. 5, л. 95. 
№ Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 208. 



партией и Советским правительством выдвигались новые 
в а ж н е й ш и е задачи . О б р а щ а я с ь на VII Московской губ-
парткопференции ко всем коммунистам, ко всем совет-
ским, профсоюзным и хозяйственным работникам, 
В. И. Ленин у к а з ы в а л : «Научиться понимать коммерче-
ские отношения и торговлю — это паша обязанность , 
и мы начнем успешно учиться и научимся, когда станем 
говорить об этой з а д а ч е без обиняков. . . Вопрос о торгов-
ле стал практическим вопросом партии, вопросбм эконо-
мического строительства. . . Мы д о л ж н ы учиться. Надо 
учиться государственному регулированию коммерческих 
отношений — з а д а ч а трудная , но невозможного в ней ни-
чего нет»103. Острейшая борьба за овладение рынком как 
в розничном, так и в оптовом обороте развернулась на 
Урале , как и во всей стране, в 1921 и 1923 гг. между го-
сударственными и кооперативными организациями , выс-
тупавшими вообща, и частным капиталом (табл. 9 ) . По-
мимо торговых органов наркоматов , отделений акционер-

Т а б л и ц а 9 

Развитие торговли на Урале по секторам в 1921 — 1924 гг. 

Соотношение секторов, % 

Годы Оборот,, 
млн. р. государст-

венная 
коопера-
тивная частная 

Апрель—сентябрь 
1921 — 10 90 

Октябрь—март 
1921/22 5 10 15 75 

Апрель—сентябрь 
1922 22 ЗЕ •8 50 

Октябрь—март 
1922/23 58 40 18 42 

Апрель—сентябрь 
1923 92 51 21 28 

Октябрь—март 
1923/24 197 46 33 21 

Апрель—сентябрь 
1924 222 44 37 19' 

* Таблица составлена на основе данных Уралплана, взятых из 
краткого обзора хозяйства* Урала (ГАСО, ф. 241, on. 1, д. 1031). 

103 Там же, с. 218. 
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ных торговых обществ , товаропроводящем сети коопера-
ции, на У р а л е I нюня 1922 г. был о б р а з о в а н по инициа-
тиве У р а л б ю р о В Ц С П С Уральский горнозаводской син-
д и к а т ( « У р а л м е т » ) В С Н Х С С С Р . В з а д а ч и его входило 
объединение и согласование торгово-фнпансовой дея-
тельности горнозаводских , металлургических и металло-
о б р а б а т ы в а ю щ и х трестов У р а л а , сбыт их продукции и 
с н а б ж е н и е оборудованием и м а т е р и а л а м и . .Список чле-
нов п р а в л е н и я предварительно о б с у ж д а л с я на совмест-
ном з а с е д а н и и У р а л б ю р о В Ц С П С , У р а л б ю р о Ц К 
м е т а л л и с т о в и всех Р К металлистов . Председателем 
п р а в л е н и я « У р а л м е т а » был выбран бывший у п р а в л я ю -
щий Симским горнозаводским округом, опытный партий-
ный работник Ф. П. Л о к а ц к о в , который позже, в 1924— 
1926 гг., р а б о т а л председателем У р а л о б л с о в н а р х о з а . 
В состав правления « У р а л м е т а » вошел с правом решаю-
щего голоса постоянный представитель У р а л б ю р о 
В Ц С П С . Торговые сделки « У р а л м е т а » до 1 окт. 1922 г. 
составили с государственными о р г а н а м и 6 0 % , коопера-
цией — 15%, с частными л и ц а м и — 1 6 % , а с 1 окт. 1922 г. 
по 1 февр . 1923 г. у ж е 89% — с государственными орга-
нами, 6 % — кооперацией и только 5 % — с частным ка-
питалом 1 0 4 . 

О б щ и й торговый оборот Уральской области За 
1922/23 г. определяется в 150 млн. р.. за 1923/24 — 
418 млн. р., т. е. возрос в 2,8 р а з а . Оборот по сбыту про-
д у к ц и и п р о м ы ш л е н н ы х предприятий, объединенных в 
тресты, возрос за это ж е время с 54 474 тыс. р. д о 
9 8 6 1 2 тыс. р., или ча 81% 1 0 5 . Л\енее лем за 2 года (1923 
и 1924) р а б о ч а я и г о р о д с к а я кооперативная сеть увеличи-
ла свои обороты почти в 9 раз , а с ельская — в 14 раз . 
Оборот всей системы потребительской кооперации за 
1923 г. составил 47,4 млн. р., а за 1924 г. — 145,9 млн. р. 
К н а ч а л у 1925 г. 4 7 % всех торговых предприятий (6686) 
и 8 0 % всех оборотов сосредоточились в 15 о к р у ж н ы х го-
р о д а х , а 2 1 % торговых предприятий и 14% всего оборо-
та — в прочих 224 городских поселках У р а л а . Отпуск 
т о в а р о в рабочей кооперации У р а л а (по 57 Ц Р К — Н а -
д е ж д и н с к о м у , Чусовскому и др.) областной конторой 

104 ГАСО, ф. 282, on. 1, д. 24, л. 3 и об. 
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Центросоюза па 1923 г. произполился на сумму 
2 (>()(> 530 р. 95 к.106 

Рабочие кооперативы, рост которых был особенно за-
метен с конца 1922 г., несном 1923 г. влились в общую 
систему потребительской кооперации, с о з д а в а я тем са-
мым единую мощную кооперацию. 

К моменту перехода в д е к а б р е 1923 г. па доброволь-
ное членство число кооперативов па Урале составляло 
933, из них 120 рабочих кооперативов, а число лавок— 
131Г)10', т . е . более чем в два раза по сравнению с 1922г. 
П а й щ и к а м и кооперативов па 1 янв. 1924 г. являлись 
203,0 тыс. человек, т. е. около одной трети по отношению 
к о б щ е м у числу семейств, а паевой капитал составлял 
501.5 тыс. р. Ч а с т н а я торговля снизилась за год с 42 до 
22,8% (на 1 янв. 1924 г.)1 0 8 . 

В оптовом обороте господствующее положение к 
концу 1923 г. з а н и м а л а на У р а л е государственная тор-
говля, отчасти кооперация , а роль частной торговли 
здесь совершенно ничтожна. О д н а к о в розничном обо-
роте частная торговля все еще п р е о б л а д а л а . 

Государственно-кооперативный сектор в торговле на 
Урале , исходя из наличия рынка и считаясь с его закона-
ми, проводил регулирование рынка и денежного обраще-
ния. В условиях наличия ограниченных средств для вос-
становления промышленности , и особенно сельского хо-
зяйства , использование цен было основным, но вместе с 
тем и наиболее трудным средством регулирования рынка, 
ра звития товарооборота и восстановления сельского хо-
зяйства и промышленности Урала . Эти трудности усугуб-
л я л и с ь расстройством денежной системы и неравномер-
н ы я восстановлением в начальный период нэпа промыш-
ленности и сельского хозяйства . Сельскохозяйственных 
т о в а р о в поступало на рынок в 2 раза больше, чем про-
мышленных, что в условиях свободного товарооборота 
привело к резкому падению цеи на продукцию сельского 
хозяйства и у д о р о ж а н и ю изделий промышленности. К 
осени 1923 г. цены па промышленные товары по сравне-
нию с ценами на продукты сельского хозяйства стали 
чрезмерно высоки. Н а п р и м е р , за 1 пуд пшеницы в 1913 г. 

1М Уральский рабочий, 1923, № 28, 6 февр. 
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крестьянин на У р а л е покупал 8 аршин ситца, а п 1923 г.— 
2,1 а р ш и н а ; за 1 пуд ржи в 1913 г. с а х а р у 0,1С) нуда, а в 
1923—0,06 пуда. К тому же промышленные и торговые 
организации ка У р а л е н а р у ш а л и государственную по-
литику цен. З а ч а с т у ю отпускные цепы значительно пре-
в ы ш а л и себестоимость изделии: в августе 1923 г. «Урал-
мет-» назначил цены на кровельное ж е л е з о — 7 р. 60 к. 
при себестоимости 4 р. Г>0 К., па чугун передельный 3 р. 
при себестоимости 4 р. 50 к.109 

Кроме того, явление «ножниц», основанное на нару-
шении экономических пропорции, усугублялрсь в р а ж е -
ской деятельностью троцкистов, пробравшихся тогда в 
органы В С Н Х ( П я т а к о в др . ) , делавших , как известно, 
ставку на «первоначальное социалистическое накопле-
ние за счет разорения крестьян». 

Получилось расхождение («ножницы») цен на продук-
цию сельского хозяйства и промышленности более чем в 
4 ра за по сравнению с довоенным. Отсюда с о к р а т и л а с ь 
п о к у п а т е л ь н а я способность крестьянства , у м е н ь ш и л а с ь 
емкость внутреннего рынка , и начался кризис сбыта . 
К осени 1923 г. на с к л а д а х ф а б р и к и заводов Урала по-
явились з а л е ж и промышленных товаров , неимоверно воз-
росла з а д о л ж е н н о с т ь в выдаче рабочим и с л у ж а щ и м за-
работной платы, возникла угроза приостановки работы 
предприятий и роста безработицы. На ряде предприятий 
У р а л а возникли забастовки , поднялось недовольство н в 
деревне . ' Крестьяне остро н у ж д а л и с ь в промышленных 
т о в а р а х , но не могли купить их из-за высоких цен. Все 
это с о з д а л о угрозу ф о р м и р у ю щ е м у с я экономическому 
союзу рабочих и крестьян. 

На XII с ъ е з д е партии было о б р а щ е н о внимание на 
о р г а н и з а ц и ю сбыта п р о м ы ш л е н н ы х товаров . С ъ е з д пред-
л о ж и л с о з д а т ь систему низших звеньев торгового а п п а р а -
та, чтобы обеспечить с в я з ь промышленности с крестьян-
ским рынком, а т а к ж е отрегулировать цены на товары, 
ибо цены на изделия промышленности п р е в ы ш а л и цены 
на сельскохозяйственные продукты более чем в 3 раза . 

Р е ш е н о б ы л о провести объединение всех государст-
венных п р я м ы х налогов , в зыскиваемых с крестьянства 
(продналог , иодворно-денежный и т р у д г у ж н а л о г ) , в еди-
ный прямой сельскохозяйственный налог, причем главные 

"» ГАСО, ф. 4, оп. 2, д. 1, л. 8. 



налоговые тяготы в о з л а г а л а с ь на наиболее з а ж и т о ч н ы е 
хозяйства , а некоторые беднейшие крестьяне освобожда-
лись от" налога . 

Во исполнение постановлений XII съезда партии, Ц К 
и С о в е т с к о ю правительства по л и к в и д а ц и и затруднений 
в работе и устранению нездоровых явлений в торговле, 
по улучшению состояния товарооборота на У р а л е были 
приняты меры но с н и ж е н и ю отпускных цен на промыш-
ленные т о в а р ы и снижению себестоимости товаров . 

Па чрезвычайном собрании уполномоченных ураль-
ских горнозаводских трестов, У р а л п р о м б ю р о и «Уралме-
тц» в присутствии представителей У р а л б ю р о Ц К Р К П , 
У р а л о б л и с п о л к о м а . У р а л б ю р о В Ц С П С , Ц К и Р К метал-
листов в конце д е к а б р я 1923 г. было решено снизить се-
бестоимость кровельного ж е л е з а на 25—30, а чугуна — 
Hd 3 2 — 3 5 % . П о н и ж е н ы были на Урале акцизы на соль, 
керосин, с а х а р на 2 0 — 5 0 % , ж е л е з н о д о р о ж н ы й т а р и ф — 
на 2 5 — 3 0 % . Установлены предельные отпускные цены на 
целый ряд ходовых п р о м ы ш л е н н ы х товаров — на тек-
стиль, обувь, с ахар , керосин, посуду, сельскохозяйствен-
ные машины. Ограничены предельными нормами на-
к л а д н ы е расходы во в с е х ' з в е н ь я х товаропроводящей се-
ти. Б ы л и введены о б я з а т е л ь н ы е и д л я частников эти-
кетные цены на спичкн, папиросы, чай, м а х о р к у и дру-
гие товары, увеличено кредитование д л я государствен-
ной и кооперативной торговли. 

С о в е щ а н и е президиума У р а л п р о м б ю р о с председате-
л я м и Екатеринбургского , Челябинского , Пермского и Тю-
менского губернских совнархозов , состоявшееся 20— 
27 септ. 1923 г., отметило, что «пути поисков наиболее 
р а ц и о н а л ь н ы х форм у п р а в л е н и я li организации самого 
хозяйства привели в большинстве губсовнархозов (за 
исключением Тюменского) к р е з у л ь т а т а м , достаточно 
удовлетворительным, оздоровили с а м о производство и 
торговую деятельность вновь созданных объединений» 1 1 0 . 
С о в е щ а н и е п р е д л о ж и л о в связи с большими н а к л а д н ы м и 
расходами но о х р а н е н е р а б о т а ю щ и х предприятий и мед-
ленной сдачей их в аренду «.. .вопрос об арендной полити-
ке подвергнуть д е т а л ь н о м у о б с у ж д е н и ю на местах и пред-
ставить своп с о о б р а ж е н и я по этому вопросу в Уралпром-

110 ГДСО, ф. 95, оп. 2, д. 107, л. 26. 



бюро»1 1 1 . Н а совещании было признано целесообразным 
о б р а з о в а н и е па правах отделов исполкома о к р у ж н ы х со-
ветов народного хозяйства в округах с развитой промыш-
ленностью — Екатеринбургском, Пермском, Тюменском 
и Ч е л я б и н с к о м . В других округах решили учредить упол-
номоченных областного совнархоза . В результате прове-
денных мероприятий кризис сбыта на Урале- к весне 
1924 г. был в основном ликвидирован . В области торгов-
ли значительно усилились позиции социалистического 
сектора , а частная торговля постепенно вытеснялась . 
Итоги восстановления народного хозяйства У р а л а в пер-
вые годы нэпа подвела I (Y) У р а л ь с к а я областная пар-
тийная конференция, состоявшаяся в д е к а б р е 1923 г. 
Она п р о а н а л и з и р о в а л а состояние хозяйства на Урале 
и наметила перспективы дальнейшего развитии эконо-
мили Уральской области , образованной накануне от-
крытия конференции. 

Укрепление экономических связей м е ж д у рабочим 
классом и крестьянством путем развития товарооборота 
потребовало коренной реорганизации финансовой систе-
мы. Вновь было восстановлено деление б ю д ж е т а на 
общегосударственный и местный. 

В а ж н у ю роль в организации государственной торгов-
ли и в борьбе с частным к а п и т а л о м сыграл Уральский 
торгово-промышленный б а н к " 2 , открытый 4 февр. 1923 г. 
в Екатеринбурге по инициативе У р а л б ю р о Ц К Р К П , 
У р а л п р о м б ю р о , У р а л б ю р о В Ц С П С и ставший мощным 
орудием усиления работы по восстановлению народного 
хозяйства на Урале . Сосредоточение в У р а л ь с к о м торго-
во-промышленном банке всего государственного финан-
сГфовання уральской промышленности и торговли помог-
ло успешному вовлечению в хозяйственный оборот всех 
средств, находившихся в распыленном виде по отдель-
ным предприятиям. В конце 1923 г. 80% всех акций бан-
ка находилось в трех в а ж н е й ш и х отраслях промышлен-
ности У р а л а : горно-металлургической ( 3 4 % ) . золото-пла-
тиновой ( 2 7 % ) , каменноугольной ( 1 9 % ) - К июню 1924 г. 
б ы л а з а в е р ш е н а реформа д е н е ж н о г о о б р а щ е н и я на 
Урале . 

111 Там же, л. 27 и об. 
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В связи с проведением денежной р е ф о р м ы , ростом 
членов рабочих кооперативов , а т а к ж е увеличением де-
нежной части з а р а б о т н о й платы возросли торговые обо-
роты н сумма паевых взносов рабочей кооперации. Коопе-
рация з а в о е в ы в а е т большие симпатии, активность рабо-
чих м с л у ж а щ и х и кооперативном строительстве возрас-
тает, н кооперация становится одним из в а ж н ы х орудий 
борьбы с частным к а п т а л о м . 

П о т р е б и т е л ь с к а я кооперация па У р а л е с ее широко 
разветвленной тор!опой сетью и гибким товаропроводя-
щим а п п а р а т о м стала н а б и р а т ь темпы: только за один 
1923 г. оборот ее увеличился более чем в 3 р а з а . З а м е т н о 
росла и кооперативная сеть У р а л а , особенно городская 
и р а б о ч а я кооперация (табл . 10, 11). 

Т а б л и ц а 10 
Развитие потребкооперации на Урале в городе и деревне 
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Городская 
сеть 115 20582G •6,6 109 226772 734 20 

Сельская 
сеть 1011 214464 4,2 1062 262814 1738 5.2 

Всего: 1126 420290 6,6 1171 489586 2471 8* 
* Таблица составлена на»(и по отчетным данным справки о чис-

ленности потребкооперации Урала (ГАСО, ф. 241, оп. 2, д. 2659, 
л. 41). 

Н а и б о л ь ш е е развитие , как видно из данных табл . 10, 
рабочие кооперативы получили в Челябинске , Свердлов-
ске, Перми, Н и ж н е м Тагиле и других городах. П о я в и л и с ь 
на У р а л е и крупные торговые объединения . Возникшее в 
1922 г. акционерное общество «Хлебопродукт» , с н а б ж а я 
но невысоким цепам продовольствием металлургов , ма-
шиностроителей, ш а х т е р о в и других рабочих ведущих 
отраслей промышленности У р а л а , п о д р ы в а л о частный 
рынок. Р а з в е р н у л а с ь ' активная деятельность и другой 
крупной государственной о р г а н и з а ц и и — «Уралторга> , 
созданного 11 аир. 1924 г. Торговые обороты ( м а н у ф а к -
154 



Туря, г а л а н т е р е я , б а к а л е я , обувь, скобяные т о в а р ы 
« У р а л т о р г а » в ' 1 9 2 4 / 2 5 г. увеличились по сравнению 
с 1923/21 г. почти-в 3 раза 1 1 3 . 

Т а б л и ц а 11 
Состояние юродских и рабочих обществ потребкооперации 

ма Урале на 1 апр. 1925 г. 

Потребкооперации 
Число 

коопера- Пайщи-
ки 

Паевые 
капиталы 

(в р.) 

В среднем 
на 1 пайщи-
ка паевого 

Паевые 
капиталы 

(в р.) капитала 

Пермская база Уралобл-
союза 12 2981 19982 6—70 

Южноуральскнй окруж 
JfOH союз 12 2264 Р. 594 5—14 

Свердловский округ вме-
сте с центральным ра-
бочим кооперативом 36 1567 7806 4—98 

Невьянская база> Урал-
облсоюза 1 354 1556 4 - 3 9 

Ннжне-Тагильское оргбю-
ро Уралоблсоюза 21 2579 10113 3—92 

Челябинский окрсоюз 1 7101 27068 G—90 

Верхнекамский 4 3597 13383 3—72 

Тюменский 2 2761 10089 3—65 

Троицкий 4 848 2912 3—43 

Шадринский 3 1139 3676 3—32 

Сарапульский 3 18о9 5884 3—16 

Кунгурский 5 1020 3137 3—08 

Обь-Иртышский 
Курганский 

I 
1 

1192 
3127 

3287 
6981 

2—76 
2—23 

Ирбито-Туринский 
Ишимскнй 

2 
1 

1393 
1407 

2973 
2800 

2—13 
1 - 9 9 

В среднем на один из 
109 городс-ких и рабо-
чих кооперативов обла-
сти 

2080 9638 4—63 город-
ской 

5—12 рабо-
чий* 

* ГАСО, ф. 141, оп. 2, д. 2659, л. 260 (группировка данных наша) . 
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С цслыо развития рыночных отношений, регулирова-
ния спроса и предложения и борьбы со спекуляцией ста-
ли создаваться товарные биржи. К 1923 г. они имелись 
в Екатеринбурге , Перми, Челябинске , Тюмени и Кургане. 
По данным Уралоблсоюза кооперативов, оборот товар-
ных бирж Урала увеличился с 28 726 тыс. р. в 1922/23 г. 
до 96 913 тыс. р. в 1923/24 г. — рост в 3,3 раза . Оборот 
по сбыту продукции трестов возрос с 54 474 тыс. р. до 
98 612 тыс. р., т. е. па 8 1 % . С у м м а бэнковского кредита 
н торговле составляла на 1 окт. 1923 г. 3 632 тыс. р., а на 
1 окт. 1924 г. — 15 723 тыс. р. — увеличение более чем в 
4 р а з а " 4 . В результате развития государственной и коо-
перативной торговли частный торговец-нэпман вынужден 
был отступать, с д а в а я свои позиции шаг за шагом. В 
1923/24 г. во всем торговом обороте на долю частника 
приходилось 19%. О д н а к о в розничном товарообороте его 
роль была еще заметной. 

Вместе с организацией сети торговых предприятий 
(государственные торги, акционерные общества , л а в к и , 
палатки , киоски) с середины 1921 г. на Урале , как и по 
всей стране, стали возникать я р м а р к и , в которых при-
нимали участие как государственные и кооперативные 
организации, так и частники. 

1 авг. 1922 г. была открыта я р м а р к а в Нижнем 
Новгороде. К р о м е того, действовали я р м а р к и в Баку , 
Киеве, Харькове , Пвано-Возпесенске , множество ярма-
рок местного значения. Почему ж е Советская власть , 
в о з р о ж д а я в условиях нэпа народное хозяйство, восста-
новившая торговлю (вместо распределения ) , о б р а т и л а с ь 
к такой старой форме общения покупателя и продавца , 
как я р м а р к а ? Ответ м о ж е т ' б ы т ь один: «Необходимо бы-
ло, — и это подчеркивал В. П. Ленин на XI съезде пар-
тии и в других своих выступлениях, — научиться тор-
говать». 

В а ж н о было заново н а л а д и т ь хозяйственные и тор-
говые связи, п о к а з а т ь товар «лицом», учесть спрос и 
предложение . Я р м а р к а в этих условиях становилась хо-
рошей школой для «красных купцов» и позволяла госу-
дарству сохранять командные высоты в торговле, влиять 
па частника. К тому ж е в первые годы нэпа не было 
должной оперативности в продвижении товаров от про-

114 ГАСО, ф. 282, on. 1, д. 24, л. 3 и об. 
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нзводнтсля к потребителю н многие мелкие пункты за-
готовок и сбыта , особенно крестьянского сырья и про-
дуктов , о с т а в а л и с ь без о б с л у ж и в а н и я . Поэтому Совет-
ская власть в борьбе за смычку города и деревни прида-
в а л а столь большое значение ярмарочной торговле, 
своевременно о т к л и к а я с ь на ее нужды, запросы и пре-
д о с т а в л я я ей р а з л и ч н ы е льготы. 

Если в 1923/24 г. па У р а л е было 49 городских и 
384 сельских я р м а р о к , то в 1924/25 г. — соответственно 
5G и 567115. К а ж д а я я р м а р к а и я р м а р о ч н ы е комитеты соз-
д а в а л и с ь и у т в е р ж д а л и с ь местными исполкомами. В селе-
ниях, где были сельсоветы и райисполкомы, сосредоточи-
лось п о д а в л я ю щ е е большинство я р м а р о к . 

С целью внесения в я р м а р о ч н у ю торговлю планового 
н а ч а л а в постановлении У р а л о б л н с п о л к о м а от 17 июня 
1925 г. по д о к л а д у об уральских я р м а р к а х местного зна-
чения говорилось, что как следует предложить окрис-
полкомам р а з р а б о т а т ь формы и порядок о б с л у ж и в а н и я 
отдельных я р м а р о к округа государственной и коопера-
тивной торговлей» П 6 . 

Концентрируя крестьянский спрос и предложение , 
и сельские и городские я р м а р к и с о з д а в а л и крестьянам 
условия д л я р е а л и з а ц и и всего подвезенного хлеба и 
сырья и покупки того, что им н у ж н о взамен этих продук-
тов. Главной внеобластнон ярмаркой , в которой У р а л 
принимал участие, я в л я л а с ь Н и ж е г о р о д с к а я . П е р в а я Ни-
ж е г о р о д с к а я я р м а р к а при Советской власти состоялась 
в 1922 г. У р а л по р а з м е р а м торгового оборота з а н я л на 
этой я р м а р к е 3-е место (7,2% или 4,5 млн. р.) после 
Ц е н т р а л ь н о - п р о м ы ш л е н н о г о района и Верхне-Волжско-
го. В я р м а р о ч н о м ж е обороте м е т а л л а — п е р в о е место 
(85% м е т а л л а и 70% химических товаров были привезе-
ны с У р а л а ) . Я р м а р о ч н ы й комитет Нижегородской яр-
марки—«Всероссийского т о р ж и щ а » — в о з г л а в л я л один из 
представителей старой ленинской гвардии С. В . М а л ы -
шев 1 1 7 . З н а т о к торговли, хороший организатор , он быст-
ро приобрел популярность в стране и за р у б е ж о м как 
«красный купец первой гильдии». Корреспондент газе-
ты « Б е д н о т а » в своем отчете о беседе с тов. М а л ы ш е -

115 ГАСО, ф. 241, оп. 2. д. 2733, л. 82. 
116 Там же, л. 24. 
117 С. В. Малышев — питерский рабочий, старый член партии, 
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BUM писал: «. . .Хозяин я р м а р к и , председатель ярмароч-
ного комитета С. В. М а л ы ш е в — яркий представитель 
народившегося у нас «купца-коммуниста» . В т я ж е л ы е 
годы ... хозяйственной разрухи он изъездил со своими 
знаменитыми « м а л ы ш е в с к и м и » л а в к а м и - б а р ж а м и все 
П о в о л ж ь е и П р и к а м ь е , производя операции товарооб-
мена в глубину от берегов па 60—70 верст» 1 1 8 . Возгла-
вив крупнейшую в стране н и ж е г о р о д с к у ю ярмарку , 
С. В. М а л ы ш е в все с д е л а л д л я того, чтобы придать ей 
х а р а к т е р , отвечающий интересам и з а п р о с а м трудящих-
ся масс, республики. «Советская Н и ж е г о р о д с к а я ярмар-
к а , — подчеркивал С. В. М а л ы ш е в в беседе с корреспон-
дентом «Бедноты», — не будет похожа на я р м а р к и пре-
жнего времени, когда торговцы с ъ е з ж а л и с ь д л я бешеной 
н а ж и в ы и взаимного надувательства , за которые в ко-
нечном счете р а с п л а ч и в а л с я потребитель . Ее г л а в н а я 
цель — правильное распределение в стране народных 
трудовых ценностей. И этого мы достигнем путем чисто 
торговым.. .» 119 Н и ж е г о р о д с к а я я р м а р к а 1922 г. привле-
кала к себе внимание и з а г р а н и ч н ы х фирм, в частности, 
персидских, турецких и афганских купцов. Н а русском 
рынке впервые после г р а ж д а н с к о й войны и интервенции 
появились традиционные восточные товары. Осенью 
1922 г. Н и ж е г о р о д с к у ю я р м а р к у посетил Э д у а р д Эррио, 
внесший большой в к л а д в установление франко-совет-
ских дипломатических и торговых отношений. 

П а Нижегородской я р м а р к е 1923 г. удельный вес 
У р а л а в торговом обороте я р м а р к и понизился. Н о по 
абсолютной величине и общий оборот я р м а р к и , и оборот 
в пей уральских организаций значительно возросли. Дву-
сторонний оборот ее (т. е. сумма к у п л и - п р о д а ж и ) соста-
вил в 1923 г. -100 млн. р. против 6 J млн. р. 1922 г. Уралом 
ж е продано т о в а р о в на 3337 тыс. р.. а куплено на 
48-17 тыс. р., т . е . всего на 8184 тыс. р . 1 2 0 

Пз других крупных я р м а р о к С С С Р некоторое значе-
ние для У р а л а имела Б а к и н с к а я , с в я з ы в а в ш а я Урал с 
Востоком ( П е р с и я , С р е д н я я Азия . Т у р ц и я ) . З а к у п к и 
У р а л о м риса и сухофруктов составили в 1925 г. 

Бсднрта, 1922, 3 авг. 
118 Там же. 

ГАСО, ф. 241, оп. 2, д. 2733, л. 33. 



244 тыс. р., в 1926 г. — 300 тыс. р.121 В отношении сбыта 
роль Бакинской я р м а р к и была невелика, ибо в стране 
был «металлический голод» и сбыт металла шел в пла-
новом порядке через Бакинскую контору синдиката 
«Уралмст» . Изделия же уральских кустарсй-мегалли-
стов находили довольно широкий сбыт в странах Во-
стока. 

Первой восстановленной советской ярмаркой , открыв-
шейся в февр. 1922 г., была Прбитская я р м а р к а — круп-
ный нентр пушного торга. Ее оборот составил чуть не 
более 100 тыс. р. '2 2 Возникла она еще в первой половине 
XVII века и з а н и м а л а второе место (после Нижегород-
ской) в стране. Ирбитская я р м а р к а , расположенная на 
великом пути от «словен» (Москвы) к Китаю, была осно-
вой смычки в торговле Европы и Азии. О д н а к о в начале 
XX века, особенно в первые годы нэпа, ее роль ( д а ж е 
как центра пушно-сырьевых операций) заметно упала , 
она стала м е ж о к р у ж н о й ярмаркой . 

На первой ярмарке , проходившей с 7 февр. по 20 мар-
та 1922 г., было представлено 5 государственных и 8 коо-
перативных организаций и 45 частных торговцев; 3/4 
оборота я р м а р к и шло в порядке товарообмена и 1/4— 
на деньги. 

Н е з н а ч и т е л ь н а я по своим р а з м е р а м и объему оборота 
И р б и т с к а я я р м а р к а 1922 г. не имела большого экономи-
ческого значения , но опыт ее организации лег в основу 
устройства Нижегородской я р м а р к и в августе 1923 г. 
и второй Ирбнтской 1923 г. 

В 1924 г. И р б и т с к а я я р м а р к а , с о в п а в ш а я по временн 
с денежной реформой, привлекла внимание 216 участни-
ков, из них 90% с Урала , 9.1% из Европейской России 
и 0 ,9% "3 Сибири. Оборот ее составил 1764 тыс. р., т. с. 
меньше, чем в 1923 г. Несмотря на то, что пушнины на 
я р м а р к е было гораздо меньше, чем в 1923 г., 3/4 ее ока-
залось непроданной ввиду снижения цен. Специальное 
з а с е д а н и е У р а л к о м в н у т о р г а совместно с биржевым ко-
митетом Екатеринбургской биржи постановило: 
« . . .ярмарку 1924 г. в качестве пушного и сырьевого торга 

121 Там же, л. 35. 
122 Приведена цифра около 200 млн. р. Видимо, подсчет про-

водился в прежних ценах, до денежной реформы. (История Ура-
ла. Период социализма. Пермь, 1965, т. 2, с. 179). 



всероссийского значения нужно признать , безусловно, не-
удачной»1 2 3 . 

После организации Свердловской я р м а р к и И р б и т с к а я 
я р м а р к а окончательно приобрела местный характер . 
25 февр. 1925 г. состоялось торжественное открытие пер-
вой республиканской я р м а р к и в Свердловске . На терри-
тории ее разместилось 3(5 отремонтированных и переобо-
рудованных магазинов . Общий оборот я р м а р к и , участни-
ками которой я в л я л и с ь 299 фирм и организаций , соста-
вил 18 млн. р., в том числе госорганов — 14 млн. р. 
( 77 ,7%) , кооперации — 2,6 млн. р. ( 1 4 , 9 % ) , акционер-
ных о б щ е с т в — 1 млн. р. ( 5 , 5 % ) , частных фирм - -
250 тыс. р. ( 1 , 4 % ) . иностранных фирм — 125 тыс. р. 
( 0 . 7 % ) . Банковский кредит открыт был в размере 
3,1 млн. р., использован у ж е в сумме 2,9 млн. р.1-4 

На У р а л е были восстановлены и другие ярмарки : 
Тюменская , И ш и м с к а я , Н и к о л ь с к а я в Осе, Петровская 
и Е в с т а ф ь е в с к а я в Перми, а т а к ж е во всех о к р у ж н ы х го-
родах Урала . Н о оборот этих я р м а р о к был незначитель-
ным. И з года в год укреплялось плановое , регулирующее 
начало в ярмарочной торговле. Советская власть в це-
лях развития ее у с т а н а в л и в а л а ряд льгот: скидки по 
налогам, ж е л е з н о д о р о ж н ы м т а р и ф а м , страховым сбо-
рам. Б ы л представлет? ввоз товаров из З а п а д н о г о Китая , 
Монголии без р а з р е ш и т е л ь н ы х лицензий (для Свердлов-
ской я р м а р к и ) и д а ж е беспошлинно по ряду товаров . 
Т ю м е н с к а я я р м а р к а была полностью освобождена от 
промыслового налога по товаром, привезенным на яр-
марку , и ей были д а н ы льготы по ж е л е з н о д о р о ж н о м у 
тарифу. 

Таким образом , на Урале , к а к и по всей стране, в 
1921 —1923 гг. была осуществлена под руководством Ком-
мунистической партии перестройка всей хозяйственной 
жизни на принципах новой экономической политики. В 
решении всех основных з а д а ч нэпа р е ш а ю щ у ю роль сыг-
рал рабочий класс. У р а л а , и особенно фабрично-завод-
ские рабочие. Я в л я я с ь наиболее -организованной силой, 
передовой и падежной базой д и к т а т у р ы пролетариата , 
они вели за собой все остальные отряды уральского 
рабочего класса , с п л а ч и в а л и н \ в единое целое и вместе 

' а ГАСО, ф. 241, оп. 2, д. 2733, лл. 63—72. 
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с ними у к р е п л я л и с о ю з с т р у д о в ы м к р е с т ь я н с т в о м па но-
вой э к о н о м и ч е с к о й основе . 

В с я н е п о с р е д с т в е н н а я п е р е с т р о й к а р а б о т ы советских , 
х о з я й с т в е н н ы х и п р о ф с о ю з н ы х о р г а н о в на У р а л е приме-
н и т е л ь н о к т р е б о в а н и я м и у с л о в и я м повой э к о н о м и ч е с к о й 
п о л и т и к и б ы л а п р о в е д е н а под р у к о в о д с т в о м п а р т и й н ы х 
о р г а н и з а ц и й . И м е н н о оно с т а л о основным и с т о ч н и к о м 
с и л ы , э н т у з и а з м а и п е р в ы х успехов р а б о ч е г о к л а с с а У р а -
л а в б о р ь б е с р а з р у х о й . Р а б о ч и е п о н и м а л и и*верили, что 
в о с с т а н а в л и в а я н а р о д н о е х о з я й с т в о па новой, с о ц и а л и с -
т и ч е с к о й основе , п р е о д о л е в а я м н о г о ч и с л е н н ы е т р у д н о с т и , 
они с п л а ч и в а ю т с о б с т в е н н ы е р я д ы , у к р е п л я ю т с в о ю 
в л а с т ь и п р о к л а д ы в а ю т д о р о г у в с в е т л е е б у д у щ е е . 

2. Источники п о п о л н е н и я р а б о ч е г о к л а с с а , 
к о н с о л и д а ц и я и д и н а м и к а его численности 

Р е ш е н и е з а д а ч в о с с т а н о в л е н и я н а р о д н о г о х о з я й с т в а , 
в н е д р е н и е х о з я й с т в е н н о г о р а с ч е т а на п р е д п р и я т и я х , пе-
р е х о д к нэпу с о п р о в о ж д а л и с ь и з м е н е н и я м и в численнос-
ти и с о с т а в е р а б о ч е г о к л а с с а У р а л а . Эти и з м е н е н и я про-
и с х о д и л и е ж е г о д н о , но все ж е н а и б о л е е р е л ь е ф н о м о ж н о 
п о д р а з д е л и т ь р а с с м а т р и в а е м ы й п е р и о д на д в а э т а п а : 
1921 — 1923 и 1924—1925 гг. Н а п е р в о м э т а п е перестрой-
к а у п р а в л е н и я и к о н ц е н т р а ц и я п р о и з в о д с т в а " н а б о л е е 
о с н а щ е н н ы х и о б е с п е ч е н н ы х с ы р ь е м и т о п л и в о м пред-
п р и я т и я х , а т а к ж е х о з р а с ч е т в ы з в а л и н е к о т о р о е с о к р а -
щ е н и е г л а в н ы м о б р а з о м м а л о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабо -
чих. Т о л ь к о з а в р е м я с 1. и ю л я 1921 г. по 1 янв . 1922 г. 
ч и с л е н н о с т ь ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х р а б о ч и х у м е н ь ш и л а с ь 
на 12 ,1%, п р и ч е м с о к р а щ е н и е п р о и з о ш л о по всем о т р а с -
л я м п р о м ы ш л е н н о с т и , за и с к л ю ч е н и е м т е к с т и л ь н о й , где 
к о л и ч е с т в о р а б о ч и х н е с к о л ь к о увеличилось 1 2 5 . С л е д у е т 
с к а з а т ь , что в ц е л о м по У р а л у к о л и ч е с т в о р а б о ч и х з а 
этот п е р и о д , н е с м о т р я на с в и р е п с т в о в а в ш и й с и л ь н ы й го-
л о д и ж е с т к у ю к о н ц е н т р а ц и ю п р о и з в о д с т в а , н е з н а ч и т е л ь -
но у м е н ь ш и л о с ь . П р и ч и н а — п р о ч н ы е т р а д и ц и о н н ы е свя -
зи б о л ь ш и н с т в а р а б о ч и х с з е м л е й . В целом ж е по с т р а н е 
с 1921 по 1922 гг. с о к р а щ е н н ы е ф а б р и ч н о - з а в о д с к и е р а -

125 Труд в СССР. Статистико-экономнческнй обзор (1 окт 
1922 г. — м а р т 1924 г.). ВЦСПС, 1924, с. 20. 
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бочне составили 7 5 % . что на 4,6% меньше, чем на 
Урале 1 2 6 . 

Некоторое сокращение рабочей силы, особенно в част-
ной промышленности, п р о д о л ж а л о с ь на У р а л е и в 1923 г. 
Только на уральских концессиях а м е р и к а н ц е в (в Ала-
иаевске, Н а д е ж д и н с к е и др.) в октябре 1923 г. число ра-
бочих уменьшилось на 500 человек1 2 7 . В государственной 
промышленности наибольшие с о к р а щ е н и я произошли 
среди ю р н я к о в (Кизелкопп — па 1300 рабочих, «Челя-
бинскуголь» — 3800 и Егоршипские копи — па 570 чело-
век.). В медной промышленности число рабочих стало на 
20% меньше, причем с о к р а щ е н и е коснулось в основном 
К а л а т н н с к о г о медеплавильного з а в о д а , уменьшившего 
штат па 375 человек1 2 8 . М а т е р и а л ы областной статисти-
ки труда д а ю т возможность п о к а з а т ь количественные 
изменения з а п я т ы х в трестированной промышленности 
рабочих У р а л а в 1920—1923 гг. ( табл . 12). 

Т а б л и ц а 12 
Численность рабочих в трестах Урала по годам 

Численность 
(в тыс.) 1912 1916 1920 1921 1922— 

1923 
в % 

с 1912 

По Уралу 214,5 243,1 138,4 152,2 133,6 62 
Горная промыш-

ленность 75,6 66,0 34\6 41,2 40,2 52,9 
Металлопромыш-

ленность 119.0 154,7 77,4 85,9 76,2 64,5* 
* Положение труда на Урале в 1923 г. Екатеринбург, 1924, с. 11. 

Качественный и национальный состав, например, ра-
бочей силы Пермской губернии по состоянию на март 
1923 г. был следующий: из 15218 членов профсоюза име-
ли производственный с т а ж 1 год — 1372 человека , от 1 до 
3 лет — 4092, 3 — 5 лет — 5183, свыше 5 лет — 3487. Р а -
бочих насчитывалось : к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х — 4457, полу-
квалифицированных — 1682, неквалифицированных — . 
3387, подсобных рабочих — 1007, невыясненных — 

1 И См.: Краткая история советского рабочего класса. 1917—-
19G7. М.: Политиздат, 1968, с. 120. 

127 Положение труда на Урале в 1923/24 хоз. г. Свердловск. 
1925, с. 2. 

1М Там же, с'. 2. 
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1202, т . е . всего 11655. П о национальности: русских — 
14353, украинцев —• 3, поляков — 21, евреев — 11, та-
тар — 178, прочих —35, невыясненных—618 , 2 Э . 

На втором этапе на основе введения в строй действую-
щих ранее законсервированных заводов , успешного про-
цесса восстановления промышленности и развертывания 
реконструкции предприятий происходил заметный рост 
рабочего класса . Если в 1923—1924 гг. по всей цензовой 
промышленности Урала б ы л о з а н я т о 110 тысяч рабочих, 
то в 1925—1926 гг.—149 тыс. рабочих. 

П о численности фабрично-заводских рабочих и слу-
ж а щ и х на 1 янв. 1924 г. Урал з а н и м а л четвертре место 
среди экономических районов С С С Р (после Москвы, 
Д о н б а с с а и Ленинградской губернии) : па 402 уральских 
з а в о д а х и ф а б р и к а х находилось 104629 рабочих .и 13 747 
с л у ж а щ и х , т. е. всего 118 376 человек, пли 6,8% от обще-
го числа по СССР 1 3 0 . 

На 1 июля 1925 г. численность и состав рабочих, за-
пятых в фабрично-заводской промышленности У р а л а , 
х а р а к т е р и з о в а л и с ь следующими данными: на 422 пред-
приятиях всего рабочих — 134 747, из них мужчин до 
18 лет — 6760, 18 лет и ' свыше — 107428; женщин до 
18 лет — 1492, 18 лет и свыше — 19 067. С л у ж а щ и х было 
14 086 н м л а д ш е г о о б с л у ж и в а ю щ е г о персонала 10945. 
Всего ж е — 159 778 человек1 3 1 . 

В первые годы восстановления народного хозяйства 
росла и крепла традиционная связь многих уральских 
рабочих с землей. П о данным "Екатеринбургского губ-
профсоюза , в 1923 г. 85% металлистов , 64% горнорабо-
чих, 75% химиков, 80% кожевников и 15% полиграфис-
тов губернии имели свои хозяйства 1 3 2 . Если в 1917 г. 
п л о щ а д ь земельных наделов у рабочих составляла 
460 тыс. десятин, то в 1925 г. — 1024 тыс. десятин (по 
пяти промышленным округам: Свердловскому, З л а т о у с -
товскому, Ннжне-Тагильскому , Пермскому , и Верхне-
К а м с к о м у ) , из них 60 тыс. пашни, а остальное — покосы, 
огороды и выгоны. У рабочих было до 140 тыс. лошадей 

12« ППА, ф. 557, оп. 5, д. 131, л. 3 н об. — 5. 
I» Труд в СССР. Статнстнко-экономнческнй обзор (1 окт 

1922 г. — м а р т 1924 г.). ВЦСПС, 1924, с. 21. 
131 Труд в СССР. Статистический справочник за 1924—1925 гг. 

М.: РИО ВЦСПС, 1925, с. 18. 
132 СОПА, ф. 76, on. 1, д. 668, лл. 26, 27, 



п коров1 3 3 . Причем пашеииым з а м л е д е л и е м з а н и м а л и с ь 
в основном вспомогательные и временные рабо.чие, без-
работные. У половины потомственных горняков единст-
венным источником существования была работа в рудни-
ках и па шахтах . Рабочие , имевшие небольшой произво-
дственный с т а ж , в меньшей степени з а н и м а л и с ь сель-
ским хозяйством. В целом ж е в 1919—1925 гг. сельское 
хозяйство я в л я л о с ь в а ж н ы м , а порой и основным заня-
тием значительной части рабочего класса , судьба кото-
рой, как отмечала комиссия Уральского областного зе-
мельного управления в 1925 г., «...не м о ж е т быть безраз-
лична , в конце концов, и для перспектив самой промыш-
ленности»1 3 4 . Чтобы лучше и полнее п о к а з а т ь изменения 
в численности рабочего класса У р а л а и источники его 
пополнения, следует рассмотреть вопрос о движении и 
социальном составе населения У р а л а (табл . 13). 

П о состоянию на 1 окт. 1925 г. социальный состав на-
селения Урала х а р а к т е р и з о в а л с я следующими данными: 
рабочих — 903 тыс., в том числе в городах и поселках го-
родского типа — 659,7 тыс. Рабочих в сельском хозяйст-
ве—всего 97,7 тыс. (в том числе в индивидуальных хо-
зяйствах с наемным трудом 89,7 тыс. и в Коллективных 
и советских хозяйствах—8,4 тыс.) 135. 

В апр. 1925 г. население У р а л а достигло довоенной 
численности — 6438 тыс. (в 1913 г. — 6335 тыс . ) . В ди-
намике численности населения заметен высокий процент 
естественного прироста населения и весьма быстрый рост 
городского населения . Коэффициент естественного при-
роста населения за 1911 —1913 гг. равен 1,69, а в 1925— 
1926 гг. — 2,36. Смертность упала соответственно с 2,86 
до 2 % . Н а основе ускоренного роста городской промыш-
ленности и строительства отмечался большой спрос на 
труд, который способствовал значительному притоку го-
родского населения. Если сельское население У р а л а рос-
ло ежегодно на 2 ,5—3%, то городское—на 6 % 136. При-
чем в 1925 г. городское население У р а л а ко всему насе-
лению составляло 19,7% (по С С С Р л и ш ь 16 ,6%) . 

| М ГАСО, ф. 88, on. 1, д. 042, л. 56. 
134 Там же, л. 60, 61. 
135 Уральское хозяйство в цифрах 1926 г. Свердловск, 1926, 

с. 4, 5. 
1М Экономика Урала в таблицах и диаграммах за 1925/26 — 

1928'29 гг. Свердловск, 1929, раздел 1, 



П и с а т е л ь н и ц а Е. Г. П о л о н с к а я , п о б ы в а в ш а я в конпе 
восстановительного периода па У р а л е во многих горо-
д а х — С в е р д л о в с к е , Кыштыме , Березовске , Перми, Лысь-
ве и др. , па ряде з а в о д о в н ф а б р и к , справедливо писала 
в своих очерках : « Н а с т о я щ а я сила не в городе, а в сот-
нях заводов , р а з б р о с а н н ы х по всему Уралу , в рудниках , 
где д о б ы в а е т с я медь, железо , золото, в солеварнях , где 
в ы к а ч и в а ю т из земли соль, в мартенах , домнах , ватер-
ж а к е т а х , в лесах , где несколько десятков тысяч люден 
п е р е ж и г а ю т дрова на уголь, в тех 379 ООО членов проф-
союзов, которые б ы л и зарегистрированы зеленым «мав-
ританским» домом ( Д в о р е ц труда , где р а с п о л о ж е н ы 
Свердловский областной и городской советы профсою-
з о в . — В. И. ) на 1915—1926 гг.» 137. 

Т а б л и ц а 13 
Изменение численности населения Урала по годам 

По Всерос-
сийской 
переписи 

1920 г. 

Н а 1 янв. 

Местность 

По Всерос-
сийской 
переписи 

1920 г. 
1924 1925 1926 

Всего по области 6573879 6129037 6312609 6452817 

В окружных горо-
дах 522971 474104 515997 526735 

В прочих поселках 
городского типа 720226 660413 690880 707102 

В сельской местно-
сти 5330682 4994520 5105732 5218985 

Предуралье 1855079 1743670 1787940 1824344 

Горнозаводской 
Урал 1336135 1256401 1331485 1360245 

Зауралье 3322665 31-28966 3193184 3263228 

* Уральское хозяйство в цифрах 1926 г. Свердловск, 1926, с. 6, 7. 

Перепись 1922 г. определила общее число промышлен-
ных заведений У р а л а — 38 тыс. с числом р а б о т а ю щ и х 
260 тыс. человек. В этот подсчет вошла и м е л к а я кустар-
ная промышленность . И с к л ю ч а я п р о м ы ш л е н н ы е заведе-
ния с д о м а ш н е й формой производства , получаем число 

137 П о л о н с к а я Е. Поездка на Урал. Л., 1927, с. 17, 18. 
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промышленных злподенин, применяющих наемный труд 
по области — 8.9 тыс. с числом р а б о т а ю щ и х 217,6 тыс. 
человек. 

l i o данным специального экспедиционного обследова-
ния промышленности в я н в а р е — ф е в р а л е 1923 г.. в конце 
1922 г. общее число предприятий и количество рабочих 
выглядели несколько иначе (табл . 14). 

Т а б л и ц а 14 
Распределение предприятий и занятых в них рабочих 

по губерниям Урала в 1922 г. 

Всего предприятий Число рабочих 

Территопнгль-
ные 

единицы 

с 
на
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тр

уд
ом

 

из
 н

их
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е 
30

 

Урал 8933 1189 750 184600 162400 151900 
Екатеринбургская -

губерния 2747 587 390 73700 66500 62100 
Пермская губерния 2770 442 151 54600 49400 47400 

Челябинская 
губерння 2325 268 150 45300 38200 35800 

Тюменская губер-
ния 1091 92 59 11000 8300 7600* 

* Таблица составлена на основе списка" цензовых предприятий 
Урала на 1 янв. 1923 г. по данным экспедиционного обследования.— 
Тр. Уральск, облстал-управлення. Статистика промышленности. Ека-
теринбург, 1923, серия II, с. VI. 

К общему числу предприятий У р а л а цензовая про-
мышленность с о с т а в л я л а 13,3%. Следовательно , цензо-
вые промышленные заведения — это л и ш ь незначитель-
ная часть общего числа всех предприятий. П о количеству 
ж е рабочих она с о с т а в л я л а от 80 до 90% всех рабочих, 
з а н я т ы х в промышленности У р а л а , т. е. з а н и м а л а доми-
нирующее положение , и поэтому изучение ее состояния 
д а е т возможность представить уровень развития всей 
промышленности (табл . 15). 

Б о л ь ш о е значение д л я изучения состава рабочего 
класса имеет а н а л и з концентрации рабочих, изменения 
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численности цензовой промышленности , выяснение техни-
ческой оснащенности ее предприятий. Главной матери-
альной базой д л я р а з в и т и я п р о л е т а р и а т а и его классово-
го с а м о с о з н а н и я как не ра з подчеркивал В. II. Ленин , 
является к р у п н а я промышленность , с о з д а ю щ а я объектив-
ные предпосылки д л я выработки у рабочих пролетарской 
сплоченности, сознательности н о р г а н и з о в а н н о с т и l 3 S . 
Рассредоточенность рабочих по мелким предприятиям 
п о р о ж д а л а , наоборот , у зкоцеховую замкнутость , з адер-
ж и в а л а рост классового самосознания . 

Т а б л и ц а 15 

Цензовая промышленность Урала на 1 янв. 

Число предприятий цен-
зовой промышленности Мощ-

Губернии 
Всего 

Действ, 
на 1/1-
1923 г. 

Недей-
ствую-
щих на 

1/1-
1923 г. 

Число 
рабочих 

механич. 
двигате-

лей 
(в л. с.) 

Екатеринбургская 614 248 366 56000 130741 

Пермская 169 I4S 21 28600 74103 

Челябинская 203 142 61 20236 41303 

Тюменская 89 75 14 4371 3869 

Всего по Уралу 1075 613 462 109207 15Г016' 

* Таблица составлена на основе данных обследования цензовой 
промышленности 1923 г .—Тр. Уральск, облстатуправления. Стати-
стика промышленности, Екатеринбург, 1923, т. 1, серия II, с. VI. 

Если в 1920 г., по д а н н ы м отчетных карточек по уче-
ту т р у д а , на крупных предприятиях с числом рабочих 
на к а ж д о м с в ы ш е 500 чел. было з а н я т о около 2 7 % , то в 
1925/26 хоз.-г. — свыше половины всех рабочих .Урала 1 3 4 . 
П р и сохранении удельного веса рабочих на средних пред-
п р и я т и я х д о л я рабочих на мелких п р е д п р и я т и я х (до 
50 чел.) уменьшилась , в несколько раз . П о в ы ш е н и е кон-
ц е н т р а ц и и рабочих явилось результатом з а к р ы т и я и вре-

,3« С м - Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 308, 401. 
139 Ц Г А О Р СССР, Ф- 5451, оп. 7, д. 611, 658; оп. 9, д. 269; 

оп. 6. дд. 1, 694, 734. 



мснной консервации мелких и средних предприятий и 
использования освободившихся рабочих на крупных за-
водах и ф а б р и к а х . Кроме того, процесс о б р а з о в а н и я 
трестов и объединения мелких, некоторых средних род-
ственных предприятий способствовал концентрации ра-
бочих. По состоянию на 1 янв. 1923 г. в Екатеринбургской 
губернии удельный вес рабочих па предприятиях состав-
лял :на крупных (свыше 500 ч е л . ) — б о л е е 8 3 % , на сред-
них (от 51 до 500 чел.,) — 15,5%, мелких (до 50 чел.) — 
1,5%; в Пермской — соответственно 67, около 28 и 5 % ; 
Челябинской 74, более 22 и около 4 % и в Тюменской 

15,72 и 13% и о . П о группам производств ведущими бы-
ли м е т а л л и ч е с к а я , горная и п и щ е в а я промышленность 
У р а л а (табл . 16). 

Т а б л и ц а 16 
Распределение предприятий Урала по видам 

производства на 1 янв. 1925 г. 

Вся промышлен-
ность 

Группы 
производств 

Цензовая Кустарно-
ремесленная 

>ъ 
= S 
о г* 

Ч 
О о 

та С*5 о * >. 
к 
та т и х 

По области 63674 234645 100 484 151248 64,5 63190 83397 35,5 
в том числе: 

Горная 81 420+2 17,8 81 42042 100 — — — 
Металличе-

ская 11631 94914 40,4 98 80453 84,8 11533 14461 15,2 

Пищевая 14794 25439 10,9 113 4024 15,8 14681 21415 84,2* 
* Уральское хозяйство в цифрах 1926 г., Свердловск, 1926, с. 210. 

З а 1 полугодие 1925 г. число рабочей силы в цензовой 
промышленности У р а л а увеличилось н а ' 1 0 — 1 2 % . Значи-
тельное увеличение занятой рабочей силы особенно за-
метно по ж е л е з о д е л а т е л ь н о й , медной и м е т а л л о о б р а б а -

ГАСО, ф. 277, on. 1, д. 171, лл. 4 и об, — 8 . 



тывагощен промышленности , т. е по важнейшим отрас-
лям крупной промышленности (табл . 17). Этот вывод 
подтверждается и данными о приеме на работу. Д л я 
большей наглядности и убедительности приводим дан-
ные о количестве рабочих и с л у ж а щ и х , принятых на ра-
боту по Уралу за я н в а р ь 1923 г. и июль—октябрь , де-
к а б р ь 1925 г. ( табл . 18 и 19). Что ж е касается степени 
к в а л и ф и к а ц и и вновь принятых на работу, то она, на-
пример, в июле 1925 г. у металлистов такова : квалифи-
цированных—1238, полуквалифицированных—625 , не-
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х — 4 6 6 9 чел. Из 3802 горнорабочих 
было принято квалифицированных—1174 чел., полуква-
лифицированных—485 , неквалифицированных—2143 й ' 

Т а б л и ц а 17 

Изменение численности рабочих цензовой промышленности Урала 
по (отраслям) в 1924—1925 гг. 

Отрасли цензовой 
промышленности 

Н а 1 окт. 
1924 г. 

На 1 яна. 
1925 г. 

На 1 апр. 
1925 г. 

На 1 июля 
1925 г. 

По всему Уралу 112347 116954 127831 145674 

Каменноугольная 7389 7618 7877 8233 
Железоделатель-

ная 36498 40367 45112 52235 
Медная 2781 2748 3233 5357 

Соляная 1500 1501 1559 1617 
Золотоплатиновая 677 5383 5051 5927 

Металлообрабаты-
вающая 18084 20019 22243 22617 

Деревообделочная 3138 3604 3768 3658 
Химическая 3 i63 3192 2888 3201 
Текстильная 520Э 5383 5528 5255 
Кожевенная 2809 2899 3209 3060 
Кустарей — — — 79499 
Батраков — — — 71018* 

* ГАСО, ф. 277, on. 1, д. 183, л. 32 .и об. Таблица составлена на 
основе отчетов Уральского областного отдела труда за 1924—1926 гг. 

141 ГАСО, ф .277, on. 1, д. 216, л. 1. 



Т а б л и ц а 18 

Сравнительные данные о движении рабочей силы зЬ январь 
1923 г. на Урале 

Области 

Движение рабочей силы 

с •= 
о Р 
о = 

о 
к о 

ш X к 
н — 
о 

и X 

о а I- к к о 
S S 

о я п 
л 0> о о 7 
з сч и 

и 
ш сч и оэ 

Осталось 
к концу 

о 
Ct 

з £ 2 ч 
3 2 

Е к а т е р и н б у р г-
е к а я 

Государственные 68 36179 3912 4301 35790 2163 33627 
Частные 4 681 175 75 781 46 735 
Всего 72 36860 4087 4376 35671 2209 34362 
в том числе: до 50 чел. 20 537 42 45 534 36 468 
5 1 - SOO 27 5705 1048 660 609Й 267 5826 
Свыше 500 чел. 25 30618 2997 3671 29944 1906 28038 

П е р м с к а я 
I осударствецные 99 28069 2544 2374 28230 1651 26588 
Частные 3 62 3 13 52 1 51 

Всего 102 28131 2547 2387 28291 1652 266Э9 
в том числе: до 50 чел. 24 1364 81 64 1381 71 13П7 
51—500 56 7826 1154 876 8104 409 7695 
Свыше 500 

Ч е л я б и н с к а я 
Государственные 77 18029 1945 1547 18427 1409 17018 
Частные 4 92 26 10 108 2 10-3 

Всего 81 18121 1971 1557 18535 1411 17124 
в том числе: до 50 чел. 39 762 74 74 762 30 732 

51—500 32 4018 518 454 4082 244 3738 
Свыше 500 10 13341 1379 1029 13691 1137 12554 

Т ю м е н с к а я 
Государственные 46 3566 357 522 3401 243 3158 

Частные 2 60. 5 2 63 4 59 
Всего 48 3626 362 524 3464 247 32(7 

в том числе: до 50 чел. 24 457 66 59 474 25 449 

51—500 23 2608 226 428 2406 180 1826 
Свыше 500 1 551 70 37 584 42 542* 

* См.: ГАСО, ф. 277, on. 1, Д. 171, лл. 4 и об.— 8. 
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О д н а к о при изучении д и н а м и к и численности р а б о ч е ю 
класса не следует з а б ы в а т ь и о текучести рабочей силы. 
Подсчитано , что в 1923—1926 гг. на У р а л е процент те-
кучести в среднем за год с о с т а в л я л д л я рабочих 7,4 и 
с л у ж а щ и х 10,5 | 4 г . 

К о л е б а н и я процента текучести рабочих по отдельным 
предприятиям довольно з н а ч и т е л ь н ы . Н а п р и м е р , в тек-
стильной промышленности У р а л а па Черноусовской 
ф а б р и к е — 3 , 7 % , а па П о к л е в с к о м пимокатном з а в о д е — 
I7V5%M 3 . Н а Черноусовской ф а б р и к е не было добавоч-
ных смен, как например , на Ш а д р и н с к о й ф а б р и к е . К 
тому ж е ф а б р и к а р а с п о л а г а л а с ь в сельской местности 
(около ст. В а ж е н о в о ) , что способствовало постоянству 
состава рабочих, большинства из которых были мест-
ные жители . Н а Поклевском пимокатном з а в о д е рабо-
чие в основном я в л я л и с ь кустарями , не имевшими по-
стоянной о с е д л о с т и поэтому часто меняли место своей 
работы. 

С в ы ш е половины всех цензовых п р о м ы ш л е н н ы х заве -
дений У р а л а с о с т а в л я л и предприятия горной ( 3 1 % ) и 
пищевой промышленности ( 2 2 % ) . Н а д о л ю о б р а б о т к и 
металлов , маш и н ост роения и механического ремонта , 
в к л ю ч а я депо и ж е л е з н о д о р о ж н ы е мастерские , приходи-
лось 11%. Т а к и м о б р а з о м , горное дело, о б р а б о т к а метал -
лов и п и щ е в а я п р о м ы ш л е н н о с т ь в совокупности составля-
ли около 2 /3 общего числа п р о м ы ш л е н н ы х з а в е д е н и й 
У р а л а . О с т а л ь н ы е 377 предприятий р а с п р е д е л я л и с ь по 
о т р а с л е в о м у признаку следующим о б р а з о м : деревооб-
р а б о т к а — 9 3 з а в е д е н и я , д о б ы в а н и е камней , з е м е л ь и 
глин—83, кожевенное и механическое производство—66, 
п о л и г р а ф и ч е с к а я промышленность—34 . Три четверти 
всех рабочих цензовой промышленности У р а л а были 
з а н я т ы в сводной группе горной и горнозаводской , ме-
т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й и механической промышлен-
ности. 

Почти все основные о т р а с л и р а б о т а л и по с о к р а щ е н -
ному циклу, многие п р е д п р и я т и я бездействовали . И з 
учтенных 83 предприятий по д о б ы в а н и ю и о б р а б о т к е 
камней , з е м е л ь н глин в конце 1922 г. р а б о т а л о л и ш ь 34. 
А \еталлообработка и механическое производство показы-

142 Там же, ф. 241, on. 1, д. 963, л. 14 и об. 
143 Там же. 



в а л и мощность (около 4 7 % ) - Химическая промышлен-
ность бездействовала на 40%- Из 93 предприятии по об-
работке дерева л и ш ь 57 работали . В пищевой промыш-
ленности было только 30% действующих предприятий. 
В лучшем положении находились асбестовая и стеколь-
н а я промышленность , где почти все предприятия рабо-
т а л и м 4 . 

И з 614 действующих предприятий 461, т. с. 3/4 общего 
числа , с о с т а в л я л а государственная промышленность 
( табл 20) . Если численность рабочего класса У р а л а по 

Т а б л и ц а 20 
Цензовая промышленность Урала (к концу 1922 г.) 

Сектор 

Число 
действу-

ющих 
предпри-

ятий 

В % 
к общему 

числу 

Число 
рабочих 
(в тыс.) 

В % 
к общему 

числу • 

Среднее 
число рабо-

чих на 
1. предпри-

ятие 

Государственная 
промышленность 461 75,1 100,9 96,1 219 

Кооперативная 
промышленность 91 14,8 2,9 2,8 32 

Частная промыш 
ленность 62 10,1 1,2 1,1 29 

Всего 614 100 105 100 172 

состоянию на 15 м а р т а 1922 г. с о с т а в л я л а 262 710 чело-
век, из них 3/4 приходилось на Е к а т е р и н б у р г с к у ю и 
П е р м с к у ю губернии (табл . 21) , то в июне 1925 г. — 
472 378 человек (табл . 22) . П о количеству р а б о т а в ш и х 
в ы д е л я л и с ь округа : Свердловский (103 677) , Тагильский 
(68935) , П е р м с к и й (68240) , Златоустовский (44 608) , 
Ч е л я б и н с к и й (32 123) и Тюменский (21 356 человек ) , 
с о с т а в л я в ш и е в сумме свыше 70% всей рабочей силы. 
У р а л а . 

Совершенно до сих пор не з атронут исследованием 
вопрос о рабочей силе в кустарно-ремесленной промыш-
ленности. М е ж д у тем он имеет значительный научный и 

1,4 Тр. Уральского облстатуправлення. 
Статистика промышленности. Екатеринбург, 1923, т. 1, серия II, 
с. IX — XI. 
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практический интерес. В 1925 г. в кустарно-ремесленной 
промышленности У р а л а было з а н я т о 83 397 человек, из 
них в Свердловском округе 8184, Тюменском — 9652, 
Кунгурском — 8638, Пермском — 8334, Курганском — 
7357, в городах соответственно — 60,3; 10,4; 8,7; 39,9; 
13,4%. В З л а т о у с т о в с к о м , С в е р д л о в с к о м и Тобольском 
округах число р а б о т а в ш и х в кустарно- ремесленной про-
мышленности в городах с о с т а в л я л о более половины об-
щего количества кустарей ( табл . 23) . Н а и б о л е е крупные 
коптингенты кустарей и ремесленников были з а н я т ы в 
кожевенной, металлической , пищевой промышленности, 
производстве о д е ж д ы и валяной обуви, о б р а б о т к е дере-
ва (табл . 24) . 

Т а б л и ц а 22 
Численность рабочей силы Урала по отраслям 

хозяйства (на 1 июля 1925 г.) 

Отрасль народного хозяйства Число 
работающих 

Всего 472378 
В том числе 

Сельское хозяйство (совхозы, лесни-
чества, батраки) 71020 

Промышленность 237493 

В том числе 
тресты 217502 

Транспорт 55221 

Связь 3909 

Торговля 24314 

В том числе 

государственная 5031 

кооперативная 18419 

Органы государственного управления 26198 

Народное обраоование 26686 

Здравоохранение 14360 

Городское хозяйство 5344 

Общественное питание н общежития 3747 

Прочие 4266* 
* Данные взяты из сборника: Уральское хозяйство в цифрах 

1926 г., Свердловск, 1926, с. 88, 89. 
176 



Т а б л и ц а 23 

Распределение рабочей силы в кустарно-ремесленной 
промышленности на Урале по округам (1925 г.) * 

Вся кустарная 
промышленность В городах В сельской 

местности 

Наименование 
округов З а н я т о в % 

к обл. 
итогу 

Заня-
. то 
лиц 

в % 
к об- Заня-

то 
лиц 

В % 
к об-

лиц 
в % 

к обл. 
итогу 

Заня-
. то 
лиц щему 

итогу 

Заня-
то 
лиц щему 

итогу 

По Уралу 83397 100 20г 10 24,2 63187 75,8 

Верхнекамский 2026 2,43 500 24,7 1526 75,3 

Златоустовскнй 1182 1,42 855 72,3 327 27,7 

Прбитскнй 4251 5.1 898 21,1 3353 78,9 

Ишимский 5270 6,32 445 8,4 4825 91,6 

Коми-пермяцкий 960 1,15 — — 960 100 

Кунгурскнй 8633 10,36 755 8,7 7883 91,3 

Курганский 7357 8,82 988 13,4 6368 86,6 

Пермский 8334 9,99 3328 39.9 5006 60,1 

Сарапульский 6220 7.46 1489 23,9 4731 76,1 

Свердловский 9184 11,01 5538 60,3 3646 39.7 

Тагильский 3736 4,48 1660 44,4 2076 55,6 

Тобольский 602 0,72 380 63,1 222 36,9 

Троникнй 3257 3,91 776 23,8 2481 76.2 

Тюменский 9652 11,57 ^ 9 9 9 10,4 8653 89,6 

Челябинский 3713 4,45 991 26,7 2722 73.3 

Шадринский 6774 1081 608 6,7 8407 9 3 , 3 " 

*Все эти данные, полученные на основе сплошного налогового 
учета 1925 г., экспедиционного обследования, специального учета, 
находившегося в ведении райисполкомов, взаимно сопоставлялись и 
проверялись. В таблицу вошли данные кустарного, ремесленного и 
ремонтного производства. Отхожие промыслы в учет не вошли и рас-
сматриваются нами отдельно. 

** См.: Уральское хозяйство в цифрах 1926 г., Свердловск, 1926, 
с. 248—252. 



Е с л и в 1 9 1 3 г. н а е м н ы й т р у д в к у с т а р н о й п р о м ы ш л е н -
н о с т и п а У р а л е с о с т а в л я л 2 5 — 3 0 % . т о в 1 9 2 5 г . — в с е г о 
7 % м 5 . В у р а л ь с к и х г о р о д а х т р у д н а е м н ы х р а б о ч и х п р и -
м е н я л с я в п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и , п о р т н я ж н б м п р о -
м ы с л е 4 г д е р а б о т а л и в о с н о в н о м ж е н щ и н ы , с а п о ж н о м и 
м ы л о в а р е н н о м п р о и з в о д с т в е , а в р а й о н а х — н а м е л ь н и -
ц а х . С в ы ш е п о л о в и н ы в с е х з а н я т ы х в 1 9 2 5 г . к у с т а р е й 
б ы л и о б ъ е д и н е н ы в а р т е л и и т р у д о в ы е о б щ е с т в а . 

Т а б л и ц а 24 
Числсииосгь рабочих кустарно-ремесленной промышленности Урала 

(по отраслям) 

Число занятых лиц 

Группы производств вся промыш-
ленность 

город-
ская сельская 

Первичная обработка! минера-
лов 3428 433 2995 

Металлическая 14461 4188 10273 

Обработка дерева 10609 1941 8668 
Химическая 530 356 174 
Пищевая 11415 2916 18499 
Кожевенная 16274 5465 10809 

Текстильная 1804 100 1704 
Производство одежды и валя-

ной обуви 13379 4070 9300 

Бумажное производство 1 1 — 

Полиграфическая 309 295 14 

Электростанции 17 15 2 

Прочие производства (рыболов-
ное, ювелирное, елочные ук-
рашения н др.) 1170 430 740 

Всего по Уралу 83397 20210 63187* 

* См.: Уральское хозяйство в цифрах 1926 г., Свердловск, 1926, 
с. 238—247. 

ГАСО, ф. 241, on. 1, д. 967, л. 69. 



С у щ е с т в е н н о изменился в годы империалистической 
н г р а ж д а н с к о й войн качественный состав рабочего клас -
са У р а л а . Т о л ь к о до середины 1915 г. б ы л о мобилизо-
в а н о 607о у р а л ь с к и х рабочих . Взамен к в а л и ф и ц и р о в а н -
ных и опытных рабочих пришли дети, ж е н щ и н ы , стари-
ки и подростки . Р а з р у х а и голод в ы з в а л и отлив рабо-
чих в деревню, который достигал з н а ч и т е л ь н ы х р а з м е -
ров в с т р а т . О д н а к о на У р а л е в силу с у щ е с т в о в а в ш и х 
и з д а в н а связей рабочих с з емлей отлив был в ы р а ж е н 
менее резко. Численность рабочих у р а л ь с к о й цензовой 
п р о м ы ш л е н н о с т и у м е н ь ш и л а с ь в 1921 —1922 гг. по срав-
нению с 1913. г. почти вдвое (с 184 502 до 94 656) М6. В 
с в я з и с введением хозрасчета , концентрацией произвол 
ства и о б р а з о в а н и е м трестов н а ч а л о с ь массовое увольне-
ние рабочих . Причем о первую очередь у в о л ь н я л а с ь р а -
б о ч а я м о л о д е ж ь вследствие более низкой к в а л и ф и к а -
ции. Н а п р и м е р , число подростков в горной п р о м ы ш л е н -
ности У р а л а с 1920 г. до середины 1922 г. с о к р а т и л о с ь 
с 5361 до 2458 человек , м е т а л л у р г и ч е с к о й — с 3486 до 
779, в м а ш и н о с т р о и т е л ь н о й — с 3463 до 109 чело-
век и т. д.1 4 7 

В Е к а т е р и н б у р г с к о й губернии б е з р а б о т и ц а составля -
л а 2 /3 всей м о л о д е ж и . Б е з р а б о т и ц а у с у г у б л я л а с ь беспри-
з о р н о с т ь ю и с т р а ш н ы м голодом, постигшим П о в о л ж ь е , 
Ю ж н ы й У р а л и д р у г и е районы страны. Н у ж н ы были 
срочные м е р ы д л я о к а з а н и я рабочей м о л о д е ж и необходи-
мой помощи. 

24 м а р т а 1922 г. У р а л б ю р о Ц К Р К П (б) п р и н я л о пос-
т а н о в л е н и е «О положении р а б о ч е й м о л о д е ж и на У р а л е 
и мерах его у л у ч ш е н и я » , где перед партийными , совет-
с к и » и и п р о ф с о ю з н ы м и о р г а н и з а ц и я м и У р а л а была 
поставлена п е р в о с т е п е н н а я з а д а ч а : « с о х р а н я т ь ее (моло-
д е ж ь . — В. И. ) от д е к л а с с и р о в а н и я , п р е ж д е всего подни-
мая ее ценность в npon3Bo.ltTBe» , 4V А это о з н а ч а л о в 
первую о ч е р е д ь о р г а н и з а ц и ю сети ш к о л и курсов д л я 
подготовки и обучения рабочей м о л о д е ж и , п о в ы ш е н и я ее 
к в а л и ф и к а ц и и . 2 м а я 1922 г. В Ц П К , в ы п о л н я я директи-
ву XI с ъ е з д а Р К П ( б ) , принял постановление «О мини-
м а л ь н ы х нормах брони подростков в п р о м ы ш л е н н о с т и » , 
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п котором был установлен о б я з а т е л ь н ы й процент под-
ростков к о б щ е м у числу рабочих данной отрасли в за -
висимости от ее специфики ( м е т а л л у р г и я — 8 % , " п о л и г р а -
фия — 13% и др. ) 1 4 9 . В проведении в ж и з н ь декрета 
В Ц П К активное участие приняли профсоюзы и комсо-
мол У р а л а . Количество подростков па у р а л ь с к и х пред-
приятиях увеличилось за я н в а р ь — и ю л ь 1923 г. с 71 GO до 
11540 человек, составив 0,2% 15°. 

В связи с хозяйственными трудностями и з а к р ы т и е м 
ряда предприятий во второй половине 1923 г. хозяйст-
венники вновь стали па путь с о к р а щ е н и я подростков и 
женщин . В августе 1923 г. процент подростков в метал-
лургической промышленности У р а л а снизился с 5,2 до 
4,7, а к осени того ж е года д о ш е л до З151. 

С середины 1924 г. на основе роста производства , по-
вышения его рентабельности и увеличения численности 
рабочего класса процент з а п о л н е н и я брони стабилизиро-
вался , испытывая некоторые колебания . П о металлурги-
ческой промышленности У р а л а он составил в январе 
1925 г. 5,3, в июле — 6,1, а в я н в а р е 1926 г. — 6 % . В 
условиях роста общей численности рабочего класса Ура-
л а с т а б и л и з а ц и я о з н а ч а л а быстрое увеличение числа 
подростков. Д р у г о й в а ж н о й мерой б ы л а открытие на 
У р а л е школ ф а б р и ч н о - з а в о д с к о г о ученичества , профтех-
школ и курсов, подготовивших, по нашим подсчетам, за 
1919—1925 гг. около 7 тыс. к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих. 

В годы восстановления наем рабочих шел в основном 
через созданные в крупных городах б и р ж и труда . В пер-
вой группе на получение работы состояли к а д р о в ы е ра-
бочие н д е м о б и л и з о в а н н ы е к р а с н о а р м е й ц ы , что имело 
большое значение в укреплении социальной однороднос-
ти рабочего класса . С 1925 г , б и р ж и труда проводили 
работу на основе государственного трудового посредни-
чества м е ж д у п р е д п р и я т и я м и и поступающими на ра-
боту. Л и ш ь по отдельным с л о ж н ы м профессиям (граве-
ры, к а л о р и м е т р щ и к и и пр.) д о п у с к а л с я наем рабочих, 
минуя би рж и , но с о б я з а т е л ь н о й последующей регист-
рацией их. А н а л и з м а т е р и а л о в б и р ж труда позволяет 

н® Архии ЦК ВЛКСМ, ф. 4, (экономкомнсснн), д. 56. 
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установить причины безработицы и частично просле-
дить источники пополнения рабочего класса У р а л а . 

Б о л ь ш и н с т в о ( 7 0 - 8 0 % ) состоящих на учете б и р ж 
тр>да б е з р а б о т н ы х с о с т а в л я л и лица , уволенные в связи 
с концентрацией промышленности , л и к в и д а ц и е й некото-
рых предприятий и с о к р а щ е н и е м штатов в советском и 
хозяйственном а п п а р а т а х . Значительной по количеству 
( 1 2 — 1 4 % ) группой б е з р а б о т н ы х я в л я л и с ь лица , нигде не 
р а б о т а в ш и е по найму. О к о л о 2 — 3 % б е з р а б о т н ы х прихо-
дилось па д е м о б и л и з о в а н н ы х из Красной Армии и не 
имевших никакой специальности . В производство вовле-
калось , к а к правило , з основном городское население , 
в том числе и члены семей рабочих. Л и ш ь незначитель-
ный процент с о с т а в л я л и выходцы из сельской местнос-
ти или других городов. З н а ч и т е л ь н о е число квалифици-
рованных рабочих, ушедших в период р а з р у х и с пред-
приятий, вновь вернулись с 1922 г. к прежней работе . 
Т а к , по д а н н ы м пермской о к р у ж н о й к а м е р ы инспекции 
труда , на 1 янв. 1924 г. на учете пермской б и р ж и тру-
да н двух -ее корреспондентских пунктов на з а в о д а х 
Л ы с ь в а и Чусовой . состояло 5182 безработных , из них 
2497 м у ж ч и н и 2685 ж е н щ и н . Д о июля 1924 г. это чис-
л о непрерывно в о з р а с т а л о : 1 февр,—5579, 1 м а р т а — 
6208, 1 апр ,—8061, 1 м а я - 8 1 3 6 , 1 июля—9062 . В июле 
в связи с н а ч а в ш и м с я строительным сезоном и уходом 
части б е з р а б о т н ы х в деревни на посевные работы чис-
ло б е з р а б о т н ы х у м е н ь ш и л о с ь на 1497 человек. В авгу-
сте п о с л е д о в а л о е щ е с о к р а щ е н и е числа б е з р а б о т н ы х на 
495, и на 1 сент. 1924 г. их количество с т а л о 6136. 

П р и м е р н о та ж е к а р т и н а н а б л ю д а е т с я и по всему 
У р а л у : б е з р а б о т и ц а летом з н а ч и т е л ь н о у м е н ь ш а е т с я 152. 
Так , на I окт. 1 9 2 4 г . — 3 0 0 5 6 чел. (9 ,4% к о б щ е м у числу 
членов п р о ф с о ю з а ) , 1 янв. 1 9 2 5 г . — 2 9 7 9 3 ( 9 , 1 % ) , 1 апр . 
1925 г .—30 254 ( 8 , 7 % ) , 1 июля 1925 г.—24 649 ( 6 , 7 % ) , 
1 сент. 1925 г.—24 409 {6 ,2%) чел . 1 5 3 . Р е ш а ю щ и м источ-
ником пополнения рабочего к л а с с а в восстановительный 
период я в л я л а с ь у р а л ь с к а я д е р е в н я . I I это з а к о н о м е р -
но, т а к к а к к н а ч а л у 1921 г. 3 /5 всех крестьянских хо-
зяйств (1 224,3 тыс.) с о с т а в л я л и хозяйства с п р о м ы с л а -
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ми, а и горнозаводской полосе их д о л я у в е л и ч и в а л а с ь 
До 80о/о. 

М а т е р и а л ы о состоянии крестьянских б ю д ж е т о в сви-
детельствуют о том, что н е з е м л е д е л ь ч е с к и е з а н я т и я 
с о с т а в л я л и 40 ,5%, а в горнозаводской п о л о с е — 7 2 , 3 % . 
Причем средний р а з м е р н а д е л а , приходившегося на 1 
хозяйство , р а в н я л с я в Московской и Л е н и н г р а д с к о й гу-
берниях 2,74—2,93; в П е р м с к о й и Е к а т е р и н б у р г с к о й 
губерниях—4,02 -4 .02 ; в Е к а т е р н н о с л а в с к о й и Донец-
коп губерниях—8,11—9,64 д е с я т и н ы 1 5 4 . 

Эти д а н н ы е п о к а з ы в а ю т , что у т в е р ж д е н и е члена ко-
миссии по м е т а л л у при Г о с п л а н е У к р а и н ы Е. О. Ш а т а -
на, будто « м а л о р а с с л о е п н а я и о т с т а л а я у р а л ь с к а я де-
ревня не я в л я е т с я источником рабочей силы» 155, невер-
но. И з 25 тысяч (в среднем) е ж е м е с я ч н о в н о в » прини-
м а е м ы х п р о м ы ш л е н н о с т ь ю наемных рабочих почти по-
ловину ( 4 9 , 2 % ) с о с т а в л я л и л и ц а , прибывшие из сель-
ской местности. Ч а с т ь р а б о т н и к о в промышленности 
у к о м п л е к т о в ы в а л а с ь за счет у р а л ь с к о й деревни. К то-
му ж е а р м и я кустарей и р е м е с л е н н и к о в на Урале , нахо-
д и в ш и х с я как в городе, т а к и в д е р е в н е (около 100 гыс. 
ч е л о в е к ) , п р е д с т а в л я л а важнТяй резерв промышленно-
сти. П о подсчетам плановых органов , к 1926 г. едино-
л и ч н и к а У р а л а могли использовать в своем хозяйстве 
.тишь 25,6% наличной рабочей силы. Ввиду большой 
перенаселенности у р а л ь с к о й деревни рост числа «отход-
ников» шел за счет сельскохозяйственных районов 
П р е д у р а л ь я и З а у р а л ь я ( 7 6 % ) и т о л ь к о 24% были вы-
х о д ц а м и с Г о р н о з а в о д с к о г о У р а л а . Далее , из Вятской и 
К а з а н с к о й губерний, Б а ш к и р и и и других прилегающих к 
У р а л у р а й о н о в ш л и сезонники-рабочие . Так . с 1 окт. 
1925 г. по 1 окт. 1926 г. на Урал п р и б ы л о 13 859 человек 
( т а б л . 2 5 ) . 

Б о л ь ш е всего в у р а л ь с к у ю Промышленность влива-
лись к а д р ы н е к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих или профес-
сий; полученных в сельскохозяйственном и кустарном 
п р о и з в о д с т в а х : горнорабочие , л е с о з а г о т о в и т е л и , строи-
тели, п и м о к а т ы , б а т р а к и . Учтенных крестьян-отходнн-
ков, у х о д и в ш и х на з а р а б о т к и с 1 окт. 1925 г. по октябрь 
1926 г., и о . 1 5 о к р у г а м У р а л а б ы л о 150 138 человек, из них 

| И Хозяйство Урала, Свердловск, 1927, № 4, с. 48, 49. 
155 Там же. 



лесозаготовителей—84 989, т о р ф я н и к о в — 3 0 7 3 , строи-
телей — 10 272, металлистов—962 , транспортников— 
8 117, кожевников — 936, горнорабочих — 7 774, дерево-
обделочников—581 , пимокатов—2 920, прислуги—1371 , 
б а т р а к о в — 7 137, чернорабочих—14 716, портных—266, 
не у к а з а в ш и х профессии—5 111 15в. 

Т a б л и ц а 25 
Приток на Урал сезонных рабочих 

из прилегающих к нему районов 

Профессии 

Из других прилегающих 
к Уралу районов СССР 

за период с 1 окт. 1925 г. 
по 1 окт. 1926 г. 

Горнорабочие 522 

Лесозаготовители 3041 
Транспортники 150 
Строители 1025 
Металлисты 41 
Пимокаты 757 
Портные 259 
Кожевники 61 
Деревообделочники 101 
Батраки 588 
Чернорабочие 3425 

Итого: 13859 

Н а и б о л е е приемлемый и распространенный срок 
(70% всех отходников) на сезонных работах ' от 1 до 3 
месяцев и от 3 до 6 месяцев (табл . 26) . А каково рас-
пределение их по временам года? Подсчеты количества 
выбранных удостоверений личности д л я отхода на з а р а -
ботки по о к р у г а м У р а л а п о к а з ы в а ю т , что сезонные ра-
боты наиболее интенсивно велись в сентябре , о к т я б р е 
и д е к а б р е к а ж д о г о года 157. 

ГАСО, ф. 277, on. 1, д. 218, лл. 71—165. 
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П о данным на 1 окт. 1925 г., из всего населения 
У р а л а — 4 8 0 7 2 1 0 человек, в том числе 2 168999 человек 
трудоспособного населения , уходило на о т х о ж и е про-
мыслы 105 , 'Ш, или около 5 % , из которых лесорубов— 
2176,3, лесовозпиков—52 036, плотников—5 112, камен-
щиков—736, печников—496, штукатуров—470 , кровель-
щиков—254, прочих—24 468158. Б о л е е 70% всех рабочих 
отхожих промыслов составляли лесозаготовители . Ле-
созаготовители я в л я л и с ь «ахиллесовой» пятой ураль -
ской металлургии и требовали огромного количества 
рабочей силы, продовольствия и ф у р а ж а . Тем более, 
что в ' 1 9 1 8 и 1919 гг. лесозаготовки почти совсем не ве-

Т а б л и ц а 26 

Продолжительность отхода на заработки по округам Урала 

Округа 

о m 
л а о 
Я Я Я 

га у 2 5 и 
Я 

2 

О Я 
т со О 

О Я | 1 | О 
СО п вэ 

Златоустовскш"! 6 624 819 1351 2 61 — 2863 

Прбнтскнй 162 0442 4700 370 320 85 328 9407 

Ишимский 97 135 116 382 100 270 110 1090 

Коми-пермяцкий 2845 4296 5592 1385 601 39 1714 16372 

Кунгурский 44 2070 3032 639 170 270 645 6867 

Курганский — 313 775 3 17 127 240 1473 

Пермский 907 3823 13192 2.524 570 210 2986 24212 

Сарапульскии нет сведений 

Свердловский 1923 4976 10146 1918 3221 495 1910 24589 
Тагильский 850 3822 8452 1329 31 247 1558 16289 

Тобольский 11 123 515 37 30 22 14 752 

Троицкий 146 1181 2419 512 353 169 706 5486 

Тюменский 161 1205 1953 458 85 84 199 4115 

Челябинский 261 850 683 511 154 119 260 2838 

Шадрннскиу 186 8586 9800 1884 1500 227 2172 24355 

Всего по Уралу 7599 3544662192 13303 71 о4 2425 12729 140738* 

* ГАСО, ф. 277, on. 1, д. 218, лл. .43—116, 150—164. 
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лись и з а п а с ы топлива резко сократились : их осталось 
иа один производственный год. 

К работе по обеспечению з а в о д о в топливом р а б о ч а я 
сила п р и в л е к а л а с ь г л а в н ы м о б р а з о м на основе трудо-
вой повинности. Так , с осени 1919 г. но а п р е л ь 1920 г. из 
всех привлеченных по трудгужповиппостп 714 тыс. че-
ловек и 460 тыс. подвод, 522 тыс. человек ( 7 0 % ) и 363 
тыс. подвод ( 8 0 % ) было н а п р а в л е н о на лесозаготовки . 
И з общего количества привлеченных вольнонаемные 
с о с т а в л я л и 3 0 % , т р у д м о б и л н з о в а н н ы е — 4 8 % и т р у д а р -
м е й ц ы — 2 2 % . В 1920 —1921гг. все работы исключитель-
но строились на рабочей силе, привлеченной и порядке 
трудовой повинности 1 5 9 . Д р у г и м незначительным источ-
ником пополнения рабочего класса У р а л а я в л я л и с ь 
представители эксплуататорских классов . Н о они состав-
л я л и всего около 0 ,2%. 

Таким о б р а з о м , а н а л и з источников консолидации 
и роста рабочего класса опровергает домыслы буржуаз"-
ной пропаганды о том, что восстановление народного 
хозяйства , социалистическое строительство на У р а л е 
б ы л о осуществлено за счет принудительного труда . При-
веденный нами фактический м а т е р и а л свидетельствует 
о наличии на У р а л е н а д е ж н ы х источников пополнения 
рабочего класса , р а с ш и р я в ш е г о ' свою социальную базу 
и увеличившего численность в основном в р е з у л ь т а т е во-
влечения в производство ж е н щ и н и молодежи. Конечно, 
р е ш а ю щ е е значение в расширении к а д р о в рабочих сыг-
р а л о крестьянское население У р а л а , но вместе с тем 
велика была н роль потомственного горнозаводского 
населения У р а л а в становлении и развитии рабочего 
класса . 

Ч и с л о рабочих Горнозаводского У р а л а в 1921 — 
1923 гг. у в е л и ч и в а л о с ь за счет п р и л и в а , населения , 
вызванного ростом промышленности . Со второй поло-
Е И Н Ы 1923 г. на У р а л е н а ч а л с я процесс восстановления 
населения . 

Если 1 янв. 1924 г. было 6 134 тыс. человек, то 1 янв. 
1925 г .—6 318 тыс., что д а л о прирост в 3% 1 6 0 . Процент 
прироста городского населения за тог ж е период соста-

'5® С и г о в С. П. Очерки по истории горнозаводской промыш-
ленности Урала. Свердловск, 1936, с. 279, 280. 
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вил 8 ,4%, а в о к р у ж н ы х городах Горнозаводского Ура-
ла д а ж е 17,8% (табл . 27) . М а т е р и а л ы текущей статис-
тики Урала ' не позволяют судить о д в и ж е н и и рабочей 
силы в промышленности за все годы восстановления 
народного хозяйства . Поэтому д л я сравнения возьмем 
д а н н ы е 1922 И 1925 гг. ( табл . 28 и 29) . 

С о п о с т а в л я я социальный состав населения У р а л а 
за эти годы, м о ж н о отметить л ю б о п ы т н о е наблюдение . 
Если в 1922 г. рабочих н а с ч и т ы в а л о с ь 862 097 человек 
(11,3% к о б щ е м у числу населения У р а л а ) , то в 1925г. 
- 1 2 3 9 100 рабочих, или 19,29% к о б щ е м у количеству 

населения , т. е. рост на 8 % . 
Н а и в ы с ш и й процент прироста рабочих д а ю т города 

Северного П р е д у р а л ь я , Горнозаводского У р а л а , да -
л е е — Ц е н т р а л ь н о г о и Ю ж н о г о П р е д у р а л ь я и, наконец, 
З а у р а л ь я . 

О б щ а я закономерность количественного роста рабо-
чего класса в целом по стране была х а р а к т е р н а и для 
У р а л а . В 1922г. отмечена м и н и м а л ь н а я численность 
у р а л ь с к и х рабочих, затем н а ч а л о с ь ее восхождение , за-
х в а т и в ш е е легкую, кустарно-ремесленную и т я ж е л у ю 
промышленность . З а 1922—1925 гг. численность рабоче-

Распределение населения Урала по состоянию на 1 янв. 1925 г. 
Т а б л и ц а 27 

По местности Мужчин Женщин Всего 

В городах и поселках город-
ского типа 

В сельской местности 

Всего по области 

568500 643900 1212400 
2383"500 272220 5105700 
2952000 3366100 6318100 

В том числе: 

Горнозаводской Урал 

i) в городах и поселках город-
ского типа 

5) в сельской местности 
316300 349000 665300 

318500 353200 671700* 

Хозяйство Урала. Свердловск, 1925, № 5—6, с. 126. 
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го класса У р а л а увеличилась на 4 3 % . а в целом но 
стране произошло удвоение количества р а б о ч и х | 6 1 . 

Чем ж е объяснить , что м а с ш т а б прироста рабочих 
на У р а л е был значительно меньше, чем по стране? Ос-
новная причина этого явления проистекает опять-таки 
из особенности п о л о ж е н и я значительной части у р а л ь -
ских рабочих, которые были связаны с сельским хозяй-
ством. Эта часть рабочих не расходилась в 191.9—1922 гг. 
д а л е к о от р а з р у ш е н н ы х или остановленных заводов , а 
только п е р е к л ю ч а л а с ь на более интенсивное ведение 
сельского хозяйства , по-прежнему оставаясь теми ж е 
рабочими. Поэтому приток кадров рабочих на У р а л е 
шел главным о б р а з о м не за счет восстановления, консо-
л и д а ц и и прежних рабочих, уехавших в б л и з л е ж а щ и е 
деревни и другие районы страны, а путем вовлечения 
кустарей, отхожих промысловиков, крестьян из дере-
вень, безработных , подготовки в ш к о л а х Ф З У и на 
профессионально-технических курсах. 

П р и н я т а я на X съезде Р К П (б) новая экономическая 
политика «всерьез и надолго» потребовала от рабочего 
к л а с с а У р а л а и его организаций проведения ее с безус-
ловной тщатрльностью и добросовестностью 1 б 2 . В связи 
с ростом у р а л ь с к о й промышленности и развертыванием 
отдельных реконструктивных работ , особенно в метал-
лургии н машиностроении, количество рабочих, з а н я т ы х 
в промышленности , увеличилось к концу 1925 г. по сра-
внению с октябрем 1924 г. на 37% (со 168 т ы с я ч л о 200 
тысяч человек) 163. К р у п н а я промышленность У р а л а к а к 
по количеству рабочих, т а к по объему и назначению вы-
пускаемой продукции я в л я л а с ь той основой, на которой 
д е р ж а л а с ь и р а з в и в а л а с ь экономика всего рабочего 
к р а я . 

И т а к , полоса «замедленного прироста новых сил 
рабочего к л а с с а » 1 6 4 , которая , по оценке В. И. Л е н и н а , 
н е и з б е ж н о наступила после исчерпания сил в 1917— 
1921гг. , о к а з а л а с ь пройденной. XIV съезд партии (де-
к а б р ь 1925 г . ) , отметив сплочение городского пролета-

161 См.: Краткая история советского рабочего класса. -1917— 
1967. М., 1968, с. 120. 

СОПА, ф. 4, оп. 37, д. 1282, лл. 4, 6. 
163 Звезда, 1925, N° 279, 5 дек. 
| И Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 106. 



рната , констатировал , что « т я ж е л ы й процесс декласси-
рования пролетариата остался позади» 1 6 5 . 

Д о поступления на производство свыше половины 
пополнения рядов уральского рабочего класса у ж е ра-
ботали по найму или в сельском хозяйстве, или вне его. 
Д р у г у ю значительную гру-ппу составляли лица , не 
имевшие специальности и не р а б о т а в ш и е до этого. Око-
ло 64% из них были выходцами из рабочих и свыше 
25% — из крестьян. В основном это подростки в возрасте 
от 13 до 17 лет. Третью группу составляли выходцы из 
деревни, з а н и м а в ш и е с я до поступления на предприятия 
сельским хозяйством. П о д а в л я ю щ е е большинство их — 
это потомственные крестьяне, а остальные — дети рабо-
чих, кустарей, крестьян-отходников. 

Большинство из нового пополнения рабочего класса 
в годы нэпа пошли работать по найму в возрасте до 15 
лет и учились в советской школе. О д н а к о в среду рабо-
чих нередко попадали выходцы не только мелкобур-
ж у а з н ы х слоев,, но и бывшие кулаки, нэпманы (око-
ло 0 ,2% к общей численности рабочих) . 42% рабочих 
У р а л а имели дореволюционный производственный стаж, 
т . е . были потомственными кадровыми рабочими с силь-
но развитым классовым инстинктом и высокой степе-
нью сознательности. Со с т а ж е м до 3 лет рабочих было 
около 2 7 % , а остальные имели с т а ж 3—8 лет. Все это 
с ы г р а л о в а ж н у ю роль в воспитании нового пополнения 
и создании постоянных кадров промышленных рабочих 
Урала . 

Трудовые ресурсы Урала о к а з а л и с ь весьма разнооб-
разными по источникам пополнения рабочего класса 
и значительным^ по количеству. Н е м а л о в а ж н у ю роль 
в сохранении основного ядра кадровых промышленных 
"рабочих с ы г р а л а с у щ е с т в о в а в ш а я издавна прочная 
связь их с деревней. В условиях сильной разрухи круп-
ная промышленность У р а л а о к а з а л а с ь более стойкой, 
чем в Донбассе . Более спокойно, планомерно прошел 
и ее восстановительный процесс. Новое пополнение ра-
бочего класса • шло в основном из деревни, из среды 
многочисленных кустарей, отхожих промысловиков, 
безработных и выходцев из семей рабочих. 

Н а и б о л ь ш и й рост рядов рабочего класса н а б л ю д а л -
145 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и 

пленумов ЦК. М., 1970, т. 3, с. 263, 264. 
190 



ся в Горнозаводском Урале , особенно его о к р у ж н ы х го-
родах, где о т м е ч а л а с ь высокая концентрация рабочих 
в ведущих о т р а с л я х крупной промышленности—горно-
д о б ы в а ю щ е й , машиностроении и металлургии . Итак , на 
Урале , как и по всей стране , в первые годы нэпа была 
осуществлена перестройка всей хозяйственной жизни , 
деятельности Советов и массовых общественных орга-
низаций применительно к новым условиям социалисти-
ческой организации труда . 

Ппи наличии многих у к л а д о в в народном хозяйстве 
социалистический сектор на Урале з а н и м а л ведущее по-
л о ж е н и е . И з различных укладйв , основанных на част-
ной собственности на средства производства и частно-
предпринимательской деятельности, мелкотоварный ук-
л а д был особенно велик и п р е д с т а в л я л серьезную 
помеху в строительстве социализма . В его состав вхо-
дили многочисленные хозяйства непролетарских масс 
т р у д я щ и х с я . В этих условиях единственно правильной 
д л я переходного от к а п и т а л и з м а к социализму периода 
б ы л а новая экономическая политика , исходившая из 
неизбежности сохранения на известное время мелкото-
варного производства и с о з д а в ш а я возможность тесной 
увязки его с промышленностью через торговлю, рынок, 
д е н е ж н у ю систему. Укрепление смычки мелкотоварного 
у к л а д а с промышленностью, всемерное развитие товаро-
оборота как нельзя лучше отвечало выполнению насущ-
ной з а д а ч и — п о д ч и н и т ь развитие мелкотоварного у к л а д а 
интересам социалистического строительства и постепенно 
п р е о б р а з о в а т ь его в социалистический уклад . В реше-
нии этой и других основных з а д а ч нэпа р е ш а ю щ у ю роль 
сыграл рабочий класс и его массовые организации , пред-
с т а в л я ю щ и е м а т е р и а л ь н у ю основу с о ц и а л и з м а — п р о м ы -
шленность , и особенно т я ж е л у ю индустрию. 

А н а л и з изменения в численности и составе рабочего 
к л а с с а У р а л а в изучаемый период показывает , что к 
концу восстановительного периода укрепилась социаль-
ная однородность рабочего класса , возросла его числен-
ность и сплоченность. Основную массу рабочих состав-
л я л и рабочие с большим производственным стажем-
и высокой к в а л и ф и к а ц и е й . Н а основе нэпа стал после-
д о в а т е л ь н е е осуществляться хозрасчет , принцип мате-
риальной заинтересованности рабочих в р е з у л ь т а т а х 
труда , у к р е п л я л а с ь социалистическая т р у д о в а я дисци-
п л и н а . 



ГЛАВА III 

П О Д Ъ Е М М А Т Г Р И Л Л Ь Н О Г О БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
И К У Л Ь Т У Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О УРОВНЯ 

РАБОЧЕГО КЛАССА УРАЛА 

I. Забота Коммунистической партии и Советского госу. 
дарства о повышении материального благосостояния 

трудящихся 

А н а л и з деятельности партийных, советских профсо-
юзных о р г а н и з а ц и й по у л у ч ш е н и ю м а т е р и а л ь н о г о бла-
госостояния н повышению культурно-технического уров . 
ня широких масс является одной из в а ж н е й ш и х состав-
ных частей изучения проблемы консолидации и разви-
тия рабочего к л а с с а У р а л а . 

П о с л е победы Великого О к т я б р я в условиях советс-
кого общества открылись широкие просторы д л я все-
мерного улучшения м а т е р и а л ь н о г о благосостояния тру-
д я щ и х с я и повышения их культурного уровня . В Отчет-
ном д о к л а д е Ц К К П С С XXIV съезду говорилось о том, 
«что наиболее полное удовлетворение м а т е р и а л ь н ы х и 
культурных потребностей л ю д е й — э т о в ы с ш а я цель об-
щественного производства при социализме» 1 . Большие 
возможности д л я плодотворной, всесторонней и притом 
постоянной з а б о т ы о повседневных н у ж д а х трудящихся , 
oQ улучшении условий их труда , материально-бытовом 
положении , о культурном и медицинском обслуживании 
были создан ы Советской конституцией, советским тру-
Аовым з а к о н о д а т е л ь с т в о м , всей системой экономичес-
кой, социально-политической и идеологической жизни, 
н а п р а в л е н н ы м и на осуществление коренных интересов 
н чаяний т р у д я щ и х с я . З а б о т а о б л а г е народа с т а л а вы-
сшей целью Коммунистической партии, Советского пра-
вительства , профсоюзов . Если раньше , в условиях капи-
т а л и з м а , профсоюзы вели классовую экономическую бо-
рьбу, то, к а к у к а з ы в а л В. II . Л е н и н , они « д а л е к о не ут-

1 См.: XXIV с ъ с з ^ Коммунистической партии Советского Со-
юза 30 марта — 9 апреля 1971 года. Стенографический отчет. М., 



р а т н л и it д о л г и е годы еще, к с о ж а л е н и ю , не смогут ут-
р а т и т ь т а к у ю основу , к а к « н е к л а с с о в у ю » , экономиче-
с к у ю б о р ь б у , в с м ы с л е б о р ь б ы с б ю р о к р а т и ч е с к и м и из-
в р а щ е н и я м и советского а п п а р а т а , в с м ы с л е о х р а н ы ма-
т е р и а л ь н ы х и д у х о в н ы х интересов массы т р у д я щ и х -
ся.. .» 2. 

К а к н е о б х о д и м о е условие и непременное т р е б о в а н и е 
во всякой р а б о т е п а р т и й н ы х и п р о ф с о ю з н ы х о р г а н и з а -
ций XI с ъ е з д Р К П (б) у к а з а л на умение « . . . з авоевать се-
бе б е з г р а н и ч н о е д о в е р и е массы т о в а р и щ е с к и м о т н о ш е -
нием к ней, з а б о т л и в ы м у д о в л е т в о р е н и е м ее нужд» 3 . В 
с в я з и с обострением в у с л о в и я х нэпа п р о т и в о п о л о ж н о -
сти к л а с с о в ы х интересов и усилением б о р ь б ы р а б о ч и х 
и к а п и т а л и с т о в - а р е н д а т о р о в XI с ъ е з д партии о т м е ч а л , 
что «одной из с а м ы х г л а в н ы х з а д а ч п р о ф с о ю з о в я в л я е т -
ся о т н ы н е в с е с т о р о н н я я и в с е м е р н а я з а щ и т а к л а с с о в ы х 
интересов п р о л е т а р и а т а в б о р ь б е его с к а п и т а л о м » 4 . 
Р е ш е н и я X — X I V с ъ е з д о в п а р т и и помогли п а р т и й н ы м , 
советским и п р о ф с о ю з н ы м о р г а н и з а ц и я м о р и е н т и р о в а т ь -
ся в с л о ж н о й о б с т а н о в к е нэпа , п о с л е д о в а т е л ь н о з а щ и -
щ а т ь интересы т р у д я щ и х с я . Н а многих п л е н у м а х Ц К 
п а р т и и в с е с т о р о н н е р а с с м а т р и в а л и с ь в а ж н ы е вопросы 
0 6 у л у ч ш е н и и м а т е р и а л ь н о г о п о л о ж е н и я рабочих , повы-
ш е н и и о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о и п р о ф е с с и о н а л ь н о - тех-
нического у р о в н я т р у д я щ и х с я . Т а к , 19 авг . 1924 г. б ы л о 
п р и н я т о с п е ц и а л ь н б е п о с т а н о в л е н и е П л е н у м а Ц К 
Р К П (б) «О п о л и т и к е з а р а б о т н о й п л а т ы » 5 . 

Однако созданные Октябрьской революцией возмо-
жности роста материального положения трудящихся 
были ограничены, нх удалось реализовать в полной ме-
ре не сразу , а в зависимости от успехов социалистичес-
кого строительства. Укрепление Советской власти было 
тесно связано с борьбой за хлеб, ставшей не только эко-
номической, но и в первую очередь политической проб-
лемой, от решения которой зависело привлечение мил-
лионов крестьян-середняков на сторону Советской вла-

д е н и и В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 297. 
3 КПСС в резолюциях и решениях съездом, конференции н 

Пленумов ЦК. 8-е изд. М„ 1970, т. 2, с. 326. 
4 Л е н и н В. II. Полн. собр. соч., т. 44, с. 342. 
5 См.: Решения партии и правительства по хозяйственным во-

просам. М„ 1967, т. 1, с. 435—438. 

7 Заказ 6734 



c m . П о н а д о б и л а с ь б о л ь ш а я работа партии, чтобы обес-
печит!. хлебом К р а с н у ю А р м и ю и рабочий класс . 

С о х р а н и т ь кадры к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих, пре-
дотвратит! , остановку ж и з н е н н о в а ж н ы х д л я страны 
крупных у р а л ь с к и х предприятий м о ж н о было л н ш ь при 
условии с н а б ж е н и я рабочих У р а л а продовольствием. 
П о классовому признаку и степени в а ж н о с т и выполнят-
смой работы у с т а н а в л и в а л о с ь продовольственное норми-
рование. Р а б о ч и е предприятий оборонной промышлен-
ности, о б р а з ц о в ы х и у д а р н ы х предприятий обеспечива-
лись повышенным и б р о н и р о в а н н ы м пайком. С ноября 
1919 г. по март 1920 г. с н а б ж е н и е у р а л ь с к и х рабочих 
хлебом шло из Сибири и П о в о л о ж ь я , а с У р а л а хлеб в по-
т р е б л я ю щ и е губернии в этот период не вывозился . Не-
о д н о к р а т н о в порядке проверки исполнения постановле-
ний по с н а б ж е н и ю рабочих У р а л а , з а с л у ш и в а л и с ь сооб-
щения В С Н Х и Н а р к о м и р о д а . В р е з у л ь т а т е своевремен-
но принятых мер ф а б р и к и и з а в о д ы У р а л а не останав-
л и в а л и с ь из-за нехватки продовольствия и ф у р а ж а , и 
страна получала крайне необходимые ей м е т а л л , уголь, 
м и н е р а л ы , д р а г о ц е н н ы е к а м н и и вооружение . 

О д н а к о м а т е р и а л ь н о - б ы т о в о е п о л о ж е н и е основных 
масс рабочих б ы л о т я ж е л ы м . Не х в а т а л о д л я них про-
дуктов питания и т о в а р о в широкого потребления—хле-
ба , мяса , соли, спичек, м а н у ф а к т у р ы . Кнзеловские шах-
теры, например , в н а ч а л е 1921 г. получали в месяц по 
45—60 фунтов хлеба , рабочие крупных заводов—по 36, 
остальное городское население Пермской губернии— 
всего по 18 ф у н т о в 6 . 

Х а р а к т е р и з у я м а т е р и а л ь н о е положение рабочего 
к л а с с а в этот период, В. И. Ленин писал: « . . .у .нас , в 
пашей отсталой стране , после семилетней войны это 
прямо состояние и з н е м о ж е н и я у рабочих, которые при-
несли н е с л ы х а н н ы е ж е р т в ы , и у массы крестьян. Это из-
неможение , это с о с т о я н и е — б л и з к о е к полной невозмо-
жности р а б о т а т ь » 7 . П р о д о в о л ь с т в е н н о е с н а б ж е н и е рабо-
чего класса и всего населения з н а ч и т е л ь н о ухудшилось 
в связи с небывалой засухой и н е у р о ж а е м в в а ж н е й ш и х 
районах , п р о и з в о д я щ и х хлеб. Голод охватил в 1921 — 
—1922 гг. 35 губернии с населением в 33 млн. человек. 

• История Урала. Период социализма. Пермь, 1965, т. 2, с. 163. 
7 Л е н и н В. П. Поли. собр. соч. т. 43, с. 68, 69. 



Это страшное бедствие было порождено унаследованной 
от царской России отсталостью сельского хозяйства , ко . 
торая была усугублена тяготами империалистической и 
г р а ж д а н с к о й войн, но расплачиваться за них приходи-
лось советским л ю д я м . На Урале голод охватил боль-
шинство уездов Б а ш к и р и и , ряд уездов Екатеринбургс-
кой, Пермской и Челябинской губерний, всю Вотскую 
(Удмуртскую) автономную область . Острый недостаток 
продовольствия усугублялся притоком большого коли-
чества беж ен ц ев и переселенцев из наиболее пострадав-
шего от голода района П о в о л ж ь я . Если в Пермской гу-
бернии количество голодающих составляло в октябре 
1921 г. 154 тыс., то в марте 1922 г.—425 тыс. человек8 . 
Е щ е с осени 1921 г. съедено все: лебеда , щавель , сырые 
ж е л у д и ягоды. З а 1921/1922 гг. умерло от голода 8309 
человек^. 

По данным о р г а н и з а ц н п н о и н с т р у к т о р с к о г о отдела 
Ц К партии, количество голодающих на У р а л е по состоя-
нию на 29 июля 1922 г. достигло по губерниям: Екате-
ринбургская—800 тыс. человек (50% всего н а с е л е н и я ) . 
Ч е л я б и н с к а я .— 600 тыс.. У ф и м с к а я — 480 тыс., Пермс-
к-ая—500 тыс.. Т ю м е н с к а я — 2 5 7 т ы с . 1 0 Недостаток хле-
ба з а с т а в и л население усиленно истреблять скот. Тыся-
чи семейств потеряли в зиму 1921/22 г. весь свой скот. 
Если в 1917 г. в Б а ш к и р и и было 6 431 530 голов рога-
того скота, то в 1921 г. осталось 2 787 847, а в 1922 — 
1 5 7 5 3 5 6 . Количество л о ш а д е й за 1917—1922гг. сокра-
тилось более чем в д в о е " . Особенно пострадало населе-
ние признанной в конце 1921 г. «полностью голодаю-
щей» Челябинской губернии, в которой из общей посев-
ной п л о щ а д и 769 143 га были н е у р о ж а й н ы м и 691 2 2 9 г а , 
т . е . 9 0 % . У ж е в н а ч а л е 1921 г. 9/К) населения губернии 
потребляли хлеб с примесью суррогатов, а 1/10—чистый 
суррогат , а в ф е в р а л е 1922 г .—42,8% потребляли чис-
тый суррогат 1 2 . Об исключительно т я ж е л о м положении 
в Челябинской губернии председатель губисполкома те-
л е г р а ф и р о в а л 22 мая 1921 г. в Н е й т р а л ь н у ю комиссию 
помощи г о л о д а ю щ и м во главе с М. И. Калининым: «Чи-

8 История Урала. Период социализма. Пермь, 1965, т. 2, с. 178. 
9 ГАПО, ф. 347, on. 1, д. 19, л. 470. 
10 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 4, д. 1046, л. 5. 
11 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 11, д. 221, л. 7. 
12 ЧОПА, ф. 77, on. 1, д. 735. 



ело голодающих с к а ж д ы м днем увеличивается . Приток 
пожертвований в последнее время незначителен, остро 
голодающего населения свыше 700 тысяч.. . Смертность 
на почве голода прогрессирует, з арегистрировано по ап-
рель свыше 12 тысяч. Случаи людоедства , трупоедства 
развиваются , з а р а ж а я собой население.. . Д е н е ж н ы е ре-
сурсы иссякают. Примите срочные меры, уделите боль-
ше внимания Челябинской губернии, чем до сего време-
ни. Экономическое бессилие помочь населению страшно 
о т р а ж а е т с я на политической стороне дела» 1 3 . Крайне тя-
желым было положение и в Б а ш к и р с к о й А С С Р . Ввиду 
небывалой засухи почти две трети посевов не д а л и ни-
какого у р о ж а я , а на остальных у ч а с т к а х сбор хлеба ед-
ва достигал 4 — 5 пудов с га. В Уфимской губернии голо-
д а л о 6 2 % н а с е л е н и я , а в Б а ш к и р и и — 9 0 % 1 4 . Из-за ост-
рой нехватки продовольствия в конце 1921 г. на Урале 
з а к р ы л и с ь многие фабрики , з аводы и рудники. Рабочие 
и с л у ж а щ и е , -занятые- на них, р а з ъ е з ж а л и с ь по дерев-
ням п у р о ж а й н ы м районам. Резко у п а л а производитель-
ность труда , увеличилось количество прогулов1 5 . Ц К па-
ртии и Советское правительство организовали всенарод-
ную борьбу с голодом. 

Д л я выяснения размеров голода и организации борь-
бы с ним на Урал прибыла особо уполномоченная ко-
миссия во главе с В. Г1. Ногиным. Советское правитель-
ство освободило крестьян голодающих губерний Урала 
(Челябинскую и Уфимскую) от продовольственного на-
лога . В 1921 —1922 г. государственными семенами было 
засеяно 1/4 посевных площадей Урала . З а эти годы то-
лько Б а ш к и р с к а я А С С Р и Уфимская губерния получи-
ли от государства и трудящихся у р о ж а й н ы х районов 
страны более 4 млн. пудов хлеба . 6 млн. пудов семян, 
около 500 млрд. р. (дензнаками 1921 и 1922 гг .) . Кроме 
того, было взято иа воспитание более 25 тыс. детей, а 
около десятка организованных врачебно-питательных 
поездов и отрядов ежедневно отпускали свыше 80 тыс. 
обедов1 6 . П о м о щ ь голодающим У р а л а о к а з ы в а л и Цент-

' 13 ГЛЧО, ф. 380, on. 1, д. 26, л. 325. 
14 ЦГА БЛССР, ф. 394. оп. 4, д. 88, л. 35. 
15 ЦГАПХ СССР, ф. 1562, оп. 33, д. 6, л. 477; оп. 178, д. 57, 

лл. 75—77. 
" Итоги Последгола. М„ 1923, с. 164, 185, 187; ЦГЛ БАССР, 

ф. 394, оп. 4, д. 88, л. 37. 



р а л ь н а я комиссия помощи голодающим, губкомголы, 
губсоюзы, губиродкомы. губсобссы. В сентябре—октя -
бре 1921 г. по у р а л ь с к и м городам и селам прошли «Все-
российская неделя помощи г о л о д а ю щ и м » и субботники 
и их пользу. На предприятиях и в у ч р е ж д е н и я х проф-
союзы У р а л а о р г а н и з о в а л и е ж е м е с я ч н ы е продовольст-
венные I! д е н е ж н ы е отчисления. Н а п р и м е р , Е к а т е р и н , 
бургекий Р К союза м е т а л л и с т о в с осени 1921 г. по июнь 
1922 г. отчислил в пользу г о л о д а ю щ и х 661 952 672 р., 
881 пуд. 14 ф. муки, 10 пудов 3 ф. мяса , 35 пудов 35 ф. 
овощей, Зо пудов с а х а р а , 26 ф. м а с л а 1 7 . Причем подсчет 
этот д а л е к о не полный, т а к к а к большинство фабрично-
з а в о д с к и х комитетов д а ю т только процент отчисления , 
не у к а з ы в а я суммы. 

В о в р е м я субботника 16 окт. 1921 г. кизеловские ша-
хтеры з а я в и л и , что будут помогать г о л о д а ю щ и м по прин-
ципу «пять сытых кормят одного голодного». Они вы-
ходили н а субботники и на сверхурочные смены, а за -
р а б о т а н н ы е деньги н а п р а в л я л и на приобретение продо-
вольствия . Р а б о ч и м и Кизела добыто в пользу голодаю-
щих 63431 пуд каменного угля , из которых 8 тыс. пудов 
р е а л и з о в а н о через губпотребсоюз па продукты, осталь-
ной уголь передан по договору губрабкоопу д л я о б м е к а 
на хлеб ' 3 . П р о ф с о ю з н ы е организации Уфимской губер-
нии с с е н т я б р я 1921 г. по июль 1922 г. передали в фонд 
помощи г о л о д а ю щ и м отчислений с з а р а б о т н о й платы 
20 млрд. р., от з а р а б о т к о в за сверхурочные работы 80 
м л р д . . р . (в д е н з н а к а х 1921—1922 гг.) , отчислений с пай-
ков и д о б р о в о л ь н ы х п о ж е р т в о в а н и й — 4 5 0 0 пудов муки, 
25 тыс. а р ш и н мануфактуры 1 9 . В Ч е л я б и н с к у ю губернс-
кую комиссию помощи г о л о д а ю щ и м с 1 сентября 1921 г. 
по 1 июля 1922 г. от профсоюзов поступило 2 307 418 р., 
132 515 пудов 33 ф. хлеба и 33 683 пуда р а з н ы х круп-0 . 
Эти ф а к т ы не только свидетельствуют о стойкости, воз-
росшей сознательности и солидарности рабочих, но ir 
о п р о в е р г а ю т д о м ы с л ы б у р ж у а з н ы х идеологов о преупе-
личенной р&чи А Р А в о к а з а н и и продовольственной по-
мощи г о л о д а ю щ и м Ю ж н о г о У р а л а . 

17 Уральский рабочий, 1922, Л"» 145, 30 июня. 
18 ГАПО, ф. 347, on. 1, д. 19, л. 473. 
" ЦГА БАССР, ф." 172, on. 1, д. 228, л. 161; ЦГАОР СССР, 

ф. 5451, оп. 6, д. 402, л. 46. 
20 ЧОП А, ф. 77, on. 1, д. 735, л. 10. 



Г о л о д а ю щ е м у населению Челябинской губернии по-
могали крестьяне С и б и р и — Н о в о н и к о л а е в с к о й и Семи-
палатинской губерний, п о с т р а д а в ш е м у от голода насе-
лению Пермской г у б е р н и и — Р ы б и н с к а я губерния. Боль-
шую продовольственную помощь У р а л у о к а з а л Алтай. 
Например , от Рыбинского губкомпомгола поступило в 
П е р м с к у ю губернию на 1 авг. 1921 г.: хлеба 18 334 пу-
да 10 ф., к а р т о ф е л я — 1 0 714 пудов 9 ф., грибов сушеных 
—2G9 иудой 5 ф., м а н у ф а к т у р ы — 3 4 4 аршина 2 1 . 

В первую очередь с н а б ж а л и с ь социальные учрежде-
ния—больницы, приюты, ясли и части Красной Армии, 
по в т о р у ю — в а ж н ы е государственные учреждения и 
предприятия , в третью — дети и в четвертую — все ос-
тальные групы потребителей, состоявшие на государ-
ственном снабжении . 

В борьбе с голодом помог м е ж д у н а р о д н ы й пролета-
риат. III Коминтерн создал М О П Р , о р г а н и з о в а в ш у ю 
:бор средств в пользу г о л о д а ю щ и х П О В О Л Ж Ь Е И Южно-
•о У р а л а . Н е о д н о к р а т н о помощь о к а з ы в а л а с ь профсою-
saMii Англии, Болгарии , Венгрии, Финляндии . Ц К рево-
люционных профсоюзов Ф р а н ц и и выступил с призывом 
< рабочим отчислить в фонд помощи г о л о д а ю щ и м одно-
дневный з а р а б о т о к . В ответ на о б р а щ е н и е В. П. Ленина 
зт 2 авг. 1921 г. о помощи г о л о д а ю щ е м у населению 
Южного У р а л а , П о в о л ж ь я м е ж д у н а р о д н ы й пролетари-
ат с о б р а л б о л ь ш у ю сумму денег, послал советскому на-
роду около 100 пароходов и эшелонов с продовольстви-
ем, сельскохозяйственными машинами , м е д и к а м е н т а м и , 
эдеждой и обувью, о р г а н и з о в а л общественное питание 
многих тысяч людей. На средства М е ж д у н а р о д н о й ор-
ганизации помощи рабочим ( М е ж р а б п о м а ) содержа-
лось 25 детских домов, 4 больницы для рабочих, 4 дома 
отдыха и санатория , 2 техникума в Ч е л я б и н с к о й губер-
нии, а т а к ж е 12 школ-коммун в Екатеринбурге 2 2 . IV 
Конгресс Коминтерна (1922) отметил , что пролетарская 
кампания по о к а з а н и ю помощи г о л о д а ю щ и м Советской 
России п р е в р а т и л а с ь «...в наиболее могучую и длитель-

21 ГАПО, ф. 347, on. 1, д. 19, л. 470. 
22 ГАПО, ф. 494, оп. 3, д. 2, л. 17. 



н у ю в и с т о р и и р а б о ч е г о д в и ж е н и я м а н и ф е с т а ц и ю м е ж . 
д у н а р о д н о н с о л и д а р н о с т и » 2 3 . 

О д н а к о и м п е р и а л и с т ы с т р а н А н т а н т ы п р е д п р и н я л и 
р я д п о п ы т о к и с п о л ь з о в а т ь г о л о д в С о в е т с к о й Р о с с и и 
д л я о с у щ е с т в л е н и я с в о и х п о л и т и ч е с к и х ц е л е й ( к о м и с с и я 
Н у л а н с а и д р . ) 2 4 - С о г л а ш е н и е с А Р А и д е я т е л ь н о с т ь 
м и с с и и Ф . Н а н с е н а р а с к а л ы в а л и е д и н ы й ф р о н т , к о т о -
р ы й , и с п о л ь з у я г о л о д , п ы т а л и с ь о б р а з о в а т ь и м п е р и а л и -
с т ы п р о т и в С о в е т с к о й Р о с с и и . 

С в е с н ы 1 9 2 2 г. Ю ж н ы й У р а л п о л у ч и л п о д д е р ж к у 
с о с т о р о н ы з а г р а н и ч н ы х о р г а н и з а ц и й п о м о щ и г о л о д а ю -
щ и м 2 5 . 

23 Коммунистический интернационал в документах. Решения, 
тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов IIKKIJ. 
1919—1932 гг. М„ 1933, с. 327. 

24 См.: Г о л и н к о в Д . Л . Крах вражеского подполья. (Из 
истории борьбы с контрреволюцией в Советской России в 1917— 
1924 гг.). М.: Политиздат, 1971, с. 274—289. 

25 В апреле 1922 г. приступила к работе миссия виднейшего 
норвежского полярного исследователя Ф. Нансена (1861 —1930), 
почетного члена Петербургской Академии наук (1898). В 1920— 
1921 гг. он был комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных, 
одним из организаторов помощи голодающим Поволжья (1921 г.), 
а в 1922 г.— лауреатом Нобелевской премии Мира. За апрель — 
нюнь им была оказана помощь Челябинской губернии: 14 ваго-
нов сельдей, 13 вагонов зерна, 1 вагон рыбьего жира и 1967 пу-
дов сахара. Некоторую продовольственную помощь голодающим 
Южного Урала оказала американская администрация помощи 
(АРА).В Пермской губернии АРА открыла 24 столовых, где пи-
тались 78 500 человек (См.: ГАПО. ф. 347, on. 1, д. 19, л. 480). 
Однако в организациях АРА в Пермской губернии и на Южном 
Урале в большинстве работали представители духовенства, быв-
шие белогвардейцы, и имелись многочисленные случаи снабжения 
продовольствием лнц, не нуждающихся в нем. К тому же пред-
ставители АРА пытались вести антисоветскую агитацию, зани-
маться разведывательной деятельностью. Поэтому 1 ноября 
1922 г. президиум Пермского губисполкома постановил снабжение 
АРА прекратить, о чем было донесено особым докладом Прези-
диуму В Ц И К и ГУК Помгол. Французской миссией Красного 
Креста в середине авг. 1922 г. было направлено в голодающие 
районы Пермской губернии 38 вагонов с продовольствием, 21 ва-
гон с консервами, 14 вагонов с мукой и 3 вагона со сгущенным 
молоком для снабжения детдомов и лечебниц. Д л я губоно выде-
лено 4 тыс. пайков и губздравотдела — 2 тыс. пайков (См.: ЧО-
ПА, ф. 77, on. 1, д. 735,; ГАПО, ф. 347, on. 1, д. 19, лл. 480—483). 



Борьба с голодом и его последствиями имела огром-
ное значение. Энергичная , хорошо о р г а н и з о в а н н а я , при-
н я в ш а я широкие р а з м е р ы помощь государства и совет-
ской общественности позволила спасти миллионы лю-
дей от голодной смерчи, а обширные территории стра-
н ы — от полного разорения 2в. 

В связи с засухой и неурожаем 1921 г. партийные и 
и профсоюзные организации Урала в 1922 г. обратили 
серьезное внимание на подготовку и проведение посев-
ной и уборочной Кампаний. Б ы л о заготовлено в Сиби^ 
ри около 1 млн. пудов семян. Ремонтом сельскохозяйст-
венных машин и орудий з а н и м а л о с ь свыше 7 тыс. рабо-
чих. В одной л и ш ь Екатеринбургской губернии рабочие 
городов изготовили и распределили среди крестьян по-
чти 60 тыс. сельскохозяйственных орудий, а 180 отрядов 
рабочих помогали в уборке у р о ж а я . В канун годовщины 
пролетарской революции собрание рабочих и с л у ж а щ и х 
земельных органов союза Р а б з е м л е с а , горячо поздрав-
л я я В. И. Л е н и н а , твердо о б е щ а л о «...еще больше на . 
прячь свои силы д л я восстановления разрушенного хо-
зяйства . З а л о г т о м у — з а с е в в Екатеринбургской губер-
нии озимого клипа па пятьдесят два процепта выше 
прошлого года. Д а -здравствует III Коммунистический 
11Птсрнационал!»2 7 . 

Б о л ь ш а я работа по м о б и л и з а ц и и всех сил и средств 
д л я организации помощи г о л о д а ю щ и м и быстрейшего 
восстановления сельского хозяйства принесла свои ре-
зультаты . Н е с м о т р я на неурожай , продналог по Уралу 
за 1922 г. был выполнен на 75 ,5%, причем Екатеринбург-
ская губерния выполнила план на 50,1, а Уфимская— 
на 41,3% 2 8 . Во исполнение постановления С Т О за под-
писью В. И. Л е н и н а от 5 авг. 1921 г. об организации во-
енпо-продовольствепных д р у ж и н при продовольствен-
ном и сельскохозяйственном бюро В Ц С П С с целью уси-
ления а п п а р а т а Н а р к о м п р о д а д л я сбора продовольст-
венного налога У р а л б ю р о В Ц С П С постановило моби. 

и История СССР. Л\„ 1974, с. 182. 
27 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 294, л. 292. Телеграфная 

лента. 
я БПЛ, ф. 1, on. 1 ,д. 548, л. 4. 



л н з о в а т ь на п р о д о в о л ь с т в е н н у ю р а б о т у 2 тыс . членов 
п р о ф с о ю з а , 200 о т в е т с т в е н н ы х п р о ф р а б о т н и к о в из числа 
ч л е н о в г у б п р о ф с о в е т о в , губотделов , у е з д н ы х б ю р о и ме-
стных с е к р е т а р и а т о в п р о ф с о ю з о в . К р о м е того, б ы л о ре-
шено м о б и л и з о в а т ь 200 членов крупных ф а б р и ч н о - з а в о д -
ских комитетов 2 9 . И у ж е к с е н т я б р ю 1921 г. У ф и м с к и м 
г у б п р о ф с о в с т о м б ы л о м о б и л и з о в а н о 470 ч е л о в е к , а т а к -
ж е в ы д е л е н о 270 человек на п о с т о я н н у ю п р о д о в о л ь с т в е н -
н у ю работу 3 0 . Д л я с б о р а п р о д н а л о г а в Е к а т е р и н б у р г с -
кой г у б е р н и и п р е з и д и у м о м г у б п р о ф с о в е т а б ы л а прове-
д е н а м о б и л и з а ц и я 550 р а б о т н и к о в п р о ф с о ю з о в 3 1 . Всего 
на У р а л е в» 1921—1922 гг. п р о ф с о ю з а м и б ы л о . выделено 
д л я с б о р а п р о д н а л о г а б о л е е 3 тыс . человек . П е р в а я 
п р о д н а л о г о в а я к а м п а н и я п р о х о д и л а в о б с т а н о в к е неп-
р е к р а щ а в ш е й с я б о р ь б ы с к у л а ц к и м и б а н д а м и , к о т о р ы е 
з а п у г и в а л и к р е с т ь я н , в с я ч е с к и м е ш а л и н о р м а л ь н о й де-
я т е л ь н о с т и п р о д о в о л ь с т в е н н ы х о р г а н о в , у б и в а л и ком-
мунистов 3 2 . 

В 1923 г. на У р а л е б ы л о з а с е я н о на 1,1 млн . га боль -
ше, чем в 1922 г., и п о с е в н а я п л о щ а д ь д о с т и г л а 5 4 — 5 5 % 
от д о в о е н н о г о уровня 3 3 . П р о д н а л о г з а 1923 г. б ы л соб-
р а н по У р а л у полностью. В м е с т е с у с п е ш н ы м в о с с т а н о -
в л е н и е м з е м л е д е л и я в о з р о ж д а л о с ь и ж и в о т н о в о д с т в о . 
К о л и ч е с т в о л о ш а д е й в о з р о с л о в 1923 г. на 79 тыс . го-
лов , а к р у п н о г о р о г а т о г о с к о т а — н а 548 тыс. голов по 
с р а в н е н и ю с 1922 г. Р о с л и и к р е п л и совхозы. В 1923 г. 
их н а с ч и т ы в а л о с ь у ж е 290, в то в р е м я к а к в 1920 г. 
их б ы л о 110 3 4 . Р а с ш и р я л а с ь в с о в х о з а х п о с е в н а я пло-
щ а д ь , в о з р о с л о к о л и ч е с т в о скота и с е л ь с к о х о з я й с т в е н -
ного и н в е н т а р я . К осени 1923 г. на У р а л е д е с я т к и ты-
сяч к р е с т ь я н о б ъ е д и н и л и с ь в 2677 а р т е л е й , к о м м у н и 
т о в а р и щ е с т в 3 5 . В д е р е в н е ш е л процесс с о к р а щ е н и я чис-
л а б е д н я ц к и х х о з я й с т в и у в е л и ч е н и я с е р е д н я ц к и х хо-
з я й с т в . Э т о п р о и с х о д и л о потому, что к р е с т ь я н и н почув-
с т в о в а л себя обеспеченнее при п р о д н а л о г е , — г о в о р и л 

29 Уральский рабочий, 1921, N» 177, 7 авг. 
30 ЦГА БАССР, ф. 172, on. I, д. 192, л. 2. 

31 Уральский рабочий, 1922, Л'о 204, 9 сент. 
32 См.: Очерки истории Челябинской областной партийной ор-

ганизации. 1917—1967. Челябинск, 1967, с. 141. 
" з э СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 1, л. 6. 

34 Обзор хозяйства Урала за 1924—1925 гг. Свердловск, 1926, 
с. 386. 

35 Там же, с. 386—388. 



В. И. Ленин,— и у него поднялась заинтересованность в 
хозяйстве. С т а р а т е л ь н о м у крестьянину, при повышении 
цроизводительпых сил, продналог о т к р ы в а л более ши-
рокую дорогу3". Если в 1920 г. в Пермской губернии 
многопольный севооборот имел место л и ш ь в 4 хозяй-
ствах нл 27 га земли, то в 1923 г.—в 275 хозяйствах на 
1710 га37. 

В 1922 г., но данным У р а л о б л и с п о л к о м а , бедняцкое 
крестьянское население на У р а л е с о с т а в л я л о 18 ,2%, а 
в 1923 г. только 5 ,9%. М а л о з а ж и т о ч н ы х с 70% в 1922г. 
уменьшилось до 62 ,6%. С р е д н е з а ж и т о ч н ы х в 1922 бы-
ло 16,4 %, а в 1923 г. их стало у ж е 29 ,6%. З а м е т н о е 
увеличение произошло и у кулацких хозяйств: с 0,4% до 
1,9%38 . 

С о ц и а л ь н ы е сдвиги, происшедшие в 1923 г. в ураль-
ской деревне, объясняются тем, что партия последова-
тельно и твердо проводила линию п о д д е р ж к и и помощи 
бедняку, опоры на середняка . > В первую очередь это 
проявлялось в налоговой политике. Д е с я т к и тысяч бед-
няцких и м а л о м о щ н ы х крестьянских хозяйств на У р а л е 
в 1923 — 1925 i r . полностью или частично были освобож-
дены от уплаты продналога . К у л а ц к и е ж е хозяйства уп-
л а ч и в а л и государству в виде сельхозналога и других 
налогов свыше 10% своих доходов 3 9 . .В то ж е время оп-
ределенный рост кулацкой прослойки-на У р а л е был за-
кономерным явлением, т а к как нэп создал материаль -
ную заинтересованность крестьян в расширении своего 
хозяйства . « Н е надо з а к р ы в а т ь глаза на то, что з а м е н а 
разверстки налогом означает ,—говорил В. И. Ленин , 
что кулачество из данного строя будет в ы р а с т а т ь там , 
где оно р а н ь ш е в ы р а с т а т ь не могло. Но не запретитель-
ными мерами нужно с этим бороться, а государствен-
ным объединением и государственными мерами свер-
ху» 40. 

В первые трудные годы нэпа партия и правительство 
приняли ряд мер по упорядочению о п л а т ы труда , повы-
шению з а р а б о т н о й платы, с н а б ж е н и ю продовольствием 

34 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. со>4., т. 44, с. 314". 
»7 ЦГАНХ СССР, ф. 480, оп. 143, д. 19, л. 18. 

м СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 1, л. 69. 
* Там же, лл. 241, 243. 
" Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 69. 



населения , в первую очередь рабочих масс. Первым ша-
гом в борьбе с у р а в н и л о в к о й — н а с л е д и е м «военного ком-
м у н и з м а » — б ы л о натуральное премирование рабочих и 
с л у ж а щ и х , а т а к ж е перевод некоторых предприятий па 
коллективное снабжение . Советское правительство , 
включив в голодный 1921 г. в состав первой группы 
на У р а л е 149 предприятии с .числом рабочих 123 тыс. 
человек, находившихся на продовольственном снаб-
жении у государства , проявило б о л ь ш у ю заботу об 
у р а л ь с к и х рабочих 4 1 . Р а б о ч и е основных профессий 
цензовой промышленности в 1921 —1923 гг. постепенно 
перешли на сдельную д е н е ж н у ю оплату труда . Были 
отменены постоянные сверхурочные работы, организо-
вано социальное страхование рабочих, начали з а к л ю -
чаться коллективные договоры. В результате н а л а ж и -
вания работы промышленности неуклонно росла вели-
чина реальной заработной платы, я в л я в ш а я с я одним из 
главных показателей материального положения рабо-
чего класса . Если в 1921 г. средний месячный з а р а б о -
ток одного рабочего в уральской промышленности рав-
нялся 4,6 довоенных рублей, то в 1922 г.—6,64 и в 1923 г. 
—10. Причем д е н е ж н а я часть з а р а б о т н о й платы все 
время увеличивалась . В 1921 г. выдача натурой по Ура-
лу с о с т а в л я л а 7 8 % , а деньгами 22%- К концу 1922 г. 
это соотношение коренным образом изменилось: денеж-
н а я часть доходит до 75,4%, а н а т у р а л ь н а я — д о 24,6% 4 2 . 
Следовательно , у ж е в первые годы новой экономичес-
кой политики были достигнуты з н а ч и т е л ь н ы е успехи в 
деле улучшения материального положения рабочих 
У р а л а . С ноября 1921 г. все предприятия У р а л а были 
переведены на бюджетно-сдельную систему с оплатой 
по 17-разрядной тарифной сетке (со средним р а з р я д о м 
6 по У р а л у ) . 

С целью установления обязательного минимума за-
работной п л а т ы д л я всех губерний У р а л а , т а р и ф н ы х по-
ясов, контроля за расходованием фондов з а р а б о т н о й 
п л а т ы и своевременной ее выплатой был о б р а з о в а н в 
н а ч а л е июля 1922 г. Уральркий областной т а р и ф н ы й со-
вет43 . ' С о з в а н н ы й Уральским ЭК.ОСО областной с ъ е з д 

41 История Урала. Период социализма, Пермь, 1965, т. 2, с. 173. 
42 ГАСО, ф. 272, on. 1, д. 327, лл. 39, 40. 
43 Уральский рабочий, 1922, № 151, 7 июля. 



работников крупной промышленности и транспорта (5— 
8 сснт. 1922 г.) постановил: «Взять твердую линию на 
повышение з а р п л а т ы для квалифицированной рабочей 
силы. З а к р ы т и е бездоходных предприятий, как порож-
д а ю щ е е безработицу, д о л ж н о проводиться планомерно 
и с согласия профсоюзов. Проводя в ж и з н ь принцип по-
лного перехода па денежную систему, необходимо при 
этом усилить товарообменные операции на суммы то-
варных фондов з а р п л а т ы (одежда , обувь, мануфакту-
ра )»41. 

Если в дореволюционный период львиная доля на-
ционального дохода присваивалась эксплуататорскими 
классами, то уже в первые 5—7 лет Советской власти 
произошли коренные изменения в перераспределении 
национального дохода в пользу трудящихся . П о Подсче-
там статистиков, в 1913 г. в России доля з а р п л а т ы ра-
бочего составляла 36 р. из 100 выработанных. В 
1922—1923 гг. рабочие уральской промышленности вы-
работали продукции, за вычетом расходов на сырье и 
топливо, на сумму 71 млн. р. Вся ж е з а р п л а т а рабочих 
уральской промышленности за год р а в н я л а с ь 38 млн. р., 
т. е. составляла 54 р. на к а ж д ы е 100 выработанных ру-
блей. В 1923—1924 гг. выработка достигла 93 млн. р., 
а з а р п л а т а — 4 9 млн. р., т . е . составила опять-таки 5 4 р . 
на 100 р. выработки 4 5 . 

Значит , па Урале в 1923—1924 гг. доля рабочих в 
•Ьтстой выработке по сравнению с 1913 г. значительно 
увеличилась , поднявшись с 36 до 54 р. (табл. 30) . Н о 
размер выработки на одного рабочего понизился по 
сравнению с довоенным временем вследствие падения 
производительности труда . Поэтому з а р п л а т а рабочего 
в среднем была ниже, хотя доля его в уменьшившейся 
выработке больше. Уральский рабочий до 1913 г. д а в а л 
в среднем валовой выработки в месяц на 106 р. В 1920 
— 1921 гг. выработка у п а л а до 19 р. 50 к. В 1923— 
1924 гг.—41 р. 58 "к., а в -1924—1925—61 р. Ясно, чем 
больше выработка , чем" выше производительность тру-

44 Резолюции и краткий протокол Уральского областного съез-
да крупной промышленности и транспорта. Екатеринбург, 1922, 
е- 2 0 - - * 

45 Б е с с о н о в С. Эксплуатируется ли уральский рабочий? 
Свердловск, 1925, с. 9, 10. 



да , тем легче повысить з а р п л а т у . Таким образом , увели-
чение з а р п л а т ы в о з м о ж н о было л и ш ь при увеличении 
выработки , т . е . при повышении производительности 
труда . 

Н а п р и м е р , по тресту «Гормет» е ж е д н е в н а я выработ . 
ка на 1 рабочего поднялась с 4 р. в 1924 г. до 5 р. 12 к. 
в 1925 г. В результате о к а з а л о с ь возможным повысить 
ежедневный з а р а б о т о к с 1 р. 32 к. до 1 р. 55 к.46. При-
мерно т а к а я ж е картина и по всем друпгм трестам и 
профсоюзам У р а л а (табл . 31) . 

Т а б л и ц а 30 

Сравнительные данные о распределении выработки уральского 
рабочего 

В 1923/24 хоз. г. В 1913 г. 

1. На зарплату — 54 руб. 3G р. 

2. Дополнительные к зарплате расходы 

(социальное страхование и др.) — 18 р. 50 к. 3 р. 

3. Восстановление и ремонт оборудования—12 р. 50 к. 20 р. 50 к. 

4. Налоги и накладные расходы— 13 р. * 15 р. 50 к. 
5. Прибыли социалистического произвол- Прибыль ка-

ства — 6 р. питалиста 
25 р. 

Итого: 100 р. Итого: 100 р.* 
* См.: Тр. Уральск, облстатуправления. Свердловск, 1926, серия 

II, т. 1, с. 75. 

Как* ни бедно было Советское государство в эти го-
ды, в первую очередь средства шли на улучшение ма-
териального . п о л о ж е н и я рабочих часто в ущерб интере-
сам самого производства . Если в 1924—1925 гг. з а р п л а -
та составляла 81% от довоенной, то производитель-

н о с т ь труда только 5 9 % . В 1925 г. р а з р ы в м е ж д у рос-
том производительности труда и ростом з а р п л а т ы не-
сколько уменьшился , но все ж е соотношение было в 
пользу последней: 96% от довоенной з а р п л а т ы н 81% 
от уровня производительности труда в 1913 г.47. 

П о в ы ш е н и е з а р п л а т ы в основном приходилось на 
д о л ю к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих, т а к как труд их 
требует значительной сноровки, умения, длительного 

46 Уральское хозяйство п цифрах 1926 г. Свердловск, 1926, 
с. 92 93 

" ' З в е з д а , 1925, № 279, 5 дек. 



Т а б л и ц а 31 

Рост заработной платы уральских рабочих (сравнительные данные 
1923/24 и 1924/25 гг.)* 

Профсоюзы 
и тресты 

Месячный заработок одного рабочего 

Учтено за 
1924/25 г. 

В золотых р. В усл. р. 

По всей промыш-
ленности 124 92959 35-- 1 6 29—45 24—96 19—99 

М е т а л л и с т ы •57 63232 36-- 3 9 29—43 25—66 19—52 
Гормет 13 10702 36-- 8 2 27—57 25—04 19—07 

Надеждинский 4 10325 37-- 0 9 33—96 2 5 - 0 2 21-^36 

Алапгевский 5 3899 31-- 7 9 — •23—96 — 

Н-Тагильский 6 5226 35-- 1 1 25—96 26—33 19—24 

Пермский 4 10735 39-- 1 4 29—83 27—22 18—81 

Прикамский 4 2482 29-- 3 0 — 20—37 — 

Ю.-Уральский 10 12543 33-- 4 8 21—86 25—07 — 

Снмскнй 3 2251 33-- 8 6 — 25.—37 — 

Магнезит 2 1083 .25-- 8 1 — 24—11 — 

Уралмет 6 3986 41-- 5 2 37—12 28—25 25—58 
Г о р н о р а б о -

ч и е 39 19838 33-- 5 2 30—58 24—10 2 1 - 3 6 
У р а л -

•J с к с т и л ь 10 5582 28-- 5 6 25—96 20—02 1 8 - 3 9 
С е в е р о х и м -

т р е с т 8 2230 33-- 5 4 28—77 2 3 - 1 5 14—66 
К а м у р а л б у м -

т р е с т 10 2077 32-- 1 5 28—17 24—26 20—17 

П р и м е ч а н и е. .Для вновь обрадовавшихся трестов зарплата 
за 1923—1924 гг. не подсчитана. 

* Таблица составлена по данным, имеющимся в кн.: Б е е co-
il о-в С. Эксплуатируется ли уральский? Свердловск, . 1926, с. 9—12 
н справочнике: Уральское хозяйство в цифрах 1926 г., с. 92—96. 



обучения н опыта . Если до войны м е ж д у ставкой квали-
фицированных рабочих и ставкой чернорабочих было 
соотношение 8:1, то в годы «военного коммунизма» обе 
эти группы рабочих были уравнены: в 1917 г. з а р п л а т а 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих п р е в ы ш а л а з а р п л а т у чер-
норабочих в 2,32; в 1918 г.—в 1,19; в 1920 г.—в 1,024Я. 
Н о т а к а я «уравниловка» отрицательным образом подей-
ствовала на состав рабочего класса : многие квалифици-
рованные рабочие уходили с предприятий, а фабрики и 
з а в о д ы без них не могли работать . В результате прои-
з о ш л о громадное снижение производительности труда . 
II когда к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е рабочие вновь были при-
няты на з а в о д ы и фабрики с большей зарплатой , нача-
лось повышение производительности труда и о б щ е е улу-
чшение положения рабочих. У ж е в 1922 г. з а р п л а т а ква-
лифицированных рабочих п р е в ы ш а л а более чем в 2 раза 
з а р п л а т у чернорабочих, в 1923—1924 гг.—в 3,5 раза , в 
1924—1925 гг. — д а ж е в 5 раз4 9 . В 1925—1926 гг. не хва-

т а л о около 12 тыс. квалифицированных рабочих д л я 
уральской промышленности. II это при условии боль-
шого числа безработных (около 25 тыс. человек) . 

Процент сдельщиков в 1925 г. колебался по месяцам 
от 63 до 6 5 % , а размер з а р п л а т ы , причитающейся за 
сдельные работы, достигал 65—68% к общей сумме 
зарплаты 5 0 . Это не только способствовало повышению 
уровня жизни рабочих, но и было в а ж н ы м средством 
материального стимулирования роста производительно, 
сти труда . Если производительность труда в 1925— 
1926 гг. составляла 114,1% к уровню 1924—1925 гг„ то 
з а р п л а т а соответственно увеличивалась до 125,1%. От-
сюда возросла и доля з а р п л а т ы в себестоимости про-
дукции с 24% в 1924—1925 гг. до 26,9% в 1925— 
1926 гг.51 

В годы социалистической индустриализации У р а л а 
картина изменилась : рост производительности труда 

" Б е с с о н о в С. Эксплуатируется ли уральский рабочий? 
Свердловск, 1926, с. 23. 

49 См.: Уральское хозяйство в цифрах 1928 г. Свердловск, 
1928, с. 150. 

so Отчет президиума Уральского областного совета профсою-
зов за 1925 г. III пленуму ^'ралпрофсопета, Свердловск, 1926, 
с. 7. 

51 Экономика Урала в таблицах и диаграммах за 1925/26—1928/ 
29 гг. Свердловск, 1929, раздел III, тагбл. 16. 



значительно превысил увеличение з а р а б о т н о й платы, 
существенно у м е н ь ш и л а с ь себестоимость в ы п у с к а а м о й 
продукции, возрос удельный вес к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
р а б о т а х и специалистов , 

Б о л ь ш о е значение д л я определения ж и з н е н н о г о уро-
вня рабочего класса У р а л а имеют д а н н ы е о расходе на 
питание, обувь, о д е ж д у и другие повседневные н у ж д ы . 
Ксли в 1921 —1922 гг. з а р а б о т н а я плата не обеспечива-

ла д а ж е наполовину всех расходов б ю д ж е т а холостых 
рабочих и одной трети—у семейных рабочих, то в 1924 — 
1926 гг. с ростом реальной з а р а б о т н о й платы роль при-

работков и других источников дохода (обмен, п р о д а ж а 
пещей и т. д ) значительно у п а л а . Н а ч и н а я с 1923 г., за -
р а б о т н а я плата стала основным источником дохода . 

Б ю д ж е т уральских рабочих в 1923 г с о с т а в л я л на од-
но хозяйство 3373 р. и на одного едока 11,7 р . 5 2 Сред-
ний р а з м е р поступлений на одну семью в б ю д ж е т н ы х 
рублях на Урале , за исключением тульских гор-
няков, был наибольшим по Р С Ф С Р и р а в н я л с я 
8,05 р.53, в том числе от собственного хозяйства 2,74 и 
из з а п а с о в и сбережений—5,81 , т. е. 23,9% ко всему до-
ходу. Р а с х о д ж е рабочих по н о я б р ь с к о м у б ю д ж е т у 
1923 г. на У р а л е состоял из с л е д у ю щ и х основных час-
тей: питание ( 4 5 , 3 % ) . предметы о д е ж д ы ( 2 4 , 9 % ) , топ--
ливо ( 1 4 , 7 % ) , общественно-политические ( 2 , 5 % ) , хозяй-
ственные вещи ( 1 , 3 % ) , т а б а к , папиросы, спички ( 1 , 2 % ) , 
с п и р т н ы е ' н а п и т к и (0 ,2%) и др.5 4 

Н а г л я д н у ю к а р т и н у у л у ч ш е н и я м а т е р и а л ь н о г о по-
л о ж е н и я рабочих У р а л а в 1925 г. по сравнению с 1924 г. 
д а е т рассмотрение д а н н ы х о р е з у л ь т а т а х ежемесячных 
б ю д ж е т н ы х обследований рабочего -металлиста за этн 
годы (табл . 32) . 

Д е й с т в е н н ы м о р у ж и е м в борьбе с частным капита-
лом в торговле б ы л а у м е л о п р о в о д и м а я партией и пра-
вительством политика систематического с н и ж е н и я цен 
па т о в а р н у ю продукцию. Н а п р и м е р , в м а р т е 1924 г. по-
чти все у р а л ь с к и е государственные и кооперативные ор-

52 Труд в СССР. Соцналыю-экономическнн обзор (октябрь 1922— 
март 1924). ВЦСПС. 1924, с. 172. 

и Все указанные суммы даны в условных московских рублях, 
равных 1/10 стоимости бюджетного набора. 

64 См.: Труд в СССР. Социально-экономический обзор (октябрь 
1922—март 1924). М. 1924. с. 172—176. 



г а н и з а ц и и п о н и з и л и ц е н ы н а т о в а р ы . С е л ь п р о м т о р г 
с н и з и л ц е н ы н а м а н у ф а к т у р у н а 1 0 — 1 5 % ; Г У М — н а с у -
к н о н а 2 0 % , н а ш е р с т я н ы е т к а н и н а 1 0 % , п а ж е л е з н ы е 
т о в а р ы н а 1 5 % ; о т д е л е н и е Т е к с т и л ь с и н д и к а т — п а о д е ж -
д у и ' т к а н и н а 1 7 % 5 5 . Г о с у д а р с т в е н н ы е и к о о п е р а т и в -
н ы е - т о р г о в ы е о р г а н и з а ц и и д о б и л и с ь т о г о , ч т о с т а л и п р о 
д а в а т ь т о в а р ы п о б о л е е н и з к и м ц е н а м , ч е м э т о д е л а л и 

Т а б л и ц а 32 

Бюджет уральского рабочего-металлиста в 1924 и 1925 гг. 

Статьи дохода 1924 г. 1925 г. 

Выплаченная зарплата главе семьи 44,8 77,26 
Пособия главе семьи по временной утере 

трудоспособности 2,58 
Приработок главы семьи 0,29 1,16 
Доходы членов семьи 1,84 2,04 
Доходы от продажи вещей 0,43 0,24 

Доход от собственного хозяйства 4,6 4,2 

Взято нз запасов и сбережений 4,37 — 

Позаимствованный кредит 4,33 — 

Прочие доходы 3,97 — 

Всего доход: 64.63 87,36 

Расход (в черв, р.) 

Квартира и коммунальные услуги 
(освещение, отопление и пр.) 8,04 8,13 

Питание 26,92 47,35 
Спиртные напитки и табак 1,45 2,39 
Одежда и обувь 14,36 23.8 
Культурно-просветительные мероприятия 1,88 3,88 

Расходы на собственное хозяйство 6,02 1',55 
Прочие расходы 5,96 0,25 

Всего расход:» 64,63 87,36* 

* Таблицы составлены на основе данных ГАСО (ф. 303, on. 1, 
д. 209, лл. 41—42) и Отчета Свердловского РК VII районному съез-
ду металлистов (Свердловск, 1926, с. 32—33). 

55 Труд, 1924, № 67, 23 марта. 



нэпманы. «Ни один рабочий, получивший деньгами, не 
идет теперь к нэпоицам,—писал рабочий корреспондент, 
слесарь Л. Бердииков,— рабкооп стал торговать дешев-
ле. .Манки ичповцев опустели, а рабкооп набит 6 n f -
ком»56 . Частным торговцам приходилось либо с н и ж а т ь 
IJCHIJ па свои товары, либо з а к р ы в а т ь лавки . 

В августе 1924 г. Уралпрофсовет по почину профсо-
юзов (Москвы, открывших в июне того ж е года 73 рабо-
чих столовых, приступил к организации на Урале обще-
ственного питания. На совещании ответственных пар-
тийных, советских, хозяйственных и кооперативных ра-
ботников, которое решило создать товарищество « У р а л . 
нарпит», было указано , что «дело открытия рабочих 
столовых при крупных предприятиях У р а л а считать ва-
жнейшей задачей и осуществить ее в б л и ж а й ш е е вре-
мя»57 . «Уралнарпит» провел реорганизацию 15 коопера-
тивных столовых и открыл несколько новых—на Черно . 
усовской текстильной ф а б р и к е — 3 , на К и з е л к о п я х — 3 
и в Губахе—2. В октябре 1924 г. по инициативе Перм-
ского окрпрофбюро была создана комиссия по содейст-
вию общественному питанию, которая с 26 февр аля 
1925 г. открыла столовую д л я рабочих З а и м с к о г о райо-
на, причем обеды в ней отпускались и в кредит. Столо-
вая «Нарпит» была открыта т а к ж е в районе Шпагинс-
ких ж е л е з н о д о р о ж н ы х мастерских 5 8 . С переходом столо-
вых в ведение « У р а л н а р п и т а » стоимость обедов снизи-
лась на 60— 70% 5 9 . 

О росте уровня жизни рабочих свидетельствуют так-
ж е данные об улучшении питания: если в 1919—1920 гг. 
на У р а л е приходилось на взрослого едока в день 2100— 
2200 калорий, то в 1923 г.—2700, а в 1924 г .—около 3000 
калорий 6 0 . 

П и т а н и е уральских рабочих было приблизительно 
па уровне среднего потребления по С С С Р , а д л я отдель-
ных категорий рабочих (горнорабочих, металлистов и 
лесозаготовителей) значительно выше 6 1 . 

м Уральским рабочий, 1924. Аа 77. 5 апр. 
" ГЛСО. ф. 272, on. 1, д. 157, л. 101. 
w ППЛ. ф. 2, on. I, д. 133, л. 14 об. 
" ГЛСО, ф. 272, on. 1, д. 157, л. 158. 

Там же, л. 159 и об. 
См : ГЛСО, ф. 241, оп. 2, д. 2693. лл. 1, 2; Труд в СССР. 

1924—1926 гг. Диаграммы, М„ 1926, с. 32. 



Улучшение материального положения рабочих Ура-
ла осуществлялось т а к ж е путем развертывания социа-
льного страхования на основе декрета С Н К Р С Ф С Р от 
15 ноября 1921 г. «О социальном страховании лиц, з а . 
пятых наемным трудом»6 2 . 

В связи с ростом промышленности Урала значитель-
но увеличилось количество застрахованных. Если на I 
окт. 1924 г. по Уралу было 258 995 застрахованных, то 
на 1 янв. 1926 г. их стало 379 833, т. е. на 68,9% боль-
ше63. С 1 мая 1925 г. повысились нормы пенсии и по-
собий по безработице. Д л я инвалидов I группы норма 
пенсии увеличилась с 13 р. 38 к. до 18 р. 10 к., или па 
35,2%. Средняя норма пособий по безработице за 1925 г. 
возросла на 52,1 %С4. В соответствии с изданным 13 мая 
1921 г. за подписью В. И. Ленина декретом С Н К «О до-
мах отдыха» для рабочих Урала были переданы быв-
шие поместья и дворцы помещиков и фабрикантов в 
живописных местах: Шарташе , Нижних Курьях, окре-
стностях Уфы, Миасса . 

Организацией домов отдыха и руководством их ра-
боты занимались губернские советы профсоюзов. Д л я 
этой цели по распоряжению С Н К было отпущено Нар-
комфином и Наркомпродом только одной Екатеринбур-
гской губернии 100 млн. р. (образца 1922 г.) и 200 пай-
ков65. Если в 1922 г. на Урале в домах и на курортах 
отдохнуло 3 тыс. человек, то в 1925 г.—20,8 тыс., из 
них около 70% рабочих 6 6 . Сеть профсоюзных здравниц 
с о з д а в а л а с ь по всему Уралу, з авоевывая большую по-
пулярность среди трудящихся . 

В 1922 г. был утвержден новый-Кодекс законов о 
труде6 7 , в котором принцип трудовой повинности был 
заменен принципом добровольного поступления на ра-

82 Собрание узаконений РСФСР 1921 г.. № 76, с. 627. Заметим, 
что первое решение о социальном страховании трудящихся было 
опубликовано еще 30 окт. 1917 г. Но гражданская войнг> и большая 
разруха народного хозяйства на время задержали введение социаль-
ного страхования. 

м ГАСО, ф. 272, on. 1, д. 157, л. 99. 
64 Та.ч же, л. 100. 

СОПЛ. ф. 76, on 1, д. 481, л. 16. 
м Отчет президиума Уралоблпрофсовета за 1925 г. Свердловск, 

1926, с. 100; Уральский рабочий, 1922, № 190, 24 авг. 
67 Д о этого действовал Кодекс законов о труде, принятый п 

1918 г. 



боту. В связи с этим широкое распространение получи, 
ла практика коллективных договоров, с помощью кото-
рых профсоюзы стали добиваться улучшения- условий 
труда, а государственные функции охраны труда были 
опять возложены на Нарком+руд. О к а з ы в а я ' содействие 
государственным органам охраны труда , профсоюзы 
осуществляли контроль за проведением в ж и з н ь зако-
нов о труде на предприятиях и особенно по охране тру-
да жешцнн и подростков. В 1925 г. средняя продолжи-
тельность оплачиваемого отпуска составила у уральс-
ки* рабочих 14 дней против 5,8 дня в 1920 г. Дополни-
тельные льготы получали лица , о б с л у ж и в а в ш и е вред-
ные производства: им предоставлялись еще 2 недели 
отпуска. 

Ж е н щ и н ы и подростки, как правило, не допускались 
па подземные, т я ж е л ы е , вредные и ночные работы. Жен-
щины, кормящие грудью, пользовались специально ус-
тановленным перерывом. Беременные женщины имели 
право на освобождение от работы на восемь недель до 
родов и на столько же после. Д л я подростков до 18 лет 
отпуск был установлен не менее месяца . Сверхурочные 
работы были сведены до минимума и к а ж д ы й раз в ис. 
ключнтельных случаях с разрешения инспекции труда. 
Отделом охраны труда и профсоюзами Урала только с 
ф е в р а л я но август 1922 г. обследовано 2344 предприя-
тия с 166 818 трудящимися . О б н а р у ж е н о много нару-
шений законов о труде, д л я устранения которых были 
приняты энергичные меры6 8 . Борьба, со сверхурочными 
работами, с неприемом и увольнением с работы жен-
щин во время беременности, сведение до минимума ноч-
ного труда женщин, броня и с о к р а щ е н н ы й день для 
подростков, требования к соблюдению технических и 
санитарных норм работы, учет несчастных случаев—вот 
д а л е к о не полный перечень функций охраны труда рабо-
чих. Действенным средством улучшения условий труда и 
быта рабочих являлись коллективные договора 6 9 . 

м См. об этом подробнее: И в а н о в В. П. Перестройка рабо-
ты профсоюзов Урала в первые годы восстановительного периода 
(1921 — 1923 гг.). Пермь, 1966, с. 91 — 120. 

68 Коллективные договоры практиковались в нашей стране со-
гласно постановлению СНК РСФСР «О порядке утверждения кол-
лективных договоров» от 2 июля 1918 г. В связи с переводом к но-
вой экономической политике профсоюзы должны были регулировать 



В итоге кампании 1922 г. более 75% всех рабочих 
уральской промышленности было охвачено коллектив-
ными договорами и т а р и ф н ы м и соглашениями . Исчис-
ление з а р п л а т ы с июня 1922 г. у ж е д е л а л о с ь д л я 1 раз.* 
ряда из расчета 17-разрядной тарифной сетки как в 
денежном, так п в продуктовом отношениях. Сверхуро-
чные работы почти всегда о г о в а р и в а л и с ь сокращением 
их до минимума . Отпуска п р е д у с м а т р и в а л и с ь во всех 
договорах , а т а к ж е отчисления на культурно-просвети-
тельную работу от 3 до 10% и бесплатное лечение ра-
бочих за счет предприятия . 

Но не всегда коллективные договоры выполнялись 
полностью и своевременно. В отдельных случаях па по-
чве частичного невыполнения хозяйственными о р г а н а м и 
к о л л е к т и в н ы х договоров, з а д о л ж е н н о с т и в выдаче ра-
бочим з а р п л а т ы , спецодежды, а т а к ж е несоответствия 
норм выработки с расценками возникали острые конф-
ликты ( Н а д е ж д и н с к и й , Верх-Исетский, Лртинский, Н и . 
жне -Тагнльский з а в о д ы ) 7 0 . В обзоре о состоянии ураль-
ской п а р т о р г а н и з а ц и и за 1924 г., составленном в Ц К 
•партии, отмечалось , что в связи со своевременной вып-
латой з а р п л а т ы и повышением ее количество конфлик-
тов значительно сократилось 7 1 . П о статистическим дан-
ным В Ц С П С , численность работников , охваченных до-
говорами в я н в а р е 1925 г. на Урале , с о с т а в л я л а 305 300 
человек, в том числе ц е н т р а л ь н ы м и колдоговорами — 
49 100, о б л а с т н ы м и и губернскими—165 100, уездными 
и о к р у ж н ы м и — 6 0 ft00 и индивидуальными трудовыми 
договорами—31 100 человек7 2 . О б л а с т н ы м отделом тру-
да было з а р е г и с т р и р о в а н о коллективных договоров и 
т а р и ф н ы х соглашений за 1924—1925 гг.—5 442 с 389621 
участником, а в 1925—1926 гг .—уже 9 б 16 с 851 3 2 6 у ч а -
с т н и к а м и 7 3 . В среднем по всем профсоюзам У р а л а кол-

условия труда по соглашению с хозяйственными органами. Поэтому 
коллективные договоры как форма цргулирования заработной платы 
и условий труда были восстановлены по постановлению ЦК РКП (б) 
от 12 января 1922 г. 

70 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 11, д. 212, л. 8 
71 Там же, д. 194, л. 56. 
72 См.: Труд в СССР (1924—1925 гг.). М.: Р П О ВЦСПС, 1926, 

с. 58. 
73 ГАСО, ф. 277, on. 1, д. 725, л. 19. 



договорами на 1 янв. 1925 г. было охвачено 84,1% ра-
бочих и с л у ж а щ и х , а на I янв. 1926 г .—88,7% 7 \ 

Повышение па 4,6 % при значительном росте рабо-
чих в 1925 г.- являлось большим достижением в выпол-
нении задачи , поставленной VI Всесоюзным съездом 
профсоюзов перед профсоюзами Урала , по наибольше-
му охвату рабочих колдоговорами. 

Партийные , советские и профсоюзные организации 
большое внимание у д е л я л и улучшению медицинского 
о б с л у ж и в а н и я рабочего класса и всего населения Ура-
л а . К концу восстановительного периода значительно 
р а с ш и р и л а с ь сеть лечебных и профилактических учреж-
дении, увеличилось количество врачей (табл . 33) . 

Т а б л и ц а 33 
Сеть лечебно-профилактических учреждений 

Урала (сравнительные данные за 1925 и 1926 гг.) 

Лечебные и профилак-
тические учреждения 

На 1 янв. 
1925 г. 

На 1 янв. 
1926 г. 

Больниц 227 246 
Амбулаторий 307 337 
Зубных амбулаторий 72 85 
Фельдшерских пунктов 492 498 
Глазных отрядов 1 4 
Яслей постоянных 21 32 
Консультаций 24 47 
Домов матери и ребенка 4 9 
Летних яслей 72 139 
Тубдиспансеров 9 10 
Венерических диспансе-

ров 7 8 

Венерических пунктов — 4 

Больничных коек 12548 13401 

Врачей 708 945 

Зубных грачей 92 115* 
* Данные взяты из ГАСО (ф. 272, on. 1, д. 257, л. 102). 

74 Отчет президиума Уральского областного совета профсоюзов 
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Улучшение медицинском помощи, п прежде всего 
для рабочих и с л у ж а щ и х промышленных районов, вы-, 
разилось в увеличении отпускаемых средств, укрепле-
нии врачебным персоналом, пополнении инструмен-
том н оборудованием лечебных учреждений. В Перми 
была создана . ц е н т р а л ь н а я а м б у л а т о р и я со специаль-
ным врачебным контингентом, а во всех рабочих райо-
нах оборудованы амбулатории с прикреплением к к а ж -
дой аптечки 7 5 . 24 ноября 1925 г. комиссия малого С Н К 
утвердила смету на больничное строительство в промы-
шленных районах У р а л а (больницы в Н а д е ж д и н с к е , 
Мотовилнхе , Усолье) на 1926 г. в ра змере 3 435 834 р.76. 

Одним из самых ^больных» вопросов на У р а л е в 
1924—1925 гг. я в л я л с я вопрос ж и л и щ н ы й . Д о Октябрь-

ской революции на жнлшцно-бытовос положение рабо-
чих Урала не о б р а щ а л о с ь почти никакого внимания . 
На многих уральских заводах ж и л ы е дома и рабочие 
к а з а р м ы пришли в ветхость. Г р а ж д а н с к а я война при-
несла и д о б а в и л а многочисленные разрушения ж и л о м у 
фонду. З а 1921 —1924 гг. потребность в средствах на 
строительные н у ж д ы У р а л а в силу скудности ресурсов 
у д о в л е т в о р я л а с ь л и ш ь на 10—15%. Только половина 
металлистов ж и л а в своих домах , а горняки, деревооб-
делочники и текстильщики в п о д а в л я ю щ е й массе поль-
зовались казенными и наемными помещениями. К - т о м у 
ж е з н а ч и т е л ь н а я часть металлистов ( Н а д е ж д и н с к и н 
завод , Пермский металлургический, У р а л ь с к и й медьый 
тресты) находились в ж и л и щ н ы х условиях д а ж е худ-
ших, чем горняки. ~ 

Н а 1 янв. 1925 г. ж и л а я п л о щ а д ь на 1 человека по 
15 о к р у ж н ы м городам У р а л а составляла в среднем 5,15 
кв. м. вместо 8,1 кв. м минимальной нормы. А Сверд-
ловск имел всего л и ш ь 3,9 кв. м, Златоуст—4,1 кв. м и 
Ч е л я б и н с к — 4 , 8 кв. м. на человека. 20 100 рабочих и 
с л у ж а щ и х У р а л а совсем не имели ж и л и щ ' 7 . 

Партийные , профсоюзные организации и хозяйствен-
ные органы п р и л о ж и л и много усилий, чтобы ликвидиро-
вать острую потребность в ж и л ь е на Урале . Общест-
венный жилой фонд был поставлен на с л у ж б у рабо-

75 ГАПО, ф. 347, on. 1, д. 5, л. 97 об. 
76 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 9, д. 392, л. 105. 
77 Отчет президиума Уральского областного совета профсоюзов за 
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чпм. В Нкатсриибургс около 100 домов, отобранных у 
б у р ж у а з и и , были переданы рабочим ж е л е з н ы х дорог. 
Рабочие з авода Ятес получили дома в районе Мельков-
ки, рабочие Ленинской ф а б р и к и — в теперешнем Октя-
брьском районе. Многие дома по ул. Ч а п а е в а (быв. Ар-
хиерейская) и Толмачева б ы л и заселены исключитель-
но рабочими7*. 

В д о к л а д е комиссии но улучшению быта рабочих на 
Пермской Общегородской конференции Р К П (б) 23 мар-
та 1921 г. сообщалось , что «взяты на учет 100 квартир , 
куда поселят рабочих. Землей и семенами наделяются 
в первую очередь рабочие коллективы. Открыть) ремон-
тные и пошивочные мастерские 7 9 . П о сметам металло-
промышленности на 1924—1925 гг. было отпущено на 
ж и л и щ н о е строительство по пермскому горнозаводско-
му тресту 750 тыс. р. и ГТавловскому з а в о д у — 5 тыс. р. 

Кроме того, из Всесоюзного фонда на постройку до-
мов ассигновано д л я Л ы с ь в ы 200 тыс. р. и Чусовой — 
150 тыс. р. К тому ж е 75% средств д л я улучшения бы-
та рабочих было израсходовано на ж и л и щ н о е строи-
тельство. В Перми о р г а н и з о в а н о к 1 апр. 1925 г. 45 
ж и л н ш н о - а р е н д н ы х кооперативов с числом членов 616 
и капиталом 2 800 р. и 3 жилищно-строительных коопе-
ратива с 238 членами и к а п и т а л о м 2698 р., а т а к ж е 
ж и л и щ н ы й кооператив на Лысьвенском заводе в 200 
человек 80. 

К 1 июля 1925 г. в р е з у л ь т а т е нового строительства, 
о б щ а я ж и л а я п л о щ а д ь у горнорабочих У р а л а возросла 
на 20 000 кв. м. и па 1 человека с т а л о приходиться 
4 кв. м81. Н а 1 янв. 1926 г. на одного ж и т е л я Перми при-
ходилось 4, 5 кв. м8 г . П о условиям коллективных дого-
воров проводилось с н а б ж е н и е з а в о д с к и х квартир и ка-
з а р м мебелью: П р о г р а м м а 1924—1925 гг. по ремонту и 
ж и л и щ н о м у строительству хозяйственными органами 
была выполнена полностью. В Свердловске были сданы 
в э к с п л у а т а ц и ю первые 6 тыс. кв. м ж и л о й площади . В 

™ П я т н и ц к и й А. И. Из истории Екатеринбурга-Свердловска 
периода 1917—1941 гг.— В сб.: Материалы первой научной конферен-
ции по истории г.' Свердловска. Свердловск, 1947, с. 80. 
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О к т я б р ь с к о м районе и районе Втузгородка месте 
дореволюционной « Н а х а л о в к и » ) с осени 1924 г. была ор-
ганизована и н д и в и д у а л ь н а я з астройка . В конце 1925 г. 
состоялось открытие первого водопровода в Свердло-
вске, причем первыми получили в городе воду из водо-
провода верхисстекие рабочие. В том ж е году городской 
Совет депутатов т р у д я щ и х с я приобрел первые пять ав-
тобусов «Форд» на 60 посадочных мест к а ж д ы й 8 3 . Во 
всех о к р у ж н ы х городах У р а л а к 1926 г. имелись элек-
тростанции и телефон. О д н а к о значительный рост про-
мышленности , и особенно производств, удовлетворяю-
щих потребности крестьянского рынка , с о п р о в о ж д а л с я 
з а м е т н ы м увеличением числа рабочих. Поэтому вопро-
сы ж и л и щ н о г о строительства на У р а л е приобрели пер-
востепенное значение. На 1925—1926 гг. было намечено 
в л о ж и т ь в ж и л и щ н о е строительство на Урале около 
12 млн. р. 

В результате усилий партийных и профсоюзных ор-
ганизаций У р а л а отпущенные государством ассигнова-
ния на ж и л и щ н о е строительство были почти полностью 
р е а л и з о в а н ы . Н а ч а л о с ь строительство Октябрьского по-
селка в Свердловске , который, по описанию Е. Г. По-
лонской, выглядел так : «Здесь много деревянных «руб-
леных» домов—вернее , изб, много заборов и частоколов, 
много небольших д в у х э т а ж н ы х домиков на каменных 
фундаментах» 8 4 . В 1925 г. вырос рабочий поселок Ашии-
ского з а в о д а , а в З л а т о у с т е был построен целый квар-
т а л домов на Среднем мысу с благоустроенными- квар-
тирами д л я трудящихся . 

П р о г р а м м а ж и л и щ н о г о строительства на 1925— 
1926 гг. по всему Уралу была успешно выполнена , и жи-
лищно-бытовые условия рабочих и с л у ж а щ и х несколько 
улучшились . П р о ф с о ю з н ы е и кооперативные организа -
ции У р а л а были одними из инициаторов индивидуаль-
ного кредитования рабочих, которое в постановлении 
с е к р е т а р и а т а У р а л б ю р о Ц К Р К П (б) от 23 февр. 1923 г. 
н а з в а н о «делом первостепенной политической важнос-
ти...»85. Согласно постановлению Ц К Р К П ( б ) от 16 
февр. 1923 г. на Урале была создана о б л а с т н а я комис-

83 См.: Материалы первой научной конференции по истории Ека>-
теринбурга-Свердловска. Свердловск, 1947, с. 85. 

" П о л о н с к а я Е. Поездка на Урал. Л., 1927, с. 1G. 
85 ГАПО, ф. 347, on. 1, д. 62, л. 41 об. 



с и л по в о п р о с у о к р е д и т о в а н и и р а б о ч и х в о г л а в е с 
1 . I I . Л о м о в ы м 8 0 , к о т о р а я о п р е д е л и л а р а й о н ы и р а з м е -
р ы к р е д и т о в а н и я . Н а п р и м е р , п о П е р м с к о й г у б е р н и и 
к р е д и т п о л у ч и л и 3(3 84У ч е л о в е к , с р е д и н и х 10 т ы с . м е -
т а л л и с т о в , 2 , 8 т ы с . д е р е в о о б д е л о ч н и к о в , 4 т ы с . г о р н о -
р а б о ч и х , 2 , 6 т ы с . к о ж е в н и к о в , 10 т ы с . м е д и к о в и п р о с -
в е щ е н ц е в , 2 6 3 3 п и щ е в и к а н д р . 8 7 . 

У п о р н а я б о р ь б а р а з в е р н у л а с ь н а У р а л е с б е з р а б о -
т и ц е й 8 1 , я в л я в ш е й с я , .по о п р е д е л е н и ю С . М . К и р о в а , 
• г р о м а д н о й б о л я ч к о й п а н а ш е м х о з я й с т в е н н о м о р г а н и -
3MC»8 J . 

Б е з р а б о т и ц а в п е р в ы е ш д ы С о в е т с к о й в л а с т и н о с и -
л а в р е м е н н ы й х а р а к т е р и б ы л а т я ж е л ы м н а с л е д и е м д о -

и Ломов (Оппоков) Георгин Ипполитович (1888—1938} —совет-
ский партийный и государственный деятель. (Советский энциклопе-
дический словарь. М.: Советская Энциклопедия. 1980, с. 733). 

ГАПО, ф. 347, on. I, д. 62, л. 72. 
Вопрос о борьбе с безработицей и се ликвидации.в СССР дав-

но привлекает внимание советских историков. В 20—30-х гг. были 
опубликованы первые работы: Г и н д и н Я. Новые формы работы 
бирж труда. М., 1924; О н ж е . Регулирование рынка труда и борь-
ба с безработицей. М., 1926; М и н ц Л. Е. Труд и безработица в 
России (1921 — 1924 гг.). М., 1924; Б а т у т о в А. Безработица и 
борьба с ней. М., 1927; Ш а х м а т о в А. Безработица и борьба с 
ней. М., 1928; Ш м и д т В. Положение рабочего класса в СССР. 
М — Л . , 1928; С т р у м и л и II С. Социальные проблемы пятилетки 
1928/29—19J2/J3. М,—Л., 1929 и др. Авторы этих трудов писали 
на основе материалов Госплана, Наркомата труда СССР и бирж 
труда по горячим следам и в период самой безработицы. Поэтому 
в работах часто говорилось об очередных задачах борьбы с без-
работицей, обсуждались меры борьбы с нею, но очень скупо о том, 
как эти меры проводились в жизнь. С конца 50 — начала 60-х гг. 
проблема безработицы в СССР, исследуемая в основном в двух 
направлениях — причины ее и меры помощи безработным, нашла от-
ражение в трудах по истории рабочего класса и в работах: Д о в -
ж е н к о М. П. Ликвидация безработицы и осуществление права 
па труд в СССР.— Научн. зап. .Моск. гос. экок. ин-та, 1958, вып. 10; 
С ы ч е в а А. С. К вопросу о безработице в СССР.— Учен. зап. 
МОПИ им. Н. К Крупской. Каф. истории СССР, 1963, вып. 7, 
т. CXXY1I, О н а ж е . Ка« была ликвидирована безработица. — 
Вопросы истории, 1967, № 1, с. 27—36; С ы ч е в а А. С. Из истории 
борьбы советского народа за ликвидацию безработицы в СССР 
(1926—1931 гг.). — Д и с . ... канд. ист. наук. — М., 1965; С у в о -

р о в А. С. Исторический опыт КПСС по ликвидации безработицы 
(1917—1930 гг.). М., 1968; Однако вопрос о безработице на Урале 
в 1921 — 1931 гг. не затронут исследованием, если ае считать одной 
странички в «Истории Урала». (Период социализма. Пермь, т. 2, 
1965). 

" Правда, 1927, 29 янв. 



революционном России. Она не имела ничего общего с 
безработицей в с т р а н а х к а п и т а л а , я в л я ю щ е й с я резуль-
татом действия всеобщего закона капиталистического 
накопления , постоянно п о р о ж д а ю щ е г о так н а з ы в а е м у ю 
резервную а р м и ю труда . Безработица з;г рубежом все-
гда в о з р а с т а л а во время экономических кризисов и про-
мышленного спада . В - С С С Р ж е численность безработ-
ных росла в условиях быстрого восстановления промы-
шленности и значительного увеличения числа ' рабочих 
и с л у ж а щ и х в народном хозяйстве, что с о з д а в а л о ре-
а л ь н у ю перспективу д л я ее ликвидации . В. П. Ленин в 
ряде своих работ у к а з а л на причины безработицы, на 
те необходимые мероприятия , которые д о л ж н ы быть 
осуществлены в ходе борьбы с безработицей . В распы-
лении и деклассировании пролетариата , говорил В. II. 
Ленин , з а к л ю ч а л а с ь г л а в н а я опасность д л я советского 
строя. Н у ж н о было во что бы то ни стало приостано-
вить этот процесс, сплотить и объединить рабочие мас-
сы вокруг партии и Советского правительства . Ленин-
ские у к а з а н и я и легли в основу деятельности партий-
ных, советских и профсоюзных организаций по ликви-
д а ц и и б е з р а б о т и ц ы как в стране, т а к и на Урале . 

В 1921 г. безработных па У р а л е было б 021 чело-
век 9 0 . Голод в 1921 —1922 гг. создал новый контингент 
б е з р а б о т н ы х голодающих, в большинстве своем кре-
стьян, бросивших свои хозяйства и устремлявшихся в 
л ю б у ю местность, на л ю б у ю работу . П р о и з о ш е л стихий-
ный наплыв большой вЬлиы беженцев и на Урал , нап-
ример, в Екатеринбургскую губернию прибыло 2 400 
чел., в П е р м с к у ю около 3 ООО человек. П е р е в о д многих 
предприятий на хозяйственный расчет, о б р а з о в а н и е 
трестов и последовавшие вслед за этим значительные 
с о к р а щ е н и я штатов , з а к р ы т и е целого ряда убыточных 
предприятий и учреждений привели к значительному 
увеличению безработицы, достигавшей на У р а л е на 1 
янв. 1922 г. 29 462 человека 9 1 , а в конце 1922 г. более 
40 тыс. 

В письме У р а л б ю р о Ц К В К П ( б ) ко всем губкомам 
Р К П (б) , губпрофсоветам и губотделам от 24 окт. 1922 г., 
говорилось, что «безработица на У р а л е все возрастает , 

90 ГАПО, ф. 135. on. 1, д. 12. л. 123. 
91 СОПА, ф. 1494, on. 1, д. 80, л. 1. 



з а х в а т ы в а я всс большие и б о л ь ш и е к а д р ы к в а л и ф и ц и -
ровав рабочих, в п о д а в л я ю щ е м большинстве членов 
профсоюзов»" 2 . О д н о в р е м е н н о в письме у к а з ы в а л о с ь на 
необходимость о с в о б о ж д е н и я б е з р а б о т н ы х от квартир-
ной платы, п р е д о с т а в л е н и я бесплатно к о м м у н а л ь н ы х 
услуг (электричество , водопровод, т о п л и в о ) , з а п р е щ е -
ния выселения из домов на все время б е з р а б о т и ц ы . 

В первой половине 1922 г. отделы учета и распреде-
ления рабочей силы стали б и р ж а м и труда . С этого вре-
мени б е з р а б о т н ы е могли получить работу л и ш ь через 
б и р ж и труда . Через специальных агентов-контролеров 
велась борьба с вольным наймом рабочей силы (минуя 
б и р ж и т р у д а ) . При первой ж е возможности безработ-
ные т р у д о у с т р а и в а л и с ь по специальности и при оплате , 
соответствующей п о л о ж е н н о м у т а р и ф у или установлен-
ной профсоюзными о р г а н а м и . Д л я б е з р а б о т н ы х органи-
з о в ы в а л и общественные р а б о т ы (оборудование столо-
вых, ночлежных домов д л я безработных , п р о к л а д к а во-
допровода , устройство подъездных путей к с к л а д а м , 
станциям и т. д . ) . 

Н К Т и В Ц С П С отпустили в 1923 г. на о р г а н и з а ц и ю 
общественных работ д л я б е з р а б о т н ы х У р а л а 373 ООО р. 
( о б р а з ц а 1923 г.)9.3. Кроме того, из внутренних ресур-
сов было ассигновано на общественные работы по 4-м 
губерниям У р а л а ( Е к а т е р и н б у р г с к а я , П е р м с к а я , Ч е л я -
бинская , Т ю м е н с к а я ) 79 384 р. 75 к-.94 В 1923 г. уда-
лось предоставить работу (рубка дров) на У р а л е 
3 тыс. безработным 9 5 . 

П о м и м о трудоустройства бе зработным о к а з ы в а л а с ь 
м а т е р и а л ь н а я и д е н е ж н а я помощь, д л я чего при 
ф а б з а в к о м а х , р а й о н н ы х комитетах профсоюзов были 
созданы фонды безработных , достигавшие 4 0 % от сум-
мы членских взносов 9 6 . Р а з м е р ежемесячного пособия 
б е з р а б о т н ы м в д е к а б р е 1922 г. по Екатеринбургской гу-
бернии р а в н я л с я 15 млн. р., по П е р м с к о й — 2 0 млн. р.97 

« ГАСО, ф. 273, бп. 1, д. 1, л. 1. 
»J ППА, ф. 557, оп. 5, д. 53, л. 10. 

94 Уральский рабочий, 1923, № 19, 26 янв. 
95 ГАСО, ф. 273, on. 1, д. 41, л. 3; ЦГЛ БАССР, ф. 172, on. 1, 

д. 260, л. 176 (подсчитано нами.— В. И ); Уральский рабочий, 1923, 
№ 125, 7 нюня. 
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В 1923 г. Пермский Р К союза металлистов оказал 
материальную помощь безработным членам профсоюза 
в сумме 2 506 305 р. (образца 1922 г.)98 . Значительные 
денежные средства для этой цели расходовали и другие 
профсоюзные организации Урала . Перед каждой выда-
чей денежного пособия проводилось обследование ма-
териального положения безработного силами профсою-
зов, отдела по работе среди женщин и к о м с о м о л а " . 

С марта 1922 г. при профсоюзах стали создаваться 
кассы взаимопомощи. К концу 1923 г. в них уже было 
более 90 тыс. человек. В союзах металлистов, печатни-
ков, бумажников и пищевиков Екатеринбургской губер-
нии фонд взаимопомощи организовался из 5% единовре-
менных отчислений членов касс взаимопомощи. К весне 
1922 г.. например, в фонде взаимопомощи Екатеринбург-
ского Р К металлистов насчитывалось 30 млн. р. (об-
разца 1922 г.У00. В летние огородные кампании 1922— 
1923 гг. профсоюзы и кооперативные объединения обе-
спечивали посевным материалом в первую очередь без-
работных. Существенная помощь была оказана им и в 
1924—1925 гг. 

Контингент безработных состоял почти исключитель-
но из малоквалифицированных и подсобных рабочих. 
Наличие на Урале в восстановительный период безрабо-
т и ц ы . и м е л о место при одновременном увеличении объ-
е м а производства и значительном росте численности 
рабочего класса . В капиталистических ж е странах без-
работица растет в периоды экономических кризисов, 
вызываемых перепроизводством товаров, что приводит 
к недогрузке промышленных предприятий и образова-
нию открытой Карлом Марксом постоянной резервной 
армии труда. На Урале , как и по всей стране, безрабо-
тица и з ж и в а л а с ь по мере восстановления и укрепления 
экономики, социалистических преобразований и окон-
чательно ликвидирована была в годы индустриализации 
и коллективизации сельского хозяйства. 

м ЦГАОР СССР, ф. 6860, on. 1, д. 449, л. 1. 
83 Уральский рабочий, 1923, .N«24. I февр. 
100 СОПА, ф. 76, on. 1, д. 1181, л. 74. 



2. Рост общего и профессионально-технического 
образования рабочих. Помощь рабочего класса в 
становлении и развитии высшей школы на Урале 

Великий Октябрь положил начало глубочайшим 
преобразованиям не только в политике и экономике, но 
и в духовной жизни общества . Впервые в мировой ис-
тории трудящиеся массы получили широкий доступ к 
богатствам культуры. В. И. Ленину п р и н а д л е ж и т все-
сторонняя разработка учения о культурной революции 
как сосхавпЬй и неотъемлемой части программы пост-
роения социализма . Но достичь определенного уровня 
культурного развития было нелегким делом: царизм 
и б у р ж у а з и я оставили одно из самых т я ж е л ы х насле-
дий— массовую неграмотность населения. К 1917 г. 73% 
населения, не считая детей до-9 лет, не умели читать и 
писать1 0 1 . Среди нерусских народностей процент негра-
мотных был еще выше. Неоднократно у к а з ы в а я , что 
...в стране безграмотной построить коммунистическое 

общество нельзя»1 0 2 , В. И. Ленин и партия большеви-
ков сразу ж е после Октябрьской революции указали 
пути решения задач культурной революции, основными 
из которых являлись : ликвидация неграмотности, соз-
дание материальной базы культуры, подъем социалис-
тической экономики, вовлечение широчайших масс на-
рода в культурное строительство. Ясное и точное опре-
деление значения культурной революции в развитии на-
шего общества д а л А\. И. Калинин. «Культурная рево-
люция,—говорил он ,—означает коренное изменение тех-
нологических, хозяйственных, бытовых, идеологических 
и т. п. условий жизни и всех методов работы. Это—та-
кое изменение, которое совершенно перерабатывает , 
полностью преодолевает и неизмеримо превышает самый 
высокий уровень буржуазной культуры, вследствие чего 
должен сложиться новый тип человека—коллективиста . 
Конечно, в первую очередь, т а к а я культурная револю-
ция предполагает полную, по крайней мере, первона-
чальную грамотность всего населения Советского Сою-

101 См.: К у м а н е п В. Д. Социализм и всенародная грамотность. 
Ликвидация массовой неграмотности в СССР. .М . 1967, с. 11. 

102 Л е н и и В. И. Ноли. собр. соч., т. 41. с. 315. 



за»1 0 3 . Ведущая роль в борьбе за новую, социалистиче-
скую культуру п р и н а д л е ж а л а и принадлежит рабочему 
классу. Организованность рабочих, их сознательность п 
дисциплина служили примером для всех трудящихся , 
прежде всего для крестьянства, способствовали преодо-
лению темноты и невежества , овладению знаниями для 

успешного строительства новой жизни. 
«Культурная революция лотому и культурная рево-

люция, что она д о л ж н а делаться только при непосред-
ственном участии широчайших рабочих и бедпяцко-сс-
реЛняцких масс, а следовательно, при непосредствен-
ном, б л и ж а й ш е м и прямом участии прифсоюзов и ком-
сомола и под руководством партии большевиков»1 0 4 ,— 
говорил А. С. Бубнов. Только в условиях социализма 
наступает полное и органическое воссоединение парода 
с культурой, овладение им всем тем богатством и все-
ми теми высотами развития науки и культуры, которые 
созданы человечеством. Причем при социализме про-
цесс усвоения трудящимися массами знаний происходит 
не самотеком, не стихийно, а носит организованно-пла-
новый, общегосударственный характер . Интерес советс-
ких ученых к исследованию многих вопросов культур-
ного строительства в нашей стране велик (работы И. С. 
Смирнова , М. П. Кима, Г. Г. Карпова , Л. В. Кольцова , 
Ф. Ф. Королева , В. Л. Куманева и др . ) , особенно в пер-
вые годы Советской власти, когда под руководством 
В. И. Ленина были з а л о ж е н ы основы теории н практи-
ки культурной революции1 0 5 . 

Учитывая степень изучения отдельных направлений 
культурного строительства на Урале в восстановитель-
ный период (работы В. Г. Ч у ф а р о в а , М. Е. Главацкого , 
Т. А. Кругловой и др.) мы рассмотрим слабо о с в е щ е н ' 
ные или совсем не затронутые исследованием вопросы 
(формы и сеть рабочего образования , рабочие факуль-
теты, выдвиженчество как один из путей создания ин-

103 К а л и н и н М. И. О коммунистическом воспитании. М., 1958 
с. 79. 

'0< См.: Б у б н о в Л. С. Статьи и ррчи о народном образовании. 
М„ 1959, с. 26. 

ш 5 См.: Ленин о культуре и искусстве. М , 1956; Ленин о на-
родном образовании. М., 1957; Ленин о литературе. Статьи и речи. 
М., 1957; Ленин о печати. М., 1959; Ленин о библиотечном деле. 
М., 1960; В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания. 



жснсриых ч командных кадров из рабочих) , вводя в 
научный оборот новый фактический м а т е р и а л . 

15орьба трудящихся за выполнение поставленной 
В. И. Лениным задачи — «Учиться, учиться и учиться» 
представляла собой третий фронт, т а к как от него за-
висело во многом у д е р ж а н и е за пролетариатом власти, 
закрепление его диктатуры и развитие советского соци-
алистического государства во всех звеньях и разветвле-
ниях. Л и к в и д а ц и я неграмотности с переходом к мирно-
му строительству стала первоочередной общегосударст-
венной, политической задачей . l ie решение на Урале, 
как и повсюду в стране, шло по двум направлениям: 
обучение подрастающего поколения и ликбез взрослого 
населения. По переписи 1920 г., грамотных на Урале 
было 29,3% против 32% в среднем по Р С Ф С Р . И з 51 гу-
берний Р С Ф С Р передовая по грамотности на Урале— 
П е р м с к а я губерния з а н и м а л а 23-е, Екатеринбургская— 
28-е, а Тюменская—48-е место1 0 6 . Е щ е худшим было по-
л о ж е н и е у ряда нерусских народностей У р а л а — т а т а р , 
башкир , марийцев , чувашей, вотяков, коми-пермяков, 
селькупов, неграмотность которых достигала 80—90% 
Крайне м а л о у них было национальных школ и лите-
ратуры. С р а з у ж е после освобождения У р а л а от Кол-
чака д л я руководства работой среди нерусских народ-
ностей были организованы при губернских и уездных 
комитетах Р К П (б) т а т а р о - б а ш к и р с к и е бюро и секции107, 
а при губернских исполкомах—отделы по д е л а м нацио-
нальностей. С 15 дек. 1923 г. приступил к своей деятель-
ности Уральский областной совет национальных мень-
шинств1 0 8 . 

В Екатеринбургской губернии подотдел националь-
ных меньшинств отдела народного о б р а з о в а н и я , создан-
ный в ноябре 1919 г., к началу 1921 г. открыл для уча-
щихся нерусских народностей 113 школ второй ступени: 
две школы еврейские, польскую, немецкую и осталь-
ные татаро-башкирские 1 0 9 . В Екатеринбурге осенью 
1919 г. начали р а б о т а т ь трехгодичные педагогические 
курсы д л я мусульман. В ф е в р а л е ' 1920 г. аналогичные 

1 * Материалы по районированию. Екатеринбург, 1923, т. 111, 
с. 10. 
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курсы б ы л и о т к р ы т ы в К р а с и о у ф и м с к с . К у р с а н т ы сна-
б ж а л и с ь бельем , о б у в ы о , остро н у ж д а в ш и м с я предоста -
в л я л и жилье 1 1 0 . К о м и - п е р м я к и , с о з д а в ш и е в составе 
У р а л а в 1925 г. первый в С С С Р н а ц и о н а л ь н ы й округ , 
получили свою письменность и ш к о л у на родном язы-
к е " 1 . 

В июле 1920 г. на У р а л е были с о з д а н ы губернские , 
\ е з д н ы е и в о л о с т н ы е ч р е з в ы ч а й н ы е комиссии по ликви-
д а ц и и н е г р а м о т н о с т и , к о т о р ы е в своей р а б о т е руковод-
с т в о в а л и с ь д е к р е т о м С Н К от 26 дек . 1919 г. «О ликви-
д а ц и и б е з г р а м о т н о с т и среди н а с е л е н и я Р С Ф С Р » . П о 
д е к р е т у в о б я з а т е л ь н о м п о р я д к е п р и в л е к а л о с ь к обуче-
нию г р а м о т е все н а с е л е н и е от 8 д о 50 л е т " 2 . Во г л а в е 
в с е н а р о д н о г о похода за г р а м о т н о с т ь шли п а р т и й н ы е , 
п р о ф с о ю з н ы е и к о м с о м о л ь с к и е о р г а н и з а ц и и . Н а кон-
ф е р е н ц и я х и с о б р а н и я х к о м м у н и с т ы а г и т и р о в а л и за ли-
к б е з и п р и н и м а л и р е ш е н и я р а з в е р н у т ь б о р ь б у за о в л а -
д е н и е г р а м о т о й . « Т о л ь к о тогда мы построим ж и з н ь 
прочно на с о ц и а л и с т и ч е с к и х н а ч а л а х , когда будем все 
г р а м о т н ы 1 1 3 , — у к а з ы в а л о с ь в р е з о л ю ц и и II А л а п а е в е к о й 
городской п а р т к о н ф е р е н ц и и . 

Е к а т е р и н б у р г с к и й губнеполком своим предписанием 
от 23 янв . 1920 г. у к а з ы в а л г у б е р н с к о м у о т д е л у н а р о д -
ного о б р а з о в а н и я о срочной р а з р а б о т к е проекта ликви-
д а ц и и б е з г р а м о т н о с т и в губернии с о г л а с н о д е к р е т у Сов-
н а р к о м а " 4 . Н а з а с е д а н и и к о л л е г и и Е к а т е р и н б у р г с к о г о 
г у б е р н с к о г о о т д е л а н а р о д н о г о о б р а з о в а н и я от 31 янв. 
1920 г. б ы л о р е ш е н о приступить к р а з р а б о т к е п л а н о в и 
п р о г р а м м по л и к в и д а ц и и б е з г р а м о т н о с т и и в п е р в у ю 
о ч е р е д ь среди коммунистов , приобрести учебники и кан-
ц е л я р с к и е п р и н а д л е ж н о с т и , с о с т а в и т ь б у к в а р ь - х р е с т о -
м а т и ю " 5 . 

П р и Е к а т е р и н б у р г с к о м губернском и у е з д н ы х отде-
л а х н а р о д н о г о о б р а з о в а н и я б ы л и с о з д а н ы н а ц и о н а л ь -
ные комиссии по л и к в и д а ц и и н е г р а м о т н о с т и населе -
ния1 1 6 , к о т о р ы е с о д е й с т в о в а л и р а б о т е у ч р е ж д е н и й и 

110 ГАСО, ф. 7, on. 1, д. 12, лл. 81. 82. 
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предприятий по л и к в и д а ц и и безграмотности , отыскива-
ли помещения для школ, н а п р а в л я л и инструкторов д л я 
работы с учениками. Иногда учителями школ л и к б е з а 
были ученики, сидящие за п а р т а м и , не говоря у ж е о 
студентах . 

Несмотря па острую нехватку учителей, недостаток 
школьных помещений, учебных пособий и п р и н а д л е ж -
ностей, т я ж е л о е м а т е р и а л ь н о е п о л о ж е н и е у ч а щ и х с я ра-
бота по ликбезу шла у д а р н ы м и темпами , с широким ра-
змахом . В о к т я б р е 1920 г. в системе Политпросвета на 
У р а л е д е й с т в о в а л о 2 554 ш к о л ы ликбеза и м а л о г р а м о т . 
пых, в которых обучалось 81 155 человек 1 1 7 . 

На 1 февр. 1921 г. только в Екатеринбургской губер-
нии н а с ч и т ы в а л а с ь 101 школа по л и к в и д а ц и и безграмот-
ности, 179 инструкторов-ликвидаторов и 4 061 учащийся 
среди нерусских народностей 1 1 8 . 

В Ч е л я б и н с к о й губернии т о л ь к о за первое полуго-
дие 1921 г. было обучено 33 тыс. человек. В Пермской 
губернии к а м п а н и я по л и к б е з у в 1920—1921 гг. дали 
с л е д у ю щ и е р е з у л ь т а т ы : из 149187 обучавшихся окончи-
ло 87921 человек. На 1 февр. 1922 г. в губернии остава-
лось 418 213 неграмотных 1 1 9 . 

В а в а н г а р д е борьбы с неграмотностью шел рабочий 
класс . Успешно велась работа по ликбезу в профсою-
з а х металлистов , ж е л е з н о д о р о ж н и к о в , горняков , хими-
ков. П о у к а з а н и ю политотдела Пермской ж е л е з н о й до-
роги во всех п а р т я ч е й к а х с о з д а в а л и с ь тройки по борь-
бе с неграмотностью. В качестве учителей использова-
лись инженерно-технические работники . К м а ю 1921 г. 
на ряде станций Пермской ж е л е з н о й дороги не остава -
лось ни одного неграмотного работника 1 2 0 . 

В 1921 — 1922 гг. культурному фронту У р а л а выпа-
ли суровые испытания . В ы з в а н н ы й н е у р о ж а е м страш-
ный голод п р и в е л , к резкому с о к р а щ е н и ю числа лик-
пунктов, школ, клубных учреждений . 

С о к т я б р я 1921* г. по май 1922 г. число ликпунктов 
на У р а л е с о к р а т и л о с ь с 3 959 до 936, в том числе в сис-
теме Политпросвета за этот ж е период—с 2 554 до 
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237 121. X Всероссийский съезд Советов (декабрь 1922г. ) , 
з а с л у ш а в д о к л а д Н а р к о м п р о с а о бедственном положе-
нии системы народного просвещения, о б я з а л «как цент-
ральные, так и меотные органы Советской власти при-
нять все меры к тому, чтобы дальнейшее сокращение 
школьной сети и детских учреждений было решительно 
приостановлено 1 2 2 . В этих трудных условиях было ре-
шено большую часть расходов на народное образова -
ние в о з л о ж и т ь на местные бюджеты и, б л а г о д а р я акти-
вной помощи партийных, советских и профсоюзных ор-
ганизаций, самих трудящихся , к весне 1923 г. удалось 
приостановить сокращение сети ликбезов. В августе 
1923 г. В Ц И К и Совнарком издали специальный декрет , 
в котором задача ликвидации неграмотности считалась 
«наиболее важной и ударной задачей народного прос-
вещения в настоящих условиях, тесно связанной с хо-
зяйственным возрождением страны»1 2 3 . 

В 1923—1S24 гг. на Урале было обучено грамоте 
около 35 тыс. человек, а в 1925 г. па 2 379 ликпупктах 
з а н и м а л о с ь более 94 тыс. человек, из них 73 тыс. успеш-
но закончили курс обучения. К тому ж е 9,7 тыс. чело-
век окончили школы малограмотных. П о данным пере-
писи 1926 г., грамотность населения. У р а л а в возрасте 
старик; 8 лет повысилась на 14% по сравнению с 1920 г. 
и составила 49,3% (среди городского населения Урала 
грамотность была 71,8%, а среди сельского—43,3%) . 
Этот п о к а з а т е л ь близок к общественному уровню (около 
5 1 % ) . но ниже среднего по Р С Ф С Р (55%) 1 2 4 . Большин-
ство рабочих в возрасте от 18 до 35 лет ликвидировали 
неграмотность . З а 1924—1923 гг. на Урале было обучено 
свыше 12 тыс. членов профсоюзов. Р а б о т а по ликбезу 
среди рабочих, особенно недавних выходцев из дере-
вни, п р о д о л ж а л а с ь с большим напряжением, т а к как 
процент неграмотных у ряда профсоюзов непрерывно 
рос в связи с притоком новых рабочих. Поэтому летом 
1924 -г. Уралпрофсовет з аключил соглашение с Урал-
политпросветом о совместной работе по ликвидации не-
грамотности среди членов профсоюзов. По договору 
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профсоюзы о п л а ч и в а л и труд преподавателей , хозяйст-
венные расходы на л и к п у н к т а х и половину расходов на 
учебники и пособия. В 192G г. с неграмотными занима-
лось 650 учителей, с о с т а в л я в ш и х основной костяк пре-
подавательских кадров па ликпунктах . Им активно по-
могали возникшие в 1923 г. ячейки добровольного об-
щества «Долой неграмотность!» В числе первых коллек-
тивных членов нового общества стал П е р м с к и й окруж-
ком Р К П (б ) . «Грамотный, ты в долгу у неграмотного. 
Расплатись , обучив его» 1 5 5 ,—было написано на плакате 
Уральского О Д Н . 

Многое б ы л о сделано в восстановительный период 
д л я лик ви дац и и , неграмотности на Урале . О д н а к о зада-
чу ликвидации массовой неграмотности удалось решить 
в основном к 1940 г. Окончив ликпункты, многие рабо-
чие и крестьяне п р о д о л ж а л и учебу в общеобразователь-
ных ш к о л а х взрослых, а з атем в специальных учебных 
заведениях . Н е м а л о их поступило на р а б ф а к , чтобы за-
тем пойти в вуз. Многие из окончивших школы ликбеза 
становились активными общественниками , повышали 
свою производственную квалификацию 1 2 6 . 

Д о с т а в ш а я с я от прошлого с т а р а я система професси-
онально-технических учебных заведений не соответство-
в а л а целям и потребностям Советской республики ни по 
м а с ш т а б а м , ни по качеству подготовки специалистов 
д л я народного хозяйства . 

Поэтому 29 мая 1920 г. В. И. Л е н и н подписал дек-
рет о введении профессионально-технического образова-
ния всех рабочих в возрасте до 40 лет. Это было необ-
ходимо, чтобы удовлетворить потребность промышлен-
ности в к в а л и ф и ц и р о в а н н о й рабочей силе и ликвидиро-
в а т ь техническую безграмотность широких масс рабо-
чих. Д л я проведения этого декрета в ж и з н ь на Урале в 
составе областного , губернских и уездных отделов на-
родного о б р а з о в а н и я были созданы подотделы по про-
фессионально-техническому о б р а з о в а н и ю с подчинени-
ем их Главп роф обру , во г л а в е которого был поставлен 
парком просвещения Л. В. Л у н а ч а р с к и й . Губернский и 
уездные подотделы профессионального образования 
проводили работу по организации у п р а в л е н и я всеми ви-
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дами профессионально-технических учебных заведений 
и учреждений. Губпрофобрамн были в ы р а б о т а н ы инст-
рукция внутренних правил и распорядка в профессио-
нально-технических школах if учебных мастерских, цир-
куляры и п р о г р а м м ы для профтехшкол н курсов 1 2 7 . В 
восстановительный период с л о ж и л а с ь довольно строй-
ная и р а з н о о б р а з н а я по видам сеть учреждений профес-
сионального о б р а з о в а н и я , основными из которых были 
школы Ф З У , профессионально-технические школы и 
курсы, техникумы, учебно-показательные мастерские, 
производственные кружки , индивидуальное и бригадное 
ученичество, р а б ф а к и , высшие учебные заведения . 

Ленинские у к а з а н и я и в а ж н е й ш и е положения совет-
ской педагогики о политехническом обучении, соедш1е-
нии обучения с производительным трудом были положе-
ны Коммунистической партией в основу строительства 
не только общеобразовательной школы, но и школ Ф З У . 

П р е д ш е с т в е н н и к а м и школ Ф З У были ш к о л ы - к л у б ы 
рабочих подростков. Р а н ь ш е всего они появились в Ека-
теринбургской губернии и к весне 1920 г. существовали 
во многих городах и уездах губернии. В Тюмени летом 
1920 г. в 4 ш к о л а х - к л у б а х з а н и м а л о с ь около 300 под-
ростков1 2 8 . 

Нэп внес новое в с о д е р ж а н и е работы школ-клубов , 
з а с т а в и л теснее связаться с ж и з н ь ю ф а б р и к и заводои, 
ввести в обучение элементы профессиональной ориента-
ции, т а к как вопрос о к в а л и ф и к а ц и и молодежи приоб-
рел тогда первостепенное значение. 

Выступая на III съезде Р К С М в октябре 1920 г., 
В. И. Л е н и н говорил: <-Перед вами стоит з а д а ч а хозяй-
ственного в о з р о ж д е н и я страны, реорганизации, восста-
новления промышленности и земледелия на современной 
технической основе, которая покоится на современной 
науке и технике, на электричестве . Вы знаете , что не-
грамотные люди к электричеству не подойдут, и м а л о 
тут одной простой грамотности» 1 2 9 . С целью .подготовки 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х и классово сознательных молодых 
рабочих р а з в е р н у л а с ь работа школ фабрично-заводско-
го ученичества (в д а л ь н е й ш е м — Ф З У ) . В н а ч а л е мая 
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1920 г. одним из первых в стране начал р а б о т а т ь фаб-
заиуч на Лысьпенском металлургическом з а в о д е д л я 
подготовки токарен и слесарей. В 1923 г. Л ы с ь в е н с к а я 
школа Ф З У пропела набор учеников у ж е на металлур-
гическое, а в 1924 г .—посудное и счетное отделения . 

Д. В. Л у н а ч а р с к и й , посетивший Мотовилихинскую 
школу ФЗУ Г з а я в и л : « И з всех виденных мною ф а б з а в у . 
чен—здешний наилучше оборудован . Ж е л а ю успеха 
школе и всем ученикам» 1 3 0 . 

В 1920 г. открылись школы т а к ж е в Н а д е ж д и н с к е , 
Иевьянске , П а ш н и и в 1921 г. — в З л а т о у с т е , Баранче , 
па Верх-Исетском заводе . Д л я рассмотрения проекта 
сети школ Ф З У , вопросов с н а б ж е н и я школ и организа-
ции их нормальной работы в о к т я б р е 1921 г. при Перм-
ском губкоме партии была создана с п е ц и а л ь н а я комис-
сия во главе с М. П. Туркиным 131. 

В 1922 г. у ж е п р е д у с м а т р и в а л а с ь о б я з а т е л ь н а я орга-
низация Ф З У на всех предприятиях , где число подрост-
ков п р е в ы ш а л о 40 человек, количество школ Ф З У за-
метно выросло. Если в 1922 г. их было 29, то к началу 
1924- г. с тало у ж е 44 с числом у ч а щ и х с я 3 2361 3 2 , что со-
ставило около четверти всех подростков, з а н я т ы х в про-
мышленности У р а л а . 

Все школы были оборудованы физико-механически-
ми кабинетами с приборами , з а к у п л е н н ы м и или загото-
вленными силами учащихся ; о р г а н и з о в а н ы кабинеты-
музеи с о б р а з ц а м и сырья и изделий не только своих, 
но и соседних предприятий. К а ж д а я школа имела биб-
лиотеку, учебные пособия д л я преподавателей и уча-
щихся, но технической л и т е р а т у р ы б ы л о мало 1 3 3 . Уча-
щиеся успешно выполняли з а к а з ы предприятий. Так, 
Н е в ь я н с к а я школа Ф З У провела к а п и т а л ь н ы й ремонт 
паровой машины, нескольких перфораторов , динамо-
машин, т р а н с ф о р м а т о р о в и мотора с полной пере-
моткой1 3 4 . В 1924 г. около 2 тыс. человек ( 1 2 % ) занима-
лось в горняцких ш к о л а х м о л о д е ж и : Невьянской , Исов-
ской и др. В конце 1924 г. был р а з р е ш е н допуск лод-
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ростков на подземные работы д л я обучения и Кизсло-
вская горномсханпчсская ' школа первой в стране пере-
шла на подготовку забойщиков , крепильщиков , разбу-
ровщнков 1 3 5 . 

На 1 июля 1925 г. по всей м е т а л л о п р о м ы ш л е н н о с т и 
У р а л а имелось 20 школ Ф З У с 2095 учащимися , причем 
по инициативе Уральского обкома Р Л К С М с о к т я б р я 
1924 г. в 14 из них стали т а к ж е готовить квалифициро-
ванных рабочих д л я основных цехов металлургической 
промышленности : доменного, мартеновского и прокат-
ного136 . В 1925 г. 438 учеников школ Ф З У р а б о т а л и в 
горячих цехах, из них 109—в мартеновских, 217—в про-
катных, 39—в доменных 1 3 7 . Кроме того, на 11 вечерних 
профессионально-технических курсах обучалось 262 че-
ловека , а индивидуальным и бригадным ученичеством 
было охвачено 976 человек. Всего ж е в 1924—1925 гг. 
свыше 4 500 человек приобрели начальное техническое 
о б р а з о в а н и е . Уральский опыт организации Ф З У , изучен-
ный комиссией Г л а в п р о ф о б р а , В Ц С П С и В С Н Х , был 
обобщен на III Всесоюзном совещании по производст-
венному обучению в металлопромышленности и реко-
мендован другим Ф З У страны 1 3 8 . Н о это были всего 
л и ш ь первые шаги на пути становления и развития па 
У р а л е профессионально - технического о б р а з о в а н и я . 
И ю л ь с к и й (1925 г.) пленум Уральского обкома Р К П (б ) , 
отметив острую нехватку к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих, 
у к а з а л на необходимость расширения сети школ Ф З У , 
на о р г а н и з а ц и ю обучения опытными рабочими неква-
л и ф и ц и р о в а н н ы х непосредственно в артелях , бригадах , 
на расширение профессионально-технического о б р а з о в а -
ния в цехах и на з а в о д а х . П л е н у м п р е д л о ж и л к осени 
1925 г. о т к р ы т ь о б л а с т н ы е курсы по подготовке коман-
дного состава в промышленности 1 3 9 . 

К н а ч а л у 1926 г. на У р а л е насчитывалось 42 ш к о л ы 
Ф З У с 4077 у ч а щ и м и с я (из них 18 металлургических , 6 
горных и 5 механических) и 32 п р о ф т е х ш к о л ы с 2254 
у ч а щ и м и с я ( табл . 34) . Н е менее трех четвертей уча-
щихся школ Ф З У и профтехшкол я в л я л и с ь детьми ра-

135 ГАПО, ф. 23, on 1, д. 416, л. 37. 
' з в ГАПО, ф. 118, on. 1, д. 264, л. 64. 
137 СОПА, ф. 4, оп. 3, д. 8, л. 312. , 
138 Жизнь рабочей школы, 1924, № 3—4, с. 124. 
139 ГАПО, ф. 58, on. 1, д. 543, л. 271. 



б о ч и х . Е с л и в 1 9 2 3 / 2 4 у ч . г. ш к о л а м и Ф З У н а У р а л е 
б ы л о в ы п у щ е н о 2 9 0 ч е л о в е к , го в 1 9 2 5 / 2 6 — 8 8 0 че-
л о в е к , из н и х 7 5 0 п о м е т а л л у р г и и и м а ш и н о с т р о е н и ю 1 4 0 . 
В ы п у с к н и к и ш к о л Ф З У с о с т а в л я л и б о л е е п о л о в и н ы в с е х 
р а б о ч и х п о д р о с т к о в , в л и в ш и х с я в п р о м ы ш л е н н о с т ь в 
к о н ц е в о с с т а н о в и т е л ь н о г о п е р и о д а . 

Т а б л и ц а 34 
Сеть школ ФЗУ и профтехшкол на Урале в начале 1926 г. 

Количество 

Наименование 
специальностей Школ Учащихся 

В среднем 
на одну 
школу 

Ш к о л ы ФЗУ 

Механические 5 601 120,2 

Металлургические 18 2086 115.2 

Горные 6 496 82,7 

Текстильные 3 271 90,3 

Химические 3 144 48 

Полиграфические 1 48 48 

Кожевенные • 1 45 45 

Деревообделочные 2 124 100 

КТУ 3 262 77,9 

Итого: 42 4077 98,8 

П р о ф т е х ш к о л ы 

Механические 10 806 80,6 

По сельскохозяйственному ма 
619 56.3 шиностроению 11 619 56.3 

Сельскохозяйственные 5 253 50,6 

Швейные 1 78 78 

Кожевенные 1 39 39 

Художественные и музыкаль-
ные 4 459 114,8 

Итого: 32 2254 70,5* 
* Таблица составлена! на основе данных II Уральского областного, 

съезда по рабочему образованию, состоявшегося 25—29 окт. 1926 г. 

140 ,См.: Рабочее образование на Урале. Свердловск, 1926, с. 53. 
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В р а с с м а т р и в а е м ы й период розпик и другой вид 
производственного обучения—индивидуальное учениче-
ство непосредственно ,па производстве. Па предприятиях 
Екатеринбургского треста «Гормет» в 1925 г. обучалось 
бригадио и индивидуально 482 человека , нз них 82 жен-
щины (в школах Ф З У треста лишь 280 человек) . Если 
па Лысьвепском металлургическом заводе в 1925 г. та-
ким образом обучались 86 учеников (в школе Ф З У — 
211 человек) , то в 1926 г.—112 (в школе Ф З У — 1 8 1 ) м 1 . 
Сотни молодых рабочих повысили свою к в а л и ф и к а ц и ю 
без отрыва от производства . Б ы л и открыты курсы по 
подготовке мастеров, счетных работников, по слесарпо-
кузнечному, столярному и радиоделу. Н о существовав-
ш а я на Урале сеть профтехкурсов (.табл. 35) была ко-
личественно недостаточна, учебные планы и программы 
отличались громоздкостью. 

Т а б л и ц а 35 

Изменение сети профкурсов на Урале по годам 

Годы Число Количество 
учебы профкурсов слушателей 

1920/21 76 4385 
1921/22 88 •3721 

1922/23 34 1128 
1923/24 51 3747 
1924/25 32 2876* 

* См.: Уральское хозяйство в цифрах 1926 г., 
Свердловск, 1926, с. 32—33. 

Второй уральский областной съезд по рабочему об-
р а з о в а н и ю (октябрь 1926 г.) отметил, что «существую-
щ а я система подготовки квалифицированной рабочей 
силы (школа Ф З У как основная форма подготовки ква-
л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих, бригадное и индивидуальное 
ученичество, профкурсы и др.) в основном отвечает по-
требностям промышленности» 1 4 2 . Н а ч и н а я с 1923 г. на 
Урале появилась новая форма рабочего о б р а з о в а н и я — 
учебно-показательные мастерские . Если в 1923/24 уч. г. 

141 ГАПО, ф. 74. on. 1, д. 17, л. 1—3. 
142 Рабочее образование на Урале. Свердловск, 1926, с. 56. 



их было 7 с количеством учеников 254, то в 1924/25 гг. 
— 10 с числом обучавшихся 5 4 6 н з . 

Итак , рабочее о б р а з о в а н и е непосредственно на нро-
п з в о д о в е и восстановительный период укрепилось и 
расширилось : уже в 1921 г. число у ч р е ж д е н и и профтех-
о б р а з о в а н и я увеличилось по сравнению с 1920 г. со 180 
до 285, количество п р е п о д а в а т е л е й — с 854 до 2104, а 
у ч а щ и х с я — 9 248 до 10 176м 4 . Р а з в и т и е многочисленной 
низовой сети профессионально-технического о б р а з о в а н и я 
д л я подготовки к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих и повыше-
ния их к в а л и ф и к а ц и и я в л я л о с ь в а ж н ы м завоеванием 
О к т я б р я . Первый опыт о р г а н и з а ц и и подготовки квали-
фицированных рабочих на У р а л е в 1919—1925 гг. являл-
ся не только в а ж н ы м в к л а д о м в развитие советской пе-
дагогики, но и существенным источником пополнения 
рабочего класса У р а л а . 

О к т я б р ь с к а я революция о т к р ы л а широкий простор 
не только д л я повышения о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о уровня 
и овладения минимумом профессионально-технических 
знаний, но и обучения в средних специальных и выс-

ших учебных заведениях . В о з р о с л о число техникумов 
на Урале , в ы п у с к а в ш и х « с е р ж а н т о в » индустрии: в 1914 
их было 16 с контингентом 1,1 тыс. человек, в 1920/21 г. 
— 17 с 2204 у ч а щ и м и с я , в 1921/22 г .—32 с 3015 учащи-
мися, в 1922/23 г .—38 с 3945 у ч а щ и м и с я , в 1923/24 г.— 
52 с 6016 у ч а щ и м и с я , в 1924/25 гг .—40 с 6142 учащи-
мися1 4 5 . В 1925/26 уч. г. в Пермском округе было 10 
техникумов: Нытвенекнй , Очерский, Соликамский , Бот-
кинский механический, С а р а п у л ь с к и й сельскохозяйст-
венный, С а р а п у л ь с к и й промышленно-экономическнн, 
Кунгурский художественный, Кунгурские художествен-
ные мастерские , К у д ы м к а р с к и й художественный, Перм-
ский педагогический. П р е п о д а в а т е л е й и инструк-
торов в техникумах б ы л о 186, технического персонала 
—78 человек, учащихся—1768 1 4 6 . С л о ж и в ш а я с я в вос-
становительный период довольно стройная и дифферен-
ц и р о в а н н а я система профессионально-технического об-
р а з о в а н и я с ы г р а л а з н а ч и т е л ь н у ю роль в подготовке 

143 См.: Уральское хозяйство в цифрах 1926 г. Свердловск, 1926, 
с. 32. 33. 

144 Уральский рабочий, 1921, № 190, 24 авг. 
145 Уральское хозяйство в цифрах 1926 г. Свердловск, 1926, 32,33. 
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к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих кадров д л я уральского 
народного хозяйства . Вссмн звеньями профессионально-
т е х н и ч е с к о ю о б р а з о в а н и я на Урале за 1920—11)25 гг. бы-
ло обучено около 58,8 тыс. рабочих, что составило 20% 
от состава рабочей силы на 1 июля 192G г. в промыш-
ленности, строительстве и на транспорте 1 4 7 . Несмотря 
на рост и развитие профессионально-технического обра-
зования , н у ж д а в специалистах средней к в а л и ф и к а ц и и 
была велика , поэтому настоятельной необходимостью 
было составление научно обоснованного плана развития 
сети профессионально-технического образования , укреп-
ление связи учебного процесса с производством. 

С р а з у ж е после Октябрьской революции Коммунис-
тическая партия приступила к перестройке высшего об-
р а з о в а н и я на социалистических н а ч а л а х . Опорой пар-
тийных организаций при проведении революционных 
преобразований в вузах в основном я в л я л о с ь пролета-
рское студенчество. В написанном В. И. Л е н и н ы м и 
утверждённом С Н К Р С Ф С Р 2 авг. 1918 г. постановле-
нии «О приеме в высшие учебные заведения Р С Ф С Р » 
о т к р ы в а л с я широкий доступ в высшую школу рабоче-
крестьянской молодежи. В первую очередь, говорилось 
в постановлении,—«безусловно, д о л ж н ы быть приняты 
лица из среды п р о л е т а р и а т а и беднейшего крестьянст-
ва, которым будут предоставлены в широком р а з м е р е 
стипендии»1 4 8 . Это постановление полностью отвечало 
решению з а д а ч и создания своей, советской интеллиген-
ции, в ы ш е д ш е й из народа и неразрывно связанной с на-
родом. 

Б о л ь ш у ю роль в пролетаризации высшей школы сы-
грали рабочие факультеты , являвшиеся , по о б р а з н о м у 
в ы р а ж е н и ю М. И. К а л и н и н а , специфическим творением 
Октябрьской революции, и быстро з а в о е в а в ш и е попу-
лярность среди т р у д я щ и х с я и особенно рабочих. Они 
д а в а л и возможность т р у д я щ е й с я массе за 3—4 года по-
лучить среднее специальное о б р а з о в а н и е и основательно 
подготовиться д л я серьезной и длительной учебы в ву-
зах . П о определению А. В. Л у н а ч а р с к о г о , они были 

1,7 Уральское хозяйство в цифрах. Свердловск, 1927, с. 57. Труд 
на Урале в 1924 г. Свердловск,1925, с. 117; Союз металлистов из 
Урале в 1924—1928 гг. Свердловск, 1928, с. 111. 

Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 34. 



своего рода п о ж а р н ы м и лестницами , по ступенькам 
которых рабочие поднимались в вузы. П о с т у п а ю щ и й 
на р а б ф а к д о л ж е н был иметь не менее одного года ра-> 
бочего с т а ж а , мог читать, писать и считать в пределах 
четырех действий а р и ф м е т и к и 1 4 9 . О б я з а т е л ь н ы м требо-
ванием являлось н а п р а в л е н и е ф а б з а в к о м а , партийной 
или комсомольской ячейки. 

Профсоюзы вели на предприятиях т щ а т е л ь н ы й от-
бор р а б о ч и х — к а н д и д а т о в на р а б ф а к и . Н а профсоюзы 
л о ж и л а с ь ответственность не только за судьбу откоман-
дированных ими р а б ф а к о в ц е в (вопросы их питания, об-
щ е ж и т и я ) , но и за то, как и чему учили их представи-
телей. 

О б с у ж д а я деятельность рабочего ф а к у л ь т е т а Перм-
ского университета , коллегия губернского отдела наро-
дного о б р а з о в а н и я на з аседании 27 дек. 1921 г. указы-
вала , что «союзы не д о л ж н ы ни на одну минуту забы-
вать, что строить свое пролетарское государственное 
здание они могут только своими силами , а н и к а к не чу-
ж и м и руками, руками б у р ж у а з н ы х (или полубур-
ж у а з н ы х ) спецов. Пока п р о л е т а р и а т не будет иметь 
достаточно к а д р о в своих спецов, до тех пор он будет в 
состоянии только класть з а п л а т у , с о в е р ш а т ь мелкие 
поделки, но ничего ф у н д а м е н т а л ь н о г о , основательного 
он с д е л а т ь не может : лозунг « Н а у к а д л я труда»—ло-
зунг р а б ф а к о в ц е в , ибо эти пролетарские спецы в буду-
щем представятся более грозной наступательной и обо-
ронительной армией, чем К р а с н а я Армия» 1 5 0 . ' 

К а к известно, первым в стране был р а б ф а к при Мо-
сковском коммерческом институте им. М а р к с а (ныне 
Институт народного хозяйства им. Г. В. П л е х а н о в а ) , 
созданный по инициативе студентов-коммунистов в фев-
р а л е 1919 г. Вскоре появились р а б ф а к и и на Урале . В 
ноябре 1919 г. з а н я т и я н а ч а л и с ь на р а б ф а к е при Перм-
ском университете в количестве двух групп—50 уча-
щихся . 

З а 10 лет с у щ е с т в о в а н и я на р а б ф а к е учились 1500 
рабочих и крестьян. Из них 945 человек поступили в ву-
зы и техникумы, а к концу 1929 г. 50 р а б ф а к о в ц е в окон-
чили институты и успешно р а б о т а л и в различных от-

149 ГАПО, ф. 19, on. 1, д. 217, л. 147. 
150 Там же, л. 147 и об. 



раслях народного хозяйства . Значительно выросла 
материально-учебная база Пермского р а б ф а к а : если 
в 1925/26 уч. г. оборудование р а б ф а к а стоило 5—6 тыс. р., 
то в 1929 г.—30 тыс. р., а вместе с о б щ е ж и т и е м — 
53 тыс. р.1 5 1 Б ы л и открыты вечерний р а б ф а к и заочное 
отделение для рабочих Перми и Мотовилихи. С 1924 г. 
функционировало подготовительное отделение для по-
ступающих на р а б ф а к и подготовительная группа д л я 
нерусских народностей: коми-зырян, пермяков, вотяков. 

С л у ш а т е л я м и первого набора Уральского р а б ф а к а 
в Екатеринбурге были (250 человек) в основном демо-
билизованные красноармейцы. Уралбюро , Ц К Р К П (б) 
и У р а л б ю р о В Ц С П С взяли шефство над Уральским 
р а б ф а к о м . Уже в 1921 г. в нем обучались 700 человек, 
многие из которых прошли суровую з а к а л к у трудом 
и борьбой. Н а двух уральских р а б ф а к а х в 1924 г. обуча-
лось 1202 человека , в 1925 г.—1 033 | 5 2 . К концу восста-
новительного периода уральские р а б ф а к и , преодолев 
трудности становления , подготовили для учебы в вузах 
около 1 200 человек, среди которых многие стали изве-
стными специалистами. 

В 1922г. выступая на IV конгрессе III Интернацио-
нала , В. И. Лен и н заявил , что м о л о д е ж ь учится на раб-
ф а к а х , « м о ж е т быть, слишком быстро, но, во всяком 
случае , работа началась , и я думаю, что эта работа при-
несет свои плоды. Если мы будем р а б о т а т ь не слишком 
торопливо, то через несколько лет у нас будет масса мо-
лодых людей, способных в корне изменить наш ап-
парат» 153. 

Р а б ф а к и д а в а л и основное пополнение вузов, которые 
возникли на Ур'але в р а с с м а т р и в а е м ы й период и посте-
пенно стали основной формой подготовки кадров народ-
ной интеллигенции | 5 4 . С р а з у ж е после окончания г р а ж -
данской войны на У р а л е начались з анятия в Екатерин-
бургском горном институте. В д е к а б р е 1919 г. в Уфе 

"151 Звезда, 1929, Ке 62, 17 сент. 
152 Уральское хозяйство в цифрад 1926 г. Свердловск, 1926, с. 31. 
153 Л е н и н В'. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 291. 
15,1 Этому важному участку культурного строительства посвящен 

ряд интересных работ, вышедших за последнее годы: Е л ю т и н В. П. 
Высшая школа страны социализма. М., 1959; Ч у т к е р а ш в н -
л и Е. В. Развитие высшего образования в СССР. М., 1961; У к р а -
и н ц е в В В. КПСС — организатор революционного преобразования 
высшей школы. М., 1963. 



был о р г а н и з о в а н Б а ш к и р с к и й институт н а р о д н о г о об-
р а з о в а н и я , в котором ш л а подготовка учителей в основ-
ном д л я татаро -башкирских ш к о л . В. И. Л е н и н внима-
т е л ь н о с л е д и л за р а з в и т и е м высшего о б р а з о в а н и я на 
У р а л е . 19 окт. 1920 г. В. И. Л е н и н ы м подписан д е к р е т 
« О б у ч р е ж д е н и и У р а л ь с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о универ-
ситета» , а 10 н о я б р я и 17 дек . 1920 г. им б ы л и посланы 
две т е л е г р а м м ы с у к а з а н и е м о н е м е д л е н н о м освобожде-
нии з а н я т ы х з д а н и й У р а л ь с к о г о университета , который 
с т а л р о д о н а ч а л ь н и к о м многих вузов . В н а ч а л е 1921г. 
Совет трудовой а р м и и п р и р а в н я л его к у д а р н ы м " п р е д -
п р и я т и я м « о б л а с т н о г о з н а ч е н и я первостепенной госу-
д а р с т в е н н о й в а ж н о с т и » . Н о р е ш е н и ю губисполкома , 
П е р м с к и й университет , с о з д а н н ы й в 1917 г. на базе от-
д е л е н и я П е т р о г р а д с к о г о у н и в е р с и т е т а , т а к ж е был вклю-
чен в п л а н с н а б ж е н и я н а р а в н е с к р у п н ы м и предприя-
т и я м и 1 5 5 . П а р т и й н ы е и советские о р г а н ы « о к а з ы в а л и 
всяческое содействие у н и в е р с и т е т а м в преодолении ими 
м а т е р и а л ь н ы х з а т р у д н е н и й . В 1921 —1922 гг. 1 100 сту-
дентов У р а л ь с к о г о у н и в е р с и т е т а н а х о д и л и с ь на госу-
д а р с т в е н н о м обеспечении, в том числе 650 р а б ф а к о в ц е в . 
Во в р е м я « д в у х н е д е л ь н и к а п о м о щ и п р о л е т а р с к о м у сту-
денчеству» в я н в а р е 1924 г. р а б о ч и е и т р у д я щ и е с я кре-
с т ь я н е внесли в ф о н д У р а л ь с к о г о университета свыше 
£0 тыс. р. золотом и в ф о н д П е р м с к о г о у н и в е р с и т е т а - -
3 тыс. р . 1 5 6 С и с т е м а т и ч е с к и о к а з ы в а л а с ь м а т е р и а л ь н а я 
п о м о щ ь и п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о м у составу . 
Д л я этой ц е л и б ы л о с о з д а н о У р а л ь с к о е отделение ко-
миссии по у л у ч ш е н и ю быта ученых. Все р а б о т н и к и 
вузов б ы л и обеспечены пайком за счет д о л е в ы х отчисле-
ний от п р о м ы ш л е н н о с т и . 

П о м о щ ь р а б о ч е г о к л а с с а , п а р т и й н ы х и советских 
о р г а н о в в ы с ш е й ш к о л е на У р а л е п о з в о л и л а ей справить-
ся с с е р ь е з н ы м и т р у д н о с т я м и м а т е р и а л ь н о г о и органи-
з а ц и о н н о г о п о р я д к а , з н а ч и т е л ь н о о к р е п н у т ь В. н а ч а л е 
в о с с т а н о в и т е л ь н о г о периода в П е р м и в о з н и к л и е щ е два 
вуза : п р а к т и ч е с к и й институт в системе Г л а в п р о ф о б р а и 

155 См.: Ч у ф а р о в В. Г., Г л а в а ц к и й М. Е. Помощь рабо-
чего класса высшей школы в годы восстановления народного хоЭяй-
стна.— В сб.: Из истории заводов н фабрик Урала, Свердловск, 
I960, вып. И, с. 192. 

1 И Студент рабочий, 1924. № 7, с. 53, 56. 



педагогический институт 1 6 7 . На Урале в 1920/21 г. было 
5 вузов с 5175 студентами (без рабфаков , ) в 1921/22 — 
3 с 4868 студентами, в 1922/23 — 7 с 4954 студентами, 
в 1923/24—с 4752 студентами и в 1924/25 г .—3 с 3972 
студентами 1 5 8 . 

М а т е р и а л ь н ы е трудности, осуществление р е ж и м а 
с т р о ж а й ш е й экономии средств д л я строительства гиган-
тов индустрии не позволяли расширять подготовку кад-
ров, потребовали внести изменения в вузовскую сеть на 
Урале . Несмотря на некоторое сокращение количества 
вузов и контингента студентов к концу восстановитель-
ного периода, вузы выросли качественно: четко обозна-
чился их профиль, специализация вполне соответствова-
ла потребностям главных отраслей народного хозяйства . 
Улучшился социальный состав студентов: рабоче-кресть-
я н с к а я м о л о д е ж ь составляла более половины, а к концу 
20-х гг. — две трети всего состава студентов. Л и ш ь за 
два месяца — август и сентябрь 1922 г. — профсоюзы 
У р а л а к о м а н д и р о в а л и в вузы 870 самых лучших, способ-
ных рабочих (70% всего п р и е м а ) . II это было необходи-
мо, т а к как на одно место в р а б ф а к или вуз приходилось 
до 30—40 ж е л а ю щ и х . С приходом пролетарского студен-
чества быстро росли и укреплялись вузовские партячей-
ки. Коммунистов-студентов на основных вузовских фа-
культетах было 7 - 8% от общего числа студентов. Если 
рабочие среди студентов индустриальных вузов состав-
л я л и в 1922/23 г. 10%, то в 1926 г .—около .30% 159. 

17 июня 1922 г. У р а л б ю р о Ц К Р К П (б ) , У р а л б ю р о 
В Ц С П С и Уральское Э К О С О взяли шефство н а д ураль -
скими рабфаками 1 , 3 0 . В 1923г. студенты Уральского уни-
верситета п о л у ч а л и 250 государственных стипендии, 170 
стипендий д л я лиц. командированных профсоюзами, и 80 
стипендий за счет отчислений от заработной платы рабо-
чих и с л у ж а щ и х ' н а н у ж д ы технических факультетов уни-
верситетов1 6 1 . В 1920 г. из Москвы на Урал приехали вид-
ные ученые: Н. А. Бушков . Н. С. Доброхотов , А. С. Ка-

157 ГАПО, ф. 347, on. 1, д. 5, л. 122. 
158 Уральское хозяйство в цифрах 1926 г. Свердловск, 1926, 

с 32 зз 
153 СОПЛ, ф. 1494, on. 1, д. 27, л. 7—23. 
160 Там же, д. 70. л. 16. 
161 ГАОО, ф. 277, on. 1, д. 149, л. 4. 



занскнй, С. Г. К а р м а н о в , В. К. Перке , П. Н. Рогаткин , 
Л. В„ Шубников, И. В. Стешола , а из П е т р о г р а д а — 
В. Н. Г р у м - Г р ж и м а н л о . К а ж д ы й из них создал свою на-
учную школу, получившую всеобщее признание не только 
у нас, но и за рубежом. 

Но местные советские .инженерно-технические кадры 
только еще создавались . 14 мая 1922 г. в Уральском 
практическом инженерном иуституте (бывшее Уральское 
горное училище) состоялся выпуск первых инженеров. 
П о поводу выпуска первых уральских советских инже-
неров в газете «Уральский рабочий.» с гордостью отме-
чалось, что «день 14 мая 1922 г. з а п и ш е т с я в историю 
института, по он д о л ж е н быть записан и в историю Ура-
ла , так как в этот день вышли новые борцы с царящей 
разрухой, которые подкрепят сильно поредевшие ряды 
технического персонала на Урале. . .»1 6 2 . 

17 июня 1923 г. состоялся первый выпуск двух сту-
лентов-горняков Уральского политехнического институ-
т а 1 " . Зимой 1926 г. этот институт окончили у ж е 22 чело-
века1 6 4 . Только практическая деятельность по восста-
новлению уральской промышленности д а в а л а им право 
быть инженерами . 

Первые , хотя и небольшие, выпуски состоялись и в 
у р а л ь с к и х университетах . Таким образом , подготовка 
специалистов , особенно высокой к в а л и ф и к а ц и и , осуще-
с т в л я л а с ь на У р а л е в 20-е гг. в незначительных масшта-
бах . К концу восстановительного периода во всей цензо-
вой промышленности было з а н я т о 3094 специалиста , из 
которых было 1599 практиков (лиц, з а н и м а в ш и х долж-
ности инженеров и техников, но не имевших специального 
о б р а з о в а н и я ) . 

Поэтому партийные и профсоюзные организации Ура-
ла р а з ъ я с н я л и рабочим у к а з а н и е В. И. Л е н и н а о том, 
что если не беречь, к а к зеницу ока , всякого специалиста, 
« . . . работающего добросовестно, со знанием своего Дела 
и с л ю б о в ь ю к нему..., то ни о каких серьезных успехах 
в д е л е социалистического строительства не может быть 
и речи»165 . Р я д виднейших специалистов из старой про-

162 Уральский рабочий, 1922, 20 мая. 
1М Уральский рабочий, 1923, № 135, 19 нюня. 
164 ГАПО, ф. 74, on. 1, д. (5; л. 27. 
' " Л е н и н В. II. Поли. собр. соч., т. 44, с. 351. 



фессуры на У р а л е (проф. Л. Н. Б а р а б о ш к и п , В. Е. Грум-
Г р ж и м а й л о , В. А. Гасссльблат , С. С. Штейпберг , 
И. А. Соколов, А. Ф. Головин и др.) отдали свои знания 
н опыт делу социалистического строительства . Вузы по-
л о ж и л и н а ч а л о первым научным учреждениям: в Перми 
возчик биологический институт, а в Свердловске — науч-
но-исследовательский институт, лаборатории которого 
были связаны со многими трестами и выполняли система-
тически з а к а з ы заводов. Ученые успешно работали над 
многими ключевыми вопросами развития металлургии, 
технологии получения химических веществ, сухой пе-
регонки дерева , металлографии . В июне 1924 г. на Н и ж -
не-Салдинеком заводе под руководством проф. П. А. Со-
колова впервые была испытана и н а л а ж е н а доменная 
п л а в к а на сибирском коксе. В 1925—1926 гг. ряд домен-
ных печей Туринского и Кушвинского заводов стали 
в ы п л а в л я т ь чугун на коксе из Сибири. Плодотворная 
работа ученых ^ 'ральского университета была высоко 
оценена Президиумом ВСНХ. 

Ядро т а л а н т л и в ы х ученых Сформировалось в Перми. 
В их числе И. М. Виноградов , А. А. З а в а р з и н , А. А. Рих-
тер, Б. Д . Греков, С. П. Обнорский, А. А. Полканов , став-
шие известными а к а д е м и к а м и . Работы геолога П. П. Пре-
о б р а ж е н с к о г о сыграли в а ж н у ю роль в открытии калий-
ных солей в Соликамске и нефти в Верхне-Чусовских Го-
родках. В 1924 г. Д . В. Алексеев издал работу «Новые 
основания химической механики», положившую начало 
физической химии. Языковед В. В. Гиппиус о б н а р у ж и л 
не известную до того времени повесть М. Е. С а л т ы к о в а -
Щ е д р и н а « П о х в а л а легкомыслию», включенную позднее 
в собрание сочинений. Один из крупнейших специалистов 
по исследованию истории крестьян феодальной Руси 
Б. Д . .Греков ввел в научный оборот многие виды ар-
хивных документов, в том числе м а т е р и а л ы Соло-
вецкого монастыря , являющиеся важнейшим источником 
д л я изучения социально-экономической истории Севе-
ро -Западной Руси. Б. Д . Греков регулярно выступал с 
лекциями и д о к л а д а м и по проблемам отечественной исто-
рии перед т р у д я щ и м и с я городов У р а л а . Профессор 
А. А. З а в а р з и н создал свою школу гистологов; физиолог 
Б. Ф. Вернго вместе со своими учениками исследовал 



проблемы возбудимости нервной системы1 6 6 . В эти годы 
р а с ш и р и л а с ь деятельность научных обществ и особенно 
краеведения , которым з а н и м а л и с ь возникшие в 1920 г. 
К а м ы ш л о в с к о е и Тюменское общества по изучению мест-
ного края , а т а к ж е с 1922 г. - О б щ е с т в о изучения Челя-
бинского края . Б о л ь ш у ю исследовательскую работу по 
краеведен и ю вел В. П. Бирюков , которого с полным пра-
вом м о ж н о н а з в а т ь «урало-сибирским Далем» 1 6 7 . 

* * « 
В годы восстановления народного хозяйства под ру-

ководством партийных, советских и общественных орга-
низаций па У р а л ^ были преодолены последствия войны 
и голода , вызванного н е у р о ж а е м 1921 г., и достигнуты 
з н а ч и т е л ь н ы е успехи в повышении материально-бытового 
и культурного уровня т р у д я щ и х с я . Р е а л ь н а я заработная 
плата рабочих ведущих отраслей промышлеиности до-
стигла довоенного уровня . Улучшилось снабжение про-
д у к т а м и и предметами первой необходимости. Успешно 
р е ш а л с я вопрос о л и к в и д а ц и и неграмотности , заметно 
улучшилось профессионально-техническое образование 
рабочего класса . С д е л а н ы первые шаги в подготовке кад-
ров инженерно-технической интеллигенции из рабочей 
среды. 

' П а р т и й н ы е , профсоюзные и комсомольские организа-
ции У р а л а , восстановленные, численно выросшие и окреп-
шие, зорко стояли на с т р а ж е м а т е р и а л ь н ы х и культур-
ных интересов рабочих, особенно на частновладельческих 
и концессионных предприятиях , все энергичнее и настой-
чивее з а щ и щ а л и с п р а в е д л и в ы е и з а к о н н ы е требования 
т р у д я щ и х с я . В д в а д ц а т ы е годы на Урале , как и всюду 
в стране , был создан прочный ф у н д а м е н т д л я дальнейше-
го повышения культурно-технического уровня и улучше-
ния м а т е р и а л ь н о г о положения широких рабочих масс, 
я в л я в ш и х с я одним из в а ж н ы х условий роста их общест-
венно-политической и трудовой активности . 

I6 t См.: Культурная революция на Урале. Свердловск, 1966, 
с. 73—74. н 

187 См.: П а н о в Д. А. Уральский краевед и писатель Владимир 
Павлович Бирюков. Шадрннск, 1958, с. 16. 



Г Л А В А IV 

П О Д Ъ Е М О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О Й 
А К Т И В Н О С Т И РАБОЧИХ УРАЛА 

I. Идейно-организационное укрепление партийных 
организаций Урала и усиление их рабочего ядра 

В. II. Л е н и н всегда р а с с м а т р и в а л социализм как жи-
вое воплощение творческой инициативы масс, руководи-
мых партией. П а р т и й н ы е о р г а н и з а ц и и повсюду выступа-
ли в о ж а к а м и рабочих коллективов , руководителями и 
и н и ц и а т о р а м и их политического и трудового подъема , 
р а з б у ж е н н о г о в массах социалистической революцией . 
Р а б о ч е м у к л а с с у предстояло создать , в ы к о в а т ь т а к и е 
п р и н ц и п и а л ь н о новые, коллективистские ф о р м ы и мето-
ды руководства государственной, хозяйственной и об-
щественно-политической ж и з н ь ю , которые способствова-
ли бы н а и л у ч ш е м у и наиболее полному п р о я в л е н и ю 
активности т р у д я щ и х с я масс в их борьбе за победу со-
ц и а л и з м а . С а м о й историей революционного д в и ж е н и я 
р а б о ч е м у к л а с с у б ы л а уготована роль передового отря-
да . И м е н н о он, как у к а з ы в а л В. И. Л е н и н , « . . .может по-
мочь т р у д я щ и м с я м а с с а м объединиться , сплотиться и 
о к о н ч а т е л ь н о отстоять , о к о н ч а т е л ь н о з а к р е п и т ь комму-
нистическое общество , о к о н ч а т е л ь н о его построить» 1 . 
В. И. Л е н и н , р е в о л ю ц и я , история д а л и прямой и ясный 
ответ б у р ж у а з н ы м идеологам , у т в е р ж д а в ш и м , что тру-
д я щ и е с я не способны у п р а в л я т ь государством. О к т я б р ь -
ская революция поставила у руля у п р а в л е н и я государст-
вом и о б щ е с т в о м рабочий класс и его союзника — бед-
нейшее крестьянство , т. е. тех, кто своим творческим 
трудом создает м а т е р и а л ь н ы е , и духовные богатства . 
С р а з у ж е после О к т я б р я 1917 г. В. И. Л е н и н о б р а т и л с я 
к т р у д я щ и м с я с п р и з ы в а м и : «Помните , что вы сами те-
перь у п р а в л я е т е государством . Н и к т о вам не поможет , 
если вы с а м и не о б ъ е д и н и т е с ь и не возьмете все д е л а 

' Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 168. . 



государства в свои руки. . .» 2 ; « Р а з навсегда порвем с 
предрассудком, что государственные д е л а , управление 
банками , з а в о д а м и — н е в о з м о ж н а я д л я рабочих зада-
ча»3 ; «Пусть к а ж д ы й рабочий проникнется сознанием, 
что он правит с т р а н о й » 4 . П е р в ы м и в истории прокла-
д ы в а я путь к социализму , рабочие России подняли к 
активной политической деятельности миллионы людей 
различных национальностей , н а п р а в и в их усилия на ко-
ренные соииалыю-экономичсские п р е о б р а з о в а н и я в го-
роде и деревне . 

Эти колоссальной трудности з а д а ч и рабочий класс 
смог выполнить только под руководством организованно-
го революционного а в а н г а р д а — Коммунистической пап-
тин, призванной «вести весь н а р о д к социализму , направ-
л я т ь и о р г а н и з о в ы в а т ь новый строй, быть учителем, руко-
водителем, в о ж д е м всех т р у д я щ и х с я » 5 . 

С о з д а н н а я великим Л е н и н ы м . п а р т и я воплощает в се-
бе его бесстрашный ум, ж е л е з н у ю , несгибаемую волю 
п его неиссякаемую веру в творческую силу масс. Ком-
мунистическая п а р т и я — э т о не просто одна из организа-
ций, а в ы с ш а я ф о р м а политической организации рабоче--
ю класса , всех т р у д я щ и х с я . 

Ее г л а в н а я рол^ь как боевого союза единомышленни-
ков, высшей ф о р м ы классовой организации пролетариата 
з а к л ю ч а е т с я в том, чтобы обучать , просвещать , воспиты-
в а т ь и в о в л е к а т ь в социалистическое строительство ши-
рокие массы рабочих, крестьян , интеллигенции. 

Е щ е в 1920 г. В. II . Л е н и н в з аключительном слове по 
д о к л а д у Ц К на IX с ъ е з д е партии говорил: «...Воспитание 
есть длинное и трудное дело. З д е с ь нельзя отделаться 
декретом, надо терпеливо и у м е л о подходить, и мы идем 
к этому и будем идти»6 . Н а с ъ е з д а х и многих Пленумах 
Ц К партии, состоявшихся в р а с с м а т р и в а е м ы й период, 
вопросам ' идейно-воспитательной и пропагандистской 
работы у д е л я л о с ь неослабное внимание . Так , X съезд 
Р К П (б) принял резолюции «О Главполитпросвете и аги-
тационно- пропагандистских з а д а ч а х партии» и «Об орга-

2 Там же. G6, 07. 
3 Л с н и и В. 11. Поли. собр. соч., т. 35, с. 147. 
4 Л с м и и В. 11. Поли. собр. соч., т. 40, с. 322. 
' Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 26. 
' Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 267. 



низании курсов по изучению марксизма'»7 . XII съезд 
Р К П (б) рассмотрел вопросы коммунистического воспи-
тания т р у д я щ и х с я и повышения' руководящей роли пар-
тии во всех с ф е р а х ж и з н и советского общества . Кроме 
специльного р а з д е л а в резолюции по организационному 
отчету Ц К , съезд принял развернутые постановления « П о 
вопросам пропаганды, печати и агитации» и «О поста-
новке антирелигиозной агитации и пропаганды» 8 . Фор-
мирование новых черт и качеств социалистического ра-
бочего класса происходило под влиянием не только вос-
питательной работы партии, Советского государства , 
профсоюзов , комсомола , а и всего у к л а д а ж и з н и общест-
ва : способа производства , форм распределения , бытово-
го о б с л у ж и в а н и я , общественно-политической деятельнос-
ти, правовых норм и судебной практики . К с о ж а л е н и ю , 
как вся проблема воспитания уральских рабочих в 1919 
—1925 гг., т а к и отдельные вопросы повышения их идей-
но-политического уровня, роста общественной активнос-
ти и участия в управлении государственными д е л а м и 
с л а б о изучены 9 . Д а ж е в с о д е р ж а т е л ь н ы х монографиях 1 0 

рассмотрены л и ш ь некоторые вопросы, связанные с дан-
ной проблемой, как-то: борьба партийных организаций 
У р а л а за идейно-политическое з а в о е в а н и е высшей шко-
лы, деятельность рабочих клубов, библиотек и других 

7 КПСС в резолюциях и решениях..., 8-е изд. М., 1970, т. 2, 
с. 242—246. 

• Там же, с. 455—472. 
9 Имеются лишь отдельные работы: В о р о н ц о в а Г. Г. Дея-

тельность партийных организаций Урала по" созданию сети кресть-
янских газет (1921—1925 гг.); К р у г л о в а Т. А. Деятельность ком-
сомола Урала по атеистическому воспитанию молодежи (1923— 
1927 гг.).— В сб.: Из истории партийных организаций Урала (1917— 
1967 гг.). Пермь, 1967, с. 103—110 и 117—121; С а в и н к о в А. М. 
Из истории участия трудящихся масс в работе рабоче-крестьянской 
инспекции на Западном Урале (1920—1923 гг.).— Учен. зап. Пермск. 
гос. ун-та им. А. М. Горького. Л"» 133, Пермь, 1965; В о р о н ц о -
в а Г. Г. Деятельность партийны* организаций Урала по руковод-
ству партийно-советской печатью (1921—1923 гг.). — Учен. зап. 
Пермск. гос. ун-та, Пермь, 1966, № 151, с. 39—60; И в а н о в В. П. 
Формы и методы привлечения трудящихся к управлению производ-
ством и культурным строительством на Уране (1924—1925 гг.). Пермь, 
1966; О н ж е . Роль профсоюзов в коммунистическом воспитании 
трудящихся. Пермь, 1965. 

10 Культурная революция на Урале. Свердловск, 1966; Ч у ф а -
р о в В. Г. Деятельность партийных организаций Урала по осущест-
влению культурной 'революции (1920—1937 гг.). Свердловск, 1970. 



культурно-просветительных ' учреждений . Исходя из сте-
пени изученности данной проблемы, а т а к ж е наличия 
конкретных источников, автор в настоящей главе рас-
с м а т р и в а е т л и ш ь основные вопросы проявления и роста 
активности и сознательности рабочего класса , коренного 
изменения отношения рабочих к труду и общественной 
собственности. Н а и б о л ь ш е е внимание у д е л я е т с я сплоче-
нию рабочего класса вокруг Коммунистической партии 
и Советского правительства , усилению рабочего ядра 
партийных организаций У р а л а , идейно-политичесдому 
воспитанию коммунистов , у к р е п л е н и ю союза рабочих и 
трудового крестьянства в их борьбе за всестороннюю 
подготовку условий д л я к о л л е к т и в и з а ц и и сельского хо-
зяйства и осуществление социалистических преобразо-
ваний в деревне, а т а к ж е р а с ш и р е н и ю международных 
связей рабочего класса У р а л а , его борьбе за интерна-
ционализм и п р о л е т а р с к у ю солидарность . 

Восстановленные после р а з г р о м а колчаковщины 
у р а л ь с к и е партийные о р г а н и з а ц и и , совершенствуя раз-
нообразные ф о р м ы и методы идейно-воспитательной ра-
боты среди т р у д я щ и х с я , количественно росли и органи-
з а ц и о н н о крепли . Основное внимание уделялось улуч-
шению социального состава и усилению работы фабрич-
но-заводских ячеек. От этого, во многом зависели их 
боеспособность и единство. Вопрос о регулировании рос-
та партии был впервые поднят VI I I съездом Р К П ( б ) , 
который у к а з а л на необходимость пополнять свои ряды 
в первую очередь за счет представителей пролетариата 
города и деревни, но увеличение численности не должно 
вести к у х у д ш е н и ю качественного состава партии. Одна-
ко, несмотря на у к а з а н и е VI I I с ъ е з д а , вплоть до гене-
ральной чистки партии в 1921 г., относительное число 
рабочих среди коммунистов п р о д о л ж а л о падать при 
одновременном повышении процента нерабочих 
( табл . 36) . 

Чистка и с в я з а н н а я с ней в р е м е н н а я приостановка 
приема в п а р т и ю с л у ж а щ и х повысили удельный вес ра-
бочих в партии, т а к к а к б о л ь ш е всего, к а к свидетельст-
вуют д а н н ы е о выбитии в р е з у л ь т а т е чистки, последняя 
коснулась нерабочих групп ( табл . 37) . З а время чистки 
удельный вес социальных групп существенно изменил-
ся: р а б о ч и х — с 37,3 до 44,4%', крестьян—32,1 до 26,7%, 
с л у ж а щ и х — с 23,1 40 22,2% и прочих—с 7,5 до 6,7%-
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Несмотря на более благоприятные соотношения соци-
альных групп, достигнутые п результате чистки партии, 
XI и XII съезды Р К П (б) настойчиво подчеркивали не-
обходимость перенести главное внимание п а р т р а б о т ы 
на рабочую среду и «покончить с тем положением, ког-
да на б о л ь ш н х ' з п в о д а х , в крупных фабричных поселках 
и т .п . число членов наших партячеек совершенно нич-
тожно» «неустанно работать над увеличением проле-
тарского ядра партии» | 2 . 

Т а б л и ц а 3G 

Динамика численности социального состава членов партии 
в стране за 1917—1920 гг. 

К началу Всего членов 
Из них- % 

К началу Всего членов 
года партии рабочих крестьян служащих 

1917 23600 60,2 7,6 32,2 

1918 115000 56,9 14,5 28,6 
1919 251500 47.8 21,8 30,4 
1920 43400 43,8 25,1 31,1* 

* См.: Всероссийская перепись членов РКП. 1922, вып. 4, с. 37. 

Т а б л и ц а 37 
Итоги чистки партия в J921 г. 

Всего 
членов Рабочих Кресть- 1 Служа-

ян 1 щих Прочих 
партия 

Кресть- 1 Служа-
ян 1 щих 

Состояло в партии до чи-
стки 1921 г. 576700 215300 185200 133100 43100 

Выбыло во время чистки 174900 36800 78100 43800 16200 

Коэффициент выбытия, % 30,3 17,1 42,2 32,9 37 

Учтено к началу 1922 г. 401800 178500 107100 89300 26900* 

* Данные взяты из ЦПА ИЛ1Л,, ф. 17, оп. 7, д. 144, л. 4. 

Эти требования партийных съездов удалось реализо-
вать л и ш ь в конце 1923 г., когда улучшилось м а т е р и а л ь -
ное положение рабочего класса и начался рост п р о м ы т -

" КПСС в резолюциях и решениях..., 8-е изд., М„ 1970, т. 2, 
с. 341. 

12 Там же, с. 408—452. 



ленноети. В р е з у л ь т а т е проверки и чистки, проведенной 
на основе решения X съезда и д и р е к т и в Ц К партии, по 
д а н н ы м У р а л б ю р о Ц К Р К П ( б ) , к н а ч а л у 1922 г. состав 
у р а л ь с к и х партийных о р г а н и з а ц и й у м е н ь ш и л с я на 
22 ,8% 1 3 . а по с т р а н е в целом — на 2 4 , 1 м . 

З н а ч и т е л ь н о у л у ч ш и л с я качественный состав пар-
тийных о р г а н и з а ц и й . В а б с о л ю т н ы х ц и ф р а х числен-
ность у р а л ь с к и х партийных о р г а н и з а ц и й за в р е м я чист-
ки с о к р а т и л а с ь с 52140 до 4 I 0 1 7 человек 1 5 . О д н а к о и 
после пес п р о д о л ж а л с я процесс с о к р а щ е н и я в основ-
ном за счет н е п р о л е т а р с к и х элементов , колебавших-
ся и м е ш а в ш и х п а р т и й н ы м о р г а н и з а ц и я м У р а л а твердо 
и последоват ельн о проводить нэп. На 1 янв. 1922 г. число 
членов и к а н д и д а т о в партии на У р а л е составило 
33 863 человека 1 6 , а к 1 ноября 1922 г. — 28 683 чело-
века 1 7 . Ч и с т к а не т о л ь к о о с в о б о ж д а л а у р а л ь с к и е партий-
ные о р г а н и з а ц и и от ч у ж д ы х , к а р ь е р и с т с к и х и других 
а н т и п а р т и й н ы х элементов , по и в с к р ы в а л а недостатки в 
их работе , с п о с о б с т в о в а л а их у с т р а н е н и ю и оживлению 
партийной работы . Она з а с т а в и л а членов партии приза-
д у м а т ь с я над повышением своей политической грамот-
ности и активности . П р е д в а р и т е л ь н ы е итоги чистки были 
р а с с м о т р е н ы на XI Всероссийской партийной конферен-
ции ( д е к а б р ь 1921 г.) и на п р о х о д и в ш е м 27—29 дек. 
1921 г. с о в е щ а л и и с е к р е т а р е й о б л а с т н ы х комитетов, об-
л а с т н ы х б ю р о и губкомов Р К П ( б ) . О к о н ч а т е л ь н ы е ее 
итоги и д а л ь н е й ш и е з а д а ч и б ы л и о б с у ж д е н ы на XI съез-
де Р К П (б) (27 м а р т а — 2 апр. 1922 г . ) . В своей резолю-
ции «Об укреплении и новых з а д а ч а х партии» съезд 
отметил , что « п е р в а я чистка партии , проведенная во 
всероссийском м а с ш т а б е , в о б ш е м п р о ш л а удовлетвори-
тельно». 1 8 Н е у с т а н н а я р а б о т а н а д у л у ч ш е н и е м качест-
венного состава партии б ы л а в ы д в и н у т а к а к в а ж н е й ш а я 
з а д а ч а на р я д б л и ж а й ш и х лет1 9 . 

13 Известия Ц К Р К П ( б ) , 1923, № 4 (40), с. 23, 24. 
14 Там же, с. 20. 
15 Всероссийская перепись членов Р К П ( б ) . Итоги предварительной 

разработки по 45 губерниям и областям. М., 1922, вып. 2, с. 2, 3, 
табл. 1. 

" Там же, с. 3. 
17 СОПА, ф. 76, on. 1, д. 473, л. 39. 
" КПСС в резолюциях и решениях..., 8-е изд., М„ 1970 т. 2 с. 338 
" Там же, с. 338. 
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Качественный состав областной организации продол-
ж а л улучшаться , о чем свидетельствуют д а н н ы е партий-
ной статистики (табл . 38) . Н а и б о л ь ш е е количество чле-
нов партии с п а р т с т а ж е м до 1917 г. среди рабочих 
(4 ,9%) - К р е с т ь я н с к а я группа дает наименьший процент 
( 0 , 7 % ) , с л у ж а щ и х — 3,9% и прочие — - 4 , 3 % . Основная 
масса партийцев с большим с т а ж е м н а х о д и л а с ь в горо-
дах ( 4 , 4 % ) , в селениях их было всего 1,6%. П р е о б л а -
д а ю щ а я часть коммунистов вступила в партию в 1910— 
—1921 гг., особенно в период «партийной недели» 1919 г. 
Таким образом , большинство коммунистов У р а л а не име-
ло необходимой политической з а к а л к и и опыта , н у ж д а -
лось в организации партийно-политической учебы. Н а п р и -
мер, в П е р м с к о й губернии в д е к а б р е 1919 г. было 
6359 коммунистов . Во время «партийной недели» вступи-
л о в партию 9913 человек и коммунистов стало' 16 27220. 
В Екатеринбургской губернии в этот период состав парт-
организации увеличился с 3412 до 31 421 человека и 

Т а б л и ц а 3 8 

Изменения социального состава коммунистов 
Урала за 1923—1924 гг. (в %) 

На 1 янв. 1923 г. Членов Кандидатов 

Рабочие 37,7 

48,5 

30,7 

53,6 

15,6 

Крестьяне 
Служащие 13,8 

На 1 янв. 1924 г. 

Рабочие 41.8 
41,3 

16.9 

42,8 
42,8 
14,4 

Крестьяне 

Служащие 

На 1 марта 1924 г. 
Рабочие 42.2 

41.3 

10,5 

51.1 

36.2 

12,7* 

Крестьяне 

Служащие 

* СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 4, л. 9 и об. 

20 ППА, ф. 557, оп. 7, д. 10. л. 42. 



вновь была о р г а н и з о в а н а 01 п а р т я ч е й к а (всего их стало 
463) 2 1 . 

Чистка сильнее всего о т р а з и л а с ь па л ю д я х , вступив-
ших в п а р т и ю в 1920—1921 гг. ( 5 9 , 0 % ) ; 20,2% исклю-
ченных падает па членов партии со с т а ж е м от 1919г., 
10.3% —1918 г.; . 4 , 2 % - 1 9 1 7 г. и "только 0 . 7 % с о с т а ж е м 
до 1917 г. 

Б о л ь ш и н с т в о исключенных — выходцы из других 
партий (эсеров—42,6% и м е н ь ш е в и к о в — 3 5 , 5 % ) • По 
о б р а з о в а т е л ь н о м у цензу (итоги предварительной разра -
ботки Всероссийской переписи членов Р К П (б) 1922 г.) 
распределение таково : высшее о б р а з о в а н и е — н а д о л ю 
с л у ж а щ и х и прочих с о ц и а л ь н ы х групп п а д а е т наиболь-
ший процент, эта группа с о с т а в л я е т 0 ,8% от общего чис-
ла членов партии; среднее о б р а з о в а н и е доступно у ж е 
всем группам — рабочие — 1%, крестьяне — 1.2%. слу-
ж а щ и е — 2 4 % ; неграмотных рабочих — 0 , 8 % , крестьян 
— 1,3%, с л у ж а щ и х — 0,1 % 2 2 . 

Л ю б о п ы т е н возрастной состав членов партии (взяты 
д а н н ы е по 10558 к о м м у н и с т а м - м у ж ч и н а м Е к а т е р и н -
бургской губернии по итогам партийной переписи 
1922 г .) . П о нашим подсчетам, 4 /5 всех коммунистов 
приходится на людей, родившихся в 1881 — 1900 гг., т. е. 
на 20 возрастов , а о с т а л ь н а я часть—на 38 других воз-
растов (1843—1880 гг.) 23. Ж е н щ и н на 1 янв. 1924 г. 
было : членов Р К П ( б ) — 9 , 0 5 % , к а н д и д а т о в — 1 1 , 6 7 % . 
П о с о ц и а л ь н о м у составу : р а б о т н и ц — 3 4 , 6 7 % , кресть-
я н о к — 2 3 , 4 1 % , с л у ж а щ и х — 4 1 , 8 3 % . Количество парт-
ячеек на У р а л е по состоянию на 1 янв. 1924 г. таково : 
ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х — 3 2 2 , ( 1 6 , 7 % ) , крестьянских—1289 
( 6 6 , 9 % ) , воинских—40 ( 2 % ) , прочих—272 (14 ,4%) 24. 
У р а л ь с к и е коммунисты, с о ц и а л ь н ы й состав которых 
у л у ч ш а л с я из года в год за счет притока рабочих, осо-
бенно рабочих непосредственно с крупного машинного 
производства , были способны у м е л о руководить , спла-
чивать и п о д н и м а т ь т р у д я щ и е с я массы на создание 
и р а з в и т и е ф у н д а м е н т а социалистического хозяйства 
на основе нэпа . 

21 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 6, д. 86, л. 14. 
а ЦПА НМЛ; ф. 17, оп. 7, д. 85, л. 6, 7. 
23 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 7, д. 87, л. 6. 
24 СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 4, л,-9. 



На VI I I Пермском губернской конференции Р К П (б) , 
состоявшейся 21—24 нюня 1921 г., М. П. Калинин, даван 
высокую оценку боеспособности уральским партийным 
о р г а н и з а ц и я м , з а я в и л : «Коммунисты Урала с момента 
организации социал-демократической партии играли 
б о л ь ш у ю роль и в революционной борьбе были в верных 
рядах . 

В связи с переходом с военного фронта на экономи-
ческий уральские коммунисты т а к ж е д о л ж н ы были при-
явить максимум способностей и чуткости в разрешении 
новых задач , ставших перед партией в связи с нэпом. 
Нэп есть основное условие укрепления союза рабочего 
класса и крестьянства , поднятия крупной промышленнос-
ти и сельского хозяйства» 2 5 . 

В принятой на этой конференции резолюции «О хо-
зяйственном строительстве» отмечалось , что «вопрос о 
крупной промышленности может быть разрешен л и ш ь 
при правильном учете сырьевых и топливных ресурсов» 
и «главное внимание партии д о л ж н о быть сосредоточе-
но на работе коммунистических ячеек, особенно на фаб-
риках и заводах» 2 6 . 

Вопросы производственной пропаганды, хозяйствен-
ного строительства стояли в центре внимания всех пар-
тийных, государственных и общественных организаций , 
я в л я л и с ь о п р е д е л я ю щ и м и в деятельности культурно-
просветительных учреждений. Отдел агитации и пропа-
ганды Пермского Губкома партии на своем заседании от 
31 дек. 1920 г., р а с с м а т р и в а я план агитационной кампа-
нии в связи с VI I I съездом Советов постановил: «Произ-
водственная пропаганда , с в я з ы в а ю щ а я партийную рабо-
ту с выполнением к а ж д ы м рабочим его производствен-
ных з а д а ч , д о л ж н а согласно постановлению IX съезда 
партии стать основной формой партийной пропаганды и 
д о л ж н а проводиться систематически и неуклонно»2 7 . 

В д о к л а д е бюро производственной пропаганды на 
пленуме Уфимского губкома в ноябре 1920 г. подчерки-
валось , что «производственная пропаганда и агитация 
д о л ж н а быть с в я з а н а с конкретными положениями, наи-
более близкими данной группе рабочих, она д о л ж н а го--

25 ППА, ф. 557, оп. 3, д. 14, св. 30, л. 2, 3. 
28 ППА, ф. 557, оп. 3, д. 14, св. 30, л. 6. 
27 Там же, оп. 2, д. 132, л. 12. 



ворить о том, каково значение д л я всей республики дан-
ного предприятия , отдельного рабочего . М а т е р и а л для 
агитации д о л ж е н С и п . в зят из т а б л и ц . Н е о б х о д и м а воз-
можно б о л ь ш а я конкретизация 2 8 . 

В первые годы восстановления народного хозяйства 
одной из в а ж н ы х ф о р м с б л и ж е н и я коммунистов с мас-
сами т р у д я щ и х с я , их просвещения и воспитания стали 
беспартийные рабочие и крестьянские конференции, а 
т а к ж е широкое участие рабочих в р а б о т е партийных 
собраний. В отчете Ч е л я б и н с к о г о губкома партии 
Ц К Р К П (б) за я н в а р ь 1922 г. с о о б щ а л о с ь : « Н а беспар-
тийных рабочих конференциях отмечается Тювышенне 
интереса к вопросам производства , сбыта продукции 
и т. д.»2 9 . На торжественном з а с е д а н и и партийной ячей-
ки ж е л е з н о д о р о ж н и к о в ст. Ч е л я б и н с к , посвященном 
5-летнему юбилею со д н я ее создания , присутствовали 
1300 беспартийных рабочих 3 0 . П о с о о б щ е н и ю с е к р е т а р я 
Чусовского Р К партии ( ф е в р а л ь 1924 г . ) , «все ячейко-
вые собрания посещаются беспартийными» 3 1 . Б е с п а р -
тийные рабочие с большим ж е л а н и е м и интересом при-
нимали участие в политических и х о з я й с т в е н н ы х к а м п а -
ниях, д е м о н с т р а ц и я х , митингах, революционных празд-
никах. Н а п р и м е р , в 10 районах П е р м с к о г о округа в 
честь VI I годовщины Великого О к т я б р я состоялись 152 
д о к л а д а , 22 митинга , 123 торжественных з а с е д а н и я и 
вечеров, 8 инсценировок, 26 концертов, 91 спектакль , на 
которых присутствовало 115 тысяч рабочих, с л у ж а щ и х 
и крестьян. К п р а з д н и к у приурочили открытие двух ам-
б у л а т о р и й ( П е р м ь ) , четырех красных уголков (Лысь-
в а ) , двух изб-читален ( Ч е р м о з ) ц двух клубов (Ленин-
ский район П е р м и ) . Из крупных рабочих центров ше-
фы в ы е з ж а л и в д е р е в н ю с д о к л а д а м и , в свою очередь 
многие крестьяне приехали из деревень на городской 
праздник 3 2 . 

С переходом к нэпу производственная п р о п а г а н д а на 
У р а л е с т а л а е щ е более целеустремленной н результатив-
но»!. В а ж н у ю роль в этом с ы г р а л ц и р к у л я р Ц К Р К П (б) 
всем губкомам и о б к о м а м партии (октябрь 1922 г.) 

: 8 СОПА, ф. 1494, on. 1, д. 12, л. 48. 
w ЧОП А, ф. 77, on. 1, д. 491, л. 76. 
30 Т а м же, л. 75. 
" ППА, ф. 2, on. 1, д. 11, л. 10. 
52 ППА, ф. 2, on. 1, д. 39, лл. 41—43. 
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«Об усилении производственной пропаганды», в кото-
ром у к а з ы в а л о с ь , что «партийные органы д о л ж н ы по-
ставить работу по производственному просвещению 
п р е ж д е всего рабочих крупной государственной про-
мышленности (горной, металлургической, . текстиль-
ной» 33. 

Одним из центральных вопросов повестки I (V) 
Уральской областной партийной конференции (5—11 
дек. 1923 г.) был д о к л а д Д . Е. Сулнмова и С. И. Авде-
ева «О состоянии хозяйства на Урале и з а р а б о т н о й 
плате» . 

Конференция наметила перспективы дальнейшего 
развития экономики Уральской области , у к а з а в , что 
«первая и г л а в н е й ш а я з а д а ч а всех трестов и предприя-
тий — это м а к с и м а л ь н о возможное удешевление себесто-
имости промышленных изделий путем величайшей эко-
номии, борьбы с чрезмерными н а к л а д н ы м и расходами, 
со всякого рода непроизводительными з а т р а т а м и , низ-
ким техническим результатом, неэкономным сжиганием 
топлива — и, вообще, путем упорядочения хозяйство-
вания 3 4 . Выступая с д о к л а д о м « П о л о ж е н и е и перспекти-
вы уральской промышленности» на пленуме обкома 
партии в ф е в р а л е 1925 г., председатель Уральского об-
л а с т н о г о совнархоза Ф. И. Л о к а и к о в с удовлетворением 
отметил , что «...на У р а л е не прошло ни одного съезда , 
ни одной сессии, пленума, конференции и совещания 
партийных, хозяйственных, профессиональных, совет-
ских и хозяйственных организаций без активного, дело-
вого рассмотрения того или иного хозяйственного воп-
роса»3 5 . 

В связи с новой экономической политикой с весны 
1921 г. н а ч а л а с ь з н а ч и т е л ь н а я перестройка управления 
п р о м ы ш л е н н о с т ь ю У р а л а . Б ы л а устранена с т р о ж а й ш а я 
ц е н т р а л и з а ц и я в снабжении предприятий сырьем и рас-
пределении продукции. И з ж и в а л а с ь у р а в н и т е л ь н а я оп-
л а т а труда . 

В а ж н у ю роль з проведении производственной агита-
ции и п р о п а г а н д ы сыграли профсоюзы У р а л а , которые 

33 СОПЛ, ф. 1494, on. I, д. 63, л. 36. 
34 Там же, с. 5. 
35 СОПЛ, ф. 4, бп. 3, д. И , л. 25. 
36 Уральский рабочий в 1922 г., Екатеринбург, 1923, с. 52, 53. 



н условиях нчпа перешли от обязательного членства к 
добровольному, провели перерегистрацию своих членоз 
н проверку их классовой принадлежности , упростили 
структуру профсоюзного а п п а р а т а , укрепив связи с ши-
рокими массами т р у д я щ и х с я . В результате проведенных 
мер по развитию профсоюзной д е м о к р а т и и удельный вес 
рабочих в составе профсоюзов У р а л а увеличился , дос-
тигнув в концу 1922 г. 70,7% 3 6 . Немного было в стране 
промышленных районов, имевших столь большой удель-
ный вес рабочих в профсоюзных организациях . Ураль-
ские партийные организации , с о з д а в а я в профсоюзах 
ф р а к ц и и коммунистов — руководящее ядро, вникали в 
их деятельность и все делали д л я того, чтобы профсоюзы 
стали подлинной диколой хозяйствования , управления , 
школой воспитания трудящихся . 

П а р т и й н ы е организации н а п р а в л я л и д л я работы 
в профсоюзах свои лучшие кадры, способные обеспечить 
выполнение з а д а ч по мобилизации рабочего класса на 
быстрейшее восстановление народного хозяйства . Так , 
к числе тысячи мобилизованных в 1922г. коммунистов 
д л я работы в профсоюзах У р а л а были М. А. Андреев, 
В. Д . Заикин , М. П. Л о к а ц к о в , М. Н . Миков, А. В. Фа-
деев, И. П. Ш в а р ц (Семен) , М. П. Чернышев , Я. К. Яг-
лом, а т а к ж е Б. А. Штернберг (управление Н К Р К И ) , 
В. 3 . Соболев (управление Н а р к о м т р у д а ) . Н. Е. Сверд-
лов (Уралцентроеоюз) и др. Росло число коммунистов, 
входивших в состав фабрично-заводских комитетов. 
Н а п р и м е р , с д е к а б р я 1922г. по о к т я б р ь 1923г. оно уве-
личилось с 21,4 до 29 ,2%. В вышестоящих профсоюз-
ных органах процент коммунистов был еще выше: 
в р а й к о м а х и губернских отделах с о ю з о в — 7 0 % , гу-
бернских советах п р о ф с о ю з о в — 9 7 % , а в У р а л б ю р о 
В Ц С П С — 1 0 0 % 37. 

Р а з в и т и е внутрипартийной и профсоюзной демокра-
тии, создание л р и ф а б з а в к о м а х постоянных обществен-
ных комиссий, института цеховых уполномоченных, 
регулярное проведение общих и делегатских собраний, 
периодическая отчетность вышестоящих органов на 
конференциях и собраниях трудящихся , участие в про-
изводственных совещаниях , коллективно-договорной 

37 Та м же. с. 21; Положение труда на» Урале в 1923 г Екатерин-
бург, 1924, с. 40—42. 



работе и т. д .—все это способствовало тому, что рабо-
чие стали активнее, с большей заинтересованностью 
о б с у ж д а т ь производственные в<яфосы, намечать меры 
и изыскивать средства , резервы д л я выполнения произ-
водственных программ, выдвигать к а н д и д а т у р ы в орга-
ны управления промышленностью. 

П р о ф с о ю з ы явились инициатором создания институ-
та п р а к т и к а н т о в в цехах и при заводоуправлениях . 
П р а к т и к а н т а м и становились передовые рабочие, как 
правило , з а р е к о м е н д о в а в ш и е себя на профсоюзной ра-
боте. Они прикреплялись к определенным должност-
ным л и ц а м и готовились в процессе производства стать 
х о з я й с т в е н н и к а м и - а д м и н и с т р а т о р а м и . П о состоянию 
на 23 марта 1922г. в одной л и ш ь Пермской губерпип 
было выдвинуто в Р К П в качестве практикантов 300 че-
ловек 38. 

К 1922г. на уральских предприятиях процент ди-
р е к т о р о в — б ы в ш и х рабочих был выше ( 5 6 , 4 % ) , чем 
в целом по стране . Осенью 4925 г. в 304 трестах и на 
крупных предприятиях коммунисты среди председате-
лей и директоров составляли 78,4% 39. Способствуя раз-
витию инициативы и самодеятельности профсоюзов, 
партийные организации вместе с тем своевременно 
и с п р а в л я л и ошибки некоторых профсоюзных работни-
ков, допускавших синдикалистский уклон в вопросе 
о роли профсоюзов в организации производства , помо-
гали найти им п р а в и л ь н ы е решения . 

Росла политическая а к т и в н о с т ь ! ! з а и н т е р е с о в а н н о с т ь 
рабочих в поднятии производства . На Очерском заводе 
в 1922 г. была создана д л я рабочих и с л у ж а щ и х секция 
по изучению организации труда на производстве и борь-
бе с н а к л а д н ы м и р а с х о д а м и 4 0 . П а р т и й н ы е и профсоюз-
ные- организации всемерно у к р е п л я л и государственный 
советский и хозяйственный а п п а р а т , выдвигая в него 
передовых рабочих-организаторов и борясь с бюрокра -
тизмом. Только за период с 1 дек. 1924 г. по 1 окт. 1925 г. 
в П е р м с к о м округе было выдвинуто 135 рабочих на от-
ветственную работу , из них на партработу—27 , пропа-

38 СОПЛ, ф. 4, оп. 3, д. 8, л. 8 8 ' 
3S Наш промышленный комсостав. По материалам учетно-распре-

делитсльного отдела Ц К Р К П ( б ) . М„ 1923, с. 30, 31; СОПА, ф. 4, 
оп. 3, д. 7, лл. 31, 32. 

40 ППА, ф. 2, on. 1, д. 11. л. 11. 



гандистско-восиитательную — 66, советско-администра-
тивную—39 и т. д. Только за период с 1 окт. по 1 дек. 
1925 г. по Мотовилихинскому Р К Р К П (б) выдвинуты 
на партийно-советскую работу 23 рабочих. 

Рост партийного и профсоюзного актива , рабочей 
прослойки в Советах , выдвижение рабочих на ответе г-
вениую работу сыграли в а ж н у ю роль в приближении 
государственного а п п а р а т а к массам, вовлечении ра-
бочих в управление производством и решении в а ж н ы х 
хозяйственно-политических з а д а ч . Несколько тысяч 
рабочих-активистов приняли участие в подготовке и про-
ведении (агитаторами , пропагандистами , членами из-
бирательных комиссий) выборов городских и сельских 
Советов в 1921—1922гг. Происки эсеров и меньшевиков, 
пытавшихся в ряде мест п о м е ш а т ь ' н о р м а л ь н о м у ходу 
выборов, были пресечены. П е р е в ы б о р н а я к а м п а н и я ни-
зовых Советов на У р а л е сплотила вокруг них широкие 
трудящиеся массы, укрепила союз рабочего к л а с с а 
и трудового крестьянства . 

Выставленные партийными о р г а н и з а ц и я м и списки 
в большинстве своем проходили без изменений. Выборы 
прошли при высокой активности избирателей . Напр и-
мер, в Челябинской губернии в выборах приняло уча-
стие до 75% общего числа и з б и р а т е л е й 4 1 . 

«Выборы, — у к а з ы в а л М. И. К а л и н и н , — я в л я ю т с я , 
п о ж а л у й , самым главным ф а к т о р о м воспитания в на-
шей политической жизни , когда мы можем приковать 
внимание самых широких рабоче-крестьянских масс 
к советской государственности» 42. 

Н а состоявшихся после выборов с ъ е з д а х Советов 
о б с у ж д а ч и с ь вопросы в о з р о ж д е н и я экономики, намеча-
лись конкретные меры по восстановлению промышлен-
ности, сельского хозяйства , транспорта , по широкому 
использованию хозяйственного расчета , о котором мет-
ко с к а з а л А. С. М а к а р е н к о : « . . .Хозрасчет—замечатель-
ный педагог. К а к будто он закончил три педагогически»; 
вуза . Он очень хорошо воспитывает» 4 3 . 

П е р в ы е успехи восстановления хозяйства были не-
41 ЧОПА, ф. 77, on. 1, д. 444, л. 40. 

" К а л и н и н М. И. Выборы и советская демократия. Статьи 
и речи. М., 1958, с. 13. 

43 М а к а р е н к о А. С. Собр. соч. М.: изд. АПН РСФСР, 1951, 
т. 5, с. 278. 



с о м н е н н ы . Р е ш е н и я XII с ъ е з д а п а р т и и о п е р в о о ч е р е д -
ном в н и м а н и и к в о с с т а н о в л е н и ю и р а з в и т и ю т я ж е л о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и л е г л и в основу п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь -
ности п а р т и й н ы х о р г а н и з а ц и й У р а л а . У к а з а н и е с ъ е з д а — 
« е щ е б л и ж е к х о з я й с т в у , е щ е б о л ь ш е в н и м а -
н и я , р у к о в о д с т в а , с и-л х о з о р г а н а м , — т а к о в 
л о з у н г п а р т и и н а б л и ж а й ш и й п е р и о д» 4 \ — 
с т а л о г л а в н ы м н а п р а в л е н и е м в р а б о т е У р а л ь с к о й об-
л а с т н о й п а р т и й н о й о р г а н и з а ц и и . XII с ъ е з д п а р т и и при-
нял т а к ж е р е ш е н и е о новом р а й о н и р о в а н и и с т р а н ы , 
которое о т в е ч а л о бы политическим и э к о н о м и ч е с к и м 
т р е б о в а н и я м с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с т р о и т е л ь с т в а . 

Н о п е р е с т р о й к у а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н о г о 
а п п а р а т а б ы л о р е ш е н о о с у щ е с т в и т ь не с р а з у , а с н а ч а л а 
в двух р а й о н а х : п р о м ы ш л е н н о м ( У р а л ) и з е м л е д е л ь -
ческом ( Ю г о - В о с т о к ) . С в о е о б р а з н а я совокупность мно-
г о ч и с л е н н ы х з а в о д о в У р а л а , д а в н о с л о ж и в ш и е с я эконо-
мические с в я з и м е ж д у ними, с л о ж н ы е з а д а ч и восста-
н о в л е н и я р а з р у ш е н н о г о х о з я й с т в а и к о н с о л и д а ц и и 
р а б о ч е г о к л а с с а У р а л а т р е б о в а л и х о з я й с т в е н н о - а д м и -
н и с т р а т и в н о г о о б ъ е д и н е н и я о г р о м н о й т е р р и т о р и и от 
Н а д е ж д и н с к а д о З л а т о у с т а и Т р о и ц к а . 

В ф е в р а л е 1923 г. на п л е н у м а х У р а л э к о с о б ы л о ре-
ш е н о п р и н я т ь з а ' основу в ы р а б о т а н н ы й У р а л п л а н о м 
при а к т и в н о м у ч а с т и и м е с т н ы х р а б о т н и к о в п р о е к т рай-
о н и р о в а н и я о б л а с т и с п о д р а з д е л е н и е м на о к р у г а и р а й -
оны. З а т е м б ы л и н а м е ч е н ы с учетом э к о н о м и ч е с к и х 
с в я з е й г р а н и ц ы и а д м и н и с т р а т и в н ы е центры новых тер-
р и т о р и а л ь н ы х единиц . 18 и ю л я 1923 г. П р е з и д и у м В Ц И К 
о д о б р и л новое а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н о е д е л е н и е 
У р а л а . 

В конце 1923 г. б ы л а о б р а з о в а н а У р а л ь с к а я о б л а с т ь 
из 15 о к р у г о в : В е р х н е - К а м с к о г о , Е к а т е р и н б у р г с к о г о 
(с 3 н о я б р я 1924 г. С в е р д л о в с к и й о к р у г ) , З л а т о у с т о в -

ского , И р б и т с к о г о , И ш и м с к о г о , Кунгурского , К у р г а н с к о -
го, П е р м с к о г о , С а р а п у л ь с к о г о , Т о б о л ь с к о г о , Т а г и л ь с к о -
го, Т р о и ц к о г о , Ч е л я б и н с к о г о , Ш а д р и н с к о г о , а в конце 
1925 г. из В е р х н е - К а м с к о г о в ы д е л е н е щ е К о м и - П е р м я ц -
кий н а ц и о н а л ь н ы й округ . В о к р у г а в х о д и л о 205 райо-
нов, 37 г о р о д с к и х и 3100 с е л ь с к и х Советов . Н а с ъ е з д а х 

" КПСС в резолюциях и решениях..., 8-е изд., М., 1970, т. 2, 
с. 406. 
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Советов были избраны районные и о к р у ж н ы е исполко-
мы. Органы Советской власти получили широкие пол-
номочия и были приближены к массам трудящихся . 
10—13 дек. 1923 г. прошел I (V) областной съезд Со-
ветов Урала . В резолюции I (V) Уральской областной 
партийной конференции, на которой были подведены 
т о г и восстановления народного хозяйства в первые 
года нэпа, отмечалось , что «конференция одобряет по-
литическую линию и организационную работу Урал-
бюро Ц К Р К П (б) и считает, что его работа обеспечила 
возможность создания единой Уральской организа-
ции» 4 5 . Опыт районирования на У р а л е был использо-
ван и в других краях страны. 

Осенью 1923 г. на У р а л е в результате призыва 
в честь VI годовщины Октябрьской революции за две-
три недели к а н д и д а т а м и в члены партии стали 1978 
рабочих. Тем самым рабочий класс в ы р а ж а л веру и под-
д е р ж к у партии большевиков . 

Видя безоговорочную поддержку , которую рабочие 
и крестьяне о к а з ы в а л и политике Коммунистической 
партии и Советской власти, эсеры и меньшевики выну-
ж д е н ы были о т к а з ы в а т ь с я от своих политических взгля-
дов. К р а х этих партий закономерен . И з всех существо-
вавших на У р а л е течений и оттенков политических 
партий (от монархических до партии «народной свобо-
д ы - , а н а р х и з м а ) после Октябрьской революции остались 
наиболее влиятельные—эсеры и меньшевики, помогав-
шие Колчаку . После освобождения Урала активная 
часть этих партий у ш л а на восток и обосновалась 
в Дальневосточной республике, а остальные, кто не 
з а п я т н а л себя в открытой борьбе с Советской властью, 
находились на У р а л е 4 6 . 

45 Стенографический отчет I Уральской областной конференции 
Р К П ( б ) 5—11 дек. 1923 г. Екатеринбург, 1924, с. 185. 

и К сожалению, этот интересный вопрос в историческом плане 
не разработан. Отдельные факты и моменты борьбы с контрреволю-
ционными партиями на Урале приводятся в ряде общих и содержа-
тельных работ: С о ф и и о в П. Г. Очерки Истории ВЧК. М., 1960; 
Г у с е в К. В. Крах партии левых эсеров. М., 1962; Г о л ин-
к о в . Д . Л. Крах вражеского подполья. (Из истории борьбы с контр-
революцией в Советской России в 1917—1924 гг.). М., 1971; К а п-
ц у г о в и ч 11. История политической гибели эсеров на Урале. Пермь, 
1975. 



В 1921 —1922 гг. антипартийные группировки на 
У р а л е были представлены эсерами (Пермь , У ф а ) , мень-
шевиками (Екатеринбург , Чусовая , Пермь) и анархи-
стами, состоявшими из трех групп: синдикалнсты-черно-
знаменщики , подпольники-анархисты и универсалисты. 
Анархисты р а б о т а л и в советских учреждениях Екате-
ринбурга и не проявляли себя . Социалисты-революци-
онеры пытались организоваться в 1920г. под влиянием 
приехавших в Екатеринбург И. Суханова и Д а л н п а , 
в ы б р а л и комитет и приступили к работе, но вскоре за 
антисоветскую агитацию всех членов комитета аресто-
вали . « К а к эсеры, т а к и меньшевики,—отмечалось 
в отчете уполномоченного Управления Р К П на У р а л е 
за 1921 —1922 гг . ,—влиянием ни на крестьянские, ни на 
рабочие массы, не пользуются» 4 7 . 

После .перехода .к нэпу эсеры потеряли н а д е ж д у на 
вооруженные выступления, лишились опоры среди «спе-
цов» и бывших ф а б р и к а н т о в . О д н а к о они ловко играли 
на продовольственных затруднениях , стремясь вызвать 
озлобление рабочих, показать , что коммунисты не спо-
собны организовать питание рабочих, з а к р ы в а ю т убы-
точные предприятия , вводят хозрасчет, р а з в и в а ю т со-
ветскую торговлю. П о т е р я в н а д е ж д у втянуть в актив-
ную борьбу нэпманов, эсеры стремились вместе с ними 
д о к а з а т ь экономическую несостоятельность Советской 
власти и путем н а в я з ы в а н и я т я ж е л ы х договорных ус-
ловий з а с т а в и т ь государство шире практиковать сдачу 
предприятий в аренду и концессии, надеясь таким об-
разом д е н а ц и о н а л и з и р о в а т ь промышленность . О д н а к о 
улучшение хозяйственного положения У р а л а в 1923 г., 
рост политической сознательности и трудовой активно-
сти трудящ и хся , подъем материального благосостоянии 
уральских рабочих, строгий контроль Советской власти 
и профсоюзов за частнохозяйственной деятельностью 
предпринимателей и концессионеров опрокинули расче-
ты эсеров и меньшевиков на реставрацию к а п и т а л и з м а . 

Теряя почву под ногами, в 1923г. около 200 эсеров 
и меньшевиков осознали ошибочность своих поли-
тических взглядов и объявили о самороспуске оппозп-

« СОПА, ф. 1494, on. 1, д". 58, л. 10 и об. 



ционных о р г а н и з а ц и и . В о т к р ы т о м письме, под к о т о р ы м 
стояли 'подписи 23' видных эсеров и м е н ь ш е в и к о в 
(В. Ф. Я к у б о в а , М. М. Д е м е н ч у к а , Л. В. Р а с п е в и н а , 
Л. В. Л а к с а , И. В а в и л о в а , С. С. Е р м а к о в а и д р . ) , при-
з н а в а л о с ь , что в то в р е м я , к а к « . . .российский пролета -
риат с к о м м у н и с т а м и во г л а в е бился на в с е в о з м о ж н ы х 
внутренних ф р о н т а х , у д е р ж и в а я и у к р е п л я я в л а с т ь Со-
ветов, они (меньшевики и э с е р ы . —В . И.) боролись 
против рабочего к о н т р о л я н а д п р о и з в о д с т в о м , против 
власти Советов , за у ч а с т и е во в р е м е н н о м правитель -
стве б у р ж у а з и и , в ы с ч и т ы в а л и ш а н с ы Советской власти 
и в о з м о ж н о с т ь у с т а н о в л е н и я н а с т о я щ е г о «народного» , 
« д е м о к р а т и ч е с к о г о » п р а в и т е л ь с т в а 4 В . В письме подчер-
кивалось , что « . . .практика семи лет российской револю-
ции с ясностью д л я всех, кто с о з н а т е л ь н о не ж е л а е т 
з а к р ы в а т ь г л а з а на р е в о л ю ц и о н н у ю действительность , 
д о к а з а л и ее рабочий с о ц и а л и с т и ч е с к и й х а р а к т е р » 4 9 . 
И с х о д я из в ы ш е н а з в а н н о г о , а в т о р ы письма , к а к они 
публично з а я в и л и , о с т а н о в и л и с ь перед в ы б о р о м «...по-
м о г а т ь ли б у р ж у а з и и о т н я т ь у российского , а тем са-
мым и у м е ж д у н а р о д н о г о п р о л е т а р и а т а з а в о е в а н и я , 
п о с т а в и в ш и е его на п р я м у ю дорогу б о р ь б ы за соци-
а л и з м , или вместе е п р о л е т а р и а т о м под руководством 
революционной партии р а б о ч е г о к л а с с а бороться з а 
у к р е п л е н и е и р а с ш и р е н и е этих з а в о е в а н и й . И мы, члены 
целого р я д а у р а л ь с к и х с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и х органи-
заций , в ы б р а л и Последнее . . . М ы о б р а щ а е м с я ко всем 
не п р и м к н у в ш и м к нам д о сих пор у р а л ь с к и м товари-
щ а м п р о д у м а т ь эти вопросы и присоединиться к нам . 
Э т о единственный путь д л я честного с о ц и а л - д е м о к р а т а , 
д л я которого не с т а л и е щ е ч у ж д ы интересы рабочего 
к л а с с а » 5 0 . В отчете У р а л б ю р о Ц К Р К П (б) за 1923 г. 
с о о б щ а л о с ь , что «процесс р а з л о ж е н и я тех небольших 
о с т а т к о в антисоветских партий , к о т о р ы е е щ е сохрани-
л и с ь на У р а л е , идет д о в о л ь н о быстро , к а к и во всей 
с т р а н е . Р я д видных б ы в ш и х м е н ь ш е в и к о в и эсеров из 
рабочих в ы ш л и из своих п а р т и й . Всего з а этот год 
в ы ш л о из своих партий 117 эсеров , 26 меньшевиков , 

4» П П А , ф . 2. on. 1, Д.-26, л . 61. 
49 Там же. л. 62. 
50 ППА, ф. 2, on. 1. д. 26, л. 63—64. 
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из коих многие с большим с т а ж е м и революционным 
п р о ш л ы м » 5 1 . 

Многие из бывших эсеров и меньшевиков не только 
порвали с прошлым, но и вступили в ряды Коммунисти-
ческой партии. Так , по состоянию на 1 анг. 1924 г. 
в списке членов Челябинской окружной организации 
Р К П (б) значилось 47 человек, состоявших ранее 
в других п а р т и я х 5 2 . 

После конференции Чусовской организации Р С Д Р П 
(меньшевиков ) , объявившей о самороспуске своей ор-
ганизации, инициативная группа бывших ее членов 
(А. Коняев , П. Фаддеев , II. Пятунин) выступила со 
следующей д е к л а р а ц и е й : «Мы, бывшие члены Чусов : 
скон организации Р С Д Р П , вполне сознательно перед 
лицом всех честных рабочих з а я в л я е м , что все положе-
ния партии меньшевиков есть сплошное нарушение за -
ветов вождей революции и подтверждаем , что в эпоху 
таких великих событий.. . д о л ж н а быть единая рабочая 
партия , каковой является Р К П , и в ы р а ж а е м нашу го-
товность вступить в ее ряды. К а ж д о г о честного рабоче-
го. в котором не угасло сознание, что он—сын единой 
рабочей семьи, призываем т а к ж е вступить в ряды бор-
цов за великое дело освобождения рабочих, памятуя , 
что в настоящий момент в а ш а помощь будет небеспо-
л е з н а » 53. 

К р а х оппозиционных группировок и партий на У р а л е 
явился е щ е одним ярким доказательством правильности 
политики Коммунистической партии, свидетельством 
д а л ь н е й ш е г о идейно-организационного укрепления ря-
дов у р а л ь с к и х партийных организаций , глубокой и тве-
рдой веры рабочего класса в партию, которая самоот-
в е р ж е н н о вела широкие массы т р у д я щ и х с я ленинским 
путем—путем строительства социализма . После неиз-
бежной и закономерной гибели м е л к о б у р ж у а з н ы х пар-
тий в С С С Р окончательно с л о ж и л а с ь однопартийная 
система, п р е д с т а в л е н н а я партией коммунистов, заслу-
ж и в ш е й доверие и л ю б о в ь т р у д я щ и х с я своей героиче-
ской борьбой за социализм . 

Ь1 Отчет Уральского ЦК Первой Уральской областной конферен-
ции Р К П ( б ) 5 дек. 1923 г. Екатеринбург, 1923, с. 6. 

52 ЧОПА, ф. 2, on. 1, д. 114 л. 1. 
53 ППА, ф. 2, on. 1, д. 26, л. 1. 



Осоныо 1923г. против ленинской политики партии 
вновь выступили троцкисты. Воспользовавшись трудно-
стями хозяйственного строительства , усложнением 
м е ж д у н а р о д н о й обстановки ( п о р а ж е н и е революции 
и Германии и Болгарии , частичная с т а б и л и з а ц и я капи-
т а л и з м а , серия провокаций п р а в я щ и х кругов империа-
листических стран против С С С Р ) , болезнью В. И. Л е -
нина, троцкисты и другие оппортунисты пытались сва-
л и т ь вину за это на Ц К партии и Советское правитель-
ство. К а п и т у л я н т ы и оппортунисты ваяли под обстрел 
новую экономическую политику, не веря , что с ее по-
мощью можно построить социализм . 

8 окт. 1923г. Троцкий в своем письме в Ц К Р К П ( б ) , 
а т а к ж е примкнувшие к ^тему «децнеты», представите-
ли «рабочей оппозиции», в « заявлении 46» предрекали 
глубокий экономический кризис в республике и вну-
тренний кризис в партии, выдвигая против Ц К партии 
обвинения в неправильном руководстве , т р е б о в а л и сво-
боды ф р а к ц и й и группировок , грубили «о конфликте 
поколений» 5 4 . О б ъ е д и н е н н ы й пленум Ц К и Ц К К (25— 
27 окт. 1923 г.) совместно с представителями десяти 
крупнейших о р г а н и з а ц и й (в том числе и Екатеринбург-
ской о р г а н и з а ц и и ) решительно осудил выступление 
Троцкого л его сторонников к а к политически ошибочное, 
фракционное , к а к попытку подорвать единство и вы-
звать кризис в р я д а х Р К П ( б ) . П а р т и я оценила тро-
цкизм к а к м е л к о б у р ж у а з н ы й уклон. 

В н а ч а л е д е к а б р я 1923г. Троцкий вопреки решениям 
партии, о с у ж д а в ш и м его антипартийное поведение, вы-
ступил с письмом-брошюрой «Новый курс», в котором 
усилил клевету на у а р т и ю и ее Ц К . Классовые враги 
внутри страны и белогвардейские эмигранты , рассчи-
т ы в а я на подрывную деятельность троцкистов, надея-
лись на скорую р е с т а в р а ц и ю к а п и т а л и з м а . Коммуни-
стической партии предстояло р а з г р о м и т ь троцкизм как 
антиленинское , антипартийное течение. 

З н а ч и т е л ь н ы й в к л а д в сокрушительный отпор дей-
ствиям ф р а к ц и о н е р о в внесли у р а л ь с к и е партийные ор-
ганизации . Е щ е не успели р а з ъ е х а т ь с я делегаты I (V) 
Уральской областной конференции, к а к из .Москвы 

*4 КПСС в резолюциях и решениях..., 8-е изд. М 1970 т 2 
с. 495—496. 



в Е к а т е р и н б у р г пришли известия о начавшейся ди-
скуссии. Срочно было созвано бюро обкома , а з атем 
и всех членов комитета . З а ничтожным исключением 
все члены обкома з а н я л и ленинскую позицию в вопросах 
дискуссии. 25 дек. 1923 г. состоялось Екатеринбургское 
общегородское собрание бюро партийных ячеек, партий-
ного актива , осудившее троцкизм . «Урал ,—говорилось 
в резолюции собрания .—всегда б ы л оплотом больше-
визма, он остается им и сейчас. И когда единству на-
шей большевистской партии у г р о ж а е т опасность, мы 
считаем своим долгом поднять свой голос н з а я в и т ь : 
« К о л е б а т ь единство нашей партии мы никому не позво-
л и м » 5 5 . После этого собрания дискуссия р а з в е р н у л а с ь 
в партийных ячейках . 

В единогласно принятой резолюции партийного со-
б р а н и я Верх-Исетского з а в о д а , на котором выступило 
25 человек, у к а з ы в а л о с ь : «. . .проводя партийную демо-
кратию, партия д о л ж н а вести решительную борьбу про-
тив о б р а з о в а н и я внутри партии фракций , существова-
ние которых.. . о з н а ч а л о бы гибель п а р т и и » 5 0 . 

На Екатеринбургской общегородской партконферен-
ции в з а щ и т у оппозиции выступило, несколько бывших 
меньшевиков и бундовцев. Видный представитель мо-
сковской оппозиции Минкин, подписавший «заявление 
46», специально приехал на Урал д л я пропаганды 
троцкистских взглядов . Ему предоставили право со-
д о к л а д а на конференции, после которого представители 
крупных фабрично- заводских ячеек з а я в и л и на конфе-
ренции: «Мы р а н ь ш е колебались , д у м а л и , все ли прав-
да , что говорят про оппозицию. Теперь *1ы у с л ы ш а л и 
ее п р е д с т а в и т е л я — сомнения исчезли. Н а тот путь, на 
который зовут партию эти «товарищи» ,—мы не пой-
д е м » 5 7 . Выступая в конце 1923 г. на П е р м с к о й ' о б щ е -
городской конференции, с е к р е т а р ь губкома партии 
В. И: Н а н е й ш в и л и категорически в ы с к а з а л с я против 
тезиса Троцкого о «перерождении» опытных больше-
виков: « Д л я нашей старой гвардии, в обстановке рево-
люционной борьбы, перерождение невозможно. . . Троц-

55 Уральский рабочий, 1923, 2S дек. 
56 Там же. 
57 Уральский рабочий, 1924, 3 янв.; К о р о т а е в Ф. С. Комму-

нисты Урала в борьбе за единство рядов Р К П ( б ) 1921—1925 гг. (В 
помощь учителям истории ). Пермь, 1968, с. 30. 



кип у к а з ы в а е т на м о л о д е ж ь , как на вернейший баро-
метр партийного п о л о ж е н и я . ' Мы ж е считаем, что 
показателем его является рабочий класс» . Он в ы р а з и л 
уверенность , что п а р и т решительно осудит оппозици-
онеров в их попыТке «произвести ревизию л е н и н и з м а » 5 8 . 

Кизеловские ш а х т е р ы - к о м м у н и с т ы д а л и достойную 
отповедь п р и е х а в ш и м на п р а к т и к у студентам вузов, 
п ы т а в ш и м с я отстоят!, в з гляды Троцкого и П р е о б р а ж е н -
ского 5 9 . О п и р а я с ь на п о д д е р ж к у п о д а в л я ю щ е г о боль-
шинства партийных о р г а н и з а ц и й , пленум У р а л о б к о м а 
партии (5—7 яив. 1924 г ) единогласно одобрил линию 
Ц К и осудил тех, кто вносил раскол в ряды партии. 

Па Е к а т е р и н б у р г с к о м о б щ е г о р о д с к о м собрании 
коммунистов (7 янв. 1924 г.) , где выступил с яркой, 
р а з о б л а ч а в ш е й т р о ц к и з м речыо А. В. Л у н а ч а р с к и й , 
т а к ж е б ы л о о с у ж д е н о а н т и п а р т и й н о е поведение оп-
портунистов. Итоги борьбы с т р о ц к и з м о м б ы л и подве-
дены на XII I Всесоюзной партийной конференции (16— 
18 янв. 1924 г.) . В центре в н и м а н и я д е л е г а т о в был до-
к л а д И. В. С т а л и н а об очередных з а д а ч а х партийного 
строительства . С глубоким удовлетворением У р а л ь с к а я 
п а р т и й н а я о р г а н и з а ц и я встретила решения XII I Всесо-
юзной конференции, о п р е д е л и в ш е й т р о ц к и с т с к у ю оп-
позицию к а к м е л к о б у р ж у а з н ы й уклон в партии. 

Конференция н а ц е л и л а партийные о р г а н и з а ц и и стра-
ны на усиление идейно-политического воспитания 
коммунистов и м о л о д е ж и , п р е д л о ж и л а ввести как обя-
з а т е л ь н ы й предмет учебного плана п р е п о д а в а н и е исто-
рии партии во всех п а р т ш к о л а х , вузах , к р у ж к а х . Б ы л о 
решено в течение 1924 г. пополнить ряды Р К П (б) не 
менее чем 100 тыс. рабочими от с т а н к а , д а л ь ш е разви-
в а т ь в н у т р и п а р т и й н у ю д е м о к р а т и ю . Все шире р а з в и в а -
л а с ь т в о р ч е с к а я инициатива и з аинтересованность ра-
бочего к л а с с а У р а л а в повышении производительности 
труда и снижении себестоимости п р о м ы ш л е н н о й про-
дукции . 

Кончина В. И. Л е н и н а не только глубоко потрясла 
у р а л ь ц е в , но и в ы з в а л а неукротимое ж е л а н и е увекове-
чить п а м я т ь в о ж д я успехами в строительстве социали-
з м а . На п р е д п р и я т и я х и в у ч р е ж д е н и я х , в городах 

м Звезда, 1924, 1 и 4 янв. 
69 ППА, ф. 156, on. 1, д. 1, л. 7. 



и селах У р а л а происходили многолюдные митинги и 
демонстрации , на которых т р у д я щ и е с я д а в а л и клятву 
Ц К партии, что никогда не свернут с ленинского рево-
люционного пути 6 0 . Мысли и чувства всего рабочего 
класса в ы р а з и л Уральский областной совет профсоюзов 
в своем о б р а щ е н и и « К о всем рабочим и работницам 
Урала в связи с кончиной В. П. Л е н и н а » : «Будем рабо 
тать , в о с с т а н а в л и в а т ь пашу истощенную страну, укре-
пляя все б о л ь ш е экономический союз рабочего класса 
с крестьянством ,—покажем всему миру, что мы, рабо-
чие Советской России, можем з а к р е п и т ь свои завоева -
ния. Сейчас больше чем когда-либо весь рабочий класс 
д о л ж е н сплотиться вокруг идей, выдвинутых Л е н и н ы м 
и всей Коммунистической партией. Будем ж е тверды 
и едины в проведении линии И л ь и ч а , — п р и з ы в а л Урал-
профсовет ,—и тогда мы п о б е д и м » 6 ' . 

К а к в ы р а ж е н и е бесконечной любви и благодарности 
В. П. Л е н и н у в Свердловске , Челябинске , Н и ж н е м Та-
гиле, А л а п а е в с к е и других городах У р а л а в 1924 — 
1925 гг. были сооружены на добровольные пожертвова -
ния т р у д я щ и х с я памятники В. II. Ленину . 

У ж е в первые дни ленинского призыва на У р а л е по-
д а л и з а я в л е н и е в п а р т и ю более 1000 рабочих его круп-
нейших ц е н т р о в — Е к а т е р и н б у р г а , Перми, З л а т о у с т а , 
Н и ж н е г о Т а г и л а . Ч е л я б и н с к а и других. П о Уралу на 
15 м а я 1924 г. подано 16565 з а я в л е н и й о приеме в пар-
тию, а принято 11352 человека (около 5 % от общего 
числа по С С С Р ) , из них ж е н щ и н — 1 669, или 14,7%, 
и членов комсомола 1 173, или 10,3%. Р а б о ч и х от стан-
ка б ы л о принято 10291, или 90% от общего числа при-
нятых. В итоге ленинского призыва У р а л ь с к а я област-
ная п а р т о р г а н и з а ц и я выросла с 2 9 5 8 6 до 4 1 0 1 2 членов 
и к а н д и д а т о в п а р т и и 6 2 ( табл . 39) . Прием в партию 
в массовом порядке п р о д о л ж а л с я в течение всего 1924 г., 
хотя к осени темпы его з а м е д л и л и с ь . Если на 1 окт. 
1924 г. по У р а л у насчитывалось 1917 ячеек, коммуни-

60 Уральский рабочий 1924 г., 26 и 30 янв.; См. также: В. II. Ле-
нин и Пермский край. Пермь, 1970, с. 197—204; Ленин и Урал. 
Свердловск, 1970; М а т у ш к и н П. Г. Ленин об Урале. Челябинск, 
1969, с. 458—460. 

61 Уральский рабочий, 1924, 25 янв. 
62 Партийный Урал (в шифрах). Екатеринбург, 1924, с. 19; П П А , . 

ф. 2, on. 1, д. 167, л. 2. 



с т о п — 4 4 192, и з н и х ж е н щ и н 2 1 0 1 й . т о н а 1 н о я б р я 
1924 I , — я ч е е к 1 9 2 3 , к о м м у н и с т о в 4 5 2 2 8 , и з н и х ж е н -
щ и н — 5 0 3 2 6 4 . П о с о с т о я н и ю н а 1 я н в . 1 9 2 5 г . б ы л о 1 9 4 7 
я ч е е к , к о м м у н и с т о в — 4 7 9 4 0 , и з н и х ж е н щ и н — 5 4 7 9 0 6 . 

К а к и с л е д о в а л о о ж и д а т ь , н а и б о л ь ш и й р о с т у д е л ь -
н о г о в е с а р а б о ч и х п р о и с х о д и л в п а р т и й н ы х о р г а н и з а -
ц и я х п р о м ы ш л е н н ы х о к р у г о в . П р и ч е м к к о н ц у л е н и н -
с к о г о п р и з ы в а в Е к а т е р и н б у р г с к о м о к р у г е к о м м у н и с т ы -
р а б о ч и е с о с т а в л я л и 7 3 , 7 % , в П е р м с к о м — 7 9 % , в Н и ж -

Т а б л и ц а 39 
И т о н ленинского призыва в партию на Урале 

Наименование 
окружающих 

парторганизации 

На 1 янв. 1924 г. Н а 1 июня 1924 г. 

Наименование 
окружающих 

парторганизации 
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* 8 = 

Верхнекамская 1035 277 1312 4.4 1024 1070 2097 5,1 
Екатеринбургская 4130 1633 5763 19,3 4422 3796 8218 20,0 

Злагтоустовская 1122 483 1605 5,4 1174 1621 2795 6.8 

Ирбитская 973 224 1197 4,0 923 336 1259 3.0 
Ишимская 604 409 1013 3,4 604 503 1107 2.6 

Кунгурская 841 1220 1061 3,4 799 404 1203 2,9 
Курганская 1019 761 1780 6,0 1084 881 1965 4.7 
Нижнетагильская 1844 359 2203 7.4 1799 2256 4055 9.8 

Пермская 2342 983 3325 11,3 2569 4056 6625 16.1 

Сарапульская 811 291 1102 3,7 776 427 1203 2.9 

Тобольская 353 151 504 2,0 357 189 •546 1.3 

Тюменская 1137 638 1775 6.0 1058 1028 2086 5.8 

Троицкая 985 361 1346 4,6 956 4Т4 1400 3.4 

Челябинская 1730 734 2464 8,3 1638 1224 2860 6.9 

Шадринская 2560 576 3136 10,6 2530 1066 3596 8,7 

Итого по Уралу: 21486 8100 29586 100 21711 19301 41012 100* 

* ППА, ф. 2, on. 1, д. 167, л. 2. 

и Известия ЦК Р К П ( б ) , 1925, 5 я н в . , № I, с. 16. 
и Там же, 1925, 26 янв., № 4 (79), с. 16. 
65 Там же, № 1 3 — 1 4 (88—89), 1925, 6 апр. 



нетагнльском—81 3 % , в З л а т о у с т п в с к о м — 72,7%, в 
В е р х н е - К а м с к о м — 7 3 , 4 % от общей численности партий-
ной о р г а н и з а ц и и 66. 

П а р т и й н а я о р г а н и з а ц и я Свердловского округа за 
1924 г. выросла почти в 2 р а з а , достигнув к 1 янв. 1924 г. 
10099 ч е л о в е к 6 7 . Т а к и м образом , на Урале , как и по 
всей стране , массовое стремление передовых рабочих 
и крестьян вступить -в Р К П (б) ярко свидетельствовало 
о единении т р у д я щ и х с я с партией, их огромном ж е л а н и и 
п р о д о л ж и т ь дело Л е н и н а . Н а д е ж д ы реакционных кру-
гов б у р ж у а з и и и представителей белой эмиграции на то, 
что смерть Л е н и н а вызовет смятение, раскол в партии 
и р а с п а д Советского Союза , провалились . Враги рабо-
чего класса не могли понять, что дело, которому В. П. Л е -
нин посвятил всю свою ж и з н ь , — п р а в о е дело, и поэтому 
оно непобедимо. Характерно , что в "пяти промышленных 
округах ( В е р х н е - К а м с к о м , Екатеринбургском , З л а т о -
устовском, Н и ж н е т а г и л ь с к о м и П е р м с к о м ) было при-
нято в п а р т и ю около 60% всех коммунистов ленинского 
призыва на У р а л е 

С а м ы м п р и м е ч а т е л ь н ы м явлением в росте числа 
коммунистов на У р а л е было значительное увеличение 
пролетарского состава . Если на 1 янв. 1924 г. из 29 586 
коммунистов н а с ч и т ы в а л о с ь рабочих 12 443 ( 4 2 , 1 % ) . 
то на 1 июня того ж е года из 41 012 коммунистов с т а л о 
рабочих 23 596 ( 5 7 . 3 % ) , а 1 окт. 1924 г. из 43 985 всех 
коммунистов б ы л о у ж е рабочих 24 425 (57,8% )6 9 , что 
несколько выше, чем по стране в целом. 

Особенно быстро росло число рабочих коммунистов , 
непосредственно з а н я т ы х на производства (у с т а н к а ) : 
если в я н в а р е 1924 г. их б ы л о 20,1% к о б щ е м у числу 
коммунистов У р а л а , то в июне—41,8% 70, а в октябре 
того ж е г о д а — 4 3 , 6 % 71, что свидетельствовало об улуч-
шении качественного состава Уральской областной 
п а р т о р г а н и з а ц и и . В а ж н о было ' и то, что в ходе ленин-

66 Партийный Урал (в цифрах). Екатеринбург, 1924, с. 28. 
67 ППА ф. 2, on. 1. д. 167, лл. 5, 9. 
68 См.: Партийный Урал (в цифрах). Екатеринбург, 1924, с. 28. 
" ППА, ф. 2, on. 1, д. 167, лл. 2—7. 
70 Там же, л. 8. По другим данным процент коммунистов, рабо-

тавших у станка на 1 июня 1922 г., составляет 39 ,9%.—См.: ППА, 
ф. 2, on. 1, д. 167, л. 7. 

71 Там же, л. 7. 



ского призыва значительно выросли п а р т о р г а н и з а ц и и 
па крупных предприятиях (Верх-исетском, З л а т о у с т о в -
ском, Каслинском, Л ы с ь в е н с к о м з а в о д а х , ф а б р и к е 
им. Л е н и н а ) . 

С е к р е т а р ь Чусовского Р К партии, оценивая небыва-
лый политический подъем рабочих, их огромную тягу 
в партию, писал: «. . .такого глубочайшего сдвига среди 
рабочих, который мы н а б л ю д а е м сейчас (в период ле-
нинского призыва — В. / / . ) , мы никогда не о ж и д а л и » 7 2 . 
90% всего ленинского призыва составили рабочие, из 
них б о л ь ш е половины к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е рабочие 
в возрасте, 24—35 лет, п р о ш е д ш и е х о р о ш у ю трудовую 
з а к а л к у или участники борьбы за власть Советов. 

В письме Пермского о к р у ж к о м а Р К П (б) г е н е р а л ь -
ному с е к р е т а р ю ЦК. партии И. В. С т а л и н у и с е к р е т а р ю 
У р а л о б к о м а Л . Д . Харитонову сообщалось : « И д е т са-
мый матерый в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й рабочий, по 
своему развитию во много раз превосходит многих на-
ших партийцев. . . Это все свои цеховые в о ж а к и , л ю д и 
положительные , хорошо грамотные и развитые , их вы-
ступления на вечере сегодня показали , н а с к о л ь к о они 
все глубоко понимают. . . М ы считаем, что вербовка у 
нас прошла с достаточным успехом» 7 3 . Ход и итоги ле-
нинского п р и з ы в а п о к а з а л и , что ш и р о к и е массы у р а л ь -
ских рабочих полностью о д о б р я ю т внутреннюю и вне-
ш н ю ю политику партии, ее практическую деятельность , 
что партия и рабочий класс тесно и н е р а з р ы в н о с в я з а н ы 
м е ж д у собой. 

Согласно уставу Р К П (б) и во и з б е ж а н и е случай-
ностей к а н д и д а т у р ы принимаемых- по индивидуальному 
отбору т щ а т е л ь н о о б с у ж д а л и с ь и непременно с учас-
тием беспартийных. П о сообщению П е р м с к о г о о к р у ж -
кома Р К П (б ) , «все ячейковые с о б р а н и я посещаются 
беспартийными. . . З а м е ч а е т с я тяготение в партию и вы-
ходцев нз других партий» 7 4 . П а р т и й н ы е органы внима-
тельно следили за ходом ленинского призыва , осуществ-
л я л и повседневный контроль за деятельностью местных 
партийных о р г а н и з а ц и й . В а п р е л е — м а е 1924 г. на Ура-
л е почти повсюду прошли пленумы партийных комите-

72 Там же д. 14, л. 81. 
7* Там же, л. 82. 
74 Там же, л. 11, д. 10. 



тов, рассмотревшие вопрос о ходе приема в партию ра-
бочих. В Центральном Комитете Р К П (б) состоялось 
совещание представителей 13 крупнейших партийных 
организаций (в том числе Уральской) , посвященное 
этому вопросу. Учитывая высокий политический уро-
вень основной массы принятых кандидатами в члены 
партии, Ц К Р К П (б) вынес специальное постановление 
о предоставлении им права голоса при выборах делега-
тов на XIII партийный съезд™. 

Следуя примеру партии, комсомол провел ленинский 
призыв в свои рады. К маю 1924 г. на Урале комсомоль-
ские организации пополнились 11 гыс. юношей и деву-
шек76 . ' 

По докладу «Ленин и молодежь» I Пермский окруж-
ной съезд Р К С М , открывшийся 11 мая 1924 г., принял 
следующую резолюцию: «Ленин дал лучшую ф ф ш у 
воспитания рабоче-крестьянской молодежи в виде сов-
мещения теоретической подготовки с практическими 
участием в общественно-политической жизни, в револю-
ционной 'борьбе. 

Мы — коммунистическая молодежь, мы — комсо-
мольцы, желаем быть последователями и проводни-
ками учения великого гения пролетариата — Ленина» 7 7 . 
В телеграмме Ц К комсомола, единодушно одобренной 
на заключительном заседании съезда, говорилось: «От 
лица пяти тысяч комсомольцев и всей рабоче-крестьян-
ской молодежи Пермского округа Первый окружной 
съезд Р К С М шлет вам привет...» 
' Общими усилиями комсомольцев Урала наша орга-

низация найдет правильный, йерный путь подготовки 
новых борцов за дело рабочего класса , правильно раз-
решит вопрос о ленинском воспитании»7 8 . Повсюду на 
ypa.Ye на все политические события и кампании откли-
кался комсомол, увлекая своим порывом, энергией и 
взрослых рабочих. В Екатеринбурге , Перми, Челябин-
ске в первых рядах вместе с комсомолом находилось 
и пролетарское студенчество. 

75 Тринадцатый съезд Р К П ( б ) . Стенографический отчет. М., 1963, 
с. 12. 

76 История Урала. Период социализма, Пермь, 1965, т. 2, с 188. 
77 ППА, ф. 2, on. 1, д. 98, л. 41. 
71 Там же, л. 43. 



Значительно улучшился социальный состав ответст-
венных работников комсомола У р а л а : если среди членов 
губкомов и обкома Р К С М в 1923 г. рабочих было 37 ,1%, 
то на 1 ипв. 192(3 г. рабочих — членов о к р у ж к о м о в стало 
у ж е 49,2% 79. В ' составе членов бюро фабрично-заводских 
ячеек В Л К С М па 1 янв. 1926 г. рабочих насчитывалось 
84,4% 80. Скромный авторитет партии, признание ее ру-
ководящей роли, повседневная с а м о о т в е р ж е н н а я идейно-
воспитательная и о р г а н и з а т о р с к а я работа в массах , не-
примиримая борьба с в р а г а м и ленинизма способствова-
ли успеху ленинского призыва и подъему общественно-
политической активности молодых коммунистов. 

Основной формой политической з а к а л к и вновь приня-
тых коммунистов я в л я л а с ь общественная работа . К 
середине мая 1924 г. из 11352 молодых коммунистов на 
Урале 4721 человек постоянно выполняли обществен-
ную работу, а многие сотни вновь принятых были прив-
лечены к выполнению отдельных общественных поруче-
ний 8 1 . Молодых коммунистов избирали в ф а б з а в м е с т к о -
мы, уполномоченными Р К П , цеховыми профорганизато-
рами (табл . 40) . Я в л я я с ь наиболее квалифицированной 
частью рабочих, коммунисты ленинского призыва состав-
ляли активное ядро среди участников производственных 
совещаний, агитаторов , редакторов стенгазет . Своим 
личным примером и творческой инициативой они о к а з а -
ли большое влияние на беспартийных рабочих, в о в л е к а я 
их в работу по изысканию резервов производства . В 
1924—1925 г. 2175 коммунистов (3,84% общего состава 
Уральской партийной организации) были выдвинуты на 
р у к о в о д я щ у ю работу. И з числа в ы д в и н у т ы х — > 2 2 3 ра-
бочих (56,2% ) 8 2 . Активное участие коммунистов ленин-
ского призыва в общественной работе д а в а л о им воз-
можность пройти х о р о ш у ю школу практического воспи-
тания , приобрести необходимые о р г а н и з а т о р с к и е навыки 
в претворении в ж и з н ь линии партии, идейно з а к а л и т ь с я 
и з а в о е в а т ь авторитет масс. 

78 Молодежь СССР в цифрах. М., 1927, вып VI, с. 9. 
к Там же, с. 10. 
»' ПГ1Д. ф. 2, on. I. д. 167, л. 9. 
« СОГ1А, ф. 4, on. 3, д. 8, л. 122—124. 
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В н а ч а л е 1924 г., о т м е ч а л и с ь з н а ч и т е л ь н о в о з р о с ш а я 
ч и с л е н н о с т ь ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х я ч е е к и н а л и ч и е серь-
е зного п о л и т и ч е с к о г о п о д ъ е м а в р а б о ч и х м а с с а х , б ы л а 
п о с т а в л е н а п е р е д п а р т и й н ы м и и п р о ф с о ю з н ы м и о р г а -
н и з а ц и я м и о с н о в н а я з а д а ч а — б ы т ь в г у щ е м а с с и вплот -
ную з а н я т ь с я п р о и з в о д с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т ь ю п р е д п р и -
ятий. У к р е п л е н и е п а р т и й н ы х р я д о в н а и б о л е е п е р е д о в ы м и 
и к а д р о в ы м и р а б о ч и м и н е п о с р е д с т в е н н о с п р о и з в о д с т в а 
н е з а м е д л и т е л ь н о с к а з а л о с ь ца с о с т а в е п а р т и й н о - с о в е т -
ского а к т и в а . 

П о с о с т о я н и ю на 1 окт . 1924 г. из 170 с е к р е т а р е й про-
и з в о д с т в е н н ы х и т р а н с п о р т н ы х п а р т я ч е е к 8 о к р у г о в 
У р а л а 141 ( 8 3 % ) б ы л и р а б о ч и м и , 2 5 ( 1 4 , 7 % ) — с л у ж а -
щ и м и и 4 ( 2 , 3 % ) б ы л и к р е с т ь я н е . П а р т с т а ж их: д о 
1917 г. — 4 ( 2 , 3 % ) , 1917 г. — 3 1 ( 1 8 , 2 % ) , 1918—1924 гг.— 
135 ( 7 9 , 5 % ) 8 3 . Т а к и м о б р а з о м , с е к р е т а р я м и п е р в и ч н ы х 
о р г а н и з а ц и й б ы л и и з б р а н ы к а к о п ы т н ы е п а р т и й н ы е , т а к 
и м о л о д ы е к о м м у н и с т ы . В э т о м у ж е в п е р в ы е г о д ы Со-
в е т с к о й в л а с т и н а ч а л а п р о я в л я т ь с я п р е е м с т в е н н о с т ь по-
к о л е н и й и р е в о л ю ц и о н н ы х т р а д и ц и й н а ш е й п а р т и и . 

К д е к а б р ю 1925 г. в о к р у ж к о м а х п а р т и и р а б о ч и х бы-
л о 5 4 % (в т о м ч и с л е от с т а н к а 1 1 % ) , к р е с т ь я н — 3 % . 
С е к р е т а р я м и о к р у ж к о м о в на 7 0 % я в л я л и с ь р а б о ч и е . С 
а п р е л я 1924 г. по 1 дек . 1925 г. к о л и ч е с т в о п а р т и й н ы х 
я ч е е к у в е л и ч и л о с ь с 1828 д о 2138. 5 0 % с е к р е т а р е й я ч е е к 
в с т у п и л и в п а р т и ю п о с л е 1922 г.84 Е с л и в я н в а р е 1924 г. 
из 384 с е к р е т а р е й ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х и т р а н с п о р т н ы х 
я ч е е к на У р а л е б ы л о р а б о ч и х 3 1 3 ( 8 1 , 5 % ) , то в и ю л е 
1925 г. из 581 — р а б о ч и х 497 ( 8 5 , 5 % ) 8 5 . И з 188 предсе-
д а т е л е й р а й и с п о л к о м о в р а б о ч и х — 71 ( 3 2 , 4 % ) 8 6 . Н а 
1 сент . 1924 г. из 2 3 п р е д с е д а т е л е й т р е с т о в У р а л а 11 
( 4 7 , 8 % ) б ы л и р а б о ч и м и , а 7 р а б о ч и х ( 4 9 , 8 % ) из 16 яв-
л я л и с ь з а м е с т и т е л я м и п р е д с е д а т е л е й 8 7 . Е щ е в ы ш е про-
цент р а б о ч и х б ы л с р е д и д и р е к т о р о в п р е д п р и я т и й : из 
131 — р а б о ч и х 73, или 5 5 , 9 % 88. Т о л ь к о в а в г у с т е 1924 г. 
50 р а б о ч и х — м о л о д ы х к о м м у н и с т о в б ы л и н а п р а в л е н ы в 

83 ППЛ, ф. 2. on. I, д. 167, л. 15. 
84 Звезда, 1925, 5 дек., № 279. 
86 СОПЛ, ф. 4, оп. 3, д. 8. л 127. 
88 ППЛ, ф. 2, on. 1, д. 167, лл. 17—19. 
" Тем же, л. 22. 
88 Там'же, л. 24. 



торговые и кооперативные органы па У р а л е 8 9 . Если в 
1923 г. из 2361 члена горсоветов на У р а л е было рабочих 
1130 ( 4 7 , 8 % ) , то после выборов 1924 г. их с т а л о 2285 из 
4001 члена горсоветов, т. е. 57,1% 90. 

Участие молодых коммунистов в работе партийных, 
советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольс-
ких о р г а н и з а ц и й способствовало у к р е п л е н и ю а в а н г а р д -
ной роли партии , упрочению ее связи с широкими масса -
ми т р у д я щ и х с я . 

Поистине золотым фондом Уральской п а р т о р г а н и з а -
ции б ы л и опытнейшие , з а к а л е н н ы е в горниле революци-
онной борьбы с ц а р и з м о м и б у р ж у а з и е й к а д р ы старых 
коммунистов-подпольщиков . Н а 1 авг. 1924 г. их насчи-
т ы в а л о с ь 303 человека , из них 115 — в Е к а т е р и н б у р г е , 
139 — о т в е т с т в е н н ы е работники, а 164 — р я д о в ы е пар-
тийцы. П о с о ц и а л ь н о м у составу: рабочие — 76 ,6%, слу-
ж а щ и е — 21,4% и крестьяне — 2 % 91. 

Умелое , гибкое сочетание опыта , житейской мудрос-
ти партийного я д р а с з адором , инициативой и энергией 
молодых коммунистов обеспечило подъем многогранной 
п а р т р а б о т ы , помогало острее и н а д е ж н е е о т т а ч и в а т ь сло-
ж н о е искусство партийного руководства социалистичес-
ким строительством. 

В 1924 г. по у к а з а н и ю Ц К партии и У р а л о б к о м а на 
крупных п р о м ы ш л е н н ы х предприятиях были со з даны 
цеховые партячейки , что способствовало р а з в и т и ю вну-
т р и п а р т и й н о й д е м о к р а т и и , у л у ч ш е н и ю работы з а в о д с к и х 
п а р т о р г а н и з а ц и й и у к р е п л е н и ю связи с рабочими кол-
л е к т и в а м и . О к р у ж к о м ы и р а й к о м ы партии на своих пле-
нумах и з а с е д а н и я х б ю р о систематически о б с у ж д а л и ра-
боту предприятий промышленности и транспорта . Кон-
кретный а н а л и з состояния дел на них, критика недостат-
ков, р а з н о с т о р о н н я я помощь в работе помогали парт-
ячейкам и хозяйственным руководителям г л у б ж е в л и я т ь 
на д е л а предприятий , э ф ф е к т и в н е е работать . Осенью 
1924 г. коммунисты У р а л а , к а к и вся партия , выступили 
против новой попытки Троцкого р а с к о л о т ь единство 
рядов партии. Во всех партийных о р г а н и з а ц и я х 15 окру-
гов У р а л а прошли собрания , п о к а з а в ш и е идейную зре-

89 .Там же. л. 25. 
90 СОПА. ф. 4, оп. 2, д. 596. л. 23. 
91 ППА, ф. 2, on 1, д. 167, л. 11. 



л о с т ь к о м м у н и с т о в . С о б р а н и е с в е р д л о в с к о г о п а р т и й н о г о 
а к т и в а , з а с л у ш а в и о б с у д и в д о к л а д о в ы с т у п л е н и и Тро-
ц к о г о со с т а т ь е й «Уроки О к т я б р я » , с н е г о д о в а н и е м отме-
1 ило, что «. . .это в ы с т у п л е н и е Т р о ц к о г о я в л я е т с я г р у б ы м 
и з в р а щ е н и е м л е ш ш н з м а , и с к а ж е н и е м и с т о р и и п а р т и и и 
О к т я б р ь с к о й революции. . . » . 400 а к т и в и с т о в г о р о д с к о й 
п а р т и й н о й о р г а н и з а ц и и (при д в у х в о з д е р ж а в ш и х с я ) при-
з н а л и н е о б х о д и м ы м «. . .повести с а м у ю р е ш и т е л ь н у ю 
б о р ь б у п р о т и в в о з р о ж д е н и я т р о ц к и з м а , я в л я ю щ е г о с я 
одной из р а з н о в и д н о с т е й м е н ь ш е в и з м а » . С о б р а н и е про-
с и л о Ц К « о б с у д и т ь на б л и ж а й ш е м п л е н у м е весь вопрос , 
чтобы п о л о ж и т ь к о н е ц в с я к и м п о п ы т к а м п о д м е н и т ь л е -
н и н и з м т р о ц к и з м о м » 9 2 . 

Н а с о с т о я в ш и х с я после г о р о д с к о г о с о б р а н и я п а р т а к -
тива п л е н у м а х р а й к о м о в п а р т и и С в е р д л о в с к а в ы с т у п л е -
ние Т р о ц к о г о т а к ж е б ы л о о с у ж д е н о . В р е з о л ю ц и и i i i 
с в е р д л о в с к о й о к р у ж н о й п а р т и й н о й к о н ф е р е н ц и и (16— 
20 д е к . 1924 г.) п о д ч е р к и в а л а с ь н е о б х о д и м о с т ь п р о д о л -
ж и т ь б о р ь б у с п о п ы т к о й п о д м е н и т ь л е н и н и з м т р о ц к и з -
мом, у с и л и т ь в с и с т е м е п а р т п р о с в е щ е н и я и в п е ч а т и 
р а з ъ я с н е н и е и с т о р и и п а р т и и . К о н ф е р е н ц и я з а в е р и л а Ц К 
п а р т и и , что р е ш и т е л ь н о п о д д е р ж и т л е н и н и з м в б о р ь б е со 
в с я к о г о рода р е в и з и о н и с т е к о - т р о ц к н с т с к и м н в ы л а з к а м и 
з а с о х р а н е н и е ж е л е з н о г о б о л ь ш е в и с т с к о г о е д и н с т в а 9 3 . 
\ К а к в С в е р д л о в с к е , т а к и п о в с ю д у , к о м м у н и с т ы У р а -
л а д а л и с о к р у ш и т е л ь н ы й о т п о р новой т р о ц к и с т с к о й вы-
л а з к е . 2 д е к . 1924 г. о б щ е е с о б р а н и е к о м м у н и с т о в Л ы с ь -
в е н с к о г о р а й о н а , з а с л у ш а в д о к л а д п р е д с е д а т е л я Ц К со-
ю з а м е т а л л и с т о в II . И. Л е п с е , п о с т а н о в и л о п о с л а т ь «...го-
р я ч и й п р и в е т с в о е м у м н о г о р а з и с п ы т а н н о м у р у к о в о д и -
т е л ю - Ц е н т р а л ь н о м у К о м и т е т у , о д о б р я я п о л н о с т ь ю де-
я т е л ь н о с т ь Ц К , его т в е р д у ю Л е н и н с к у ю л и н и ю , н а п р а в -
л е н н у ю на д а л ь н е й ш е е у к р е п л е н и е е д и н с т в а партии. . .» 
С о б р а н и е з а в е р и л о , что р а й о н н а я п а р т о р г а н и з а ц и я 
«. . .еще с б о л ь ш е й энергией . . . п р и м е т с я з а у ч е б у , з а изу-
чение л е н и н и з м а и б у д е т в е р н о в ы п о л н я т ь з а в е т ы Л е -
н и н а » 9 4 . 

92 СОПЛ, ф. 4, оп. 2, д. 45, л. 8. 
85 Коммунисты Свердловска во главе масс. Свердловск, 1967, 

с. 42 -45 . 
'-14 СОПЛ, ф. 4, оп. 2. д. 45, л. 11. 



I l l Ч е л я б и н с к а я о к р у ж н а я п а р т к о н ф е р е н ц и я в резо-
л ю ц и и , п р и н я т о й е д и н о г л а с н о , п о д ч е р к н у л а , что в ы с т у п -
л е н и е Т р о ц к о г р я в л я л о с ь в своей основе « а ) п о п ы т к а м и 
д и с к р е д и т и р о в а т ь о с н о в н о е б о л ь ш е в и с т с к о е я д р о н а ш е й 
п а р т и и ; б ) в о з в р а щ е н и е м к с т а р ы м н е б о л ь ш е в н с т с к и м 
в з г л я д а м Т р о ц к о г о ; в) в ы с т у п л е н и я эти о с о б е н н о вред-
ное в л и я н и е могут иметь на з а п а д н о е в р о п е й с к и е к о м м у -
н и с т и ч е с к и е п а р т и и , к о т о р ы е т о л ь к о н а ч а л и р а б о т у по 
своей б о л ь ш е в и з а ц и и » 9 5 . У к а з а в на его к р а й н е о ш и б о ч -
ную и о п а с н у ю п о з и ц и ю по Б р е с т с к о м у миру , в д и с к у с с и и 
о п р о ф с о ю з а х , в о ц е н к е п л а н а Г О Э Л Р О , во в р е м я внут-
р и п а р т и й н о й д и с к у с с и и 1923 г., к о н ф е р е н ц и я р е ш и л а , что 
н а с т у п и л м о м е н т п о т р е б о в а т ь от Т р о ц к о г о п о л н о г о и то-
чного в ы п о л н е н и я им р е ш е н и й , п а р т и й н ы х д и р е к т и в Ц К 
о п о д л и н н о м б о л ь ш и н с т в е н а ш е й п а р т и и 9 6 . 

О б щ е г о р о д с к о е с о б р а н и е Ч у с о в с к о й п а р т и й н о й о р г а -
н и з а ц и и (3 д е к . 1924 г.) п р и з в а л о к о м м у н и с т о в «.. .уси-
л и т ь в н и м а н и е к и з у ч е н и ю истории б о л ь ш е в и с т с к о й п а р -
тии, ее б о р ь б е со в с я к о г о р о д а у к л о н а м и . К а ж д ы й ч л е н 
п а р т и и д о л ж е н у с в о и т ь л е н и н с к о е учение , что я в и т с я 
в е р н ы м с р е д с т в о м в .борьбе з а и д е о л о г и ч е с к у ю чистоту 
п а р т и и » , 7 . 

К о м м у н и с т ы У р а л а , г л у б о к о в о з м у щ е н н ы е п р о в о к а -
ц и о н н о й в ы л а з к о й Т р о ц к о г о , в ы п у с к о м к л е в е т н и ч е с к о й 
б р о ш ю р к и « У р о к и О к т я б р я » , р е ш и т е л ь н о и п о л н о с т ь ю 
п о д д е р ж а л и Ц К Р К П ( б ) . 

В 1925 г. т р о ц к и с т ы в н о в ь п о д н я л и г о л о в у и о б р у ш и -
ли свои а т а к и п р о т и в л е н и н с к о г о п л а н а п о с т р о е н и я соци-
а л и з м а в С С С Р . Ч у р а я с ь б у д н и ч н о й , с и с т е м а т и ч е с к о й и 
ц е л е у с т р е м л е н н о й р а б о т ы , Т р о ц к и й и его с п о д в и ж н и к и 
п р и з ы в а л и к « р е в о л ю ц и о н н ы м » а в а н т ю р а м на м е ж д у н а -
р о д н о й а р е н е , н а д е я с ь н а к а л и т ь в н е ш н е п о л и т и ч е с к у ю ат-
м о с ф е р у , п р о т а щ и т ь свои б р е д о в ы е идеи « э к с п о р т а » ре-
в о л ю ц и и . В б о р ь б е с т р о ц к и з м о м К о м м у н и с т и ч е с к а я 
п а р т и я не т о л ь к о о т с т о я л а чистоту ' м а р к с и з м а - л е н и н и з -
ма , но и в ы р а б о т а л а е д и н с т в е н н о п р а в и л ь н ы й , л е н и н с к и й 
курс на с т р о и т е л ь с т в о с о ц и а л и з м а в С С С Р . П о б е д а ле -
н и н с к о г о я д р а н а ш е й п а р т и и н а д т р о ц к и з м о м и м е е т ог-
р о м н о е з н а ч е н и е не т о л ь к о д л я с у д е б с т р а н ы , но и всего 

95 Там же, л 12. 
96 Там же, л. 12. 
97 СОПА, ф. 4, оп. 2, Д. 45, л. 13. 



м е ж д у н а р о д н о г о р а б о ч е г о и к о м м у н и с т и ч е с к о г о д в и ж е -
ния. 

2 7 — 2 9 аир . 1925 г. с о с т о я л а с ь X I V к о н ф е р е н ц и я 
Р К П ( б ) , к о т о р а я п о л н о с т ь ю п о д т в е р д и л а л е н и н с к у ю ус-
т а н о в к у на победу с о ц и а л и з м а в одной с т р а н е , р е ш и -
т е л ь н о о т в е р г н у в у т в е р ж д е н и е Т р о ц к о г о и З и н о в ь е в а о 
н е в о з м о ж н о с т и построения с о ц и а л и з м а в С С С Р без го-
с у д а р с т в е н н о й п о м о щ и со с т о р о н ы е в р о п е й с к о г о проле-
т а р и а т а . 

Н а п р о ш е д ш и х в 1925 г. с о б р а н и я х т р у д я щ и х с я , пос-
в я щ е н н ы х п е р е в ы б о р а м С о в е т о в , р а б о ч и е и к р е с т ь я н е в 
своем п о д а в л я ю щ е м б о л ь ш и н с т в е п р о г о л о с о в а л и з а по-
л и т и к у К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и . ' П а р т и й н ы е о р г а н и з а -
ции У р а л а е д и н о д у ш н о о с у д и л и т а к ж е в з г л я д ы «новой 
о п п о з и ц и и » ( З и н о в ь е в , К а м е н е в , С о к о л ь н и к о в и д р . ) , 
к о т о р а я , п о д о б н о т р о ц к и с т а м , не веря в в о з м о ж н о с т ь по-
строения с о ц и а л и з м а в С С С Р , в ы с т у п и л а п р о т и в ленин-
ского курса X I V с ъ е з д а п а р т и и ( д е к а б р ь 1925 г.) на со-
ц и а л и с т и ч е с к у ю и н д у с т р и а л и з а ц и ю с т р а н ы . Т а к и м о б р а -
зом , к о м м у н и с т ы У р а л а т в е р д о и с п л о ч е н н о б о р о л и с ь з а 
е д и н с т в о р я д о в Р К П ( б ) , з а чистоту м а р к с и з м а - л е н и н и з -
ма , всецело п о д д е р ж и в а я л е н и н с к и й к у р с с о ц и а л и с т и ч е с -
кого с т р о и т е л ь с т в а в н а ш е й с т р а н е . 

2. П а р т и й н о - п о л и т и ч е с к о е п р о с в е щ е н и е на У р а л е 

В а ж н е й ш и м у с л о в и е м прочности и б о е с п о с о б н о с т и 
п а р т и й н ы х о р г а н и з а ц и й В. П . Л е н и н с ч и т а л идейно-по-
л и т и ч е с к о е е д и н с т в о , о б щ н о с т ь в з г л я д о в на ц е л и и з а д а -
чи п а р т и и . « К р е п к о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й п а р т и и не м о ж е т 
быть , если нет р е в о л ю ц и о н н о й т е о р и и , к о т о р а я о б ъ е д и -
няет всех с о ц и а л и с т о в , из которой они ч е р п а ю т все свои 
у б е ж д е н и я , к о т о р у ю они п р и м е н я ю т к своим п р и е м а м 
б о р ь б ы и с п о с о б а м д е я т е л ь н о с т и . . . » 9 8 . В о с п и т а н и е ком-
мунистов в д у х е г л у б о к о г о п о н и м а н и я ими р е в о л ю ц и о н -
ной теории , истории и п о л и т и к и п а р т и и всегда я в л я л о с ь 
ее г л а в н е й ш е й з а д а ч е й . И д е й н о - т е о р е т и ч е с к а я б о р ь б а по 
в о с п и т а н и ю к о м м у н и с т о в п р и о б р е л а ш и р о к и й р а з м а х в 
у с л о в и я х , к о г д а п а р т и я с т а л а р у к о в о д я щ е й н н а п р а в л я -
ю щ е й силой с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с т р о и т е л ь с т в а . 

" Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 153. 



П о д ъ е м идейно-политического уровня коммунистов, 
особенно принятых по ,ленинскому призыву, и всего ра-
бочего класса во многом зависел от организации и каче-
ства сложной и разносторонней работы по марксистско-
ленинскому воспитанию н обучению масс. О д н а к о в пер-
вые годы нэпа партийно-политическое просвещение толь-
ко начинало развертываться . На многих предприятиях , 
д а ж е крупных, никакой политической учебы не велось. 
Причина тому — отсутствие достаточного количества 
подготовленных кадров пропагандистов , лекторов и пре-
подавателей совпартшкол , т а к как на У р а л е было всего 
9 губернских и 17 уездных, а т а к ж е около 20 марксист-
ских кружков . 

Так , в Челябинской губернии в я н в а р е 1922 г. рабо-
тали 2 с о в п а р т ш к о л ы II ступени со 149 с л у ш а т е л я м и и 3 
с о в п а р т ш к о л ы I ступени, в которых обучалось 156 слу-
ш а т е л е й " . 

П р о в е р к а политических знаний в 1922 г., после чист-
ки уральских партийных организаций, в ы я в и л а высокий 
процент политически неграмотных коммунистов, дости-
гавший по ряду губерний (Челябинская , Тюменская и 
У ф и м с к а я ) до 70—80% ,0°. П р и т о к большого числа но-
вых членов партии по ленинскому призыву в ы з ы в а л не-
обходимость своевременной, качественной политической 
подготовки н воспитания их. В идейной жизни партии 
большое значение имело периое издание собрания со-
чинений В. И. Ленина , предпринятое по решению 
ТХ съезда Р К П (б) , и создание по инициативе В. И. Ле-
нина Института М а р к с а и Энгельса . В 1921 —1922 гг. 
в ы ш л о в свет 9 томов сочинений В. 1Г. Л е н и н а . Кроме 
того, массовым т и р а ж о м и з д а в а л и с ь его д о к л а д ы , 
статьи и речи. В а ж н ы м шагом на пути дальнейшего 
усиления идейно-политической работы среди коммунис-
тов и беспартийных являлись решения XII I съезда 
партии. 

Б о л ь ш у ю помощь в р а з р а б о т к е программ и учебных 
планов совпаршкол Пермской губернии о к а з а л 
Е.М. Ярославский , в 1919 г посланный Ц К Р К П (б) па 
Урал . 

99 ЧОП А, ф. 77, on. I, д. 491. л. 8. 
100 ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 11, д. 86, лл. 62, 103, 126, 128; д. 113, 

л. 10. 



Одной из в а ж н е й ш и х форм марксистско -ленинского 
поснитання я в л я л о с ь партийно-политическое п р о с в е т е - , 
ние, которое о х в а т ы в а л о наряду с к о м м у н и с т а м и и зна-
чительную часть беспартийных рабочих . П р о в о д и л о с ь 
оно по всех округах Урала в ш к о л а х марксистско -ле -
нинской учебы, политграмоты, ш к о л а х - п е р е д в и ж к а х , 
к р у ж к а х текущей политики, м а р к с и з м а - л е н и н и з м а (по-
вышенные и пониженные) и п о л и т с а м о о б р а з о в а н и я , 
к р у ж к а х п о л и т г р а м о т ы па предприятиях , в партийных 
и советских ш к о л а х I и II ступени101* на к р а т к о с р о ч н ы х 
курсах , с е м и н а р а х и с о в е щ а н и я х партийного актива пу-
тем лекций и бесед, на которых вопросы п р о п а г а н д ы 
м а р к с и з м а - л е н и н и з м а тесно у в я з ы в а л и с ь с конкретны-
ми з а д а ч а м и производства , практикой социалистиче-
ского строительства . В п р о г р а м м у марксистского к р у ж -
ка при клубе Л ы с ь в е н с к о г о з а в о д а входили: цикл I — 
политэкономия ; цикл II — д и а л е к т и ч е с к и й и историче-
ский м а т е р и а л и з м ; цикл III — практический : а ) про-
честь одну публичную лекцию; б) н а п и с а т ь р е ф е р а т 
на з а д а н н у ю или в ы б р а н н у ю тему; в) с и л а м и к р у ж к а 
о р г а н и з о в а т ь выставку , диспут на тему « М а т е р и а л и з м 
и пдоализм», составить 8 рецензий на произведения : . 
Энгельс «Анти-Дюринг» , Л е н и н « М а т е р и а л и з м и эмпи-
риокритицизм» , П л е х а н о в «Основной вопрос марксиз -
ма»1 0 2 . 

Состоявшееся 9 февр. 1924 г. при Агитпропе 
Ц К Р К П (б) с о в е щ а н и е обсудило вопрос о п р о п а г а н д е 
и изучении л е н и н и з м а . Считая изучение основ лениниз-
ма, п р о п а г а н д у ленинских з а в е т о в к а к постоянную и 
ш и р о к у ю массовую к а м п а н и ю , к а к в а ж н е й ш у ю пропа-
гандистскую и политико-просветительную работу , сове-
щ а н и е р е к о м е н д о в а л о р а з в и в а т ь ее в первую очередь 
среди рабочих масс1 0 3 . 

Д л я о р г а н и з а ц и и идейно-воспитательной работы 
среди членов партии , особенно вновь вступивших, Ц К 
партии в июне 1924 г. с о з д а л с п е ц и а л ь н у ю комиссию 
оргбюро. 8 дек. 1924 г. она б ы л а переименована в ко-
миссию по работе среди вступивших и вновь вступаю-
щих в п а р т и ю рабочих . В комиссию входили: 

101 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 7, д. 124, л. 3. 
1М СОПА. ф. 1494, on. 1, д. 227, л. 107 и об. 
"и ППА, ф. 2, оп. .1 д. 195, л. 4—9. 



Л. А. Андреев . А. В. Артюхина, Л. С. Бубнов, В. Ф. Ва-
сютин, II. Д . Кабаков , В. Г. Кнорин, II. К. К р у п с к а я , 
К. II. Н и к о л а е в а , II. В. Сталин , №. М. Хатасвнч и др.1 0 4 

Комиссия Ц К партии р а б о т а л а до апреля 1925 г. и б ы л а 
у п р а з д н е н а с передачей своих функций местным пар-
тийным комитетам 105. 

В ф е в р а л е 1924 г. бюро Псрмскогоо о к р у ж к о м а пар-
тии с п е ц и а л ь н о ' з а с л у ш а л о вопрос о пропаганде лени-
низма . В принятом единодушно постановлении была 
у т в е р ж д е н а сеть к р у ж к о в ленинизма (в клубах : Цент-
рально-партийном, ж е л е з н о д о р о ж н и к о в им. Энгельса , 
пролетарского студенчества , коммунальников и в Д о м е 
просвещения) , выделены в качестве руководителей 
к р у ж к о в л у ч ш и е пропагандистские силы: с е к р е т а р ь 
губкома В. И. Н а н е й ш в и л и , члены г у б к о м а — М . П. Тур-
кин, Брусин, Б а р а н о в , а т а к ж е М. А. М е х а н о ш и н а , 
С. Н. Седых 1 0 6 . 

27 окт. 1922 г. с екретариат У р а л б ю р о Ц К Р К П (б ) , 
з а с л у ш а в д о к л а д Б е л а Куна об областной партийной 
ш к о л е (несколько п о з ж е ей было присвоено имя Р о з ы 
Л ю к с е м б у р г , а ныне — В ы с ш а я о б л а с т н а я п а р т и й н а я 
ш к о л а ) , утвердил положение , учебный план и смету. 
О т к р ы т и е ш к о л ы состоялось 15 ноября 1922 г.107 К на-
чалу м а я 1924 г. в Пермском округе всеми видами поли-
тической учебы было охвачено 60% коммунистов 1 0 8 . 

По д а н н ы м информационного отчета Пермского 
о к р у ж к о м а за о к т я б р ь — д е к а б р ь 1924 г., процент вовле-
ченных в марксистско-ленинскую учебу ко всему соста-
ву партийной организации составил у ж е 73 ,4%, причем 
среди коммунистов — рабочих у станка 9 0 % . 

Если на Урале в а п р е л е 1924 с. было создано 258 
школ п о л и т г р а м о т ы Г в которых обучалось в течение 
двух месяцев 6221 человек, в основном рабочих, то в 
конце 1925 г. р а б о т а л о 613 школ политграмоты: 
120 краткосрочных . 50 шестимесячных по п р о г р а м м а м 
Ц К партии и около 450 шестимесячных по п р о г р а м м е 
отдела пропаганды и агитации обкома курсов. В горо-

"И ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 267, д. 252, лл. 89, 104. 
105 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 179, л. 96. 

ППЛ, ф. 2, on. 1, д. 195, л. 1. 
107 СОПА, ф. 1494, on. 1, д. 159. л. 36. 
109 ППЛ, ф. 2, on. 1. д. 39, л. 29. 



дах и фабрично- заводских поселках проводились полит-
з а н я т и я в 110 ленинских к р у ж к а х . Всего ж е в о б л а с т и 
н а с ч и т ы в а л о с ь 866 политико-воспитательных центров, 
не считая с о в п а р т ш к о л . Число з а н и м а в ш и х с я в них до-
ходило до 25 тыс. человек 1 0 9 . 

Во многих районах и округах У р а л а в 1924—1925 гг. 
были созданы кабинеты агитации и пропаганды. П о ини-
циативе Ц К партии в С в е р д л о в с к е были о р г а н и з о в а н ы 
месячные курсы д л я переподготовки о к р у ж н ы х , 
уездных и районных а г и т п р о п р а б о т н и к о в . Д л я подго-
тЬвки новых агитационно-пропагандистских сил из сре-
ды рабочих-коммунистов в П е р м и были с о з д а н ы курсы 
пропагандистов-групповодов , к р у ж к и середняков-агита -
торов на предприятиях , а т а к ж е курсы по подготовке 
р а б к о р о в и пропагандистов д л я работы в деревне 1 1 0 . 
П о с л е окончания школ и к р у ж к о в х о р о ш о з а р е к о м е н д о -
в а в ш и е себя с л у ш а т е л и н а п р а в л я л и с ь на курсы пропа-
гандистов . «Учеба о с т а в л я е т н е и з г л а д и м ы й след, — 
у к а з ы в а л о с ь в отчете П е р м с к о г о о к р у ж к о м а партии за 
1924 г. — И з д о к л а д о в руководителей р а й к о м о в видно, 
что партийцы, п о с е щ а ю щ и е школы, н а и б о л е е осознан-
но и активно относятся к партийной работе , с к а з ы в а е т -
ся более п р а в и л ь н ы й подход в р а з р е ш е н и и практических 
вопросов»1 1 1 . Д л я проведения з а н я т и й п р и в л е к а л с я пар-
тийный и а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н ы й а к т и в пред-
приятий, а т а к ж е ответственные работники районов, 
городов и округов . В помощь с л у ш а т е л я м укомплекто-
в а л и 10 тыс. рублевых библиотечек в составе 7 книг 
к а ж д а я 1 1 2 . 

Усилилась тяга у р а л ь с к и х к о м с о м о л ь ц е в к овладе -
нию основами политической г р а м о т ы . Так , в П е р г с к о м 
округе в 1924—1925 гг. из 109 ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х ком-
сомольских ячеек в 100 ячейках б ы л а о р г а н и з о в а н а 
политучеба . 5666 комсомольцев -рабочих (87% от обще-
го количества ) посещали п о л и т з а н я т и я , проводившиеся 
в, 163 комсомольских к р у ж к а х , 53 — политических и 
9 ленинских кружках 1 1 ' ' . 

1<М-См.: Известия ЦК Р К П ( б ) , 1925, К« 4, с. 2. 
110 ПГ1А, ф. 2, оп. 2, д. 240, л. 1. 

ППА, ф. 2, on 1, д. 39. л. 38. 
112 СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 4, л. 19. 

ППА, ф. 2, on. 1, д. 224, л. 138. 



Идейно-организационное укрепление комсомольских 
организации У р а л а способствовало притоку нового по-
полнения их рядов; если в 1922 г. насчитывалось 13 тыс. 
членов и кандидатов Р К С М (треть иэ них—рабочие ) , 
в 1924 г . — 58 тыс., то в 1926 г. — 94 тыс, человек1 1 '1 . 
В 1924—1925 гг. на У р а л е с л о ж и л а с ь стройная и 
последовательная система политического образова -
ния комсомольцев , состоявшая из трех ступеней: ком-
сомольские к р у ж к и (568 с 11851 с л у ш а т е л е м ) , полит-
к р у ж к и (164 с 2983 с л у ш а т е л я м и ) и ленинские к р у ж к и 
(40 с 609 с л у ш а т е л я м и ) . Из 16 566 комсомольцев , под-
л е ж а в ш и х обучению в к р у ж к а х , з а н и м а л и с ь 15 443, т. е. 
93,2% " 5 . Кроме того, в 1515 различных к р у ж к а х (марк-
систских, юношеского движения , рабселькоров , спортив-
ных, по искусству и прочих) , организованных при 
111 к л у б а х и 76 секциях, з а н и м а л и с ь 8200 человек 1 1 6 . 
К концу 1925 г. на У р а л е насчитывалось 1299 фабрично-
заводских и городских школ коммунистического просве-
щения и 298 — на селе. Политической учебой было охва-
чено около 50% всех коммунистов 1 1 7 , т. е. в 2 ра за боль-
ше, чем в 1923 г. Если в 1924/25 уч. г. обучалось 28 932 
молодых коммуниста и 10 882 беспартийных, то в 1925/ 
/26 г. у ж е 35 182 молодых коммуниста и 18 280 беспар-
тийных1 1 8 . Б о л ь ш о е внимание уделялось политическому 
просвещению т р у д я щ и х с я нерусских народностей У р а л а : 
т атар , б а ш к и р , чувашей, марийцев , коми-пермяков , вотя-
ков, вогулов, селькупов. О к т я б р ь с к а я революция с о з д а л а 
основные предпосылки д л я социалистического решения 
национального вопроса как в нашей стране в целом, т а к 
и на Урале . Н а смену господству эксплуататорских 
классов , которые были носителями и о р г а н и з а т о р а м и 
угнетения народов , м е ж н а ц и о н а л ь н о й розни п р и ш л а 
Советская власть , в о п л о щ а ю щ а я единство коренных ин-
тересов рабочего класса , трудового крестьянства , тру-
д я щ и х с я всех национальностей . Под руководством пар-
тии и Советского правительства , осуществлявших- ле-
нинскую н а ц и о н а л ь н у ю политику, нерусские народнос-

114 СОПА, ф. 1494, on. 1, д. 130, л. 1, 7, 12. 
115 СОПА, ф. 4, оп. 3, д. 124, л. 7 об. 
1,6 Там же. 
117 Звезда, № 279, 1925, 5 дек. 
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ти, н а с е л я в ш и е Урал , встали на путь социалистического 
хозяйственного и культурного развития . Впервые 
принцип территориально-национальной автономии на-
чал осуществляться с о б р а з о в а н и я Б а ш к и р с к о й Л С С Р . 
20 марта 191!) г. В. 11. Ленин на основе принятых VII I 
съездом партии решений (па съезде Ленин подверг рез-
кой критике 11. Б у х а р и н а , выступившего против права 
наций па самоопределение) подписал декре.т о создании 
Б а ш к и р с к о й А С С Р . В мае 1920 г. о б р а з о в а л а с ь Татар-
ская А С С Р , в июне этого ж е г о д а — Ч у в а ш с к а я авто-
номная область , в н о я б р е — В о т с к а я ( У д м у р т с к а я ) и 
М а р и й с к а я автономные области . А 26 ф е в р а л я 1925 г. 
в составе У р а л а был о б р а з о в а н первый в С С С Р нацио-
нальный о к р у г — К о м и - П е р м я ц к и й . 

Если вопросы консолидации и р а з в и т и я рабочего 
класса т е р р и т о р и а л ь н о - н а ц и о н а л ь н ы х районов, входя-
щих в состав У р а л а или п р и л е г а ю щ и х к нему, нашли 
о т р а ж е н и е в общих р а б о т а х по истории У р а л а и отдель-
ных автономных республик, а т а к ж е в ряде специальных 
и с с л е д о в а н и й " 9 , то положение и роль рабочих нерусских 
народностей, не вошедших в автономные объединения , 
в восстановлении уральской промышленности , общест-
венно-политической деятельности совершенно не изу-
чены. 

С р а з у ж е после о с в о б о ж д е н и я . У р а л а от К о л ч а к а , ле-
том 1919 г., с тали в о с с т а н а в л и в а т ь с я партийные органи-
зации, советские у ч р е ж д е н и я . Д л я руководства работой 
среди т а т а р и б а ш к и р при губкомах и уе здкомах партии 
были о р г а н и з о в а н ы т а т а р о - б а ш к и р с к и е бюро и секции1 2 0 . 
Р а б о т у среди коми-пермяков вели непосредственно перм-
ские п а р т о р г а н и з а ц и и , а среди северных народностей 
( зырян , вотяков , вогулов) — Тюменский губком партии. 
Секция н а ц и о н а л ь н ы х меньшинств , о р г а н и з о в а н н а я при 
Ч е л я б и н с к о м губкоме 7 авг . 1919 г., о б ъ е д и н я л а до 
200 тыс. т а т а р , б а ш к и р , киргизов , из которых 10 тыс. 
п р о ж и в а л о в Челябинске . Аналогичные секции имелись 

"* См.: М к р т ч я н К. М. Славная страница те истории брат-
ской помощи русского народа Башкирии (1919—1920 гг.): Сб. на-
учи. тр . /Урал. пед. ин-т им. С. М. Кирова, Свердловск, 1956, № 70; 
Формирование и развитие советского рабочего класса Башкирской 
АССР. 1917—1950 гг., Уфа, 1971, ч. 1; 40 лет Коми-Пермяцкому ок-
ругу. Пермь, 1965. 
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и при о р г а н и з а ц и я х Р К С М на Урале . При губернских 
исполкомах были созданы отделы по д е л а м националь -
ностей121 . В документах этих представительных учреж-
дений нерусских народностей на Урале с о д е р ж а т с я дан-
ные о положении и плановом переустройстве всей их 
ж и з н и на социалистических началах . П р е ж д е всего раз-
вернулась борьба за л и к в и д а ц и ю политической и общей 
неграмотности, составлявшей 8 0 — 9 0 % | 2 2 . Только в Ека-
теринбургской губернии н а с ч и т ы в а л а с ь 101 школа по 
ликбезу , 179 инструкторов, которые обучали 4061 учаще-
гося1 2 3 . Е с л и в 1921 г. число неграмотных членов проф-
союзов — т а т а р и б а ш к и р — было 2500 человек, то к 
июлю 1923 г. их стало 459124. При советах и комитетах 
профсоюзов Екатеринбургской , Пермской и Челябинской 
губерний были выделены профорганизаторы по работе 
среди нерусских народностей. Профсоюзные организации 
о т к р ы л и в Кизеле . на Челябинских копях, А л а п а е в с к е 
т а т а р о - б а ш к и р с к и е клубы. С и л а м и профсоюзов органи-
з о в ы в а л и с ь концерты, спектакли , проводились лекции, 
беспартийные конференции. В отчете агитпропа Екате -
ринбургского губкома партии за 1922 г. сообщалось , что 
широкой разъяснительной работой у д а л о с ь охватить 
свыше 60% рабочих нерусских народностей. Вопрос о по-
литическом просвещении был одним из основных на со-
стоявшихся в конце 1919 г. с ъ е з д а х мусульман Востока 
и Челябинской конференции мусульман. В 1919—1921гг . 
только в Уфимской губернии выпускались и распростра-
нялись среди населения газеты: « К з ы л Тан» (1,3 млн. 
экз . ) , « Ш а р ы к Я р м и л а р а » («Беднота Востока») — 
640 тыс. экз. , а т а к ж е б р о ш ю р ы , воззвания , листовки ти-
р а ж о м в 200 тыс. Д л я марийцев выходили газеты: «Со-
вет У м л а н д а р ы м а ш » , выписывались из К а з а н и — « П о ш -
кар Кола» , нз Вятки — « М а р и Ильш», Елабуги—«Тул* , 
которые быстро расходились среди марийцев . И з Уфы 
д л я т а т а р и б а ш к и р , п р о ж и в а ю щ и х на Урале , поступали 
газеты: « Б а ш к н р д с т а н » , «Якш-Аул», «Яш-Юксул» , «Ту-
ры-Юл», « С т е р л и т а м а к Х а б а р л я р и » и два ж у р н а л а па 
т а т а р с к о м и б а ш к и р с к о м языках 1 2 5 . 

121 СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 576, л. 2. 
122 ГАЧО, ф. 17, on. 1, д. 909, л. 24. 
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Кроме к р у ж к о в политграмоты на предприятиях , 
марксистско-ленинская учеба велась в 3 с о в п а р т ш к о л а х 
1 ступени (Уфа, С т е р л н т а м а к и Бирск) и одной совпарт-
ш к о л е II ступени (в Уфе) , где преподавание велось на 
т а т а р с к о м и б а ш к и р с к о м языках . В Уфе р а б о т а л а рай-
онная партийная школа со 100 слушателями 1 2 6 . 27 дек. 
1920 г. в Уфе открылся рабоче-крестьянский универси-
тет, подготовивший в 1920—1925 гг. многие десятки от-
ветственных партийных п советских работников из чис-
ла нерусских народностей. П о в ы ш е н и е грамотности и 
рост политической сознательности я в л я л и с ь в а ж н ы м 
условием развития трудовой активности нерусских на-
родностей, привлечения их к у п р а в л е н и ю производст-
вом и государственными д е л а м и , увеличения партийной 
прослойки среди них. 

В 1923 г. из 74 ответственных партийных работников 
в Б а ш к и р и и 25 были т а т а р о - б а ш к и р а м и 1 2 7 . И з года в год 
росло представительство рабочих нерусских националь -
ностей в Советах , о р г а н а х контроля , правлениях проф-
союзов. Р я д в ы д в и ж е н ц е в из рабочих руководили круп-
ными предприятиями У р а л а . Так , т о к а р ь М. О. Ш а л и м о в 
руководил коллективом фанерной ф а б р и к и в Уфе, 
Н. Н. Юшнн — кожевенным заводом 1 2 8 . Многие рабочие 
успешно выполняли обязанности п р о ф о р г а н и з а т о р о в по 
работе; среди других национальностей . Н а и б о л е е актив-
ные и политически р а з в и т ы е т а т а р о - б а ш к и р с к и е комсо-
мольцы У р а л а состояли в 1924—1925 гг. членами и кан-
д и д а т а м и в члены о к р у ж к о м о в Р Л К С М (15 ч е л о в е к ) , 
р а й к о м о в (80 человек) , бюро деревенских ячеек (285) , 
бюро заводских ячеек (45) . т . е . всего 425 человек. Кро-
ме того, 172 комсомольца из т а т а р и б а ш к и р были изб-
раны в городские Советы (5 человек ) , контрольные ко-
миссии (25) , п р а в л е н и я кооперации (18) , ш к о л ь н ы е со-
веты (50) , в сельские Советы (80) , р а й и с п о л к о м ы (12 че-
ловек) 1 2 9 . Н а ч а в ш и й с я у ж е в первые годы Советской 
власти на У р а л е процесс л и к в и д а ц и и фактического не-
равенства различных народностей на основе их расцвета 
и с б л и ж е н и я напрочь опровергает к а к несостоятельные 
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теории б у р ж у а з н ы х идеологов о нациях «творческих» 
и «неспособных» к творчеству, о «русификации», «языко-
вой ассимиляции» и «интеграции национальных языков» . 
П р и н и м а я вместе с русскими рабочими участие в работе 
производственных совещании, комиссии, собраний, в об-
суждении коллективных договоров, выполняя производ-
ственные з а д а н и я и программы, рабочие нерусских на-
родностей постепенно меняли свой взгляд на труд, об-
щественную собственность, у них п о я в л я л а с ь все боль-
ш а я заинтересованность в развитии социалистического 
производства . «Рабочие сами следят за производством, 
р а б о т а ю т с большим, рвением и полной нагрузкой. С та-
кими рабочими не страшны никакие производственные 
задания» 1 3 0 , — сообщалось в з а м е т к е о нижнесалдинскнх 
рабочих-металлургах , осуществивших первую коксовую 
плавку на Урале . 

18 марта 1925 г. коллектив Нижие-Тагильского ме-
т а л л у р г и ч е с к о ю завода по инициативе рабочих-комму-
нпстов на об.щем собрании постановил: «Не з а к р ы в а т ь 
з а в о д вотзремя сенокоса и уборки хлеба» 1 3 1 . 

З а м е ч а т е л ь н ы й почин нижнетагильцев подхватили 
рабочие Кувшннского, Салдинского , Теплогорского и 
других металлургических заводов , которые т а к ж е реши-
ли не гасить домны и мартены в летнее время. Такое 
сознательное отношение рабочих к общественному про-
изводству способствовало не только увеличению произ-
водительности труда и скорейшему восстановлению про-
мышленности , но и послужило началом р а з р у ш е н и я 
издавна с л о ж и в ш и х с я связей уральских рабочих с зем-
лей, нанесло у д а р по деревенским настроениям отдель-
ных слоев рабочего класса Урала 1 3 2 . П о д д е р ж и в а я , обоб-
щ а я и р а с п р о с т р а н я я почин передовых рабочих коллек-
тивов, Уралпрофсовет выступил с обращением ко всему 
рабочему классу Урала , в котором говорилось: «Товари-
щи рабочие! Президиум Уралпрофсовета призывает вас 
б л и ж е стать к интересам социалистической промышлен-
ности, о т к а з а т ь с я от частнособственнических приемов 
своего д о м а ш н е г о труда и свои единоличные хозяйства 

130 Уральский рабочий, 1924, 20 авг. 
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объединить в мощные трудовые коллективы 1 3 3 . И д е й н а я 
з а к а л к а коммунистов помогала им уверенно ориентиро-
ваться в новых явлениях жизни, правильно оценивать их 
и находить верные практические выводы, п о в ы ш а л а бое-
способность партийных рядов. Только коммунисты, обо-
гащенные практическим опытом и имевшие хорошую 
теоретическую подготовку, были способны вести рабочие 
массы по лестнице политической сознательности и актив-
ности. 

О д н а к о о р г а и л з а ц и я политического просвещения бы-
ла в те годы делом нелегким: не х в а т а л о пропагандис-
тов, учебно-методических пособий, помещений д л я заня -
тий, бумаги. Первое время коммунисты ограничивались 
изучением материалов , опубликованных в «Правде» , 
ж у р н а л е « Б о л ь ш е в и к » и в местной печати. З а т е м Ц К 
партии принял ряд мер, с в я з а н н ы х с подготовкой и изда-
нием учебников политграмоты, партийно-политической 
литературы. Неоценимую роль в идейном воспитании 
сыграли работы В. И. Л е н и н а , резолюции и постановле-
ния съездов и конференций Р К П (б) . В 1924 г. более 
GOO названий произведений В. И. Л е н и н а были изданы 
общим т и р а ж о м в 17 млн. экз., т. е. в 13 р а з больше, чем 
в 1923 с. Кроме первого издания сочинений В . И . Л е н и -
на (20) томов, начали выходить в свет Ленинские сбор-
ники. Готовились к печати тома второго и третьего из-
даний сочинений В. И. Л е н и н а | 34 . 

Печать становилась активным орудием социалистиче-
ского строительства , в а ж н ы м с в я з у ю щ и м звеном партий-
ных, советских и профсоюзных организаций с массами 
трудящи хся , мощным средством идейного воспитания 
рабочих и крестьян. После освобождения от К о л ч а к а пе-
риодическая печать успешно в о с с т а н а в л и в а л а с ь , к апре-
л ю 1921 г. па Урале и з д а в а л о с ь свыше 40 губернских и 
уездных газет. Б о л ь ш о й актив р а б к о р о в с л о ж и л с я вокруг 
газет : «Уральский рабочий» ( Е к а т е р и н б у р г ) , «Звезда» 
( П е р м ь ) , «Известия» , несколько позже переименованные 
н «Трудовой набат» (Тюмень) , «Советская п р а в д а » (Че-
л я б и н с к ) . Р а б к о р о в с к и й актив рос т а к ж е вокруг газет, 
и з д а в а в ш и х с я на я з ы к а х других национальностей : челя-
бинской мусульманской газеты « К ы з ы л Урал» , троиц-

1 Я ГАСО. ф. 272, оп. 2, д. 745, л. 244 
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кой — «Прк» , челябинской татарской — «Реста» . По-
явился новый отдел « Р а б о ч а я жизнь» в газете « Б а ш -
кирдстан» 1 3 5 . Число корреспондентов «Уральского рабо-
чего» только за один год, с июля 1922 г. но июль 1923 г., 
выросло с 4 до 150 человек, а в сентябре 1923 г. — 350 
корреспондентов. Так ж е стремительно рос рабкоровский 
актив газеты «Звезда» : в н а ч а л е 1922 г.—20 человек, 
а в д е к а б р е 1923 г.—500 | 3 6 . Этому росту во многом спо-
собствовали проводившиеся собрания рабочих, на кото-
рых с д о к л а д а м и о значении и. развитии советской пе-
чати выступали журналисты , сотрудники газет, а т а к ж е 
специальные дни корреспондентов и «двухнедельник 
печати» и, конечно, рост общественно-политической 
активности рабочих масс. Если в апреле 1925 г. на Урале 
было 496 рабкоров , то в июле—1 638, а в начале 1926 г. 
— 1 650 137. И з числа рабкоров пополнялись кадры жур-
налистов, сотрудников редакций. Б л а г о д а р я заботе 
партийных организаций рабкоровское движение н-а 
У р а л е крепло и ширилось . 

В начале 1924г. после з авершения районирования 
на У р а л е выходили 4 рабочие газеты: «Уральский ра-
бочий», о к р у ж н ы е газеты — « З в е з д а » (Пермь) и «Про-
л е т а р с к а я мысль» ( З л а т о у с т ) , р а й о н н а я — « Ш а х т е р » 
( К и з е л ) , а т а к ж е восемь окружных смешанных, рабоче-
крестьянских газет и две крестьянские газеты. Успешно 
прошел на У р а л е с 20 окт. по 20 ноября 1924 г. ограни-
зованный обкомом партии «двухнедельник книги и га-
зеты», во время которого на предприятиях и селах со-
стоялись д о к л а д ы , собрания и беседы, а в, народных 
домах , клубах , избах-читальнях инсценировки и пока-
з а т е л ь н ы е «суды» над теми, кто не выписывал и не чи-
тал газет | 3 8 . На ф а б р и к а х , з а в о д а х и в учреждениях 
росло число стенгазет: если в 1924 г. на Урале было 400, 
то в 1925 г. их стало свыше 2 тыс . 1 3 9 

135 История КПСС. М.. 1970, т. 4, кн. I, с. 321. 
136 Уральский рабочий, 1923, 9 окт. 
137 СОПА, ф. 4, оп. 3. д. 38, л. 02; д. 582, л. 58. 
134 Г1ПА, ф. 2, on. I, д; 224. л. 2. 
139 См.: В о р о н ц о в а Г. Г. Из истории партийного руководства 

рабселькоровским движением на Урале в восстановительный период 
(1921 — 1925 гг.).— В сб.: Из истории партийных организаций Урала. 
Пермь, 1969, с. 13. 



В Свердловске издание книг осуществляли два из-
дательства : акционерное общество «Уралкнига» и Ураль-
ское отделение О Г П З а . Руководил работой но изданию 
литературы редакционный совет с участием представи-
телей профсоюзов и комсомола . К 1 ноября 1923 г. были 
изданы 19 работ общим объемом 40 печатных листов, 
в том числе Ф. Энгельс « Р а з в и т и е с о ц и а л и з м а от уто-
пии к науке», В. И. Ленин «О марксизме» , И . Степанов 
«Очерк развития религиозных верований», «Мысли 
о религии» и «Благочестивые р а з м ы ш л е н и я » , В. Вла-
димирский «Володька К о л ь ц о в » . . 

И з д а н н ы е работы о к а з а л и с ь д е ш е в л е изданий Мо-
сквы и Л е н и н г р а д а в среднем на 30% Расширение 
о б ъ е м а редакционно-издательской работы в ы з в а л о не-
обходимость проведения интенсивной исследователь-
ской работы научного и пропагандистского х а р а к т е р а , 
особенно по советской экономике У р а л а , по истории 
революционного движения . 

Д л я собирания и р а з р а б о т к и м а т е р и а л о в по истории 
партии, революционного д в и ж е н и я на У р а л е постано-
влением У р а л б ю р о Ц К Р К П (б) от 7 окт. 1920 г. было 
создано областное бюро истпарта в составе: В. А. Во-
робьева , Н. И. Уфимцева , А. И. П а р а м о н о в а , И. И . Ки-
реевского, П. Е . ' С в е р д л о в а 141. В сферу его деятельности 
вошли Пермский, Тюменский, Челябинский истпарты. 
27 дек. 1922 г. У р а л б ю р о Ц К РКТГ своим циркуляром 
губкомам п р е д л о ж и л о широко развернуть истпартов-
скую работу па местах 142. 

При областном истпарте были о б р а з о в а н ы комиссии: 
по истории комсомола , профсоюзов и военная (по исто-
рии г р а ж д а н с к о й войны) | 4 3 . П о м а т е р и а л а м истпарта 
составлен был в 1921 г. сборник « П р о л е т а р с к а я револю-
ция на Урале» . В 1923—1924 гг. вышли из печати «Пу-
гачевщина на уральских з а в о д а х » (к 150-ле,тию кресть-
янской войны) , « Д у б и н ш и н а » (крестьянское движение 
на Урале до П у г а ч е в а ) , « У р а л ь с к а я Л е н а » (история 
бунтов и расстрела рабочих на Ревдинском заводе 

140 СОПЛ, ф. 4, оп. 2, д. 2а, л. 39. 
141 ЦПА ИМ Л, ф. 70, оп. 2, д. 406, л. 1—3. 
142 СОПЛ, ф. 4, оп. 2, д. 2а; л. 28 и об. 
,4S ЦПЛ НМЛ, ф. 70, оп. 5, д. 2. л. 14, 15. 



п 1 8 9 2 г . ) , « К о н е ц Р о м а н о в ы х » ( сводка . м а т е р и а л о в ) , 
« Н е в ь я н с к о е в о с с т а н и е 1918 г. (против К о л ч а к а » ) . 1 4 4 

В с я к н и ж н а я п р о д у к ц и я на У р а л е ш и р о к о рас -
п р о с т р а н я л а с ь с п о м о щ ь ю р а з в е т в л е н н о й книготорго-
вой сети в п л о т ь , д о глухих д е р е в е н с к и х у г о л к о в и от-
д а л е н н ы х з а в о д о в ! П р е ж д е всего б ы л и о т к р ы т ы к н и ж -
ные м а г а з и н ы и о т д е л е н и я У р а л к н н г и в г о р о д а х : 
Н и ж н е м Т а г и л е , Л ы с ь е в е , Ч у с о в о м , З л а т о у с т е и др . 
П о л у ч и л и п р и з н а н и е в р а б о ч е й среде к н и ж н ы е п р и л а в -
ки на з а в о д а х ( К а л а т и н с к о м , Н е в ь я н с к о м , Р е в д н н с к о м , 
Ш а й т а н с к о м , Б и л и м б а е в с к о м и д р . ) , а у к р е с т ь я н все-
гда ж е л а н н ы м и б ы л и книгоноши, д о с т а в л я в ш и е лите -
р а т у р у в у е з д ы и г л у х и е д е р е в н и 145. 

В 20-е гг. литературно -издательское д е л о па У р а л е 
с т а л о в а ж н о й ч а с т ь ю о б щ е п р о л е т а р с к о г о д е л а , н а д е ж -
ным с р е д с т в о м в о з д е й с т в и я на- массы , а к т и в н ы м п о м о щ -
ником п а р т и й н ы х о р г а н и з а ц и й в б о р ь б е с б у р ж у а з н о й 
и д е о л о г и е й з а у т в е р ж д е н и е новых в з г л я д о в и на-
строений . 

В п р о ц е с с е д у х о в н о г о р а с к р е п о щ е н и я т р у д я щ и х с я 
в а ж н о е з н а ч е н и е и м е л а к у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь н а я ра-
б о т а , н а п р а в л е н н а я на п о в ы ш е н и е их п р о и з в о д с т в е н н о й 
и о б щ е с т в е н н о й активности , в о с п и т а н и е коммунистиче -
ской н р а в с т в е н н о с т и и с о з н а т е л ь н о с т и . 

В 1919—1920 гг. на У р а л е по и н и ц и а т и в е п а р т и й н ы х , 
п р о ф с о ю з н ы х о р г а н и з а ц и й и п о л и т п р о с в е т о т д е л о в о р г а -
нов н а р о д н о г о о б р а з о в а н и я с т а л и в о з н и к а т ь р а б о ч и е 
к л у б ы , и з б ы - ч и т а л ь н и , б и б л и о т е к и , р а б о ч и е т е а т р ы , 
к р а с н ы е у г о л к и , п р и з в а н н ы е с л у ж и т ь д е л у к у л ь т у р н о -
п о л и т и ч е с к о г о п р о с в е щ е н и я т р у д я щ и х с я ( т а б л . 4 1 ) . 

У ч р е ж д е н и я к у л ь т у р ы а к т и в н о у ч а с т в о в а л и в прово-
д и м ы х К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и е й а г и т к а м п а н и я х , -по-
с в я щ е н н ы х п е р е х о д у к нэпу, б о р ь б е с р а з р у х о й на 
т р а н с п о р т е и т о п л и в н ы м к р и з и с о м , р а з ъ я с н е н и ю п л а н а 
Г О Э Л Р О , с п о с о б с т в о в а л и о р г а н и з а ц и и и р а з в е р т ы в а н и ю 
п р о и з в о д с т в е н н о й п р о п а г а н д ы , у к р е п л е н и ю т р у д о в о й 
д и с ц и п л и н ы . Р а б о ч и е к л у б ы я в л я л и с ь не т о л ь к о о ч а г о м 
п о л и т и ч е с к о г о п р о с в е щ е н и я и п р о п а г а н д ы , но и местом 
о т д ы х а д л я т р у д я щ и х с я . Н а р я д у с л е к ц и я м и , д о к л а д а м и 

144 СОПА, ф. 4. оп. 2, д. 2а, л. 29 и об. 
145 Там же, л. 40 и об. 
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и беседами на производственные, политические и проф-
союзные темы, в рабочих клубах у с т р а и в а л и с ь семей-
ные вечера с угощением, бесплатные спектакли . Особен-
но популярны были выступления «живой газеты» и 
• синеблузннков» с их з а д о р н ы м и ч а с т у ш к а м и и сати-
рическими сценками из заводской жизни, зло высмеи-
в а ю щ и м и мелкособственнические пережитки прошлого, 
лодырей и пьяннц. Широкое распространение па У р а л е 
получила и т а к а я ф о р м а воспитательно-разъяснитель -
ной работы, как «вечера вопросов и ответов». В отчете 
Е к а т е р и н б у р г с к о г о отдела народного о б р а з о в а н и я за 
я н в а р ь 1923 г. отмечалось , что «клуб, .театр, библиотека , 
к и н е м а т о г р а ф и школа о б л а г о р а ж и в а ю т быт и вносят 
в ж н з н ь т р у д я щ и х с я праздничное настроение» |4°. 

П р о ф с о ю з ы Е к а т е р и н б у р г а и Ч е л я б и н с к а явились 
и н и ц и а т о р а м и организации первых народных универси-
тетов на Урале.. При Челябинском народном универси-
тете в 1919 —1920гг. о а б о т а л и подготовительное, обще 1 

о б р а з о в а т е л ь н о е и научно-популярное отделения и курсы 
по специальным м у з ы к а л ь н ы м дисциплинам . На отде-
лении и з я щ н ы х " и с к у с с т в велось преподавание теории 
музыки, игры на скрипке и рояле, а по классу пения— 
постановка голоса , 4 7 . 

П о д о т д е л ы искусств губернских отделов н а р о д н о ю 
о б р а з о в а н и я руководили работой т е а т р а л ь н ы х рабочих 
студни, о р г а н и з а ц и й м у з ы к а л ь н ы х школ , охраной па-
мятников старины и художественно-исторических цен-
ностей, работой йиноконтор. 

На основе постановлений Советского правительства , 
принятых по п р е д л о ж е н и ю В. И. Л е н и н а о предоставле-
нии н а ц и о н а л и з и р о в а н н ы х художественных ценностей 
народу , были созданы или расширены художественные 
отделы в местных музеях . В 1922 г. в П е р м и о т к р ы л а с ь 
первая на У р а л е к а р т и н н а я г а л е р е я 1 4 8 . В н а ч а л е 20-х гг. 
на У р а л е р а з в и в а л и с ь преимущественно агитацион-
но-массовые ф о р м ы изобразительного искусства (пла-
каты, з арисовки на политические н морально-этические 
т е м ы ) . З а м е т н о е влияние на развитие и з о б р а з и т е л ь н о ю 
искусства о к а з а л Пролеткульт . В 1920 г. на У р а л 

148 ГАСО, ф. 273, on. 1. д. 363, л. 14. 
147 ГАСО, ф. 153, on. 1, д. 23, л. 83. 
148 Культурная революция на Урале. Свердловск, 1966, с. 99. 



прибыл одни из его представителей , о т к р ы т о д е к л а р и -
ровавший ч у ж д у ю марксизму-ленинизму программу 
строительства пролетарской культуры: « П р о л е т к у л ь т 
главным образом состоит не в поднятии культурного 
уровня масс, а в в ы л а в л и в а н и и наиболее сознательного , 
наиболее ярко в о п л о щ а ю щ е г о дух класса элемента и 
в о б р а б а т ы в а н и и его путем л а б о р а т о р н о й работы в раз-
личных студиях» 1 4 9 . Известиые решения партии о Про-
леткульте , критика В. И. Л е н и н ы м ошибочной плат-
формы и неверных взглядов руководителей пролеткуль-
товцев расчистили дорогу искусству социалистического 
р е а л и з м а . Н а ч и н а я с 1920 г., в Е к а т е р и н б у р г е и во мно-
гих уральских городах были созданы памятники , по-
священные героям О к т я б р я и г р а ж д а н с к о й войны. В 
1925—1926 гг. в Перми была открыта первая на Урале 
художественная в ы с т а в к а 1 5 0 , на которой местные 
скульпторы и художники п о к а з а л и свои произведения 
искусства. 

На л и т е р а т у р у У р а л а и ф о р м и р о в а н и е ее кадров 
значительное влияние о к а з а л и основатели Уральской 
писательской о р г а н и з а ц и и — П . П. Б а ж о в и А. П. Бои-
дни. 

В пестрое время нэпа, когда частники имели в тор-
говле, особенно в пивных, ресторанах , л а р ь к а х , значи-
тельное влияние , б о л ь ш у ю роль в ра зоблачении соци-
альной сущности «нэпманов» и их безудержной страсти 
к н а ж и в е за счет т р у д я щ и х с я с ы г р а л а печать. 
Именно в этот период (1925—1927 гг.) 151 в острой борь-
бе со всем отсталым, косным и наносным оттачивалось 
перо будущего известного писателя коммуниста-воина 
А. Г1. Г а й д а р а , р а б о т а в ш е г о с н а ч а л а в газете « З в е з д а » , 
а з атем в «Уральском рабочем». Только в ноябре—де-
кабре 1925 г. он написал 10 фельетонов , целый р я д 
очерков, статей, корреспонденции и р а с с к а з о в 1 5 2 . В 
уральской прессе успешно р а б о т а л и В. Е р м и л о в и 
Б. Горбатов . 

М9 Там же, с. 99. 
150 Там же, с. 101. 
161 В кн.: Культурная революция на Урале (Свердловск, 1966, 

с. 91) ошибочно написано о том, что А. П. Гайдар работал в печа-
ти в конце 20-х гг. 

1 И См.: Звезда, 1925, ноябрь—декабрь; Уральский рабочий, 1925, 
ноябрь—декабрь. 



В а ж н у ю роль в мобилизации советских деятелей 
искусства и л и т е р а т у р ы на новые творческие свершения , 
на борьбу с п р о я в л е н и я м и в р а ж д е б н о й идеологии в ус-
ловиях нэпа с ы г р а л о внимание Ц К к художественной 
литературе , у к а з а н и е на несостоятельность идеи о «ней-
тральности» искусства . «В классовом обществе,1—под-
черкивал Ц К Р К П (б ) ,—нет и не может быть нейтраль-
ного искусства» . Оно д о л ж н о быть поставлено на 
с л у ж б у пролетариату , который после з а в о е в а н и я власти 
организуете созидательную работу в интересах всех тру-
д я щ и х с я . « П р о л е т а р и а т д о л ж е н , сохраняя , у к р е п л я я 
и все р а с ш и р я я свое руководство, з а н и м а т ь соответст-
в у ю щ у ю позицию и на целом ряде новых участков идео-
логического ф р о н т а » 1 5 3 . О в л а д е н и е - рабочими п о л и т и -
ческими знаниями , рост их культурного и профессио-
нального уровня, активное участие в у п р а в л е н и и 
государственными и общественными д е л а м и помогали 
им правильно понимать политику партии и Советского 
государства , становиться убежденными, стойкими и со-
з н а т е л ь н ы м и б о р ц а м и за социализм . 

3. Р а з в и т и е шефства рабочих Урала над деревней 

Г л у б о к а я и всесторонняя р а з р а б о т к а идеи о возмож-
ности и необходимости создания союза рабочего к л а с с а 
и к р е с т ь я н с т в а , его значении, определение стратегии 
и тактики партии в борьбе за д о с т и ж е н и е и укрепление 
этого союза , его последовательное претворение в ж и з н ь 
в С С С Р я в л я ю т с я огромной заслугой В. II . Л е н и н а 
и К П С С не только перед советским народом, но и ми-
ровым революционным д в и ж е н и е м . 

Но д л я того чтобы союз рабочих и крестьян окреп, 
упрочился , стал политической основой общества , потре-
б о в а л а с ь у п о р н е й ш а я и д л и т е л ь н а я борьба В. П. Лени-
на и партии, коммунистов с оппортунистами всех мастей 
по вопросу о роли крестьянства в революции, социали-
стическом строительстве 154. 

153 Справочник партийного работника. М., 1981, вып. V, с. 350. 
154 См.: Н е в с к и й В. И. Неделя крестьянина. М., 1925; Г е р т-

м а н Ю. Б. Проблема союза рабочего класса и крестьянства в 
произведениях В. И. Ленина 90-х гг. XIX в. М., 1960; Г а в р н-
л о в Б. А. Ленинская идея союза рабочих и крестьян. М., 1965; 



И с т о р и и с о ю з а р а б о ч е г о к л а с с а и к р е с т ь я н с т в а в в о с -
с т а н о в и т е л ь н ы й п е р и о д п о с в я щ е н о з н а ч и т е л ь н о е ч и с л о 
р а б о т , х а р а к т е р и з у ю щ и х п р о б л е м у к а к в ц е л о м цо 
С С С Р , т а к и в м а с ш т а б е о т д е л ь н ы х р е с п у б л и к и к р у п -
н ы х р а й о н о в | 6 5 . К с о ж а л е н и ю , д о с и х п о р н е о с в е щ е н 
э т о т в а ж н ы й в о п р о с но м а т е р и а л а м П е р м с к о й , С в е р д -
л о в с к о й , Ч е л я б и н с к о й , Т ю м е н с к о й г у б е р н и й и в с е г о У р а -
л а 15°. 

« П е р е у с т р о й с т в о с е л ь с к о г о х о з я й с т в а н а с о ц и а л и с -
т и ч е с к и х н а ч а л а х — с а м а я с л о ж н а я и т р у д н а я з а д а ч а 
п о с л е з а в о е в а н и я в л а с т и п р о л е т а р и а т о м » 1 5 7 , — г о в о р и т -
с я в т е з и с а х Ц К К П С С к 5 0 - л е т и ю В е л и к о г о О к т я б р я . 

В. П . Л е н и н р а с с м а т р и в а л п о м о щ ь п р о л е т а р и а т а д е -
р е в н е к а к к о н к р е т н у ю ф о р м у п р о я в л е н и я в е д у щ е й р о л и 
р а б о ч е г о к л а с с а в с т р о и т е л ь с т в е с о ц и а л и з м а . Н а р я д у с 
э т и м о н п р е д л а г а л ш и р о к о е н е п о с р е д с т в е н н о е у ч а с т и е 
р а б о ч е г о к л а с с а в п о л и т и ч е с к о м п р о с в е щ е н и и и в о с п и т а -

Т р а п е з н и к о в С. П. Ленинизм и аграрно-крестьянскнй вопрос, 
М., 1967, т. 1—2; С о б о л е в П. Н. Беднейшее крестьянство — со-
юзник пролетариата в Октябрьской революции. М , 1958; С т о р о-
ж е в В. Союз рабочего класса и беднейшего крестьянства в со-
циалистической революции. М., 1954; Д а н и л е в с к и й А. Ф. Ле-
нинский декрет о земле и его роль в укреплении союза рабочего 
класса и крестьянства!. М., 1957; Рабочий класс и развитие сельского 
хозяйства СССР. М.; Мысль, 1969; П о г у д н н В. И. Путь совет-
ского крестьянства к социализму. Историографический очерк. М.. 
Мысль 1975 и др. 

155 См.: Б а х т и н М. И. Союз рабочего класса и крестьянства 
в годы восстановления народного хозяйства (1921 —1925 гг.). М„ 
1961; Г а в р и л о в Б. А. Борьба Коммунистической партии за ук-
репление союза рабочих и крестьян в восстановительный период 
( 1 9 2 1 - 1 9 2 5 гг.). М„ 1958 и др. 

154 За исключением отдельных отрывочных сведений в общих ра-
ботах по истории Урала, а также статей: Л е в и н а Т. Л. За союз 
молота и с е р п а — В кн.: На .Западном Урале, Пермь, 1964, вып. IV, 
с. 52—59; Г1 е т е р ю х и и А. А. Укрепление союза рабочего класса 
с крестьянством на Урале в ходе выборов в конце восстановитель-
ного периода — В кн.: Из истории партийных организаций Урала. 
Казахстана и Узбекистана. Свердловск, 1963, с. 30—43; М у х а-
ч е в В. П. Коммунисты — организаторы шефства уральских рабо-
чих над деревней (1923—1926 гг.).— Учен. зап. Урал. гос. ун-та, 
Свердловск, 1966. вып. 33; М о р д в и и ц е в Г. В. Из истории пар-
тийного руководства шефством города над деревней в Башкирии 
(1923—1925 гг.).— Учен. зал. Башкирск. гос. ун-та, вып. 39, серия 
общественных наук, № 4, с. 146—154. 

Петьдесят лет Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Тезисы ЦК КПСС. М., 1967, с. 14. 



ниц крестьянства , в социалистическом ncpeycTpoiicTBe 
деревин. 

У к а з ы в а я на большое значение воздействия рабоче-
го класса на крестьянство, В. II. Л е н и н . в д о к л а д е «О 
работе в деревне» па VIII съезде партии говорил: «Все 
сознательные рабочие.. . которые бывали в д е р е в н е , — 
все р а с с к а з ы в а л и нам примеры того, как целый ряд не-
доразумений. . . целый ряд конфликтов, самых, к а з а л о с ь 
бы, крупных, устранялись или ослаблялись тем, что вы-
ступали толковые рабочие, которые говорили.. . на по-
нятном мужику языке, говорили.. . к а к товарищи. . . взы-
в а ю щ и е к их чувству трудящихся против эксплуатато-
ров» | 5 8 . 

Б о л ь ш у ю роль в снабжении страны продовольствием 
в 1919—1920 гг. сыграли продовольственные отряды 159 

рабочих Урала , созданные осенью 1919 г. Именно в это 
время, в августе 1919 г., когда т я ж е л а я обстановка на 
фронте усугублялась острым продовольственным кризи-
сом, В. II. Ленин у к а з ы в а л , что в «основе всего строи-
тельства социализма л е ж и т теперь продовольственный 
вопрос» 160. 

В сентябре 1919 г. в целях решения вопроса о продо-
вольственном снабжении Ц К партии обратился к рабо-
чему классу страны с призывом создать «.. .многочислен-
ную дисциплинированную и еще более сознательную 
а р м и ю рабочих-заготовителей» 1 6 1 . 1 дек. 1919 г. было 
о б р а з о в а н о Уральское военно-продовольственное бюро, 
куда вошли несколько представителей профсоюзов д л я 
непосредственного руководства Bcett работой продотря-
дов162 . Фабрично-заводские комитеты производили от-
бор н а д е ж н ы х и проверенных на политической 
работе товарищей, з а п и с ы в а я в продотряды луч-
ших своих представителей. У ж е в январе 1920 г. в Ека-
теринбургской губернии р а б о т а л о 44 продотряда общей 
численностью 1318 человек 1 6 3 . Десятки продотрядов бы-
ли направлены профсоюзами Урала в Пермскую, Тюмен-

| М Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 203. 
159 Первые продовольственные отряды уральских рабочих воз-

никли еще весной 1918 г. 
" " Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.. т. 39, с. 167. 
161 Известия ЦК Р К П ( б ) , 1919, 23 сент., № 5. 
162 Профессиональное движение, 1920, 27 янв. 
163 ГАСО, ф. 362, on. 1, д. 73, лл. 30, 31. 



скую и Ч е л я б и н с к у ю губернии. Более 3,5 тыс. уральских 
рабочих с а м о о т в е р ж е н н о боролись за хлеб в 1920 г.1 6 4 . 
Кроме т о ю , им помогали 45 продотрядов , сформирован-
ных Ц е н т р а л ь н ы м военно-продовольственным бюро 
В Ц С П С и насчитывавших 1211 человек 1 6 5 , преимущест-
венно рабочих П е т р о г р а д а и Москвы. П р о д о т р я д ы вели 
б о л ь ш у ю агитационно-разъяснительную и культурно-
просветительную работу. Л и ш ь в н о я б р е — д е к а б р е 1920 г. 
ими было проведено 574 митинга и схода, 244 беседы и 
читки, 133 д о к л а д а и лекции. И м и было поставлено 183 
с п е к т а к л я и д а н о 5 концертов, р о з д а н о 1658 книг и бро-
шюр, 2030 газет и 144 ж у р н а л а , организовано 15 изб-
читален 166. Кроме того, продотряды о к а з ы в а л и значи-
тельную помощь крестьянам в сельскохозяйственных ра-
ботах, ремонте инвентаря . П, естественно, продотряды 
уральских рабочих пользовались горячим сочувствием и 
поддержкой т р у ж е н и к о в деревни, которые сами добро-
вольно с д а в а л и причитающийся с них хлеб государству 
и помогали продотрядам р а з ы с к и в а т ь спрятанный кула-
ками хлеб. « З а ж и т о ч н ы е крестьяне , — с о о б щ а л комис-
сар продотряда № 11 в ноябре 1920 г., — смотрят на нас, 
как на зверей, но бедняки, видя, что мы не даем п о щ а д ы 
з а ж и т о ч н о м у классу , пошли навстречу и у к а з ы в а л и , где 
можно взять хлеб» 167. 

К у л а к и о к а з ы в а л и яростное сопротивление продо-
вольственной политике Советской власти, нередко прибе-
гали к контрреволюционным выступлениям и д а ж е 
убийству членов продотрядов . Только в конце 1920 г. в 
Екатеринбургской н Пермской губерниях к у л а к а м и было 
убито 17 человек, в том числе комиссары продотрядов 
Комлев, Чучелов и Ярушнн 168. А в Тюменской губернии 
было убито 30 и пропало без вести 87 человек 1 6 9 . Н о 
продовольственные отряды стойко отстаивали интересы 
т р у д я щ и х с я и успешно проводили заготовку продоволь-
ствия: Р а з в е р н у в в деревне б о л ь ш у ю массово-политиче-
скую работу и о к а з а в хозяйственную помощь тружени-
к а м - к р е с т ь я н а м , посланцы рабочего класса убедили по-

1,4 Там же, д. 67, л. 13. 
" s Там же, лл. 13—14 н об. 
1М Красный архив, 1938, № 4—5 (89—90), с. 150 и 154. 
187 ГАСО. ф. 362, on. 1, д. 64, л. 70. 
1С" Там же, д. 54, л. 29. 
1 И Красный архив, 1938, № 4—5 (89—90), с. 150. 



следних в необходимости д а т ь в займы продовольствие 
своему рабоче-крестьянскому государству и его Красной 
Армии. Н а п р а в л е н и е в деревню рабочих продотрядов 
укрепило военно-политический союз рабочего класса и 
крестьянства , а т а к ж е с ы г р а л о большую роль в снабже-
нии страны продовольствием. В 1919—1920 гг. заготов-
ки хлеба и ф у р а ж а на Урале составили 40383 тыс. 
пудов, т. е. почти одну пятую всех заготовок зерновых в 
стране, а в 1920—1921 гг . '—44664 тыс. пудов 1 7 0 . 

Широкое развитие получили на У р а л е беспартийные 
рабоче-крестьянские конференции. На конференциях, как 
правило , присутствовало почти все население сел и де-
ревень и горячо о б с у ж д а л и с ь наболевшие и интересовав-
шие жителей вопросы. Так, в период с 19 по 24 янв. 
1920 г. прошла 1-я П е р м с к а я уе здная беспартийная кре-
стьянская конференция 171. Проведенные на Урале бес-
партийные конференции крестьян содействовали росту 
сознательности, организованности и приобщению широ-
ких масс бедняков и середняков к социалистическому 
строительству. Н а ч а л о м действенной организованной по-
мощи рабочего класса трудовому крестьянству в восста-
новлении сельского хозяйства явились «неделя помощи 
к р е с т ь я н а м » и «неделя крестьянина», состоявшиеся в 
1920 г. Д е с я т к и тысяч уральских p a 6 o ^ i x , красноармей-
цев трудились в деревне, ремонтируя сельскохозяйствен-
ным инвентарь , участвуя в полевых работах 1 7 2 . Помощь , 
о к а з а н н а я рабочим классом сельскому хозяйству, еще 
теснее сплотила массы крестьян вокруг Коммунистичес-
кой партии, способствовала увеличению производства 
хлеба и улучшению организованного с н а б ж е н и я им го-
родов и фронта , а т а к ж е д а л ь н е й ш е м у с б л и ж е н и ю рабо-
чих и крестьян в общей борьбе за социалистические 
преобразования . 

К а к известно, с 1922 г. в Сибири было положено на-
чало шефству городских партячеек над сельскими, но-

170 Статистический ежегодник 1921 г. М., 1922, вып. 2, с. 226. 
171 По этому вопросу имеется ст.: Л е в и н а Т. Л. За союз моло-

та и серпа.— В сб.: На Западном Урале, Пермь, 1964, вып. IV, 
с. 52—59. . 

172 ППА ф. 557, оп. 2, д 94, л. 102 и об.; СОПА, ф. 76, on. 1, 
д. 151, л. 125; ЧОПА, ф. 316, on. 1, д. 256, л. 5. 



c i i т и с е на первых порах л и ш ь эпизодический х а р а к -
тер '73. 

В. II. Ленин , в н и м а т е л ь н о изучавший р а з л и ч н ы е фор-
мы укреплении союза рабочих и трудового (крестьянства, 
пришел к идее шефства ю р о д а н а д деревней к а к важ-
нейшему средству их общения и помощи крестьянству со 
стороны рабочего класса . В статье «Странички из днев-
ника», опубликованной в « П р а в д е » 4 янв. 1924 г., В. И . 
Ленин р а с с м а т р и в а л ш е ф с т в о как в а ж н у ю часть общего 
вопроса о кооперативном плане . О п р е д е л я я з а д а ч и пар-
тии в деревне и у к а з ы в а я на необходимость использова-
ния опыта сибиряков , п о л о ж и в ш и х н а ч а л о шефству ф а б -
рично-заводских рабочих над крестьянством, В. И. Л е н и н 
подчеркивал , что « . . .установить о б щ е н и е м е ж д у рабочи-
ми города и р а б о т н и к а м и деревни, установить м е ж д у 
ними ту ф о р м у т о в а р и щ е с т в а , которая м е ж д у ними мо-
ж е т быть легко создана , — это н а ш а обязанность , это 
одна из основных з а д а ч рабочего к л а с с а , с т о я щ е г о у вла -
сти» | 7 4 . С 1923 г. ш е ф с к а я помощь рабочих селу с т а л а 
регулярной. 

П о с л е XII I съезда партии при Ц е н т р а л ь н о м Комите-
те была создана с п е ц и а л ь н а я комиссия по работе в де-
ревне, к о т о р а я с сентября 1924 г. с т а л а постоянным со-
вещанием Ц К по работе в деревне . 

О к т я б р ь с к и й (1924 г.) П л е н у м Ц К р а з р а б о т а л прог-
р а м м у политических мероприятий в деревне , выдвинув 
курс на о ж и в л е н и е работы Советов профсоюзов , коопе-
рации и всех других общественных о р г а н и з а ц и й на селе. 
23 ноября 1924 г. с о в е щ а н и е по работе в деревне при Ц К 
Р К П (б) у т в е р д и л о «Основные положения культурно-
шефской работы». В середине 1925 г. была создана Цен-
т р а л ь н а я ш е ф с к а я комиссия во г л а в е с К. Я. Б а у м а н о м . 
В 1925 г. ш е ф с к и е о б щ е с т в а в стране о б ъ е д и н я л и 1 млн. 
человек и имелись в 35 губерниях и городах | 7 5 . 

VII конференция Б а ш к и р с к о й областной парторгани-
зации (1923 г.) о б я з а л а к а н т о н н ы е и районные комите-
ты, партячейки предприятий о р г а н и з о в а т ь «шефство го-

173 С м : М о с к о в с к и й А. С. Формирование и развитие рабо-
чего класса Сибири в период строительства социализма. Новосибирск, 
1968, с. 261—262. 

174 Л е н и и В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 367. 
175 См : Роль рабочего класса в социалистическом преобразовании 

деревни в СССР. М„ 1968, с. 23. 



родскнх и производственных ячеек над деревенскими, 
осуществляя таким образом смычку с крестьянством» 176. 
Инициаторами шефства над деревней в Б а ш к и р и и выс-
тупили партийные ячейки города Уфы. В апреле 1923 г. 
II из 30 городских партийных ячеек взяли шефство над 
деревнями уфимского кантона 1 7 7 . Активно включились 
в шефскую работу многие партийные ячейки крупных 
заводов и ф а б р и к Екатеринбурга , Перми, Челябинска , 
Тюмени. 

В конце восстановительного периода на Урале в раз-
витии шефского движения начался новый этап, з аклю-
чавшийся в том, что наряду и вместе с коммунистами — 
инициаторами шефства , в него включились широкие 
слои беспартийных рабочих. Этот этап характеризуется 
созданием большого количества шефских обществ . 
В 1924 г. на Урале были созданы городские и о к р у ж н ы е 
шефские общества , объединившие сотни первичных яче-
ек. Шефы-рабочие отправляли в деревню сельскохозяй-
ственные машины и инвентарь, ремонтировали имевшу-
юся в деревне технику, открывали детские площадки и 
ясли во время страды. Силами шефских обществ было 
организовано несколько сельскохозяйственных выставок 
и курсов, прочитаны десятки лекций и бесед. 

В ряде районов Пермского округа свыше половины 
всех рабочих состояли членами шефских обществ, объе-
динявших в округе 17 тыс. человек. Активное участие в 
осуществлении ленинской идеи шефства рабочих города 
над деревней принимали профсоюзы У р а л а . Ш е ф с к и е 
общества только союза металлистов Златоустовского 
округа вели работу в 46 подшефных деревнях , куда в 
1924 г. было совершено свыше 180 выездов шефских 
бригад рабочих для проведения докладов , лекций и кон-
цертов художественной самодеятельности . Кроме того, 
отправлено 17 библиотек с несколькими тысячами эк-
з е м п л я р о в политической и художественной литературы , 
оборудование для изб-читален 1 7 8 . Ш е ф ы - м е т а л л и с т ы 
о к а з ы в а л и и хозяйственную помощь: ремонтировали ин-
вентарь , изготовили и подарили к р е с т ь я н а м - б е д н я к а м 

174 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 
организации ..., Уфа, 1959, с. 182. 

177 БПА, ф. 122, оп. 2, д. 106, л. 51; д. 31, л. 69. 
178 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 216, д. 290/1, л. 85. 



100 топоров, 100 лопат , 2 плуга, 3 бороны; участвовали в 
электрификации ряда подшефных деревень, оборудовали 
и пустили в ход мастерскую по ремонту сельхозинвента-
ря и машин; отпустили бесплатно крестьянам 400 пудов 
овса, 120 пудов соли, а т а к ж е выделили им деньги на 
постройку детских яслей. В результате только в одной 
подшефной деревне Златоустовского механического за-
вода 80 крестьян вступило в т о в а р и щ е с т в о по совмест-
ной о б р а б о т к е земли 179. 

Р а б о ч и е Челябинских копей активно участвовали в 
создании сельских потребительских обществ в подшеф-
ных деревнях , а коллектив механического цеха копей 
построил в д. Селсзяны электростанцию и мельницу. 
Горнорабочие с н а б ж а л и крестьян литературой , вели с 
ними беседы на политические и антирелигиозные темы 1 8 0 . 

Н а п р и м е р , Свердловский Р К союза горнорабочих 
шефствовал над 25-ю деревнями, 4-мя пионеротрядами и 
3-мя воинскими частями. Только за я н в а р ь — м а р т 1925 г. 
израсходовано на шефскую помощь им 1662 р. 91 к. 
и отослано 47 комплектов ленинских библиотечек 1 8 1 . 

Ш и р о к у ю и систематическую политико-просветитель-
ную работу среди крестьян подшефных деревень особен-
но активно проводили шефские комиссии при з а в к о м а х 
Верх-Исетского , Н а д е ж д и н с к о г о , Невьянского , Ревднн-
ского заводов . Н а р я д у с политико-массовой работой, 
шефские комиссии о к а з ы в а л и помощь беднякам и серед-
някам в ведении хозяйства , организации общества 
крестьянской в заимопомощи и кооперативных объедине-
ний, а т а к ж е в повышении общей культуры в деревне. 
Б о л ь ш у ю роль в развитии шефства сыграли профсоюзы, 
с в я з а н н ы е с деревней: Всеработземлес , Рабпрос , Всеме-
дикосантруд и др. З н а ч и т е л ь н о окреп и р а з в и л с я на Ура-
ле союз сельскохозяйственных рабочих, перед которым 
стояла основная з а д а ч а — усилить работу среди батра-
чества. Если в 1919 г. в его р я д а х было л и ш ь 250 чело-
век, в 1921 г . — 11 тыс., 1922 г. — 13 тыс., то в ноябре 
1925 г. — 50 тыс. человек 1 8 2 . Главное внимание этого со-
юза н а п р а в л я л о с ь на борьбу с кулачеством, на з а щ и т у 

179 Там же, л. 85 и об. 
1.0 Уральский рабочий, 1924, № 166, 26 июля. 
1.1 ГАСО, ф. 272, on. 1, д. 108, л. 84. 
1.2 СОПА, ф. 4, оп. 3, д. 294, л. 20. 



правовых н экономических интересов батрачества , сель-
скохозяйственных рабочих и па поднятие их политичес-
кого и общеобразовательного уровня. 

Существенную помощь о к а з а л и профсоюзы Урала во 
внедрении агрономической науки в сельское хозяйство. 
На 1 янв. 1925 г. по Уралу насчитывалось около 1000 
сельскохозяйственных кружков , созданных при содейст-
вии профсоюзов. В некоторых из них шли Занятии, на 
которых у в я з ы в а л и с ь задачи улучшения крестьянского 
хозяйства с устройством выставок, экскурсий, собраний, 
бесед на сельскохозяйственные темы | 83 . В а ж н у ю помощь 
в пропаганде агрономических и лесотехнических знаний 
среди крестьян о к а з ы в а л и специалисты сельского хо-
зяйства , объединенные в научно-технические секции при 
окружных отделах Всеработземлеса . Члены секций 
руководили к р у ж к а м и , читали лекции. Только в 1925 г. 
а грономами было проведено 3600 бесед, землеустроите-
л я м и — 950, лесоводами — 510. Большую роль в популя-
ризации сельскохозяйственных знаний сыграл з а м е ч а -
тельный агроном-опытннк, з ачинатель агрохимии на 
Урале проф. В. Н. Варгин (1866—1936 гг.). Напнсанное 
Варгиным пособие по агрохимии для крестьян переизда-
валось 4 раза . З а выдающиеся достижения в развитии 
сельскохозяйственной науки и о р г а н и з а ц и ю опытного 
з емледели я в Пермской губернии В. Н. Варгину было 
присвоено высокое званий Героя Социалистического 
Труда 184. 

Б ю р о научно-технических секций шефствовало над 
10 коммунами, помогало в организации красных уголков, 
библиотек при рабочкомах совхозов и лесничеств, а так-
ж е окружной сельскохозяйственной выставки 185. 

В приветственной телеграмме председателю Ц И К 
С С С Р М. И. Калинину III Уральский областной съезд 
союза сельскохозяйственных рабочих, состоявшийся в 
марте 1926 г., подводя итоги работы в деревне, от имени 
70 тысяч организованных сельских пролетариев сооб-
щ а л : « Ч е р н о в а я работа Союзом в области улучшения 
условий труда , быта и воспитания сельскохозяйственных 

1,3 Там же. д. 37, лл. 58, 59. 
184 Звезда, 1966, 2 февр. 
185 ГАЧО, ф. 758, on. I, д. 1, л. 85, 101. 



рабочих у ж е проделана» 186. П р о ф с о ю з н ы е организации 
Рабпроса на У р а л е пели учет б а т р а к о в , з а к л ю ч а л и тру-
довые договоры с нанимателями . Почти все члены сою-
за Р а б п р о с а состояли в обществе «Долой неграмот-
ность», работали па ликпунктах , в библиотеках и избах-
чпгальнях , р е д а к т о р а м и стенгазет 1 8 7 . 

Сельское хозяйство па Урале , как и в целом по стра-
не, восстанавливалось в основном на базе единоличного 
крестьянского хозяйства . О д н а к о к концу восстанови-
тельного периода расстановка классовых сил в деревне 
резко изменилась : интенсивно шел процесс укрепления 
середняцких хозяйств, хозяйственного подъема бедноты 
и постепенного ограничения и вытеснения кулачества . 
Подъему сельскохозяйственного производства , улучше-
нию положения трудового крестьянства и борьбе с кула-
чеством помогало развитие кооперации. С 1923 г. по 
1926 г. число членов сельской потребкооперации на Ура-
л е увеличилось на 100 с лишним тыс. человек (39% всех 
крестьянских дворов было охвачено сельскохозяйствен-
ной кооперацией " 8 . Постепенно р а з в и в а л и с ь новые со-
циалистические ф о р м ы производственной кооперации. 
Н о число коллективных хозяйств на У р а л е росло мед-
ленно: в Пермском округе в 1925 г. с т а л о земледельчес-
ких артелей на 10, а т о в а р и щ е с т в по о б р а б о т к е земли на 
2 больше по сравнению с предыдущим годом 189. Нес-
колько выросло количество производственных коопера-
тивов в 1925 г. в Свердловском, Челябинском, Нижне-
т а г и л ь с к о м , Златоустовском и Ш а д р и н с к о м округах . 
Если в 1920 г. на У р а л е имелась 481 а р т е л ь и коммуна , 
то в 1925 г. — 612 артелей и коммун. В целом ж е по Ура-
лу было кооперировано всего л и ш ь около 1,5% кресть-
янских хозяйств (по стране в колхозах в 1925 г. состояло 
1 ,2%) 19<>. 

З н а ч и т е л ь н у ю роль в сельском хозяйстве на У р а л е в 
1925 г. играли совхозы, которых было 71, из них 12 са-
мых крупных входили в областное объединение совхо-
зов. Совхозы в 1925 г. п р о д а л и на рынке 58 тыс. пудов 
семян ржн и овса, а т а к ж е несколько тыс. молодняка 

, м ГЛСО, ф 274, on 1, д. 387, л. 31. 
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свиней и крупного рогатого скота улучшенных пород по 
более низким ценам. В совхозах впервые перешли к ме-
ханической о б р а б о т к е земли с помощью 15 приобретен-
ных тракторов . В том ж е году совхозы выполнили план 
хлебозаготовок на 113% (44386 тыс. пудов) , что соста-
вило почти одну пятую часть валового сбора зерновых на 
У р а л е | 91 . Валовой ж е сбор хлеба на У р а л е превысил 
почти на 9% уровень 1916 г. и близко подошел к дово-
енному. С подъемом сельскохозяйственного производст-
ва п о в ы ш а л с я уровень жизни крестьян. Отличительной 
особенностью уральского крестьянства являлось то, что 
53% его хозяйств в 1925 г. получали доходы от промыс-
лов, что в 3—4 раза больше, чем в других районах стра-
ны. 

К концу восстановительного периода значительно 
возросла политическая активность трудового крестьян-
ства, 2257 лучших представителей которого за период с 
1 янв. 1924 г. по 1 июля 1925 г. вступили в ряды Комму-
нистической партии 192. Почти вдвое увеличилось число 
селькоров по сравнению с 1924 г . 1 9 3 Ш е ф с т в о профсою-
зов п р о м ы ш л е н н ы х рабочих, о р г а н и з а т о р с к а я работа в 
деревне Всеработземлеса , Р а б п р о с а способствовали раз-
витию производственной помощи трудовому крестьянст-
ву на Урале , вовлечению его в кооперативное строитель-
ство, использованию науки 5 сельском хозяйстве . Серь-
е зная помощь, о к а з а н н а я профсоюзам У р а л а в деревне, 
еще б о л ь ш е укрепила доверие трудового крестьянства к 
Советской власти , к рабочему классу. И не случайно, что 
в кампании по в ы б о р а м в Советы в 1924—1925 гг. подав-
л я ю щ е е большинство трудового крестьянства на У р а л е 
выступило в едином блоке с рабочими. П о к а з а т е л е м 
высокой политической активности бедноты я в л я л о с ь то, 
что 75% ее у ч а с т в о в а л и в в ы б о р а х сельских Советов 1 9 4 . 

П о д а н н ы м У р а л ь с к о г о обкома Всеработземлеса , в 
1925 г. в сельсоветы и райисполкомы были в ы б р а н ы 198 
б а т р а к о в 195. Д е я т е л ь н о с т ь партийных, советских и проф-
союзных о р г а н и з а ц и й У р а л а в деревне помогла упро-

191 Там же, л. 21 н об. 
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чить ленинский союз рабочих с трудовым крестьянством, 
обеспечит! пролетарское руководство в нем и создать 
в а ж н ы е предпосылки д л я социалистического переуст-
ройства сельского хозяйства . 

4. Мероприятия уральских партийных организаций по 
вовлечению ж е н щ и н - р а б о т н и ц в строительство 

с о ц и а л и з м а 

В е л и к а я О к т я б р ь с к а я социалистическая революция 
не только у р а в н я л а в н р а в а х ж е н щ и н у с мужчиной , но и 
з а л о ж и л а прочный ф у н д а м е н т д л я полного р а з р е ш е н и я 
женского вопроса в нашей стране . «Ни одна демократи -
ческая партия в мире ни в одной из наиболее передовых 
б у р ж у а з н ы х республик за десятки лет не с д е л а л а , в этом 
отношении, и сотой доли того, что мы с д е л а л и за первый 
ж е год нашей власти» 1 9 6 , — писал В. И. Л е н и н в р а б о т е 
«Великий почин». Он твердо верил, что ж е н щ и н ы станут 
активной силой в строительстве нового о б щ е с т в а , и при-
з в а л партию о р г а н и з о в а т ь широкое участие их в полити-
ческой и производственной жизни . «Нет сомнения, — ука-
з ы в а л В. И. Ленин , — что среди р а б о т н и ц и крестьянок 
имеется во много раз больше , чем нам известно, органи-
заторских талантов, людей , о б л а д а ю щ и х уменьем н а л а -
дить практическое дело. . .» 197. 

В а ж н у ю роль в вовлечении ж е н щ и н в социалистичес-
кое строительство сыграли ж е н о р г а н и з а т о р ы и женотде-
лы, общие и д е л е г а т с к и е собрания , коммунистические 
субботники. С р а з у ж е после о с в о б о ж д е н и я У р а ^ а во 
многих городах прошли о б щ и е с о б р а н и я ж е н щ и н - р а б о т -
ниц, жен рабочих и к р а с н о а р м е й ц е в , на которых избира-
лись делегатки д л я работы в советских, хозяйственных, 
профсоюзных и кооперативных органах , выдвигались 
к а н д и д а т у р ы в Советы | 9 8 . 

Одними из инициаторов борьбы ж е н щ и н за восста-
новление промышленности и т р а н с п о р т а были мотовили-
хинекие работницы. Р а б о т а среди ж е н щ и н , проводимая 
о т д е л а м и р а б о т н и ц и крестьянок при партийных комнте-

198 Л е н и н В. И Поли. собр. соч., т. 39, с. 23. 
197 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 24. • 
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тах, стала значительной частью общепартийной работы. 
В основе ее л е ж а л о ленинское указание о том, что «втя-
нуть в политику массы нельзя без того, чтобы не втянуть 
в политику ж е н щ и н » с о с т а в л я в ш и х па Урале , как и 
во всей стране, более половины населения. 

Хорошей школой общественно-политической активно-
сти женщин, их воспитания стали делегатские собрания . 
Д е л е г а т с к и е собрания стали появляться на ф а б р и к а х и 
з аводах сразу ж е после освобождения Урала от колча-
ковцев. Б о л ь ш у ю роль в организации их сыграли жен-
щины-коммунпсткн С. Н. Д е р я б и н а ; 3. В. Л о б к о в а , Л. Н. 
Бычкова и другие. Н а п р и м е р , в Пермской губернии в ок-
тябре 1922 г. из 1351 делегатки было 675 работниц, 125 
крестьянок, 250 с л у ж а щ и х и 301 домохозяйка . Количе-
ство делегаток на Урале увеличилось за 1923—1925 гг. 
с 9947 до 28 тыс. человек 200. Передовые советские жен-
щины-делегатки выполняли разнообразную обществен-
ную работу. На состоявшемся 10 мая 1921 г. Пермском 
губернском совещании по работе среди женщин было 
решено, что «все делегатки д о л ж н ы входить в ячейки 
Р К И , в культурно-просветительные комиссии, рабочие 
клубы и другие организации. Все делегатки работают на 
предприятиях под руководством организатора ячейки» 2 0 1 . 

С о в е щ а н и е предложило отделам по работе среди ра-
ботниц и крестьянок уделять особое внимание выдвиже-
нию ж е н щ и н в профсоюзы и Советы, работе делегатских 
собраний, борьбе с социальными болезнями и организа-
ции политической учебы. В к р у ж к а х и школах политгра-
моты многие ж е н щ и н ы изучали программу и тактику 
партии, вопросы политической и экономической жизни 
Советского государства . В д е к а б р е 1919 г. профсоюз ме-
таллистов открыл в помещении заводоуправления «Про-
летарский научно-политический клуб», где сосредоточи-
лась основная пропагандистская работа . Здесь ж е нахо-
дилась библиотека-читальня , проводились музыкально-
литературные вечера, устраивались спектакли 202. П о 
отчетным данным Пермского губернского женотдела , в 
конце 1922 г. в з а в к о м а х и месткомах имелись организа -
торы по работе среди женщин. И з 19862 ж е н щ и н — ч л е н о в 
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профсоюзов is активе числилось 494, из них в составе 
правлений ф а б з а в к о м о в — 419, р а б о т а в ш и х в союзных 
о р г а н и з а ц и я х но социальному с т р а х о в а н и ю — 28, по ох-
ране труда — 2 1 . В день 25-летия Р К П ( б ) вступила в 
партию 141 ж е н щ и н а 203.. К 1920 г. в Ч е л я б и н с к о й губер-
нии при 12 из 19 уездных и районных комитетов партии 
имелись женотделы. С в ы ш е 400 делегаток активно уча-
ствовали в советской работе , почти во всех о т д е л а х гу-
бернского и уездного исполкомов, особенно успешно в 
собесе, народном образовании , з д р а в о о х р а н е н и и 204. Ор-
ганизация яслей, детских садов — д е л о их рук. Д л я свя-
зи с уездами губернским отделом работниц систематиче-
ски созывались совещания ответственных организаторов 
работы среди ж е н щ и н на местах. 

19 окт. 1919-т. был организован женотдел Уфимского 
губкома Р К П (б ) . П о д руководством ж е н о т д е л а в янва-
ре 1920 г. прошли в ряде городов и кантонов делегатские 
собрания женщин, состоялась «неделя починки белья» 
д л я детских садов и приютов, был дан бесплатный спек-
т а к л ь 2 0 5 . В принятой на состоявшемся 16—17 м а р т а 
1920 г. первом губернском совещании работниц и кресть-
янок резолюции говорилось: «Отныне мы, работницы, 
крестьянки Уфимской губернии, расстаемся с нашей без-
деятельностью. Мы считаем необходимой усиленную аги-
т а ц и ю и пропаганду в народных массах , чтобы умствен-
но развить , их и д а т ь им знания , н у ж н ы е д л я уменья 
р а з б и р а т ь с я самим во всех вопросах . Мы беремся за 
практическую работу во всех областях , создающих но-
вые хозяйственные ф о р м ы и о с в о б о ж д а ю щ и х ж е н щ и н у 
д л я общеполезного т р у д а . Мы будем помогать своей ра-
ботой проводить все те з адачи , которые крестьяне и ра-
бочие поручили выполнить своим С о в е т а м » 2 0 6 . 

В 1920 г. под руководством ж е н о т д е л а были успешно 
проведены 1 беспартийный съезд ж е н щ и н Уфимской гу-
бернии, па котором з а с л у ш а н д о к л а д т. Б а р б э «Работни-
ца и крестьянка до и после Советской власти», и I тата-
ро -башкирская ж е н с к а я п а р т и й н а я конференция . Посте-
пенно ж е н ш и н ы - р а б о т н н ц ы разных народностей, населяв-

м СОПЛ, ф. 149 к on. 1, л. 176, лл. 27, 51—53, 57, 115 
204 ИПД НМЛ, ф. 17, оп. 12, д. 721, л. 4. 

БПА, ф. 1, on. 1, д. 231. 
ППА. ф. 1, on. 1, д. 232, л. 1, 2. 



шнх Урал , втягивались в социалистическое строительст-
во. В я н в а р е 1923 г. при У р а л б ю р о Ц К Р К П (б) был 
создан отдел по работе среди работниц и крестьянок 207. 
Если на 1 янв. 1924 г. женщин-коммунисток на У р а л е 
насчитывалось 2889, то на 1 окт. 1924 г. — 4877, в том 
числе 2852 работницы 2 0 6 . К 1 июля 1925 г. количество 
женщин — членов и кандидатов партии достигло 7417, 
или 13,1% от общего состава уральских партийных орга-
низаций. Характерно , что около трех четвертей женщин-
коммунисток приходилось на партийные организации 
промышленных округой У р а л а — С в е р д л о в с к и й , Пермс-
кий, Верхне-Камский, Златоустовский и Л и ж н е - Т а г и л ь -
ский 209. П о состоянию на январь 1923 г. 56437 ж е н щ и н 
я в л я л и с ь членами уральских профсоюзов, из них 1653 
ж е н щ и н ы являлись профсоюзными активистками . Почти 
половина всех членов профсоюзов — женщин (27095 че-
ловек) была объединена производственными с о ю з а м и 2 1 0 . 

Медленно шел процесс вовлечения женщин в совет-
ское строительство на Урале . Д о 1922 г. д а ж е не прово-
дился учет этой работы. В первые годы нэпа л и ш ь еди-
ницы из ж е н щ и н входили в состав губернских и волост-
ных исполкомов. А в Екатеринбургском губисполкоме в 
1922 г. не было ни одной ж е н щ и н ы 2 1 1 . В конце 1922 г. 
уральские губкомы партии р а з о с л а л и циркулярное пред-
писание партийным о р г а н а м на местах «развернуть не-
обходимую разъяснительную ' и пропагандистскую рабо-
ту» по выборам в Советы женщин . Н о перелом в привле-
чении ж е н щ и н к работе в Советах на У р а л е произошел 
л и ш ь осенью 1924 г., когда Уральский обком партии и 
облисполком постановили обеспечить партийным и со-
ветским о р г а н а м «обязательное участие ж е н щ и н во всех 
Советах и исполкомах области в качестве членов тако-
вых» 2 1 2 . Если в 1923—1924 гг. ж е н щ и н — членов город-
ских Советов по 4 округам У р а л а (Свердловскому, Пер-
мскому, Челябинскому , Тюменскому) было 119 человек, 
то в 1924—1925 гг. — 384. О б щ е е ж е количество ж е н щ и н 
в Советах и исполкомах У р а л а за тот ж е период вырос-

207 СОПЛ, ф 4, оп. 2. д.*2а, л. 23. 
** ППА, ф. 2, on. 1, л. 167, л. -1. 
209 СОПЛ, ф. 4, оп. 3, д. 20. лл. 214, 215. 

2 , 0 СОПЛ, ф. 4, оп. 2, д. 2а, л. 25 
211 СОПА, ф. 4, оп. 4. д. 649, л. 45. 
212 Там же, оп. 2, д. 624, л. 60. 



ло н 8 раз . З н а ч и т е л ь н ы й рост числа работниц и кресть-
янок во всех выборных органах , особенно в Советах на 
Урале , был отмечен в постановлении бюро У р а л о б к о м а 
Р К П (б) 9 янв. 1925 г. и в резолюции IV Уральского об-
ластного совещания работников среди ж е н щ и н (15— 
19 ссит. 1925 г.) , в которой говорилось: « . . .усилившееся 
руководство парткомов и возросшее внимание всех парт-
организаций к вопросам работы среди ж е н щ и н способ-
ствуют росту политической активности широких масс 
работниц и крестьянок, что ведет к увеличению числа 
работниц и крестьянок в выборных органах , особенно в 
С о в е т а х » 2 | 3 . 

Б о л ь ш о е внимание на У р а л е у д е л я л о с ь организации 
производственного и политического обучения женщин. 
Повышение к в а л и ф и к а ц и и ж е н щ и н ш л о путем вовлече-
ния их в профессионально-технические ш к о л ы и курсы, 
школы Ф З У , а т а к ж е с помощью индивидуально-бригад-
ного ученичества . П о инициативе губотдела работниц 
были о р г а н и з о в а н ы вечерние о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е кур-
сы по подготовке работниц д л я поступления в профтех-
ш к о л ы в Екатеринбурге , Н и ж н е м Тагиле , Надеждинске . 
П о сведениям отдела работниц, в Ч е л я б и н с к о й губернии 
25% всех мест в п р о ф т е х ш к о л а х и на курсах были за-
полнены р а б о т н и ц а м и 5 1 4 . Сотни ж е н щ и н повышали свой 
уровень политических знаний или л и к в и д и р о в а л и поли-
тическую неграмотность в к р у ж к а х , с о в п а р т ш к о л а х и на 
р а з л и ч н ы х курсах: губернских партийных работников, 
ответственных работников женотделов , а т а к ж е круж-
ках по изучению вопросов работы среди ж е н щ и н 2 1 5 . Р а -
ботницы и крестьянки приняли активное участие во 
многих к а м п а н и я х : проведении М е ж д у н а р о д н о г о дня 
ж е н щ и н , 25-летия Коммунистической партии, популя-
ризации сельскохозяйственной выставки 1923 г., учас-
тии в перевыборах делегатских собраний. Советов. 

Только в 1923 г. состоялось на У р а л е 478 собраний с 
д о к л а д а м и о дне 8 М а р т а , 80 торжественных заседаний 
в городах и на крупных п р е д п р и я т и я х и один слет деле-
гаток Ч е л я б и н с к о й губернии. Всего в праздновании 

" ' С м . : Г о р н о п а Г. Ф. Вовлечение женщин Урала в работу 
Советов (1923—1925 гг.).— В кн.: Из истории партийных организа-
ций Урала. Пермь, 1969, с. 36. 

: и СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 2а, л. 26. 
215 Там же, л. 23. 
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8 М а р т а у ч а с т в о в а л о 70,5 тыс. уральских р а б о т н и ц и 
крестьянок. При содействии профсоюзов , хозяйственных 
и советских о р г а н и з а ц и й к 8 М а р т а 1923 г. было о т к р ы т о 
5 з а в о д с к и х столовых, 5 консультаций и 2 родильных 
дома , 2 о б щ е ж и т и я , 2 мастерских и 1 сельскохозяйствен-
ные артели д л я б е з р а б о т н ы х 2 1 6 . 

Агитпропы ж е н о т д е л о в на У р а л е провели 2575 общих 
собраний работниц , 218 конференций работниц и кресть-
янок, 614 бесед, о р г а н и з о в а л и 223 лекции, 148 вечеров, 
127 субботников и понедельников, 1623 работницы были 
вовлечены в работу клубов 2 1 7 . Б о л ь ш у ю помощь в рабо-
те ж е н о т д е л о в на У р а л е о к а з ы в а л и Н. К. К р у п с к а я , 
Инесса А р м а н д , С. II. Гопнер, А. М. Коллонтай , К. И. 
Н и к о л а е в а и другие члены партии, непосредственно ру-
ководившие женским д в и ж е н и е м в стране . Пдейно-поли-
тическая и о р г а н и з а т о р с к а я работа партийных органи-
заций У р а л а среди ж е н щ и н способствовала активному 
приобщению их к строительству новой жизни, р а з в и в а л а 
у них т рудовую инициативу и политическую сознатель-
ность свободных и полноправных г р а ж д а н страны. 

5. Участие" у р а л ь с к и х рабочих в организации 
и деятельности социалистического контроля 

Одна из самых массовых и э ф ф е к т и в н ы х ф о р м учас-
тия рабочего к л а с с а в управлении государством — соци-
алистический контроль, возникший в ходе пролетарской 
революции и о т р а ж а ю щ и й истинно д е м о к р а т и ч е с к у ю 
природу социалистического строя, при котором подлин-
ными х о з я е в а м и страны и всех ее богатств я в л я ю т с я 
т р у д я щ и е с я . В. И. Ленин , которому п р и н а д л е ж и т р а з р а -
ботка о с н о в о п о л а г а ю щ и х принципов социалистического 
контроля , считал , что этот контроль д о л ж е н основывать-
ся на с а м о м широком привлечении т р у д я щ и х с я масс к 
управлению, тесной связи всего а п п а р а т а государствен-
ной власти с м а с с а м и и всемерном привлечении к делу 
контроля профсоюзных, комсомольских и других обще-
ственных о р г а н и з а ц и й . 

216 Там же, л. 26 и об. 
217 Отчет о работе Уралбюро НК на V областной партконферен-

ции 5 дек. 1923 г. Екатеринбург, 1923, с. 55—56. 



Вместе с тем В. И. Л е н и н постоянно подчеркивал 
классовый х а р а к т е р контроля . Он у к а з ы в а л , что в усло-
виях с о ц и а л и з м а меняется н будет изменяться социаль-
ное с о д е р ж а н и е контроля , который становится поистине 
всенародным, но осуществляется при руководящей роли 
рабочего класса и е ю партии. Н а и б о л е е ярко к л а с с о в а я 
сущность контроля была в ы р а ж е н а в ф о р м е рабочего 
контроля , который с ы г р а л неоценимую роль в борьбе 
са-ботажем б у р ж у а з и и , в регулировании хозяйственной 
деятельности предпринимателей . Осуществление его воз-
л а г а л о с ь на ф а б р и ч н о - з а в о д с к и е комитеты. «В сущнос-
ти говоря ,—писал В. И. Л е н и н , — в е с ь вопрос о контроле 
сводится к тому, кто кого контролирует , т . е . какой класс 
является к о н т р о л и р у ю щ и м и какой контролируемым» 2 1 8 . 

В статье « К а к о р г а н и з о в а т ь соревнование» (декабрь 
1917 г.) В. И. Л е н и н писал о том, что есть верное и на-
д е ж н о е средство д л я борьбы с «родимыми пятнами» ка-
п и т а л и з м а — контроль , поэтому «надо о р г а н и з о в а т ь все-
народный, м и л л и о н а м и и м и л л и о н а м и рабочих и крес-
тьян добровольно , энергично, с революционным энтузи-
а з м о м п о д д е р ж и в а е м ы й учет и контроль за количеством 
труда , за производством и распределением продук-
тов» 219. 

История о р г а н и з а ц и и и деятельности социалистиче-
ского контроля привлекает б о л ь ш о е внимание исследо-
вателей , в том числе история Рабоче-крестьянской ин-
спекции ( Р К П ) и Ц е н т р а л ь н о й контрольной комиссии 
( Ц К К ) 220. П о я в и л и с ь отдельные работы по истории 

2 " Л е н н н В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 275. 
218 Л е н и и В. П. Поли. собр. соч., т. 35, с. 201. 
220 См.: К о з л н т и н И. П. Социалистический государственный 

контроль в 1919—1922 г.—Вопросы истории, 1954, № 12; О н ж е . 
Организация государственного контроля в годы гражданской войны 
(1918—1920 гг.).— Исторические записки, т. 26, 1948; И к-о и ни-
к о е С. Н. Вовлечение трудящихся масс в управление государством.— 
Вопросы истории, 1957, № 8; С о р о к о в а н о в а И М. Ленинский 
план реорганизации Ц К К — Р К П —Вестник МГУ, 1960, -\« 2; Д о р о -
х о в а Г А. Рабоче-крестьянская инспекция в 1920—1923 гг. М., 
1959; И к о н н и к о в С. И. Организация и деятельность РКИ в 
1920—1925 гг. М.. 1960; Е г о р о в Ю Н. Контроль партии —конт-
роль масс. Л., 1962; И в а н о в В. П., М о р у ч к о в С. А. Развитие 
ленинских принципов единого партийно-государственного контроля.— 
Вопросы истории, 1963, № 10; Народный контроль в СССР. М.: На-
ука, 1967; Ленинская система партийно-государственного контроля и 
ее роль в строительстве социализма. М.: Мысль, 1965; Г у с е в К. В. 
Краткий очерк истории органов па>ртнйно-государственного контроля 



органов К К — Р К П за р а с с м а т р и в а е м ы й период па Ура-
ле 2 2 1 . 

Уральские партийные организации осущестилн ш не-
посредственное руководство Рабоче-крестьянской инс-
пекцией, выдвигали д л я работы в пей коммунистов 
и беспартийных из рабочих и крестьян. Па состоявшемся 
в мае 1920 г. з аседании президиума Пермского губкома 
п а р т и и был з а с л у ш а н д о к л а д з а в е д у ю щ е г о Р К П о ра-
боте инспекции. В принятом решении п р е д л а г а л о с ь проф-
союзам и комсомолу выделить своих представителен 
в органы Р К П , а т а к ж е активнее привлекать т р у д я щ и х с я 
к участию в ней. Сотни практикантов были выдвинуты 
на работу в Р К П на Урале 2 ' 2 . Она проводила свою ра-
боту в главных сферах хозяйственной деятельности: сбор 
продналога , о р г а н и з а ц и я товарообмена , развитие коопе-
рации , з а готовка топлива , сдача предприятий в аренду, 
борьба с хищениями на с к л а д а х и ж е л е з н ы х дорогах , 
постановка отчетности, совершенствование государствен-
ного а п п а р а т а , ограничение частного к а п и т а л а . С этой 
целью проводились массовые обследования , летучие ре-
визии, проверка ж а л о б . Так , в результате обследования , 
проведенного на Н а д е ж д и н с к о м металлургическом заво-
де, о к а з а л о с ь в о з м о ж н ы м снизить себестоимость м е т а л л а 
с 1р. 50 к. д о 1 р. 25 к. за пуд. П о приблизительным рас-
четам, это д а л о 3 млн. р. экономии д л я народного хозяй-
ства страны 223. 

Н а I Тюменской губернской конференции ( м а р т 
1920 г.) у к а з ы в а л о с ь , что «упадок нашей промышленнос-
ти требует уделения особого в н и м а н и я Рабоче-крестьян-
ской инспекции» 224. В а ж н о й формой привлечения трудя-
щихся к работе контрольных органов явилось их участие 
в ячейках содействия Р К И . Если в 1920 г. в П е р м с к о й гу-

в СССР. М.: А\ысль, 1965: И г н а т о в а Г. В. В. И. Ленин и народ-
ный контроль.— Тр. МГИАИ. Вопросы теории марксизма-ленннцзма 
и истории КПСС. М., 1970, т. 27 н др. 

221 См.: С а в и н к о в А. М. Из истории участия трудящихся масс 
в работе Р К И на Запааном Урале (1920—1923 гг.). — Учен. зап. 
Пермск. гос. ун-та им. А. М. Горького. Пермь, 1965, 133, с. 75— 
84; А в д е е в А. А. Создание Уральской областной контрольной ко-
миссии— Рабоче-крестьянской инспекции (1924—1926 гг.).— Сб.. 
аспирантских работ. Свердловск, 1968, вып. 7, с. ИЗ—120. 

222 ГАПО, ф. 4, on. 1, д. 13, л. 3; СОПА, ф. 1494, on. 1, д. 244, 
лл. 1 — 10. 

223 К у й б ы ш е в В. В. Задачи 1IKK и РКИ. М., 1925, с. 50. 
224 СОПА, ф. 1494, on. 1, д. 10, л. 3 об. 



бернии н а с ч и т ы в а л о с ь около 200 ячеек содействия Р К П , 
в которых р а б о т а л о до. 2 тыс. рабочих и крестьян , то в 
конце 1921 г . - у ж е 322 ячейки, главным о б р а з о м на 
ф а б р и к а х , з а в о д а х и в волостях 225. Н е р е д к о рабочие-ком-
мунисты в о з г л а в л я л и волостные ячейки содействия Р К П . 

Т р у д я щ и е с я массы с большим доверием относились 
к работе ячеек содействия Р К П , всемерно помогали в вы-
полнении стоявших перед ними з а д а ч . В резолюции Перм-
ской общегородской беспартийной конференции (ноябрь 
1920 г . ) , принятой по вопросу « Р о л ь и з а д а ч и Р К И в свя-
зи с нэп», говорилось , что следует «считать органы Р К П 
о р г а н а м и контроля с а м и х рабочих и крестьян , а потому 
принимать самое а к т и в н о е участие в выборах своих пред-
ставителей как в Р К И , т а к и в местные группы содейст-
вия, п о с ы л а я туда лучших т о в а р и щ е й » 2 2 6 . 

П р и д а в а я б о л ь ш о е значение Р К П во всей государст-
венной работе , В. И. Л е н и н у к а з ы в а л в статьях 1923 г. 
( « Л у ч ш е меньше, да лучше», « К а к нам р е о р г а н и з о в а т ь 
Р а б к р и н » ) на необходимость слияния Р К И с Ц е н т р а л ь -
ной контрольной комиссией партии ( Ц К К ) , чтобы под-
нять авторитет Р К И и обеспечить гибкое сочетание в ее 
работе партийного руководства с советским. Руководст -
вуясь ленинскими у к а з а н и я м и , XII с ъ е з д партии ( а п р е л ь 
1923 г.) принял решение создать объединенный орган 
партийного и советского к о н т р о л я — Ц К К — Н К Р К И . 
Д е й с т в у я к а к объединенный орган , Ц К К и Н К Р К П 
в то ж е в р е м я с о х р а н я л и свою самостоятельность : Ц К К — 
к а к партийный орган , а Р К И — к а к орган Советского го-
с у д а р с т в а . Ч л е н ы Ц К К в ы б и р а л и с ь с ъ е з д а м и партии , 
н а р к о м Р К И и его з аместители н а з н а ч а л и с ь Ц И К С С С Р . 
Соответственно строились органы партийного и государ-
ственного контроля в республиках , губерниях , о б л а с т я х , 
округах и уездах . 8 мая 1924 г. У р а л ь с к а я о б л а с т н а я 
п а р т и й н а я конференция и з б р а л а о б л а с т н у ю контрольную 
комиссию Р К П ( б ) , перед которой б ы л а поставлена з а д а -
ча р е о р г а н и з о в а т ь с у щ е с т в о в а в ш и й а п п а р а т уполномо-
ченных Р К П в местный о б л а с т н о й о р г а н Р К И на основе 

224 Звезда, 1925, 15 марта; Известия РКИ, 1922, 4 марта, № 1. 
2 Я См.: С а в и н к о в А. М. Из истории участия трудящихся масс 

в работе Рабоче-крестьянской инспекции на Западном Урале (1920— 
1923 гг.).— Учен. зап. Пермск. гос. ун-та им. А. М. Горького, Пермь, 
1965, № 133, с. 83—84. 



органического слияния его с областной контрольной ко-
миссией 227. 

В работе президиума определялись два основных на-
правления : руководство деятельностью партколлегии 
по борьбе с некоммунистическими поступками отдельных 
членов партии и руководство работой областной Р К П по 
улучшению государственного а п п а р а т а . З а период с 8 мая 
1924 г. по 1 о к т я б р я 1925 гг У р а л ь с к а я о б л а с т н а я 
KK-PK1I провела 85 плановых обследований трестов, 
крупных предприятии и учреждений, а т а к ж е 26 реви-
зий. Кроме того, за то ж е время состоялось 14 внепла-
новых обследований, главным образом на предмет обес-
печения рабочей силы и снижения себестоимости выпус-
каемой продукции трестов «Уррлмедь», «Русские само-
цветы», «Уралспирт», Тюменского кожевенного треста , 
Березниковского , Лысьвенского , Пермского суперфос-
фатного заводов 2 2 8 . По состоянию на д е к а б р ь 1924 г. в 
утвержденном П К Р К П штате областной Р К П насчиты-
валось 65 человек, а в 15 округах имелось 40 уполномо-
ченных областной Р К П 229. З а нюнь—август 1924г. об-
следованию подверглись 11 заводов , местный бюджет , 
К а р а б а ш с к и й санаторий, «Ура.ъкнига», сельскохозяйст-
венный склад , лесные хозяйства Верхне-Камского и З л а -
тоустовского округов. Ц е л ь ю обследования я в л я л о с ь вы-
яснение причин, в л и я ю щ и х на смычку между городом и 
деревней, поэтому брались з а в о д ы (Павловский , Артин-
ский) по производству кос, сельскохозяйственных машин, 
добыче соли, в ы р а б о т к е м а н у ф а к т у р ы . Так , на Артин-
ском косном з а в о д е выявлены недостатки: с л а б о е руко-
водство заводом со стороны треста «Гормет», большой 
процент б р а к о в а н н ы х изделий, высокая себестоимость 
продукции, неудовлетворительная отчетность. Серьезные 
ф а к т ы бесхозяйственности были вскрыты на Первой 
Уральской суконной ф а б р и к е 230. П о всем обследован-
ным з а в о д а м была составлена директива , в которой, на-
ряду с предписанием об устранении отмеченных недос-
татков , и з л а г а л и с ь д е л ь н ы е рекомендации и советы. 

227 Отчет областной Уральской КК—РКИ за 8 мая 1924 г—1 окт 
1925 г. Свердловск, 1926, с. 3. 
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В результате обследования на Б а к а л ь с к о м руднике 
и СаТкинском заводе была снижена себестоимость чугу-
на, улучшены и другие экономические показатели рабо-
ты. Обследование Л ы с ь в е п с к о г о з авода с т а л о первым 
опытом постановки работы по методам научной органи-
зации труда в цс 1нх р а ц и о н а л и з а ц и и . В течение 3-х ме-
сяцев, с ф е в р а л я но а п р е л ь 1925 г., проводился хрономет-
р а ж и изучение основных приемов и участков работы не 
только отдельных цехов, ио и некоторых в а ж н ы х функ-
ций производства , что позволило областной Р К И внести 
ряд предложений, направленных на улучшение распреде-
ления и использования рабочей силы, па рациональное 
применение механизмов , з амену ручного труда механи-
ческим. Так , по штамповочному цеху 10 предложений из 
12 были внедрены з а в о д о у п р а в л е н и е м немедленно, в ре-
з у л ь т а т е чего производительность труда увеличилась на 
2 2 % . После выполнения всех предложений в лудильном 
цехе производительность труда повысилась на 5 ,3%, 
а б р а к у м е н ь ш и л с я на 8 % 231. О б с л е д о в а н и е лесничества 
Верхне-Камского и Златоустовского округов п о к а з а л о 
падение доходности лесов по сравнению с 1913 г., отсут-
ствие работ по возобновлению леса на местах выру-
бок 2 3 2 . Действенным органом борьбы с бюрократизмом , 
волокитой стало бюро ж а л о б областной Р К П 233. Только 
за июнь—август 1924 г. им рассмотрено 212 ж а л о б из 
290, из них 40% удовлетворены полностью 234. Особенно 
большое внимание уделялось установлению связей с ши-
рокими массами рабочих и крестьян. Б л и ж а й ш и м и помо-
щ н и к а м и органов Р К И я в л я л и с ь ячейки содействия, сос-
т о я в ш и е из добровольцев от .цехов и других производст-
венных участков . И м е я свой выборный руководящий ор-
ган, они ставили д о к л а д ы на общих с о б р а н и я х и д е р ж а -
ли связь с губернскими Р К И . С 1924 г. о б л а с т н а я и гу-
бернские K R — Р К П установили тесные связи с производ-
ственными с о в е щ а н и я м и . О р г а н ы контроля на У р а л е ус-
т р а и в а л и массовые рабочие летучки ревизии и обследо-
вания , во время которых т р у д я щ и е с я охотно сообщали 
о всех замеченных недостатках в у ч р е ж д е н и я х и на пред-

и> ГАСО, ф. 245, on. 1, д. 2, л. 62. 
J1S Там "же; СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 88, л. 78. 
ш Объединенным бюро жалоб при РКН руководила Р. С. Зем-

лячка. 
СОПЛ, ф 4, оп. 2, д. 88, л. 79. 80. 



Приятнях. П о к а з а т е л е м роста крепнущих связей орга-
нов контроля с широкими массами т р у д я щ и х с я явилось 
проведение 20 я н в а р я 192-1 г. Всесоюзного совещания 
Ц К К Р К П (б) с работниками местных органов Р К П . Со-
вещание обсудило директивы по выработке календарно-
го плана работ П К Р К П . а т а к ж е д о к л а д «О связи мест-
ных органов Р К П с местными контрольными комиссия-
ми». В работе с о в е щ а н и я приняли участие народные ко-
миссары: Л . Б. Красин , Г. М. К р ж и ж а н о в с к и й , Д . П. Кур-
ский, А. В. Л у н а ч а р с к и й , Г. В. Чичерин, В. В. Ш м и д т Р 5 . 

О р г а н и з о в а н н ы й по-ленински, партнйно-государствеп-
ный контроль на У р а л е изучал и о б о б щ а л OHI.IT работы 
местных государственных и общественных органов, про-
водил в ж и з н ь некоторые мероприятия по р а ц и о н а л и з а -
ции управленческого а п п а р а т а , ревизовал деятельность 
многих предприятий, учреждений и общественных орга-
низаций ( Н а д е ж д и н с к и й , Чусовской, Лысьвеискнй , 
Верх-иеетский, М а н к о р с к и и и другие заводы, Челябко-
пи, Кизелкопн, Губахинскую Г Р Э С ) , н а б л ю д а л за вы-
полнением постановлений высших государственных и 
партийных ор1анов. 

Многие тысячи рабочих и крестьян У р а л а приняли 
а к т и в н о е участие в р а с с м а т р и в а е м ы й период в работе 
контрольных органов , инспекциях, ячейках содействия, 
став их н а д е ж н о й опорой. П р и в л е к а я рабочих и с л у ж а -
щих к участию в массовом контроле, партия , профсоюзы 
и комсомол помогали им практически о в л а д е в а т ь навы-
к а м и у п р а в л е н и я государственными, хозяйственными и 
общественными д е л а м и . 

6. Атеистическая п р о п а г а н д а на Урале 

В работе « С о ц и а л и з м и религия», посвященной отно-
шению Коммунистической партии и сознательных трудя-
щихся к религии, В . И . Л е н и н н а з в а л религию «одним 
из видов духовного гнета», «родом духовной сивухи, в 
которой р а б ы к а п и т а л а топят свой человеческий образ , 
свои т р е б о в а н и я на сколько-нибудь достойную человека 
ж и з н ь » 236. 

235 См.: И в а н о в В. П., М о р у ч к о в С. А. Развитие ленинских 
принципов единого партийно-государственного контроля.— Вопросы 
истории, 1963, № 10, с. 31. 
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Эксплуататорским строй в России всегда использовал 
религию, классовую но своему х а р а к т е р у и по своей сущ-
ности, д л я духовного порабощения масс. В с к р ы в а я экс-
плуататорскую сущность религии, В. И. Ленин писал: 
•Того, кто р а б о т а е т и нуждается , религия учит смире-
нию и терпению в земной жизни , утешая н а д е ж д о й на 
небесную награду . Л тех, кто ж и в е т чужим трудом, ре-
лигия учит благотворительности в земной жизни , пред-
л а г а я им очень душевное о п р а в д а н и е д л я всего их экс-
плуататорского существования» 237. 

Все церковники были своеобразными чиновниками 
у царской власти. Своей идеологией, проповедью смире-
ния и покорности церковь р а з в р а щ а л а народные мас-
сы, культивировала в их среде предрассудки и пережит-
ки. Религия стремилась всеми в о з м о ж н ы м и способами 
увековечить эксплуататорский строи. Н е случайно в 
1919 г. « Ц е р к о в н ы е ведомости» писали: «Ни один класс , 
ни одно сословие не о к а з а л и с ь столь н е п р и м и р и м ы м и 
и непреклонными, к а к церковь с ее духовенством» 2 3 1 

Великий О к т я б р ь вместе с ликвидацией эксплуата -
торского строя уничтожил социальные корни религии 
и создал предпосылки д л я раскрепощения т р у д я щ и х с я 
от духовного гнета. С декретом Советского правительст-
ва об отделении церкви от государства и ш к о л ы от церк-
ви н а ч а л а с ь подлинная свобода совести. О д н а к о сразу 
ж е после О к т я б р я , особенно в период г р а ж д а н с к о й вой-
ны, п р а в о с л а в н а я церковь встала на з а щ и т у старого 
строя. Н а п р и м е р , Уфимский епископ Борис (Шнпулин) 
торжественно встречал К о л ч а к а в Пермском к а ф е д р а л ь -
ном соборе и о б р а т и л с я к нему с речью как к «освободи-
телю от большевиков» , он призывал население жертво-
вать на а р м и ю К о л ч а к а и бороться с Советской властью. 
Екатеринбургский и Ирбнтский архиепископ Григории 
(Яцковский) и другие отцы ц е р к в и т а к ж е содействовали 
Колчаку 239. 

Эта борьба церковников я в л я л а с ь закономерностью, 
вытекавшей из э к с п л у а т а т о р с к о й сущности церкви, быв-
шей крупным собственником. В своей подрывной дея-

257 Л е н и н В. II. Поли. собр. соч., т. 7, с. 146. 
23" См.: П л а к с и н П. 10. Крах церковной контрреволюции 
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238 См.: Г о л и н к о в Д. Л. К р з \ вражеского подполья. М., 1971, 

с. 231. 



тельностн против Советского государства церковь пыта-
л а с ь использовать религиозные предрассудки , которые 
в е к а м и к у л ь т и в и р о в а л и с ь в забитой , эксплуатируемой 
массе. П а р т и я , профсоюзы и комсомол не могли быть 
безразличны к религии и стали о р г а н и з о в ы в а т ь последо-
вательную и н е п р и м и р и м у ю идейную борьбу с религией. 
Политическую . л и н и ю и все н а п р а в л е н и е их работы в 
борьбе с о т ж и в ш е й б у р ж у а з н о й идеологией о п р е д е л я л и 
решения Ц К партии, труды и выступления В. И. Л е н и н а . 
С т р а с т н ы м боевым призывом к решительной борьбе про-
тих всех проявлений б у р ж у а з н о й идеологии явилась ле-
нинская статья «О значении воинствующего м а т е р и а л и з -
ма», о п у б л и к о в а н н а я в м а р т е 1922 г. Эту работу справед-
л и в о н а з ы в а ю т его философским з а в е щ а н и е м . В. П. Ле-
нин в этой статье призывал "работников идеологического 
фронта не ограничиваться узкой, академической пропа-
гандой марксистских знаний, а перейти к всестороннему 
воспитанию, к п р о п а г а н д е научного марксистского миро-
воззрения среди широких масс т р у д я щ и х с я . 

« Б ы л о бы величайшей ошибкой и худшей ошибкой, 
которую м о ж е т с д е л а т ь марксист ,—писал в связи с этим 
В. И . Л е н и н , — д у м а т ь , что многочисленные н а р о д н ы е 
(особенно крестьянские и ремесленные) массы, осужден-
ные всем современным обществом на темноту, невежест-
во и предрассудки , могут в ы б р а т ь с я из этой темноты 
только по прямой линии марксистского просвещения . 

Этим м а с с а м необходимо д а т ь самый разнообразны: ) 
м а т е р и а л по атеистической пропаганде , з н а к о м и т ь их 
с ф а к т а м и из с а м ы х р а з л и ч н ы х областей жизни , подой-
ти к ним и т а к и э д а к д л я того, чтобы заинтересовать , 
пробудить их от религиозного сна, вдтряхнуть их с самых 
р а з л и ч н ы х сторон, с а м ы м и р а з л и ч н ы м и способами и 
т.п.»2 4 0 . Этот тезис В. П. Л е н и н а имеет в а ж н е й ш е е зна-
чение не только д л я атеистической пропаганды, по и 
всего процесса ф о р м и р о в а н и я коммунистического миро-
воззрения , распространения его в с а м ы х широких мас-
сах т р у д я щ и х с я . Б о р ь б а за преодоление религиозных пе-
режитков , а к т и в н а я п р о п а г а н д а а т е и з м а среди трудя-
щихся масс я в л я л и с ь неотъемлемой составной частью 
идейно-воспитательной работы партийных, профсоюз-
ных и комсомольских организаций на У р а л е в восстано-

240 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.. т. 45, с. 26. 



витсльиый период2 4 1 . В а ж н о е значение в борьбе с рели-
т о з н о й идеологией имело вскрытие на У р а л е «святых 
мощей», почитание которых было на протяжении мно-
гих веков одним из средств о д у р м а н и в а н и я отсталых 
слоев трудящихся масс и источником немалых доходов 
церковников. При вскрытии мрщей Симеона Верхотур-
ского и др., совершенном в присутствии местного насе-
ления, духовенства , экспертов, о б н а р у ж и л и с ь факты 
подлога , в гробницах, где п о м е щ а л и с ь так называемые 
«нетленные» мощи святых, о к а з ы в а л и с ь истлевшие, 
превратившиеся в пыль кости, имитации тел с помощью 
ваты, воска, тканей, картона , кукол. З а ч а с т у ю при изго-
товлении «мощей» допускались элементарные анатоми-
ческие ошибки: костей в них было то больше, то их не-
доставляло 2 4 2 . Проводя вскрытия гробниц с якобы «не-
тленными» телами святых, Советская власть имела од-
ну цель—покончить с этим обманом церковников и ни в 
малейшей степени не с т а р а л а с ь затронуть религиозные 
чувства верующих, как пытались изобразить некоторые 
служители церкви. 

Одной из действенных форм борьбы с религиозной 
идеологией на У р а л е явилась о р г а н и з а ц и я диспутов. Осо-
бенно успешно прошли в 1920 г. антирелигиозные диспу-
ты в Перми, Мотовнлихе , Чусовой. Ч а с т о на диспутах 

К сожалению, этот важный аспект исторической науки еше 
с^або разрабатывается по материалам Урала. Из специальных работ 
можно лишь назвать брошюру Щепкина и И. Волжанина «Сектанты 
на Урале». (Свердловск, 1928). Небольшую статью Т. А. Кругловой 

«Деятельность комсомола Урала по атеистическому воспитанию моло-
дежи (1923—1927 гг.)»—См.: Из истории партийных организаций 
Урала (1917—1967 гг.). Пермь, 1967, с. 117—121. Из общих работ 
отметим: Г и д у л я н о в П. В Отделение церкви от государства 
в СССР. ПКЮ РСФСР. 1926: К а н д и д о в Б. П. Меньшевики и 
поповщина в борьбе против Октябрьской революции. М.—Л., 1931; 
К р ы л е н к о Н. В. За пять лет 1918—1922 гг. Обвинительные речи. 

, 1937; П л а к с и н П. Ю. Крах церковной контрреволюции 1917— 
1923 гг. М , 1968: Л я г у н и н а Э. Я. Научно-атеистическая пропа-
ганда r первые годы советской власти.— Вопросы истории, 1967, 
.V; 9; К у р а ii т о я А П. Ленинские принципы атеистической про-
паганды,—Тр. МГИАИ, М., 1970, т. 27. с. 190—209 и др. 

и 2 Сведения об этих фактах имеются в статьях: Против попов-
ского дурмана. Страшичка антирелигиозной пропаганды. — Звезда, 
1920. I ноября. Вскрытие религиозного шарлатанства (автор — ра-
бочий II. Костарен. член комиссии по осмотру мощей, хранившихся 
и Белогорском монастыре Пермской губернии). — Звезда, 1927, 
26 нюня и др. 



с д о к л а д о м выступал Е. М. Ярославским. В е г о ' с т а т ь я х 
« З н а м е н и е времени» и «Черные птицы» и др., опублико-
ванных в газете «Красный Урал», р а з о б л а ч а л а с ь контр-
революционная роль церкви, обман и методы, к которым 
они прибегали: рассылка писем, мифы о «чудотворных» 
мощах, и к о н а х 2 . Проводились антирелигиозные диспу-
ты и позднее. Так , в 1924 г. успешно прошли 4 диспута 
в районах Пермского округа2 4 4 . Под влиянием антире-
лигиозной пропаганды, а т а к ж е принятия администра -
тивных мер после суда над попами и священниками , 
бывшими в связях с Колчаком, несколько церквей и мо-
настырей (в Пермской, Екатеринбургской и Челябин-
ской губерниях) были з а к р ы т ы 245. 

Коммунисты и комсомольцы были о р г а н и з а т о р а м и 
торжественного проведения революционных празднеств , 
костюмированных инсценировок, специально приурочен-
ных ко времени религиозных праздников . Ярким, краси-
вым зрелищем стали к а р н а в а л ь н ы е шествия во время 
«комсомольского рождества» . В 8 уральских городах 
(Екатеринбурге , Перми, Мотовилихе , Очере, Лысьве , Че-
лябинске , Троицке, Кунгуре) в них приняло участие 
1С тыс. человек. 

В Челябинске после короткого митинга на площади 
Революции были с о ж ж е н ы чучела богов. Комсомольское 
рождество в городах и селах У р а л а явилось началом 
массовой антирелигиозной пропаганды на Урале : в мар-
те 1923 г. провели «День Коперника» , циклы лекций, бе-
сед, антирелигиозных вечеров с остроумными решения-
ми, активно шла подготовка к «комсомольской ' пасхсч>. 
Только в Екатеринбургской губернии (без Тагильского 
и Верхотурского уездов) в период «комсомольской пас-
хи» прошло более 100 собраний, 20 митингов, 57 вече-
ров, 47 .спектаклей, в которых в целом участвовало свы-
ше 17 тыс. человек. 

Н а п р и м е р , на молодежном вечере в Мотовилихе при-
сутствовало 1200 человек; вечер был повторен для жен-
щин з а в о д а . В Н а р о д н о м доме в Туринске в п а с х а л ь н у ю 
ночь — с 7 на 8 апр . 1923 г. собралось более 500 человек, 

243 Красный Урал, 1920, № 32, 12 февр. 
244 ППЛ, ф. 2, оп. 2, д. 26-1, л. 7. 

245' Уральский рабочий, 1923, ЗО'янв.; 1924, 21 мая; 1926, 17 июля; 
Звезда, 1921, 19 апр.; 1921, 17 дек.; 1922, 3 окт., 30 июля, 11 июля, 
4 июля, 24 июня, 21 июня; 1923 г, 31 июля, 1 января и др. 



в том числе около сотни молодых крестьян, пришедших 
в город на богослужение . С комсомольского вечера они 
не ушли д а ж е при з в у к а х благовеста , доносившихся из 
расположенной напротив клуба церкви 246. 

Антирелигиозные праздники получили широкое рас-
пространение: отмечался Д е н ь у р о ж а я в день покрова , 
Д е н ь э л е к т р и ф и к а ц и и в ильин день, о р г а н и з о в ы в а л и с ь 
м о л о д е ж н ы е гуляния в дни т а т а р с к и х , еврейских религи-
озных праздников («комсомольский б а й р а м » , «комсо-
мольская у р а з а » (пост) , у р а з а б а й р а м , «комсомоль-
ский гайд» ( п а с х а ) , спортивный п р а з д н и к «сабантуй») . 
Впервые с целью антирелигиозной пропаганды «комсо-
мольская у р а з а » была проведена на У р а л е в городах и 
заводских районах с 17 апр . по 16 м а я 1923 г. Д л я подго-
товки к ней были созданы специальные комиссии из пред-
ставителей партийных, комсомольских органов и бюро 
н а ц и о н а л ь н ы х секций отделов народного о б р а з о в а н и я . 
Во время месячника у р а з ы состоялись е ж е д н е в н ы е ком-
сомольские « т а р а в а х и » ( специальные вечерние молеб-
ствия ) , проведенные с успехом на многих з а в о д а х Екате -
ринбурга , Перми, Тюмени и Ч е л я б и н с к а . П о д влиянием 
активной деятельности комсомола У р а л а было з а к р ы т о 
150 религиозных школ , появившихся в нарушение декре-
та Н а р к о м н а ц а (в них обучались те, кому не было еще 
18 лет) 247. 

З а в е д у ю щ и м агитпропа было п р е д л о ж е н о использо-
в а т ь мусульманский праздник у р а з а б а й р а м д л я антире-
лигиозной пропаганды. Б ы л приложен рекомендательный 
список тем д л я бесед: «О роли религии, об ис-
л а м е и его роли», « О религии и коммунизме» , «О проис-
хождении религии, развитии человеческого общества , ос-
новах природоведения» . В качестве учебных пособий бы-
л о рекомендовано использовать книги на т а т а р с к о м язы-
ке: « П р о и с х о ж д е н и е земли и ж и з н ь на ней» Ахмедова , 
«О религии» А т н а г у л о в а , « Д у ш а и ж и з н ь » Шанасы , 
Е. М. Ярославского « Б и б л и я в е р у ю щ и х и неверую-
щих» 248. 

См.: К р у г л о в а Т. А. Деятельность комсомола Урала по 
атеистическому воспитанию молодежи (1923—1927 гг . ) .—В сб.: 
Из истории партийных организаций Урала (1917—1967 гг.) Пермь, 
1967, с. 119. 

» 7 СОПА, ф. 1494, on. 1, д. 23. л. 15—19. 
ПГ1А, ф. 2, on. 1, д. 239, л. 6. 



В ответ на у с и л е н и е а н т и р е л и г и о з н о й п р о п а г а н д ы цер-
ковники п р и н я л и р я д к о н т р м е р : члены м у с у л ь м а н с к о г о 
духовного с о б р а н и я стали в ы е з ж а т ь на места с а г и т а ц и -
онными ц е л я м и , п о п ы т а л и с ь восстановить п р е п о д а в а н и е 
религии в ш к о л а х , н а ч а л и п р и в л е к а т ь ж е н щ и н в мечеть , 
чего не б ы л о р а н ь ш е , т а к к а к по ш а р и а т у ж е н щ и н а не 
д о п у с к а л а с ь в мечеть . Н е с м о т р я на эти и д р у г и е меры ре-
л и г и о з н ы х проповедников , косность и р е л и г и о з н ы й ф а н а -
тизм т а т а р о - б а ш к и р с к и х масс постепенно и з ж и в а л и с ь . 
Об этом с в и д е т е л ь с т в у ю т п р о т о к о л ы д е л е г а т с к и х с о б р а -
ний, отчеты ж е н о т д е л о в : посещение мечетей м у с у л ь м а н а -
ми в 1924—1925 гг. на У р а л е , особенно в Б а ш к и р и и , по 
с р а в н е н и ю с"1913 г. у м е н ь ш и л о с ь почти вдвое , с о б л ю д е -
ние у р а з ы (поста ) — на 70% 249- Т а т а р о - б а ш к и р с к и е уча-
щиеся , у з н а в о том, что н е к о т о р ы е у ч и т е л я Уфы соблю-
д а л и пост, на своем о б щ е м с о б р а н и и р е ш и л и у с т р о и т ь 
г р а ж д а н с к и й суд н а д р е л и г и о з н ы м и у ч и т е л я м и к а к ли-
ц а м и не д о с т о й н ы м и з в а н и я в о с п и т а т е л я 250. И с ч е з л и 
ш а р и а т с к и е суды, но ш а р и а т с к и е ш к о л ы (медресе ) е щ е 
кое-где с у щ е с т в о в а л и на средства родителей у ч а щ и х с я . 

В п и с ь м е П е р м с к о г о о к р у ж к о м а Р Л К С М ( м а р т 
1925 г.) всем р а й к о м а м к о м с о м о л а у к а з ы в а л о с ь , что «ан-
т и р е л и г и о з н а я р а б о т а среди м у с у л ь м а н т р е б у е т rfco6o 
о с т о р о ж н о г о подхода» 2 5 1 , поэтому в период р а м а з а н а (с 
25 м а р т а по 25 апр . 1925г.), который о б я з а т е л ь н о весь 
срок с о п р о в о ж д а л с я голодовкой от восхода до захо -
да солнца , б ы л о п р е д л о ж е н о не проводить у д а р н о й ан-
т и р е л и г и о з н о й к а м п а н и и , а о г р а н и ч и т ь с я л и ш ь п р о п а г а н -
дистской р а б о т о й . Это р е ш е н и е б ы л о п р и н я т о на основе 
опыта к а м п а н и й 1924 г. в период м у с у л ь м а н с к и х п р а з д -
ников к у р б а н и рамазан , - когда в р я д е мест в е р у ю щ и е вы-
р а з и л и р е з к о е н е д о в о л ь с т в о ш у м н ы м и ш е с т в и я м и и к а р -
н а в а л а м и к о м с о м о л ь ц е в , а кое-где д е л о д о ш л о до серьез -
ного с т о л к н о в е н и я с местным населением. О с н о в н ы м и ло-
з у н г а м и , р е к о м е н д о в а н н ы м и о к р у ж к о м о м к о м с о м о л а в 
п р о п а г а н д и с т с к о й р а б о т е учителей , и збачей , а г р о н о м о в , 
а т а к ж е всех д р у г и х активистов -атеистов , я в л я л и с ь : «за 
г л у б о к о е изучение е с т е с т в о з н а н и я : против р е л и г и о з н о г о 
д у р м а н а и суеверий , против духовной ш к о л ы , за новый 
быт, в к о р н е п р е с е к а я с т а р ы е с е м е й н ы е б ы т о в ы е религи-

5 , 5 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 11, д. 221, л. 7-
550 Там же, л. 7—8. 
251 Там же. 

11 Заказ 6734 321 



озиые предрассудки» 2 5 2 . Все ч а щ е стали проводиться ком-
сомольские свадьбы и крестины, новые советские празд-
ники, более яркие по форме и коммунистические по содер-
ж а н и ю . Получили признание т а к н а з ы в а е м ы е «октябри-
пы» и «звездипы». П е р в ы е «октябрииы» состоялись в 
1923 г. в семье рабочего Горшкова из Н а д е ж д и н с к а (ны-
не город Серов ) . Товарищи по работе сердечно поздра-
вили родителей новорожденной, в ы б р а л и ей имя и пре-
поднесли свой наказ , в котором п е р е д а в а л и этой предста-
вительнице будущего поколения эстафету революцион-
ных традиций. «Мы осеняем тебя не крестом, не святой 
водой и молитвой — наследием рабства и невежества ,— 
писали рабочие ,—а нашим К р а с н ы м знаменем борьбы и 
труда , пробитым пулями, р а з о р в а н н ы м штыком.. .» Когда 
твой разум окрепнет, прочти эти строки, встань в ряды 
бойцов, разбей последние остатки рабства и страданий, 
в которых веками томилось человечество» 253. 

К а ж д ы й случай отказа молодоженов венчаться или 
крестить детей был большой победой атеистов. В ноябре 
1923 г. ж ен от делом Лысьвенского Р К Р К П (б) были ус-
троены «революционные крестины», на которых присут-
ствовало около двух тысяч человек, большинство работ-
ниц 2 5 4 . Получила распространение на У р а л е и т а к а я фор-
ма антирелигиозной пропаганды, как инсценировка суда 
над богом 255. 

В 1924 г. были созданы в Перми, Свердловске , Тюме-
ни и Ч е л я б и н с к е о к р у ж н ы е бюро общества безбожников , 
основной формой работы которых являлось руководство 
к р у ж к а м и атеистов, организация лекций и бесед256 . При 
о к р у ж к о м а х Р Л К С М существовали антирелигиозные ко-
миссии, р а б о т а в ш и е в контакте с о к р у ж н ы м и бюро без-
божников 2 5 7 . Не было ни одной комсомольской, не гово-
ря у ж е о партийной ячейке на Урале , которая бы не ор-
ганизовала антирелигиозных диспутов, вечеров, бесед 
и лекций. Антирелигиозная пропаганда велась наступа-
тельно, остро н с т а л а строиться на естественнонаучной 

• " См.: К л и м о в Е. Н- Праздник пришел в твой дом. Пермь, 
1965, с. 7. 

СОПА. ф. 1494, on. 1, д. 227, л. 102 и об. 
В 4 Там же. 

См.: Р е з в у ш к и н Я. Суд н а д оогом. М., 1924, с. 198. 
5 6 Уральский рабочий, 1925, 4 нюня. 
257 ППА, ф. 2, оп. 2, д. 264, л. 7 и об; Уральский рабочий, 1925, 

4 нюня. 



основе. Вместе с тем церковники, терпя поражение за по-
ражением , начали менять тактику, приспосабливаться 
к новой обстановке, выступая нередко за лояльное от-
ношение к Советской власти. 

Особенно большую гибкость проявляли в восстанови-
тельный период сектанты, которые издавна здесь суще-
ствовали. Н а и б о л е е были з а р а ж е н ы сектантством окру-
га: Тюменский, Пермский, Тагильский, Челябинский, 
Троицкий, Сарапульский , Верхне-Камскнй, Ншимскип. 
В городах и рабочих центрах Урала сектанты, я в л я я с ь 
носителями религии преимущественно мелкобуржуазной 
деревни, использовали театрально-зрелищные формы 
проповедей, что считалось еще в 1919—1920 гг. т я ж к и м 
грехом у всех верующих. Евангелисты, например, устра-
ивали молитвенные дома в рабочих районах, поближе 
к вокзалам , больницам. Недаром среди железнодорожни-
ков и больничных работников был велик процент еван-
гелистов, входивщих в городские общины. Основные кад-
ры евангелистов и баптистов — деклассированные и мел-
к о б у р ж у а з н ы е элементы (ремесленник, кустарь, домохо-
зяйка , конторский или торговый с л у ж а щ и й , больничная 
с и д е л к а ) , но они стремились своим влиянием проникнуть 
в среду и трудовых крестьян, рабочих, особенно сезонни-
ков, безработных, членов их семей. Отчасти это им уда-
валось, что видно из состава Пермской общины: рабо-
ч и х — 20 человек (из них на п р о и з в о д с т в е н ) , домохозя-
е к — 39, пенсионеров— 12, безработных — 7, торговцев— 
5, с л у ж и л ы х — 4 258. З а м е т н о е влияние их среди местного 
населения во многом объясняется приспособленчеством, 
«душеспасительными» вкрадчивыми беседами, лояльно-
стью: евангелисты распевали духовные псалмы н песни 
на мелодии современных молодежных песен «Коробейни-
ки», «Кирпичики», «Смело, товарищи, в ногу» и д а ж е на 
мотив «Интернационала» . Отмечались случаи, когда ли-
стовки с текстами духовных песен подбрасывались 
в школы Ф З У ( Н ы т в а , М о т о в и л н х а ) . устраивались сход-
ки, молельни и посиделки под видом к р у ж к о в кройки и 
шитья , хоровых и струнных кружков . 

Заимствуя и п о д л а ж и в а я с ь к советским праздникам, 
сектанты проводили «день ж а т в ы » (вместо «Дня уро-

2 И Щ е п к и н И , В о л ж а н и н И. Сектанты па Урале. Сверд-
ловск, 1928, с. 9. 
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ж а я » ) , «день юношества» (вместо М е ж д у н а р о д н о г о дня 
м о л о д е ж и ) , «день сестер» (вместо М е ж д у н а р о д н о г о жен-
ского д н я ) , «день любви» (вместо 1 М а я ) , з а т у ш е в ы в а я 
классовую борьбу и идеологически о б р а б а т ы в а я мало-
сознательных, неграмотных людей в христианском духе: 
«все люди — братья» . 

С целью противопоставления Советской власти еван-
гелисты пытались организовать кустарные мастерские , 
сельскохозяйственные коллективы, артели, д а ж е неболь-
шие заводы, с о з д а в а я тем самым базу д л я проповедниче-
ской деятельности на н а ч а л а х «учения Христа». Исполь-
зовались д л я воспитания молодежи в духе евангелизма 
и бесплатные проповеди среди неверующих. Во многих 
сектах (хлысты, баптисты, адвентисты, скопцы и т. д . ) , 
велась усиленная агитация против с л у ж б ы в Красной 
Армии, подписки на государственные займы. «Я человек 
религиозный, советскую власть не признаю, стрелять из 
о р у ж и я не буду, т а к как в евангелии сказано : взявший 
меч от меча и погибнет» ,—проповедовали в сектах. В от-
чете Пермского о к р у ж к о м а за 1923—1924 гг. сообщалось , 
что на смену п р а в о с л а в н о ^ религии пришло сектантство, 
не при зн аю щее Советской власти , а гитирующее против 
сдачи налогов 259. Проводя нелегкую, но полезную р а з ъ я -
снительную работу среди сектантов , воинствующие ате-
исты четко обозначали водораздел между в о ж д я м и сект 
и рядовой массой верующих, вовлекали последних в за-
нятия к р у ж к о в политграмоты, вели индивидуальные бе-
седы, помогали им понять смысл происходивших в мире 
и стране политических событий, а т а к ж е истинное лицо 
их духовных наставников . Под воздействие.» системати-
ческих з а н я т и й по химии, геологии, истории культуры и 
религии, текущей политики нередко сектанты отрекались 
от веры и з а н я т и я в некоторых группах з а к а п ч и в а л и с ь 
пением революционных песе;:. 

В 1924—1925 гг. многие сотни т р у д я щ и х с я У р а л а 
порвали с сектами, а некоторые из бывших сектантов 
стали через печать, путем лекций и бесед р а з о б л а ч а т ь ре-
лигиозные з а б л у ж д е н и я , порочность и вред сектантст-
ва 2в0. 

ППА, ф. 2, on. 1, д. 39, л. 18. 
к о М и к о в М. Почему я попа разлюбил? Рассказ из жнзнн 

уральских рабочих. 2-е изд. Екатеринбург: Уралкннга, 1924. 



В восстановительный период, как мы видим, были вы-
работаны многие в а ж н ы е формы и приемы антирелиги-
озном пропаганды, которые получили дальнейшее раз-
витие в последующие годы. Коммунизм — это могучий 
расцвет общественной активности люден , а религия от-
рывает человека от общества , уводит его от насущных 
проблем. Вот почему во имя коммунизма , во имя под-
линного. земного счастья человека необходима неос-
л а б н а я идейная борьба с религией. П р о п а г а н д а атеизма 
— это б л а г о р о д н а я битва за разум человека, за то, что-
бы он твердо и уверенно ш а г а л в з а в т р а ш н и й день. 

7. Интернациональные связи рабочих У р а л а 
(1919—1925 гг.) 

Воспитанный В. И. Л е н и н ы м и Коммунистической 
партией на принципах интернационализма и солидарно-
сти, рабочий класс нашей страны с первых дней победы 
Великого О к т я б р я вел и ведет активную борьбу за мир, 
за единство рядов международного и профсоюзного дви-
жения , за укрепление и расширение интернациональных 
связей трудящихся . Единство рабочих всегда было зало-
гом всех их достижений в борьбе с э к с п л у а т а т о р а м и . 
«Единство бесконечно дорого, бесконечно в а ж н о д л я ра-
бочего класса . Разрозненные р а б о ч и е — н и ч т о , объеди-
ненные р а б о ч и е — в с е » 2 6 1 , — у к а з ы в а л В. И. Ленин . 

Он з а к л е й м и л как глубоко ошибочную позицию «ле-
вых коммунистов», которые видели интернациональный 
долг трудящихся Советской России в «подталкивании» 
ими международной революции посредством «революци-
онной войны». Р а з о б л а ч а я авантюристическую, гибель-
ную д л я Советской власти политику «левых коммунис-
тов», В. И. Ленин писал: « С о х р а н я я Советскую власт:,, 
мы о к а з ы в а е м самую лучшую, с а м у ю сильную поддерж-
ку пролетариату всех стран в его неимоверно трудной, 
т я ж е л о й борьбе против своей б у р ж у а з и и » 2 6 2 . 

В р а с с м а т р и в а е м ы й период а к т и в и з и р о в а л а с ь дея-
тельность м е ж д у н а р о д н ы х организаций пролетариата , 
значительно укрепились м е ж д у н а р о д н ы е контакты ра-
бочего класса С С С Р , рабочие з а р у б е ж н ы х стран внесли 

И | Л е н и н В. И Поли. собр. соч., т. 37, с. 117. 
262 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 392. 



в а ж н ы й в к л а д в з а щ и т у завоеваний О к т я б р я , в борьбу 
за установление дипломатических и торговых отношений 
с Советской Россией. Героический пример Советской Рос-
сии, отстоявшей свою свободу и независимость и успеш-
но строившей социализм, воодушевлял т р у д я щ и х с я капи-
талистических стран на борьбу против сил реакции и 
усиливал их симпатии к советскому н а р о д у . ' 

«Своей героической борьбой — писал Я. М. Сверд-
лов ,—великим энтузиазмом, своей творческой работой 
по созданию коммунистического общества рабочий класс 
России толкал к борьбе рабочих вгех стран» 263. Как из-
вестно, созданные под влиянием Октябрьской революции 
и по инициативе Ц К Р К П (б) из находившихся в Совет-
ской России военнопленных революционные организации 
и интернациональные части на Урале , в Сибири и дру-
гих районах приняли активное участие в борьбе за власть 
Советов. После освобождения от Колчака на Урале бы-
л ц образованы секции иностранных коммунистов при 
Уралбюро Ц К и губернских комитетах партии. В ноябре 
1919 г. при Пермском губкоме. о р г а н и з о в а л а с ь секция 
австро-венгров 2 Ь 4 . Во второй половине сентября того ж е 
ю д а была создана венгеро-немеикая секция в Екатерин-
б у р г е : 6 5 . В конце 1919 г. эта секция, р а б о т а в ш а я среди 
интернационалистов 1-й революционной трудовой армии 
нд Урале , начала и з д а в а т ь газету «II Интернационал» . 

В 1920 г. выделившиеся из секции венгерская и не-
мецкая группы развернули активную агитационно-про-
пагандистскую работу, особенно на железной дороге, 
среди тех, кто в о з в р а щ а л с я на родину. В одном из док-
л а д о в бюро венгерской секции указывалось : « П р и з ы в а -
ем их после возвращения на родину сделать то, что сде-
л а л русский пролетариат» 266. 

В 1919—1920 гг. на Урале существовали т а к ж е чехо-
словацкие , югославские , польские, корейско-китайские 
группы коммунистов, с ы г р а в ш и е в а ж н у ю роль в воспн-

2 , 3 С в е р д л о в Я. М. Избранные статьи и речи. 1917—1919 гг. 
М., 1939, с. 15. 

ЦПА ИМЛ. ф. 17, оп. 6,<д. 220, .т. 52. 
2М ГАСО, ф. 511, on. 1, д. 551, л 34. 
м Д а н и л о в В. А (Тюмень) Иностранные секции Екатерин-

бургского губкома Уралбюро Ц К Р К П ( б ) в 1919—1920 гг .—В сб.: 
Историческая наука на Урале за 50 лет. 1917—1967. Материалы 
3-й научной сессии вузов Уральского экономического района (ис-
торические науки). Всеобщая история. Свердловск, 1968, вып. 2, 
с. 154. 
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тании многих тысяч иностранцев па принципах проле-
тарского и н т е р н а ц и о н а л и з м а и солидарности с Советской 
Россией. На з а с е д а н и я х бюро и общих собраниях ино-
странных секции Р К П (б) определялись формы участия 
коммунистов и беспартийных интернационалистов в вос-
становлении разрушенного хозяйства Урала . 

«Мы, коммунисты и к а н д и д а т ы , — о т м е ч а л о с ь в од-
ной из резолюций общего собрания коммунистов иност-
ранной группы Р К П (б) при Челябинском губкоме пар-
тин 23 м а р т а 1920 г., — всегда готовы совместно с рус-
ским п р о л е т а р и а т о м не только бороться с контрреволю-
цией, но и с внутренним врагом трудящихся , с внутрен-
ней разрухой, вызванной империалистической войной и 
белыми бандами , и сколько будет сил и возможности 
будем р а б о т а т ь над восстановлением транспорта , з аво-
дов и ф а б р и к » 267. И свое слово они с д е р ж а л и с честью: 
о т к а з а л и с ь от выходных дней и з а ч а с т у ю р а б о т а л и до-
полнительно по 2 — 3 часа в день, помогая челябинским 
рабочим быстрее восстанавливать промышленность . 

Особое внимание уделялЪсь к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м ра-
бочим-интернационалистам , которые в ы я в л я л и с ь и в пер-
вую очередь н а п р а в л я л и с ь на производство. Так , интер-
н а ц и о н а л ь н а я секция политотдела армии совместно с 
П л е н б е ж е м (Комиссия по репатриации и устройству 
пленных и беженцев) только за август—ноябрь 1919 г. 
о т о б р а л а на территории Челябинской губернии 468 спе-
циалистов-иностранцев 2 6 8 , направив их на предприя-
тия. 16 м а р т а 1920 г. У р а л б ю р о иностранных секций со-
общило в Ц К Р К П (б) о том, что из И р к у т с к а на У р а л 
отправлено 1000 к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих 269. Л и ш ь 
в одной Челябинской губернии, по неполным д а н н ы м , в 
я н в а р е 1920 г. р а б о т а л о свыше 2 тыс. рабочих-интерна-
нионалистов 27°. И х труд на советских предприятиях не 
только помогал в о с с т а н а в л и в а т ь у р а л ь с к у ю промышлен-
ность, но и имел в а ж н ы й морально-политический эффект . 
Р а б о ч и е з а р у б е ж н ы х стран, у з н а в о р а з р а з и в ш е м с я у 

ЦП А НМЛ, ф. 549, оп. 4, д. 264, л. 21. 
г и Боевое ходружество трудящихся зарубежных стран с народа-

ми Советской России (1917—1922 ГГ.). М , 1957, с. 209. 
т ЦПА НМЛ, ф. 549, оп. 4, д. 122, л. 60. 
270 Подсчитано по данным, имеющимся в статье Ананьев В. П. 

Вклад иностранных коммунистических групп в восстановлении на-
родного хозяйства Республики. — См.: Учен. зап. Оренбург, пед. нн-
та им. В. П. Чкалова, Оренбург, 1957. 



нас с т р а ш н о м голоде, с тремились помочь Советской Рос-
сии. В ответ на о б р а щ е н и е В И. Л е н и н а от 2 авг. 1921 г. 
о помощи г о л о д а ю щ е м у населению Н и ж н е г о П о в о л о ж ь я , 
Ю ж н о г о Урала м е ж д у н а р о д н ы й п р о л е т а р и а т собрал 
б о л ь ш у ю сумму денег, послал советскому народу около 
100 пароходов и эшелонов с продовольствием, сельско-
хозяйственными м а ш и н а м и , м е д и к а м е н т а м и , одеждой 
и обувью, о р г а н и з о в а л о б щ е с т в е н н о е питание многих ты-
сяч людей. 

IV конгресс К о м и н т е р н а (1922 г.) отметил , что проле-
т а р с к а я к а м п а н и я по о к а з а н и ю помощи г о л о д а ю щ и м Со-
ветской России п р е в р а т и л а с ь «в наиболее могучую и дли-
тельную в истории рабочего д в и ж е н и я м а н и ф е с т а ц и ю 
м е ж д у н а р о д н о й солидарности» 2 7 1 . Р а б о ч и е з а р у б е ж н ы х 
с т р а н в те годы о к а з а л и и з н а ч и т е л ь н у ю хозяйственно-
техническую помощь в восстановлении народного хозяй-
ства нашей страны. Н е с к о л ь к о десятков а м е р и к а н с к и х 
рабочих и с л у ж а щ и х , и з ъ я в и в ш и х ж е л а н и е п р и е х а т ь из 
С1ЦА и р а б о т а т ь на Урале , внесли лепту в о б о р у д о в а н и е 
и пуск ряда предприятий в Н а д е ж д и н с к е . В течение все-
го времени п р е б ы в а н и я на У р а л е а м е р и к а н с к и е т р у д я щ и -
еся п о к а з ы в а л и высокие о б р а з ц ы т р у д а и по р а с п о р я ж е -

н и ю орган и зац и он н ого отдела В Ц С П С состояли членами 
союза горнорабочих 272. Н а р я д е предприятий Екатерин-
бургской губернии и Ю ж н о г о У р а л а р а б о т а л и корейские, 
китайские , болгарские , венгерские и немецкие рабочие . 

Осенью 1922 г. в П е р м с к о й губернии, в Тонкинском 
совхозе имени III Коминтерна С а р а п у л ь с к о г о уезда (ны-
не Больше-Сосиовский район) успешно р а б о т а л первый 
на У р а л е а м е р и к а н с к и й т р а к т о р н ы й отряд , присланный 
из С Ш А «Обществом друзей Советской России» 273. 
«2 июля на ст. В е р е щ а г и н о прибыл и в ы г р у з и л с я амери-
канский о т р я д при 20 т р а к т о р а х «Кейс», одном тракторе 
«Фордзон» и 2-х грузрвых а в т о м о б и л я х , — с о о б щ а л о с ь 
в газете « З в е з д а » . — О т р я д направился . . . в совхоз им. 

271 Коммунистический Интернационал в документах. Решения, те-
зисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ 1919— 
1932 гг. М„ 1933, с. 327. 

272 Уральский рабочий, 1922, № 195, 31 авг. 
2 , 3 Созданные по инициативе рабочих зарубежных стран органи-

зации «Международная рабочая помощь» и «Общество друзей Со-
ветской России» не только распространяли правду о Советской Рос-
сии, присылали продовольствие, но и оказывали рабочим и крестья-
нам нашей страны производственную помощь. 



I l l Коммунистического И н т е р н а ц и о н а л а , прикреплен-
ный к Кизеловским копям, Тонкинской волости... Он 
займется распашкой целины* 274. 

Д е я т е л ь н о с т ь ю американского тракторного отряда па 
Урале неоднократно интересовался В. П. Ленин. 15 окг. 
1922 г. в « П р а в д е » была опубликована статья руководи-
теля отряда Г. Вэра «Американский тракторный отряд», 
которая привлекла внимание В. И. Ленина . По его пред-
л о ж е н и ю президиум В Ц П К 9 ноября 1922 г. признал 
совхоз «Тойкино». образцовым хозяйством. Письмо 
В. И. Л е н и н а было опубликовано на английском языке 
15 ноября 1922 г. в ж у р н а л е «Советская Россия», изда-
в а в ш е м с я в Н ь ю - П о р к е русскими рабочими организа -
циями. «Ни один вид помощи не является д л я нас столь 
своевременным и столь в а ж н ы м , как о к а з а н н ы й ва-
ми» 2 7 5 .—писал В. И. Ленин 20 окт. 1922 г. в благодарст -
венном письме «Обществу друзей Советской России 
(в Америке )» . 

Получив сведения о прибытии этого отряда на Урал 
и н а ч а л е работ по р а с п а ш к е целины, В. II. Ленин немед-
ленно шлет зам . председателя С Н К у к а з а н и е следующе-
го с о д е р ж а н и я : « П о с ы л а ю Вам выдержку* из «Извес-
тий»... Советую распорядиться , чтобы обратили сугубое 
внимание. Проверить (через управление д е л а м и или сек-
р е т а р и а т ) . Если правда , п о д д е р ж а т ь всячески.. .» 276 Трак -
торный отряд в Тойкино р а б о т а л недолго и сделал он 
не т а к у ж много. 6 янв. 1928 г. т р а к т о р н а я база в Той-
кинском совхозе была ликвидирована , а тракторы пере-
брошены на Ю ж н ы й Урал. Но прибытие отряда па Урал 
и его деятельность пусть скромная по своему объему яв-
лялись ярким фактом проявления подлинного пролетар-
ского интернационализ 'ма, братской солидарности трудя-
щихся С Ш А и Советской России. Это был и хороший 
пример ведения сельскохо хозяйства на основе коллек-
тивного труда и машинной техники, что высоко ценил 
В. И. Ленин. 

Огромную роль в борьбе против к а п и т а л и з м а , коло-
ниального гнета за сплочение трудящихся масс вокруг 
первого в мире государства рабочих и крестьян, в объ-
единении действий передовых сил м е ж д у н а р о д н о г о рабо-

274 Звезда, 1922, 4 июля. 
275 Ленинский сборник, XXXIV, с. 439 
276 Там же. 



чего класса с ы г р а л и Коммунистический интернационал 
и ei;o м о л о д е ж н а я секция — Коммунистический интерна-
ционал молодежи ( К И М ) , а т а к ж е К р а с н ы й интернацио-
нал профсоюзов. 

Борьба советских профсоюзов за установление дру-
жественных связей с з а р у б е ж н ы м и т р у д я щ и м и с я нахо-
дила горячий отклик п активную п о д д е р ж к у у рабочих 
Л ш л н н , Франции, Болгарии , Норвегии, Финляндии и 
других стран. Рабочий класс У р а л а и его профсоюзы, 
один из самых передовых и крупных отрядов советских 
профсоюзов, активно п о д д е р ж и в а л и все мероприятия 
В Ц С П С и Ц К профсоюзов, н а п р а в л е н н ы е на достиже-
ние единства м е ж д у пролетариатом всех стран, участ-
вовали в сборе средств д л я о к а з а н и я помощи бастовав-
шим ш а х т е р а м Ю ж н о г о Уэльса , нефтяникам Пенсиль-
вании, бельгийским рудокопам, т а б а ч н и к а м Болгарии , 
французским д о к е р а м . 

Н а п р и м е р , Е к а т е р и н б у р г с к а я губернская конферен-
ция союза деревообделочников (15—16 окт. 1923 г . ) , за -
с л у ш а в д о к л а д о м е ж д у н а р о д н о м положении , постанови-
л а : «Германскому пролетариату , ведущему борьбу, мы, 
д е л е г а т ы 1 6т имени губернской конференции шлем брат -
ский привет, а т а к ж е твердо з а я в л я е м , что мы явимся 
первыми вашими гюмощниками в борьбе с германским, 
французским , английским и других стран к а п и т а л о м , 
с которым мы вели и н а у ч а л и с ь у ж е вести борьбу за ос-
вобожден и е п р о л е т а р и а т а , и от имени конференции при-
з ы в а е м всех членов Союза о к а з а т ь м а т е р и а л ь н у ю по-
мощь б о р ю щ е м у с я в н а с т о я щ е е в р е м я германскому про-
л е т а р и а т у , п р и з ы в а я , что эта п о д д е р ж к а будет у д а р о м 
капиталу . Д а здравствует Красный профинтерн, з а щ и т -
ник и руководитель п р о л е т а р и а т а и бич к а п и т а л а ! » 277. 

Только в сентябре 1923 г. в Пермской губернии было 
с о б р а н о п о ж е р т в о в а н и й 58 046 р. ( д е н е ж н ы м и з н а к а м и 
о б р а з ц а 1923 г . ) , а в Екатеринбургской губернии за сен-
т я б р ь и первую половину о к т я б р я — свыше И тыс. р. зо-
лотом 278. 

Б о л е е половины всех членов у р а л ь с к и х профсоюзов 
активно участвовали в д е м о н с т р а ц и я х протеста против 
насилия и зверств империалистов Англии, С Ш А , Фран-
ции и Японии в Китае , а т а к ж е против похода француз -

ГАСО, ф. 347, on. I, д. 62, л. 172. 
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скнх колонистов в Рур. Эти политические манифестации 
являлись яркими актами проявления братской солидар-
ности с китайскими и немецкими рабочими. В ы р а ж а я 
чувства и мысли всего рабочего класса Урала , общее 
собрание трех тысяч рабочих и с л у ж а щ и х Н и ж н е т а -
гильского округа платиновых приисков в ответ на ка-
бальные требования империалистов , выступивших с 
программой экономического «удушения» Советской стра-
ны, твердо з аяви ло : «.. .Не уступим ни одной пяди зем-
ли пролетарского государства и ни одной копейки не 
уплатим по счетам ж а д н ы х империалистов. . . Мы не хо-
тим войны, но к а ж д у ю минуту готовы к защите . Д а 
здравствует III Коминтерн! Д а здравствует Красный 
профинтерн! Д а здравствует К р а с н а я Армия и ее руко-
водительница Р К П (б)!» 279 Общее собрание постанови-
ло на требование капиталистов ответить укреплением 
Советской страны, д л я чего было решено отчислить од-
нодневный з а р а б о т о к в пользу Д о б р о х и м а и О б щ е с т в а 
друзей Воздушного флота , а т а к ж е считать всех рабо-
чих и с л у ж а щ и х Ннжне-Тагильского округа членами 
этих добровольных обществ . 

Общее собрание Бнлимбаевского металлургического 
завода , з а с л у ш а в 20 фев. 1923 г. сообщение о рурских 
событиях, решило присоединиться «...к протесту рабоче-
го Питера , Москвы и других рабочих центров против 
насильнических попыток б у р ж у а з и и втянуть рабочий 
класс в новую войну» 2 8 0 . 

Р а б о ч и е и с л у ж а щ и е Чермозского завода после ин-
ф о р м а ц и и секретаря уездного комитета партии тов. Вят-
кина о политическом моменте на общем собрании 7 июня 
1923 г. приняли резолюцию: «Протестовать против угро-
ж а ю щ е й ноты английского правительства . Требовать 
у Советского правительства не д е л а т ь уступок, ибо мы в 
к а б а л у хищников б у р ж у а не пойдем. П р и н я т ь меры к до-
с т и ж е н и ю разрешения вопроса мирным путем, н, если 
ж е и тогда английское правительство будет посягать на 
нашу неприкосновенность, мы готовы в л ю б у ю минуту 
выступить д л я з а щ и т ы наших советских республик» 2 8 1 . 

27« ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 216, д. 298, л. 24. 
280 СОПА, ф. 1494, on. 1, д. 48, л. 42; д. 264, л. 38; д. 269, л. 4 
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В ответ на ноту Керзона в д е м о н с т р а ц и я х по ули-
цам Е к а т е р и н б у р г а приняло участие почти все взрослое 
население города . « Р я д о м с рабочим шел и советский 
с л у ж а щ и й , и студент, и учитель» 282. П о д антивоенными 
знаменами ' на политические манифестации собирались 
широкие массы т р у д я щ и х с я и в других городах и селах 
Урала . 

В отчете У р а л б ю р о Ц К Р К П (б) первой областной 
партийной конференции (5 дек . 1923 г.) в ы р а ж а л а с ь 
т в е р д а я уверенность в том, что « У р а л ь с к а я партийная 
организация и под ее руководством весь уральский про-
л е т а р и а т выполняет свой м е ж д у н а р о д н ы й долг с че-
стью» 283. 

Рабочий класс У р а л а д а л решительный отпор проис-
кам империалистической реакции, п ы т а в ш е й с я з апу г ат ь 
С С С Р угрозой нсЛюн войны. З н а ч и т е л ь н ы й в к л а д в ук-
репление интернациональных связей внесла с о з д а н н а я 
по инициативе т р у д я щ и х с я С С С Р в 1922 г. М О П Р 2 8 4 . 
Ячейки М О П Р а были проводниками интернациональной 
политики партии, стали подлинной школой интернацио-
нального воспитания т р у д я щ и х с я масс. Ч е р е з У р а л ь с к у ю 
областную о р г а н и з а ц и ю М О П Р а т р у д я щ и е с я рабочего 
к р а я д е р ж а л и связь с политическими з а к л ю ч е н н ы м и мно-
гих тюрем в европейских странах . Н а п р и м е р , златоустов-
ская о к р у ж н а я о р г а н и з а ц и я М О П Р а (11 тыс. человек) 
ш е ф с т в о в а л а над политзаключенными П о л ь ш и (Лодзь , 
К а т о в и ц е ) ; М О П Р Свердловска — над политзаключен-
ными Германии (Гамбург , Гольцов и др . ) 285. 

Ш е ф с т в о ячеек М О П Р цад политзаключенными осу-
щ е с т в л я л о с ь путем интернациональной переписки, оказа -
ния м а т е р и а л ь н о й помощи ж е р т в а м террора и их семьям, 
организации субботников и воскресников в их пользу, 
принятии на собраниях и конференциях рабочих и слу-
ж а щ и х резолюций об освобождении политзаключенных. 
Горячее участие у р а л ь с к и х рабочих в судьбе политиче-
ских з а к л ю ч е н н ы х , а к т и в н а я п о д д е р ж к а их борьбы с 
классовыми в р а г а м и , а т а к ж е бескорыстная материаль-
ная помощь ж е р т в а м террора и их семьям после разг-

2 . 2 Там же, д. 279, л. 19. 
2 . 3 СОПА. ф. 4, оп. 2, Д. 2а, л. 4. 
2,< П и к о в с к а я Р. И. Деятельность советской секции М О П Р 
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рома Гамбургского восстания 1923 г. под руководством 
Э. Тельмана снискали огромную признательность рабо-
чих всего мира и самих немецких политических узни-
ков. Томившиеся в крепости Фюльсбюттель возле Гам-
бурга в мае 1924 г. тт. Бенер, К а р л Янке, Г. Кюи и дру-
гие в своем письме «Привет уральским рабочим от за-
ключенных борцов З а п а д а » писали: «Мы полны радос-
ти, что именно вы, русские товарищи, как а в а н г а р д ми-
ровой революционной армии, выявили солидарность с 
гамбургскими борцами, солидарность , достойнейшую 
примера. 

Д л я нас это доказательство , что вы постоянно стои-
те на своем революционном посту, что ваши сердца по-
стоянно бьются в унисон со всеми борющимися вашими 
т о в а р и щ а м и и что в а ш е внимание пристально устрем-
лено на борьбу» 286. 

Ярким в ы р а ж е н и е м огромной признательности и го-
рячего сочувствия к Советской республике были поездки 
иностранных рабочих делегаций в Советскую Россию. 
В мае 1920 г. в Советскую страну приехала делегация 
английских рабочих. В беседе с этой делегацией и в 
«Письме к английским рабочим», посланном с нею, 
В. И. Ленин р а з ъ я с н я л , что их знакомство с ж и з н ь ю 
и достижениями советского народа , несмотря ни на что, 
укрепит интернациональные связи трудящихся Совет-
ской республики с английским пролетариатом , поможет 
узнать правду о «советском народе . В ф е в р а л е 1921 г. 
делегация Коминтерна в составе члена Ц К К П Г М. Бар -
теля, представителя швейцарских левых социал-демо-
кратов А. Рюен, представителя компартии Турции Фа-
ик-Абдулаеза ч корейского профессора Ча -Со-Ванга со-
вершила поездку по Уралу и Сибири 287. 

В 1924—1925 гг. Урал посетили семь з а р у б е ж н ы х ас-
легаций, которые знакомились с работой профсоюзов, и 
самое . гостеприимное содействие в этом им о к а з а л 
Уралпрофсовет . В июле—августе 1925 г. г е р м а н с к а я 
рабочая делегация в составе 18 человек побывала в 
Перми, Мотовнлихе , Лысьве , Чусовой, Кизеле , Н а д е ж -

286 Уральский рабочий, 1924, № 144, 29 июня. 
287 М а ш и н М. Д., С е м е н о в И. В. Интернациональные 
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линске , Л я л е , Н и ж н е м Тагиле , С в е р д л о в с к е , З л а т о у с т е . 
В у к а з а н н ы х городах члены д е л е г а ц и и попутно с осмот-
ром предприятий посещали детские лечебные у ч р е ж д е -
дения , дома з а к л ю ч е н и я и пр. 

Г е р м а н с к а я д е л е г а ц и я повсюду была встречена с ог-
ромным э н т у з и а з м о м со стороны широких рабочих 
масс. Па конференции профсоюзов и ф а б з а в к о м о в Пер-
ми, где выступили М. II. Туркин, Ч е р н ы ш е в и Окулов , 
а т а к ж е немецкие д е л е г а т ы , б ы л а принята резолюция, 
в которой подчеркивалось : « Б р а т с к и е чувства россий-
ского и немецкого п р о л е т а р и а т а д и к т у ю т нам необхо-
димость совместной борьбы за единство рабочего клас-
са. Только борьба единым фронтом д а с т рабочему клас-
су о к о н ч а т е л ь н у ю победу над м е ж д у н а р о д н о й б у р ж у а -
зией. Мы верим, что немецкие т о в а р и щ и по приезде в 
Г е р м а н и ю сумеют р а з ъ я с н и т ь немецкому рабочему всю 
л о ж ь и клевету , которую сыплет на голову Советской 
власти м е ж д у н а р о д н а я б у р ж у а з и я . М ы з а я в л я е м , что 
российские профсоюзы я в л я ю т с я в с т р а н е Советов ор-
г а н и з а ц и я м и , с п л а ч и в а ю щ и м и рабочий Класс д л я борь-
бы за д е л о м е ж д у н а р о д н о г о о с в о б о ж д е н и я трудящихся . 
Д а з д р а в с т в у е т единство м е ж д у н а р о д н о г о профсоюз-
ного д в и ж е н и я ! » 288. 

В ы е х а в в Свердловск , немецкие делегаты послали 
коллективу Л ы с ь в е н с к о г о з а в о д а письмо, в котором го-
ворилось : «Мы посетили в а ш е предприятие и подробно 
осмотрели его. И тут, как и везде, п р о я в л я е т с я т в е р д а я , 
с о п р о в о ж д а ю щ а я с я успехом воля п е р е д е л ы в а т ь и вос-
с т а н а в л и в а т ь . Т о в а р и щ и , вы успешно провели величай-
ш у ю в не горни к л а с с о в у ю борьбу. Вы не т о л ь к о сверг-
ли н а ц и о н а л ь н ы й капиталистический класс , но и выгна-
ли т а к ж е из в а ш е й страны и м п е р и а л и с т о в других 
стран. . . Вы поняли, что от восстановления ваших фаб-
рик, з а в о д о в з а в и с и т и темп у л у ч ш е н и я вашего мате-
риального п о л о ж е н и я » 289. 

В С в е р д л о в с к е в присутствии д е л е г а ц и и б ы л о прове-
дено одно д е л о в о е з а с е д а н и е п р е з и д и у м а Уралпрофсо-
вета совместно с о б л а с т н ы м и к о м и т е т а м и союзов, где 
У р а л п р о ф с о в е т о т ч и т а л с я о состоянии и ра звитии проф-
д в и ж е н и я на Урале . 6 авг . б ы л о с о з в а н о з а с е д а н и е пре-
з и д и у м а У р а л н р о ф с о в е т а и представителей фабрично-

3»' Звезда, 1925, № 169, 29 июля. 
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заводских комитетов, па котором чествовали делегатов 
из Германии и вручали им подарки. В о к т я б р е 1925 г. 
чехословацкая д е л е г а ц и я (в количестве 10 рабочих и 
одной р а б о т н и ц ы ) , посланная по инициативе фабрично-
заводских комитетов Чехословакии , осмотрела ряд за-
водов, детских и учебных заведении в Перми, Л ы а . в о , 
Чусовой, Свердловске и Златоусте . «Уму непостижимо, 
как перевернулись социальные основы вашего государ-
ства» 2 9 0 ,—сказал на митинге в Перми 13 окт. 1925 г. 
член чехословацкой делегации. 

Рабочие из Чехословакии посетили Мотовилпху, ма-
стерские, с е п а р а т о р н у ю и везде удивлялись сноровке и 
ловкости в работе металлистов н женщин-токарей , уме-
ло и быстро р а б о т а ю щ и х у станков. « Н а с особенно инте-
ресовали вопросы социального быта русских рабочих. 
Мы о с м а т р и в а л и клубы, санатории, больницы. II я дол-
жен сказать , что в Чехословакии этого нет» 2 9 1 ,—сказал 
перед отъездом из Перми председатель чехословацкой 
рабочей делегации . 

В Лысьве , Чусовой. Кизеле и Губахе делегаты посе-
тили строительную площадку , рабочий кооператив , 
школы, детские дома и ж и л и щ а рабочих. В опублико-
ванном газетой « З в е з д а » о б р а щ е н и и чехословацкой ра-
бочей делегации к рабочим Пермского к р а я говорилось: 
« П о л о ж е н и е в С С С Р исказили-западные пропагандисты. 
И з личного осмотра всех отраслей промышленности 
констатируем, .что в а ш е государство находится на са-
мом деле в руках рабочего класса . Мы убедились, что 
не только б у р ж у а з и я , но рабочие и крестьяне могут уп-
р а в л я т ь своим государственным хозяйством» 292. 

В н о я б р е — д е к а б р е 1925 г. в Перми, Чусовой, Лысь-
ве, Н а д е ж д н н с к е и Ч е л я б и н с к е п о б ы в а л а франко-бель -
гийская д е л е г а ц и я рабочей молодежи. П р и б ы в в Пермь , 
председатель делегации , беспартийный рабочий-строи-
тель О л л ь е з а я в и л : «Приветствуем всех рабочих и кре-
стьян Перми, в ы р а з и в ш и х з а п а д н ы м б р а т ь я м по классу 
свое чувство солидарности и с а м у ю глубокую симпа-
тию. Д а здравствует п р о л е т а р и а т Перми!» 293. На ми-
тинге комсомольцев и молодежи в Чусовом д е м о к р а т 
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Крио заявил : « Д е л е г а ц и я убедилась , что м о л о д е ж ь 
С С С Р принимает активное участие в строительстве но-
вой жизни» 294. Н а ц и о н а л - р е в о л ю ц и о н е р Д и а з , продол-
ж а я мысль Крио, с к а з а л : «Мы р а с с к а ж е м у себя дома 
правду о жизни молодежи в С С С Р » 225. Д е л е г а т ы ос-
мотрели з а в о д и школу в Л ы с ь в е . О б р а щ а я с ь к лысь-
венцам, они говорили: «Когда с р а в н и в а е ш ь капитали-
стический з а в о д с вашим социалистическим, то убеж-
даешься , что пролетариату необходимо взять в свои ру-
ки все средства производства , д а б ы построить социали-
стическое хозяйство — единственное средство, чтобы 
пользоваться плодами своей работы» 296. В беседах с 
уральскими рабочими иностранные делегаты спрашива-
ли об отношении к Советской власти, взаимоотношени-
ях с администрацией предприятий , о величине з а р п л а -
ты, организации охраны труда и отдыха . Представите-
ли рабочего класса и профсоюзов У р а л а входили в сос-
т а в большинства советских делегаций , побывавших в 
ряде капиталистических стран З а п а д а . Интернацио-
нальные связи рабочего класса У р а л а у ж е в начальный 
период их становления и развития осуществлялись в 
духе д р у ж б ы , правильного в з а и м о п о н и м а н и я , сотрудни-
чества, сознания пролетарского долга и свидетельство-
вали о необходимости единства м е ж д у пролетариатом 
всех стран . 

Таким образом , в восстановительный период -ярко 
и многогранно р а з в е р н у л а с ь общественно-политическая 
активность рабочего класса У р а л а . Вооруженные марк-
систско-ленинским учением парторганизации п р о д е л а л и 
огромную работу по мобилизации коммунистов и всех 
т р у д я щ и х с я Урала на выполнение больших и с л о ж н ы х 
з а д а ч по восстановлению разрушенного хозяйства , повы-
шению политической сознательности и активности ши-
роких масс рабочих. В р а с с м а т р и в а е м ы й период на Ура-
ле успешно р е ш а л а с ь в а ж н е й ш а я з а д а ч а социаль-
ной политики партии —ч неуклонное осуществление 
ведущей роли рабочего класса , укрепление союза 
рабочего класса и крестьянства в их совместном труде. 
Именно они, рабочие, крестьяне , представители прог-
рессивной и з а р о ж д а в ш е й с я новой, советской интелли-

Звезда, 1925, № 276, 4 дек. 
2 , 6 Там же. 
*» Звезда, 1925, № 278, 4 дек. 
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генции, проявили чудеса творческой энергии, самоот-
верженности и настоящего ^героизма будничной, повсед-
невной работы. 

В ходе социалистического строительства рабочий 
класс н а к а п л и в а л многолетний опыт л у ч ш и х методов, 
форм новой, советской действительности, успешно 
на практике постигал с л о ж н у ю науку управления про-
изводством, руководства общественными д е л а м и . 
Именно в этот период значительно р а с ш и р и л а с ь соци-
а л ь н а я б а з а д и к т а т у р ы п р о л е т а р и а т а , возникли и ок-
репли многие формы и методы идейно-организацион-
ного укрепления парторганизации , партийно-политиче-
ского просвещения , шефской помощи рабочих селу, 
культурно-просветительной работы, атеистической про-
паганды на Урале , которые получили развитие в даль -
нейшем и н а д е ж н о с л у ж а т делу коммунистического вос-
питания масс. П о с л е д о в а т е л ь н о в о з р а с т а л а роль мас-
совых о р г а н и з а ц и й р а б о ч и х — п р о ф с о ю з о в , ставших на-
стоящей ленинской школой хозяйствования и воспита-
ния. Активно участвуя в социалистических преобразо-
в а н и я х и н а п р я ж е н н о м коллективном труде, рабочие 
все б о л ь ш е и г л у б ж е ж и л и интересами страны, в них 
все явственней зрело понимание значимости общего де-
л а , менялся их в з г л я д на труд и собственность. Они, со-
з н а в а я , что от успехов социалистической экономики 
страны зависит и их собственное благополучие , с тара -
лись р а б о т а т ь все лучше и производительнее . Р а б о ч и й 
класс , идя в а в а н г а р д е борьбы за новую ж и з н ь ленин-
ским курсом, преодолевал трудности и просчеты, актив-
но п о д д е р ж и в а л партию в ее борьбе с оппортунистами 
и оппозиционерами. Р а б о ч и е сознательно ш л и на мно-
гие лишения , ограничения и ж е р т в ы во имя великой 
цели, к которой их твердо и неуклонно вела партия ком-
мунистов. 

С о з н а в а я свои классовые з а д а ч и и б о л ь ш у ю ответ-
ственность за судьбы завоеваний О к т я б р я , рабочий 
класс У р а л а отчетливо видел в решении всех задач 
восстановительного периода свой в к л а д в выполнение 
интернационального долга . Р а з в и в а я общественно-по-
литическую активность рабочего класса У р а л а , партий-
ные организации добились усиления своего идейного 
влияния на всех у ч а с т к а х работы по коммунистическо-
му воспитанию широких масс т р у д я щ и х с я . 
11* 



ГЛЛИЛ V 

Т Р У Д О В А Я А К Т И В Н О С Т Ь И Т В О Р Ч Е С К А Я 
И Н И Ц И А Т И В А РАБОЧИХ УРАЛА 

1. Возникновение и развитие производственных сове-
щаний, рационализаторство и изобретательство 

на Урале 

С победой Великого О к т я б р я в корне изменилась 
роль рабочего к л а с с а в общественном производстве . 
Р а б о ч и й класс стал творцом новых, социалистических 
производственных отношений, которые о т к р ы л и про-
стор д л я проявления д р е м а в ш и х долгие годы ак-
тивности, инициативы и творческого н а ч а л а . « Н а д о ор-
г а н и з о в а т ь труд по-новому, создать новые ф о р м ы при-
влечения к груду, подчинения трудовой дисциплине» 1 ,— 
подчеркивал В. И . Л е н и н в речи на III Всероссийском 
с ъ е з д е профсоюзов . Будучи первопроходцем в строи-
тельстве с о ц и а л и з м а , русский рабочий класс прошел 
серьезную ш к о л у трудовой з а к а л к и , творческой иници-
ативы и практического участия в у п р а в л е н и и производ-
ством. В. И. Л е н и н и К о м м у н и с т и ч е с к а я партия , воору-
ж и в рабочий к л а с с учением о путях, методах и средст-
вах строительства с о ц и а л и з м а , глубоко верили в неис-
с я к а е м ы е творческие силы н а р о д а и у к а з ы в а л и , что 
только в ходе с о з и д а н и я нового о б щ е с т в а опыт милли-
онов т р у ж е н и к о в выявит , п о д с к а ж е т л у ч ш и е способы, 
приемы и н а и б о л е е э ф ф е к т и в н ы е ф о р м ы ' х о з я й с т в о в а -
ния. 

Творчески о с м ы с л и в а я и г е н и а л ь н о о б о б щ а я разно-
о б р а з н ы е п р о я в л е н и я инициативы масс , В. И . Л е н и н от-
крыл в ы д а ю щ у ю с я роль социалистического соревнова-
ния к а к н а д е ж н о г о и постоянного метода строительства 
нового о б щ е с т в а , р а з р а б о т а л его о р г а н и з а ц и о н н ы е 
принципы: гласность , с р а в н и м о с т ь р е з у л ь т а т о в и воз-
м о ж н о с т ь повторения передового о п ы т а 2 . 

' Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 305. 
' См.: Л е н и н В. И, Полн. собр. соч., т, 36, с. 153. 
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В истории социалистического соревнования непре-
рывно идет процесс смены форм и его маяков , но «неиз-
менной была и остается его суть: догоняй лучших, помо-
гай о т с т а ю щ и м и д о б и в а й с я общего подъема» . Н о «гос-
пода б у р ж у а и их прихвостни» 3 , д л я которых освобож-
денный труд всегда в ы з ы в а л ненависть и непримиримое 
противоборство, н а п р а в л я ю т свои усилия на то, чтобы 
извратить и опошлить идею соревнования , з а т у ш е в а т ь 
принципиальное различие между социалистическим со-
ревнованием и капиталистической конкуренцией. 

Возникшие в первые годы Советской власти произ-
водственные с о в е щ а н и я и конференции, у д а р н ы е арте-
ли и бригады, коллективные договора и т а р и ф н ы е со-
глаше1шя, д в и ж е н и е р а ц и о н а л и з а т о р о в н изобретателей, 
рабочий и общественный к о н т р о л ь — в с е эти и другие 
формы вовлечения широких масс рабочих и с л у ж а щ и х 
в социалистическое строительство прошли испытание 
временем, непрерывно совершенствовались и стали дей-
ственным средством в борьбе за -эффективность общест-
венного производства , развитие инициативы в исполь-
зовании резервов , укрепление дисциплины труда и 
улучшение условий работы и быта т р у д я щ и х с я . 

П а р т и й н ы е и профсоюзные о р г а н и з а ц и и У р а л а , воз-
г л а в л я я трудовой подъем масс, превратили борьбу с хо-
зяйственной разрухой в действительно кровное дело ра-
бочих и крестьян. В а ж н у ю роль в деле привлечения ра-
бочих к активному участию в организации и управле -
нии производством сыграли «Тезисы о производствен-
ной пропаганде» , написанные В. И. Л е н и н ы м 18 нояб-
ря 1920 г. В них В. И. Л е н и н у к а з ы в а л , что в связи 
с окончанием г р а ж д а н с к о й войны и переходом к мирно-
му социалистическому строительству «. . .производствен-
н а я п р о п а г а н д а д о л ж н а быть снова выдвинута на пер-
вый план, усилена и о р г а н и з а ц и о н н о у к р е п л е н а » 4 . 

П а р т и й н ы е и профсоюзные о р г а н и з а ц и и У р а л а раз -
вернули активную пропаганду и о р г а н и з а ц и о н н у ю ра-
боту по созданию производственных ячеек на предприя-
тиях. VI I I Уфимский губернский с ъ е з д Р К П ( б ) , прохо-
дивший с 17 по 21 янв. 1921 г., в резолюции «О роли 
и з а д а ч а х профсоюзов» у к а з а л в числе других з а д а ч па 

' Л е в и н В. П. Поли. собр. соч., т. 39, с. 19. 
' Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 14. 



«. . .создание производственных ячеек и их р а з в и т и е » 6 . 
В январе 1921 г. экономический отдел Кнзеловского Р К 
горнорабочих в ц и р к у л я р н о м письме ко всем руднич-
ным комитетам о б р а щ а л особое внимание «...на неме-
дленную о р г а н и з а ц и ю производственных ячеек и про-
ведение системы предложений , ибо этими мероприятия-
ми можно достигнуть ж е л а е м ы х р е з у л ь т а т о в » 6 . 

К 1922 г. производственные ячейки были созданы по-
чти при всех ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х местных комитетах 
и местных отделешгях п р о ф с о ю з о в 7 . А н а л и з разнооб-
разных источников 8 о целях , з а д а ч а х , структуре и фун-
кциях производственных ячеек показывает , что они яви-
лись непосредственными предшественниками производ-
ственных совещаний, начальным этапом их деятельно-
сти. 

М е ж д у тем в исторической л и т е р а т у р е вопрос о на-
чальном этапе работы производственных совещаний ос-
вещается по-разному. В ряде р а б о т 9 укоренилось не-
правильное суждение о том, что производственные со-
в е щ а н и я возникли осенью 1924 г. и совершенно не упо-
минается о производственных ячейках . Видимо, авторы 
у к а з а н н ы х работ руководствовались при этом П о л о ж е -
нием о производственных с о в е щ а н и я х на предприяти-
ях. у т в е р ж д е н н ы м В Ц С П С 23 сент. 1924 г. Н о это По-
л о ж е н и е было р а з р а б о т а н о на основании обобщения 
у ж е накопленного большого опыта производственных 
совещаний. Одной из первых удачных попыток устано-
вить единый и правильный в з г л я д на вопрос о началь-
ном этапе возникновения производственных совещаний 
я в и л а с ь обстоятельная статья Э. Б. Генкиной 10. В этой 

5 Резолюции областных конференций Башкирской партийной ор-
ганизации и пленумов обкома КПСС. Уфа, 1959, с. 78. 

6 Ц Г Д О Р СССР. ф. 5459, оп. 2, д. 37, л. 143. 
7 Там же, д. 35, лл. 5, 20, 26; д. 37, л. 36. 
• См.: Г о л о в а н о в Д. Д., И в а н о в В П. О возникновении 

и деятельности производственных ячеек в Донбассе и на Урале 
(1921 — 1925 гг.).—Исторический архив, 1961, № 6, с. 118—128. 

9 См.: П о н о м а р е и к о Ф. Н. Борьба большевистской партии 
за укрепление профсоюзов в первые годы нэпа (1921 — 1922 гг.). 
М , 1951, с. 23; Е ф и м о в И. С. Борьба Коммунистической партии 
за мобилизацию профсоюзов на восстановление народного хозяйс-
ва ( 1 9 2 1 - 1 9 2 5 гг.). Л., 1956, с. 162 и др. 

10 Г е и к и и а Э. Б. Возникновение производственных совещаний 
в годы восстановительного периода (1921 — 1925 гг.) .—История 
СССР, № 3, 1958, с. 63—89. 



статье автор, совершенно правильно ставя вопрос о про-
изводственных ячейках как з а р о д ы ш а х будущих произ-
водственных совещаний, в то ж е время не с д е л а л а логи-
ческого вывода о том, что производственные, ячейки в сво-
ем последующем развитии органически переросли в про-
изводственные совещания К тому ж е в статье возникно-
вение производственных ячеек и совещаний рассматри-
вается в различных разделах , почти ничего не говорит-
ся о их органической связи и преемственности. II не 
случайно поэтому, что д а ж е после опубликования ука-
занной статьи Э. Б. Генкиной некоторые исследовате-
ли 11 при изучении и освещении вопроса о возникнове-
нии производственных совещаний п р о д о л ж а ю т незаслу-
ж е н н о обходить молчанием создание и деятельность 
производственных ячеек. 

Конечно, документов о возникновении производст-
венных ячеек сохранилось мало. Поэтому исследовате-
ли истории производственных совещаний д а ж е в преде-
лах одного экономического района приходят к различ-
ным выводам о начальном этапе их деятельности. 

Н а п р и м е р . Н. И. Ш и н к а р ю к у т в е р ж д а е т , что на от-
дельных горных предприятиях Сибири производствен-
ные совещания возникли в 1921 г . 1 2 Д р у г о й точки зре-
ния п р и д е р ж и в а е т с я А. С. Московский, з а я в л я я , что 
«. . .возникновение и оформление первых производствен-
ных совещаний на предприятиях Сибири относится 
к началу 1924 г. М а с с о в а я ж е их о р г а н и з а ц и я н а ч а л а с ь 
во второй половине 1924 г., главным образом с авгус-
т а — с е н т я б р я » 13. 

П р и м е р н о та ж е картина н а б л ю д а е т с я и у истори-
ков советского У р а л а : А. И. Новоселов , А. В. Мельни-
ков и некоторые другие считают, что производственные 
совещания возникли в 1921 г., а вот авторы коллектив-

11 Н о в г о р о д с к и й Ю. Ф. Производственные совещания на 
предприятиях. М„ 1958, с. 6; П я т а к о в А. В. Профсоюзы и Со-
ветское государство. М., 1960, с. 82 и др. 

12 Ш и и к а р ю к Н. И. Производственные совещания*— одна 
из важнейших форм воспитания трудовой дисциплины в рабочем 
классе Сибири (1921—1925 гг . ) .—В кн.: Сибирь и Дальний Восток 
в период восстановления народного хозяйства, Томск, 1963, вып. 1. 
с. 50. 

13 М о с к о в с к и й А. С. Формирование и развитие рабочего 
класса Сибири в период строительства социализма). Новосибирск, 
1968, с. 180. 



ного т р у д а по истории У р а л а пишут : « Н а У р а л е они 
( п р о и з в о д с т в е н н ы е с о в е щ а н и я . — В. И.) с т а л и с о з д а -
в а т ь с я в 1923 г.» 14 М е ж д у теш, к а к нам п р е д с т а в л я е т -
ся. п р о и з в о д с т в е н н ы е с о в е щ а н и я , в о з н и к ш и е в 1921 г„ 
не получили ш и р о к о г о р а с п р о с т р а н е н и я , и м е л и различ-
ную с т р у к т у р у и н а з ы в а л и с ь п о - р а з н о м у : н а п р и м е р , 
н Ленинграде - п р о и з в о д с т в е н н ы м и к р у ж к а м и , в Д о и ; 

Лаосе, на У р а л е ( П е р м ь , Н и ж н и й Т а г и л ) — п р о и з в о д с т -
венными я ч е й к а м и , а в Е к а т е р и н б у р г е и Ч е л я б и н с к е — 
п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к и м и с о в е щ а н и я м и , в Т у л е — 
п р о и з в о д с т в е н н ы м и к о л л е к т и в а м и . В М о с к в е ж е — п р о -
и з в о д с т в е н н ы м и я ч е й к а м и и в п е р в ы е п о я в и в ш и м и с я 
п р о и з в о д с т в е н н ы м и с о в е щ а н и я м и . Т а к и м о б р а з о м , в 
р а з н ы х р а й о н а х с т р а н ы в о з н и к л и свои ф о р м ы и назва-
ния п р о и з в о д с т в е н н ы х с о в е щ а н и й . В т о р о й э т а п в разви-
тии п р о и з в о д с т в е н н ы х с о в е щ а н и й н а ч а л с я с концз 
1923 г., когда р у к о в о д я щ и е о р г а н ы п а р т и и и профсою-
зов д а л и у к а з а н и е о массовом вовлечении рабочих в уп-
р а в л е н и е п р о и з в о д с т в о м . 

О с о б е н н о р а з в е р н у л а с ь и . п о л у ч и л а н а и б о л е е плано-
вый и к о н к р е т н ы й х а р а к т е р р а б о т а производственных 
с о в е щ а н и и с с е р е д и н ы 1924 г. К этому времени на одной 
трети з а в о д о в и ф а б р и к м е т а л л о п р о м ы ш л е н н о с т и Ура-
л а р е г у л я р н о р а б о т а л и п р о и з в о д с т в е н н ы е совещания . 
И н и ц и а т и в а п е р е д о в о г о о т р я д а р а б о ч е г о к л а с с а — ме-
т а л л и с т о в — по с о з д а н и ю п р о и з в о д с т в е н н ы х с о в е щ а н и й 
б ы л а п о д х в а ч е н а г о р н о р а б о ч и м и , т е к с т и л ь щ и к а м и , пе-
ч а т н и к а м и . 

С о с т о я в ш и й с я в а в г у с т е 1924 г. п л е н у м С в е р д л о в с -
кого Р К м е т а л л и с т о в п о д ч е р к н у л , что п р о и з в о д с т в е н н ы е 
с о в е щ а н и я «... д а ю т весьма п о л о ж и т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы 
к а к в д е л е п о д н я т и я п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а , т а к и 
в у с т р а н е н и и технических недочетов в производстве 
и в з н а ч и т е л ь н о й степени с п о с о б с т в у ю т а к т и в н о с т и сре-
ди р а б о ч и х » 1 5 . Р а б о ч и е через" п р о и з в о д с т в е н н ы е сове-
щ а н и я у з н а в а л и не т о л ь к о о конечном р е з у л ь т а т е сво-
его т р у д а , но и всю с л о ж н у ю д и н а м и к у п р е в р а щ е н и я 
э л е м е н т о в п р о и з в о д с т в а — с ы р ь я , т о п л и в а , рабочей сн-

" История Урала. Период социализма. Пермь, 1965, т. 2, с. 192. 
15 Ц Г А О Р СССР, ф. 5459, оп. 6, д. 89, л. 130; Отчет Свердлов-

ского районного комитета VI районному съезду металлистов. Сверд-
ловск, 1925, с. 112. 



лы — в готовый продукт, понимали зависимость стои-
мости и качества этого продукта от требований рынка . 

З н а я процесс производства , рабочие принимали ак-
тивное участие в выработке конкретных предложений 
и мер с общегосударственных позиций, способствуя 
улучшению организации труда , снижению себестоимо-
сти продукции | 6 . З а и ю л ь — д е к а б р ь 1924 г. по 19 ме-
таллургическим з а в о д а м Пермского , Свердловского и 
Челябинского округов проведено 477 производственных 
совещаний и заседаний производственных комиссий, 
на которых обсуждено 1246 вопросов и внесено 1065 
конкретных и дельных предложений. Причем, предло-
ж е н и я от 65 до 85% поступили от рабочих и только 
1 0 — 1 5 % — о т технического персонала и администра-

Т а б л и ц а 42 

Сведения о работе производственных совещаний и комиссий 
по Свердловскому РК союза металлистов за январь—ноябрь 1925 г. 
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* Таблица составлена автором на основании отчета Свердлов-
ского РК VII районному съезду союза металлистов. Свердловск, 
1926, с. 16—19. 

, s ГАСО, ф. 241, on. I, д. 963, лл. 28 и об,—32; ГАПО, ф. 58, 
on. 1, д. 80, л. 23. 



ц и и , 7 . И з всех предложении л и ш ь 5 — 1 0 % признаны 
невыполнимыми в силу больших з а т р а т средств или ж е 
недостаточно технически обоснованными (табл . 42) . 

Только по четырем металлургическим з а в о д а м — 
Теплогорскому, Л ы с ь в е н с к о м у , Чусовскому и Нытвен-
скому — экономия от работы производственных совеща-
ний за о к т я б р ь — д е к а б р ь 1924 г. составила 10385 р. 3 к . 1 8 

Всего ж е по союзу м е т а л л и с т о в в результате работы 
производственных совещаний в 1924 г. достигнута эко-
номия на 3 млн. 900 тыс. р . 1 9 К тому ж е значительно 
уменьшился процент б р а к а , с о к р а т и л о с ь число прогу-
лов, снизился расход топлива , смазочных м а т е р и а л о в 
и сырья на единицу продукции, повысилась производи-
тельность труда . 

О б щ а я экономия от проведенных в ж и з н ь предло-
жений и производственных совещаний по союзам гор-
норабочих, текстильщиков , ж е л е з н о д о р о ж н и к о в , печат-
ников, пищевиков , деревообделочников за то ж е время 
исчислялась я сотнях тысяч рублей. На одной только 
Черноусовской текстильной ф а б р и к е сэкономлено от 
внедрения практических предложений производствен-
ных совещаний 30 тыс. р . 2 0 П о отчетным д а н н ы м Челя -
бинского о к р п р о ф б ю р о за 1924 г., р е а л и з а ц и я 784 пред-
л о ж е н и й по улучшению производства по 19 союзам да -
ла 874 988 р. экономии 2 | . 

Н а З л а т о у с т о в с к о м металлургическом з а в о д е впер-
вые в стране были о р г а н и з о в а н ы групповые производст-
венные совещания 2 2 . В информационном отчете за 
1924—1925 гг. д л я д о к л а д а на VII Уральской област -
ной партийной конференции сообщалось , что «производ-
ственные с о в е щ а н и я организованы на всех предприяти-
ях У р а л а . Р а б о т а совещаний носит массовый х а р а к т е р 
и д а е т возможность полного применения опыта рабочих 

17 Союз металлистов СССР между VI и VII съездами. М., 1925, 
с. 42. 

ППА, ф. 2, оп. 2, д. 133, л. 13 об.; ЦГЛОР, СССР, ф. 5451, 
оп. 9, д. 334, л. 201. 

'» ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 9, д. 334, лл. 61—208; Отчет Сверд-
ловского РК VI районному съезду металлистов (с 1 янв. по 1 дек. 
1924 г.), с. 113—129. 

20 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп.,9, д. 334, л. 205. 
21 ГАЧО, ф. 114, on. 1, д. 19, л. 205. 
22 См.: И в а н о в В. П. К истории производственных совеща-

ний,—Советские архивы, 1970, № 1, с. 99—100. 



путем о б с у ж д е н и я производственных вопросов» 2 3 . П о 
п р е д л о ж е н и ю У р а л о б к о м а партии с целыо популяриза -
ции и улучшения работы производственных совещании 
27 февр. 1925 г. тарифно-экономическим отделом Урал-
профсовета через «Уральский рабочий» был о б ъ я в л е н 
открытый конкурс2 4 . В конкурсе производственных сове-
щаний участвовали более сотни рабочих корреспон-
дентов, приславших свои заметки . З а период с февра -
ля по июль 1925 г. в «Уральском рабочем» было опуб-
ликовано 83 статьи, освещавшие историю создания и 
деятельности производственных совещаний па Урале . 
По результатам конкурса 29 июля 1925 г. тарифно-эко-
номический отдел Уралпрофсовета постановил преми-
ровать 16 предприятий за лучшую о р г а н и з а ц и ю и наи-
б о л ь ш у ю экономическую эффективность в работе произ-
водственных совещаний. Среди отмеченных премией 
Свердловские главные мастерские Пермской ж . д., 
Лысьвенскнй завод , Кизелкопи, П а д е ж д и н с к н н завод , 
Н и ж н е - К ы ш т ы м с к и й электролитный з а в о д 2 5 . 

Успехи и недостатки в деятельности производствен-
ных совещаний были отмечены в специальном постанов-
лении Ц К партии от 15 мая 1925 г. «О работе производ-
ственных совещаний и производственных конференций». 
Ц е н т р а л ь н ы й комитет партии о б я з а л созывать произ-
водственные совещания регулярно и планомерно, рас-
ширить с о д е р ж а н и е их работы, чтобы наряду с выяв-
лением и устранением незначительных недостатков в 
производстве, совещания з а н и м а л и с ь т а к ж е существен-
ным улучшением производства в целом, поднятием все-
го заводского хозяйства и удешевлением продукции. 

«Основной з а д а ч е й производственных совещаний на 
б л и ж а й ш и й п е р и о д , — у к а з ы в а л о с ь в постановлении,— 
является привлечение всей рабочей массы предприятия 
к активному участию в в а ж н е й ш е й сейчас з а д а ч е — п о д -
нятии его производительности и улучшении на нем все-
го состояния производства» 2 6 . 

Р а з н о с т о р о н н я я и плодотворная деятельность произ-
водственных совещаний в восстановительный период не 

23 СОПА, ф. 4, оп. 3, д. 2а, л. 282. 
24 ГАСО, ф. 272, on. 1. д. 12, лл. 351, 352. 
25 ГАСО, ф. 272, on. 1, д. 271, лл. 402, 404. 
26 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пте-

нумов ЦК, 8-е изд., М., 1970, т. 3, с. 154. 



только на Урале , но н по всей стране , получила высо-
кую оненку XIV съезда , о п р е д е л и в ш е г о н а п р а в л е н и е 
всей их работы в качестве основной, наиболее действен-
ной ф о р м ы участия рабочих и с л у ж а щ и х в у п р а в л е н и и 
производством. 

И ходе работы производственных совещаний непре-
рывно и все з а м е т н е е р а з в и в а л а с ь творческая инициа-
тива т р у д я щ и х с я У р а л а . Среди их участников выявля -
лись творчески д у м а ю щ и е , инициативные рабочие, 
п р е д л о ж е н и я которых относились г л а в н ы м о б р а з о м 
к о б л а с т и совершенствования техники и технологии 
производства . Таких предложений вносилось все боль-
ше и больше, и у ж е в 1925 г. на У р а л е из с о д е р ж а н и я 
работы совещаний о р г а н и з а ц и о н н о в ы д е л и л о с ь з амеча -
тельное д в и ж е н и е творцов нового — р а ц и о н а л и з а т о р о в 
и изобретателей . Этому во многом способствовал доку-
мент за подписью Ф. Э. Д з ё р ж и н с к о г о «О рабочем изо-
бретательстве» от 11 апр. 1925 г. за № 34, в котором 
предписывалось немедленно с о з д а т ь б ю р о содействия 
и з о б р е т а т е л я м при В С Н Х союзных и автономных рес-
публик, о б л а с т н ы х с о в н а р х о з а х и п р о м б ю р о 2 7 . В целях 
м а т е р и а л ь н о г о поощрения людей творческой мысли 
В С Н Х и В Ц С П С от 1 июля 1925 г. вынесли постановле-
ние «О премировании рабочих-изобретателей» 2 8 . Поста-
новление о б я з ы в а л о на к а ж д о м з а в о д е с о з д а т ь комис-
сии д л я рассмотрения к а ж д о г о п р е д л о ж е н и я в 10-днев-
ный срок. Комиссии и з б и р а л и с ь на производственных 
с о в е щ а н и я х из представителей з а в к о м о в , рабочих от 
к а ж д о г о цеха , технико-нормировочного б ю р о и админи-
страции по н а з н а ч е н и ю д и р е к т о р а з а в о д а . 

На производственных с о в е щ а н и я х П е р м с к о г о рай-
она за вторую половину 1925 г. было принято 1052 ра-
ц и о н а л и з а т о р с к и х п р е д л о ж е н и я , из которых 62% вы-
полнено, а 173 п р е д л о ж е н и я т р е б о в а л и длительного сро-
ка в ы п о л н е н и я 2 9 . Н а Очерском з а в о д е с помощью нож-
ниц, с к о н с т р у и р о в а н н ы х рабочими , в 5 р а з возросла 
скорость резки ж е л е з а и достигнута экономия в 1000 р . м 

В о к т я б р е 1925 г. в Уфимской губернии б ы л а создана 
ассоциация изобретателей и р а ц и о н а л и з а т о р о в . 

* ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 313, д. 76. л. 2. 
м Торгово-промышленная ггоета, 1925, № 147, 1 июля. 
м ППА, ф. 2, оп. 2, д. 147, л. 31. 
з л Там же, л. 31 и об. 



Р а б о ч и е - р а ц и о н а л и з а т о р ы облегчали работу и уде-
ш е в л я л и производство. Изобретение рабочим II. П. По-
л я к о в ы м нового с е п а р а т о р а из отечественных материа -
лов и деталей , по о т з ы в а м комиссии уральских специа-
листов, намного превосходило з а г р а н и ч н ы е по точнос-
ти и выделению ж и р а из м о л о к а 3 1 . З а в о д « У р а л с е и а р а -
тор» (бывший з а в о д Л е с н е р а , теперь з а в о д им. Д з е р -
жинского в П е р м и ) изготовил весной I92G г. первую 
партию молочных сепараторов отечественного произ-
водства . 

«Тысяча наших сепараторов—тысячи нитей, к р е п я -
щих смычку города с деревней» 3 2 , — с о о б щ а л о с ь в га-
зетной з а м е т к е по этому поводу. Д о этого ж е сепарато-
ры ввозились к нам по дорогой цене из Швеции. 

В первые два месяца применения нового способа 
с в а р к и м е т а л л о в с помощью созданной студентом 
В. А. Аммосовым электросварочной м а ш и н ы было сэко-
номлено на Верх-Исетском заводе 12 500 р . 3 3 

У с т а н о в л е н н а я на Верх-Нейвинском з а в о д е золото-
п р о м ы в а т е л ь н а я м а ш и н а известного у р а л ь с к о г о изобре-
т а т е л я — рабочего А. С. Черепухина о к а з а л а с ь почти 
в 2 р а з а производительнее и з а н и м а л а п л о щ а д ь в 18 
р а з меньше, чем з а г р а н и ч н а я у с т а н о в к а 3 4 . 

У р а л ь с к и е р а ц и о н а л и з а т о р ы и изобретатели созна-
вали , что их труд нужен и полезен т а к как н а п р а в л е н 
на улучшение и облегчение процесса "производства, ис-
пользование резервов, увеличение выпуска продукции 
и повышение ее качества . Эти возвышенные цели при-
д а в а л и им новые творческие силы, способствовали во-
влечению в активную работу по р а ц и о н а л и з а ц и и произ-
водства новых слоев рабочих и специалистов . П е р в ы е 
шаги на У р а л е Сделала Н О Т 3 5 . 25 сент. 1923 г. в Пер-
ми была создана о п ы т н а я станция по научной органи-
зации труда , производства и у п р а в л е н и я . 

Опорными пунктами в работе опытной станции бы-
ли ячейки Н О Т , которых в а п р е л е 1925 г. в Пер мско м 

51 Уральский рабочий, 1924, N° 159, 18 июля. 
32 Звезда, 1926, 20 апр. 
33 Уральский рабочий, 1924, № 118, 28 мая. 
м Там же, 1924, № 84, 13 апр. 
35 Д о сих пор этот интересный вопрос не затронут исследовани-

ем, если не считать небольшую заметку. См.: И в а н о в В. П. НОТ 
на Урале.—Советские архивы. 1973, № 2. 



округе н а с ч и т ы в а л о с ь 43, о б ъ е д и н я в ш и х 1500 человек . 
Н а п р и м е р , в 1021 г. на А л е к с а н д р о в с к о м машиностро-
ительном заводе , я в л я в ш е м с я основным поставщиком 
горного оборудования д л я Киэеловского угольного бас-
сейна, была о р г а н и з о в а н а ячейка « П р и н ц и п о в Н О Т » . 
Из 46 се членов 25 я в л я л и с ь р а б о ч и м и 3 0 . О б с л е д о в а н и е 
Л ы с ь в е н с к о г о металлургического з а в о д а с т а л о первым 
опытом постановки работы по методам Н О Т в целях ра-
ц и о н а л и з а ц и и производства . В течение трех месяцев, 
с ф е в р а л я но а п р е л ь 1925 г., проводился хронометраж» 
и изучение основных приемов и участков работы не толь-
ко отдельных цехов, но и некоторых в а ж н ы х функций 
производства , что позволило внести р я д предложений , 
н а п р а в л е н н ы х на лучшее распределение и использова-
ние рабочей силы, на р а ц и о н а л ь н о е применение меха-
низмов, з а м е н у ручного труда механическим. Так , по 
штамповочному цеху 10 предложений из 12 были внед-
рены з а в о д о у п р а в л е н и е м немедленно, в р е з у л ь т а т е чего 
производительность труда у в е л и ч и л а с ь на 2 2 % . П о с л е 
выполнения всех п редложений в л у д и л ь н о м цехе про-
изводительность труда возросла на 5 ,9%. а б р а к умень-
шился на 8% 37. 

З н а ч и т е л ь н ы й в к л а д в р а з р е ш е н и е з а д а ч восстанов-
ления народного хозяйства , р а с ш и р е н и е производства , 
подъем производительности труда , его р а ц и о н а л и з а ц и ю 
внесли инженерно-технические секции профсоюзов Ура-
л а . В своей р а б о т е У р а л ь с к о е о б л а с т н о е межсекцион-
ное бюро инженеров и техников ( О М Б И Т ) в 1925 г. 
о п и р а л о с ь на 8 о к р у ж н ы х межсекционных инженеров и 
техников ( о к р б м и т ) , на 11 областных бюро инженерно-
технических секций профсоюзов , на десятки районных 
и заводских б ю р о инженерно-технических секций, объе-
д и н я я около 3600 специалистов . 

П р е д с т а в и т е л и инженерно-технических секций уча-
ствовали в работе производственных конференций и со-
вещаний , технически обосновывали выдвинутые пред-
л о ж е н и я , выступали с д о к л а д а м и о работе цехов, рас-
с м а т р и в а л и технические отчеты и производственные 
п р о г р а м м ы . Б ю р о и секции и н ж е н е р о в и техников вели 
р а з н о о б р а з н у ю п р о п а г а н д у технических знаний. Так , 
с и л а м и членов П Т С союза ж е л е з н о д о р о ж н и к о в за 

ГАПО, ф. 347, on. 1, д. 125, л. 56. 
37 ГАСО, ф. 245, on. 1, д. 2, л. 62. 
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1925 г. в различных местах Урала прочитано 76 лекции, 
сделано 57 докладов , проведено 93 консультации и ор-
ганизовано 15 производственных выставок 3 8 . 

В резолюции 1-го съезда инженерно-технических сил 
Урала ( н о я б р ь — д е к а б р ь 1924 г.) подчеркивалось , что 
инженеры, техники и все специалисты «. . .должны всту-
пить акционерами в ту огромную акционерную кампа-
нию, которая создана Октябрьской революцией, всту-
пить своим опытом, чтобы совместно с рабочими даль-
ше строить и развивать производство» 3 9 . 

Инженерно-технические секции профсоюзов Урала 
и их объединения в 1924—1925 гг. сыграли большую 
роль в развитии творческой инициативы не только чле-
нов секции, но и многих рабочих, о к а з ы в а я содействие 
внедрению их предложений, в организации технической 
пропаганды, в повышении их технических знаний и про-
изводственной к в а л и ф и к а ц и и 4 0 . 

2. Коммунистические субботники на Урале . Материаль-
ное и моральное стимулирование ударного труда 

В. II. Ленин, расценивая трудовой почин московских 
рабочих-железнодорожников как первые ростки комму-
низма , у к а з ы в а л , что «коммунистические субботники 
именно потому имеют громадное историческое значение, 
что они п о к а з ы в а ю т нам сознательный и добровольный 
почин рабочих в развитии производительности труда , 
в переходе к новой трудовой дисциплине, в творчестве 
социалистических условий хозяйства и - ж и з н и » 4 1 . Ха-
рактерно, что история возникновения коммунистических 
субботников неразрывно связана с организацией разг-
рома колчаковских банд . И сразу ж е после освобожде-
ния Урала от К о л ч а к а рабочие по примеру и призыву 
коммунистов в целях быстрейшей л и к а н д а ц и и разрухи 
активно участвуют в коммунистических с у б б о т н и к а х 4 2 . 

24 июля-1919 г. Пермский ревком призвал всех ком-
мунистов губернии: «Товарищи коммунисты, начнем по 
примеру москвичей бесплатно у д е л я т ь по субботам или 

38 ГАСО, ф. 272, оп. 2, д. 157, л. 56. 
39 СОПА, ф. 4, оп. 3, д. 74, л. 21. 
40 Там же, л. 21. 
41 Л с н н п В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 18. 

42 См. об этом: И в а н о в В. П. Профсоюзы Урала накануне 
перехода к нэпу. Пермь, 1966. 



п р а з д н и к а м несколько часов и пользу нашего пролетар-
ского государства . О р г а н и з у й т е субботники!» 4 3 . Р а б о ч и е 
И ж е в с к о г о ружейного з авода исправили и восстанови-
ли в порядке субботников механизмы, очистили и пус-
тили в работу з а в о д за 2 дня вместо 12, как это требо-
валось бы в обычных у с л о в и я х 4 4 . В конце июля 1919 г. 
в сталелитейном цехе Мотовилихинского з а в о д а был ор-
ганизован субботник, 22 авг. 1919 г. партийное собра-
ние Чусовского з а в о д а постановило «устроить первый 
субботник в первую ж е субботу» 4 5 . И свое слово сдер-
ж а л и . 23 авг. 200 рабочих з а в о д а , главным образом ком-
мунистов, приняли участие в восстановлении Чусовско-
го моста. 27 августа у ж е 600 человек трудились на этом 
о б ъ е к т е 4 6 . В д а л ь н е й ш е м рабочие д в а ж д ы в неделю 
бесилагио р а б о т а л и до тех пор, пока мост не был вос-
становлен. Их инициативу подхватили коммунисты Ки-
пела. 

П е р в ы е коммунистические субботники в Е к а т е р и н -
бурге и Ч е л я б и н с к е состоялись 29 авг. 1919 г . 4 7 Участ-
ники субботников во время ремонта паровозов достигли 
в 2 — 3 раза более высокой производительности труда , 
чем в обычные д н и 4 8 . 13 сент. 1919 г. на станции Челя-
бинск, был организован первый субботник по разгрузке 
и погрузке военных грузов 4 9 . 

К осени 1919 г. коммунистические субботники на 
У р а л е получили повсеместное распространение . На од-
ном из делегатских собраний р а б о т н и ц П е р м и в сентя-
бре 1919 г. по п р е д л о ж е н и ю мотовилихйнских делега-
ток постановили завести женские «понедельники» и на-
метили план очередного б л и ж а й ш е г о понедельника : 
« . . . разработка и приведение в порядок вещей и имуще-
ства на с к л а д е социального обеспечения д л я с н а б ж е н и я 
ими детей п р и ю т а » 5 0 . Д е л е г а т с к о е собрание пермских 

43 Известия Пермского губернского военно-революционного коми-
тета. 1919, № 16, 24 июля. 

44 Правда, 1919, 23 нюня. 
45 См.: Ф а д е е в Л. Н. Коммунистические субботники в Перм-

ской губернии п 1919—1920 гг.—В сб.: Из истории Урала Сверд-
ловск, I960, с. 303. 

*' Очерки истории Пермской областной партийной организацин. 
Пермь, 1971, с. 173. 

47 История Урала. Период социализма. Пермь, 1956. т. 2, с. 151. 
49 Уральский рабочий, 1919, 2 сент. 

49 ЧОПА, ф. 77, on. 1, д. 7, л. 1. 
50 Красный Урал, 1919, № 67, 24 сент. 
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ж е н щ и н о б р а т и л о с ь ко всем т р у ж е н и ц а м и домохозяй-
кам Советской России последовать их примеру. 

На ряде участков и депо Пермской и С а м а р о - З л а т о -
устовской ж е л е з н ы х дорог проводились не только суб-
ботники и воскресники, но и «пятнички», как их назы-
вали участники великого почина. Н а 1-ом Всеуральском 
воскреснике 7 м а р т а 1920 г. в Е к а т е р и н б у р г е 20 тыс. 
человек выполнили работы, оцененные в 1 млн. р., а все-
го в этот день на У р а л е р а б о т а л о более 65 тыс. человек. 

Т р у д я щ и е с я У р а л а в ответ на решение Ц К Р К П (б) 
в м а р т е 1920 г. о проведении «недели трудового ф р о н т а * 
о б ъ я в и л и с 1 по 30 апр. трудовой месячник, в котором 
п р и н я л о участие 450 тыс. рабочих и крестьян У р а л а 5 1 . 
В. И. Л е н и н одобрительно отозвался об инициативе 
у р а л ь с к и х рабочих по проведению «трудового месяца 
К р а с н о г о У р а л а » . « П р е к р а с н о , великолепно действуют 
у р а л ь ц ы ! М ы скоро увидим, к а к и е чудеса начнет тво-
рить о р г а н и з о в а н н ы й рабочий класс!»'5 2 . К а к бы венцом 
трудового месячника явилось массовое участие трудя-
щихся У р а л а во Всероссийском первомайском субботни-
ке 1920 г., проведенном по призыву Ц К Р К П (б) , В Ц И К 
и В Ц С П С . Б о л е е 300 тыс. человек в ы ш л о на субботник 
1 мая в городах и селах У р а л а 5 3 . В этот день были вы-
полнены огромные работы, имевшие в а ж н о е народно-
хозяйственное и военное значение, на транспорте , в про-
мышленности и в сельском хозяйстве . 

Коммунистические субботники в условиях разрухи , 
голода и холода явились в к л а д о м в дело борьбы рабо-
чего к л а с с а У р а л а за восстановление народного хозяй-
ства . В. И. Лен и н прозорливо увидел в коммунистиче-
ских субботниках «фактическое н а ч а л о коммунизма» , 
н а ч а л о поворота , имеющего всемирно-историческое .зна-
чение. В статье «От первого субботника на Московско-
К а з а н с к о й ж е л е з н о й дороге ко Всероссийскому суббот-
н и к у — маевке» В. И. Ленин , о п и р а я с ь на невиданный 
р а з м а х трудового подъема и творческую инициативу 
масс, у к а з ы в а л : «Мы придем к победе коммунистиче-
ского т р у д а » 5 4 . Субботники имели и в а ж н о е м е ж д у н а -

51 Коммунисты Урала в голы гражданской войны. Свердловск, 
1959, с. 408. 

62 Соратники В. И. Ленина — организаторы профсоюзов СССР 
М., 1970, с. 138. 

53 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 788, л. 73. 
54 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 109. 



родное значение , н а г л я д н о п о к а з а в всему миру, к а к о е 
«русское чудо», какой н е б ы в а л ы й з а р я д д л я роста про-
изводительности труда песет человечеству с о ц и а л и з м , 
каких героев р о ж д а е т свободный труд. В. И. Л е н и н ука-
з ы в а л , что «. . .субботники д о л ж н ы я в л я т ь с я л а б о р а т о -
рией форм коммунистического т р у д а » 5 5 . 

Общественный долг , коллективизм , подлинное това-
рищество возникли в р е з у л ь т а т е победы Великого Ок-
тября , тех коренных социально-экономических и куль-
турных преобразований , которые з а л о ж и л и ф у н д а м е н т 
с о ц и а л и з м а . Р а з в и т и е инициативы, трудовой активнос-
ти, общественных н а ч а л во всех с ф е р а х государствен-
ной, политической и экономической ж и з н и Советской 
страны п р и ш л о на смену и н д и в и д у а л и з м у , конкуренции, 
эгоизму частнособственнических устремлений . Поэтому 
весьма з н а м е н а т е л ь н о , что В. П. Л е н и н сумел в тревож-
ный 1919 г. среди тысяч больших и м а л ы х событий раз-
глядеть коммунистический субботник и о п р е д е л и т ь его 
к а к н а ч а л о перелома в отношении к труду масс трудя-
щихся , как ф а к т и ч е с к о е н а ч а л о к о м м у н и з м а . 

«Мы д о л ж н ы т щ а т е л ь н о изучить ростки нового, — 
писал В. И . Л е н и н , — в н и м а т е л ь н е й ш и м о б р а з о м отно-
ситься к ним, всячески п о м о г а т ь их росту и « у х а ж и в а т ь » 
за этими с л а б ы м и ростками. Н е и з б е ж н о , что некоторые 
из них погибнут.. . Н е в этом дело . Д е л о в п о д д е р ж к е 
всех и всяческих ростков нового, из которых ж и з н ь от-
берет с а м ы е ж и з н е с п о с о б н ы е » 5 6 . 

К концу 1921 г. субботники и воскресники на У р а л е 
проводятся все реже , а в 1923—1925 гг. с т а н о в я т с я еди-
ничными. Чем ж е это м о ж н о о б ъ я с н и т ь ? Ответа на этот 
вопрос нет в исторической л и т е р а т у р е . П о э т о м у попро-
буем сами р а з о б р а т ь с я в причинах д а н н о г о явления . 
П р е ж д е всего д л я субботников х а р а к т е р е н ударный , 
добровольный т р у д м и л л и о н о в л ю д е й в решении перво-
очередных хозяйственных з а д а ч : ремонте ж е л е з н ы х до-
рог, з а г о т о в к е топлива , продовольствия , у б о р к е у р о ж а я , 
благоустройстве городов и сел, выполнении в а ж н ы х за-
д а н и й и п р о г р а м м . К концу 1921 г. на У р а л е основные, 
н е о т л о ж н ы е , задачи по л и к в и д а ц и и п р я м ы х последст-
вий к о л ч а к о в щ и н ы были выполнены. II в этом н е м а л а я 
з а с л у г а субботников . 

55 Ленинский сборник. XXIV, с. 203. 
и Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 20. 
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С п е р е х о д о м на х о з я й с т в е н н ы й расчет , с д е л ь н у ю оп-
л а т у т р у д а многих к а т е г о р и й р а б о ч и х и с л у ж а щ и х , р а з -
в и т и я п л а н о в ы х н а ч а л в э к о н о м и к е п р е д п р и я т и и и ма-
т е р и а л ь н о г о с т и м у л и р о в а н и я у д а р н о г о т р у д а н а д о б -
ность в б о л ь ш о м о б ъ е м е с в е р х у р о ч н ы х р а б о т и с у б б о т -
н и к о в п о с т е п е н н о с т а л а о т п а д а т ь . В ы я в и л и с ь и некото-
р ы е о т р и ц а т е л ь н ы е м о м е н т ы в о р г а н и з а ц и и с у б б о т н и -
ков, к о г д а д о б р о в о л ь н ы й б е з в о з м е з д н ы й т р у д р а б о ч и х 
и с л у ж а щ и х п о л у ч а л д о в о л ь н о щ е д р о е м а т е р и а л ь н о е 
в о з н а г р а ж д е н и е , н е р е д к о п р е в ы ш а в ш е е о п л а т у на о б ы ч -
ном р а б о ч е м месте . В силу этого н е к о т о р а я ч а с т ь р а б о -
чих и с л у ж а щ и х о х о т н е е ш л а на суббо ' гники, н е ж е л и 
на с в о ю о с н о в н у ю р а б о т у . 

Т а к , Ц К п а р т и и е щ е в н о я б р е 1920 г. в п е р е п и с к е 
с П е р м с к и м г у б к о м о м Р К П (б ) о б р а т и л в н и м а н и е на 
п о с т а н о в л е н и е КунгурСкого у е з д н о г о и с п о л к о м а о пре-
м и р о в а н и и у ч а с т н и к о в с у б б о т н и к о в . В п и с ь м е Ц К п а р -
тии г о в о р и л о с ь , что с о г л а с н о « П о л о ж е н и ю о с у б б о т н и -
к а х » в № 20 « И з в е с т и й » Ц К Р К П ( б ) » и р а з ъ я с н е н и я 
к н е м у в № 3f> этой ж е г а з е т ы « . . . и с к л ю ч а е т с я в о з м о ж -
н о с т ь д е н е ж н о г о или иного п р е м и р о в а н и я , о п л а т ы т р у 
д а , ибо это в к о р н е п р о т и в о р е ч и т п р и н ц и п а м , п о л о ж е н -
н ы м в о с н о в у идеи с у б б о т н и к о в , и у м е н ь ш а е т их п р а к -
т и ч е с к о е з н а ч е н и е к а к с р е д с т в а п о д ъ е м а п р о и з в о д и -
т е л ь н о с т и т р у д а » 5 7 . 

Н а к о н е ц , с в и р е п с т в о в а в ш и й в 1921 — 1 9 2 2 гг. г о л о д 
с е р ь е з н о с к о в ы в а л т р у д о в у ю а к т и в н о с т ь р а б о ч и х м а с с . 
И с т о р и ч е с к о е т в о р ч е с т в о у р а л ь с к и х р а б о ч и х , к а к и 
всех с о в е т с к и х л ю д е й , н а ш л о с в о е яркое ' в ы р а ж е н и е в 
м н о г о о б р а з и и п о ч и н о в т р у д о в о г о с о ц и а л и с т и ч е с к о г о со-
р е в н о в а н и я . М н о г и е из них у с п е ш н о п р о ш л и и с п ы т а н и е 
в р е м е н е м и п р и о б р е л и н о в ы е ч е р т ы , д а в р о с т к и н о в ы м 
ф о р м а м с о р е в н о в а н и я м а с с . 

Н а о с н о в е м а с с о в ы х к о м м у н и с т и ч е с к и х с у б б о т н и к о в , 
у ч а с т н и к и к о т о р ы х п о к а з а л и о б р а з ц ы в ы с о к о п р о и з в о -
д и т е л ь н о й р а б о т ы ( з а ч а с т у ю в 2 — 3 р а з а и н т е н с и в н е е , 
чем в о б ы ч н о е в р е м я ) , с т а л и п о я в л я т ь с я п е р в ы е у д а р -
ные ( п о к а з а т е л ь н ы е ) г р у п п ы и а р т е л и . Е с л и в Д о н б а с с е 
п е р в ы е г р у п п ы у д а р н о г о т р у д а в о з н и к л и в а в г у с т е 
1920 г., то на У р а л е м е с я ц е м р а н ь ш е . 

57 ЦПА НМЛ, ф. 17, 0X1. 65, д. 354, л. I. 
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В июле 1920 г. общее собрание рабочих токарно-сле-
сариого цеха Мотовилихинского з авода по предложе-
нию коммунистов приняло решение создать первую 
ударную трудовую группу по борьбе с разрухой. В ре-
золюции говорилось, что нужно р а б о т а т ь еще лучше 
и с этой целью «организовать боевую у д а р н у ю группу, 
которая , как ударный батальон на фронте, пойдет впе-
реди всех на фронт труда до полной победы над нашей 
экономической и хозяйственной разрухой» 5 8 . 

К концу 1920 т. на з аводе насчитывалось у ж е 14 уда-
рных групп. В них участвовало 184 коммуниста и 12 
беспартийных 5 9 . Такие ж е группы возникли на Чусов-
ском и Златоустовском металлургических заводах , в 
других цехах Мотовнлихи 60. Члены у д а р н ы х групп ра-
ционально использовали рабочее время , срочные зака-
зы выполняли з а ч а с т у ю сверхурочно и добивались вы-
сокой производительности, помогая подтягиваться от-
стающим. Б л а г о д а р я примеру и самоотверженному тру-
ду ударных г р у п п , ' р а б о ч и е Чусовского з авода успешно 
выполнили в третьем к в а р т а л е 1920 г. производствен-
ный план. Металлурги завода и другие рабочие труди-
лись героически, с полной отдачей сил, в ы р а б о т а в каж-
дый более 50 смен за один л и ш ь сентябрь , т . е . ежеднев-
но почти по 2 смены 6 | . 

Кизеловский Р К союза горнорабочих в мае 1921 г. 
сообщал об успешной работе у д а р н ы х групп в б ю р о 
производственной пропаганды Ц К союза горнорабочих: 
« Р а б о т а групп отличается от прочих рабочих высокой 
производительностью труда ; группы но особому сигна-
лу д л я спешных и неотложных работ, где это необхо-
димо, вызываются во всякое время дня и ночи, испол-
няя всевозможную работу, а т а к ж е с л у ж и т примером 
в своей работе перед остальными р а б о ч и м и » 6 2 . 5—6 апр. 
1920 г. В. И. Ленин , выступая на. I Всероссийском съез-
де горнорабочих, с к а з а л : «Уголь^ -это настоящий хлеб 
промышленноегн, без этого хлеба промышленность без-
действует, без этого хлеба ж е л е з н о д о р о ж н ы й .транспорт 
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осужден на самое ж а л к о е положение и никаким обра-
зом не м о ж е т быть восстановлен» 6 3 . 

П о у к а з а н и ю В. II. Л е н и н а д л я увеличения добычи 
угля на У р а л н а п р а в л я л о с ь оборудование , изъятое с 
бездействовавших шахт , приисков, рудников других 
районов страны. Вскоре руководитель Главугля В. Ба -
ж е н о в д о к л а д ы в а л , что в Кизел отгружены компрес-
соры, перфораторы, подъемные машины, лебедки и дру-
гое о б о р у д о в а н и е 6 4 . По р а с п о р я ж е н и ю В. И. Л е н и н а 
зимой 1919—1920 гг. была установлена п р я м а я теле-
ф о н н а я связь м е ж д у Челябинскими копями и Москвой 6 5 . 
Н а письменном столе вождя , по воспомн н а и и я м 
Л . А. Фотиевой, находился а т л а с ж е л е з н ы х дорог стра-
ны, которым В. И. Ленин неизменно пользовался и де-
л а л иногда пометки. На карте помечены к р у ж о ч к а м и 
у р а л ь с к и е станции: Л у н ь е в к а , Калнпо, Г о р о - Б л а г о д а т -
ское, С а н - Д о н а т о , Егоршино. К а к полагают А. Б р ы м и н 
и П. Т. Коверда , рукой В. И. Ленина помечен путь сле-
д о в а н и я кизеловского и егоршииского угля до выхода 
его в П е р м и на центральную магистраль , по которой 
крайне необходимое топливо шло в столицу револю-
ции 66. 

П р е д с е д а т е л ь В Ц И К М. И. Калинин несколько раз 
был на У р а л е и о к а з а л помощь в становлении угольной 
копей. Он решил вопрос о снабжении шахт насосами 
в Егоршине , о к а з а л кизеловцам помощь в доставке про-
д о в о л ь с т в и я 6 7 . Выступая в ноябре 1920 г. в шахтерском 
поселке Т у г а й к у л ь на Ч е л я б к о п я х , М. И. К а л и н и н приз-
вал горняков увеличить добычу угля , столь необходи-
мого д л я доставки продовольствия из Сибири д л я голо-
д а ю щ и х Ц е н т р а . 22 июля 1921 г. В. И. Ленин в письме 
на имя руководителя Г л а в у г л я д а л у к а з а н и е о покуп-
ке на в а л ю т у врубовых машин за р у б е ж о м 6 3 . 

14 окт. 1921 г. В. И. Ленин подписал постановление 
Совета труда и обороны об обеспечении рабочей си-

63 Л е н н н В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 292. 
" П а р а м о н о в И. В. Командарм угольного дела. Челябинск, 

1957, с. 44—45i 
95 Д а н и л о в В. В., Т к а л н ч Д. П. Героический период ра-

боты челябинских копей 1919—1921 гг. Челябинск, 1958, с. 23. 
м Б р ы м и н А., К о в е р д а П. Пометки на карте.— Урал, 

1970, № 4, с. 181 — 183. 
67 ЦГАНХ СССР, ф. 8082, on. 1, д. 372, л. 146. 
69 Ленинский сборник, XXXVI, с. 291. 



лой, использовании механизмов и с н а б ж е н и я водой на 
э к с к а в а т о р н ы х р а б о т а х У р а л о - С и б и р с к и х копей. 

Р а з в и т и е добычи у р а л ь с к о г о угля б ы л о предусмот-
рено первым в о т р а с л и перспективным планом — пяти-
летней программой 1922—1926 гг., принятым Советом 
труда и оборны 8 9 . З а период с м а р т а 1921 г. по март 
1923 г. Ц К партии н а п р а в и л на У р а л свыше 500 пар-
тинных, профсоюзных н хозяйственных р а б о т н и к о в 7 0 . 

Отвечая за з аботу партии и п р а в и т е л ь с т в а , шахте-
ры Урала о б е щ а л и выполнить н а р я д П е т р о г р а д у дос-
рочно. И свое слово с д е р ж а л и : 13 апр . 1921 г. «Прав-
д а » с о о б щ а л а : « З а март в П е т р о г р а д п р и б ы л о угля хо-
рошего качества 560 тыс. пудов против 226 тыс. пудов 
в ф е в р а л е и 251 тыс. пудов в январе» . Б л а г о д а р я 
у р а л ь с к о м у углю и м е т а л л у в П е т р о г р а д е восстанавли-
в а л а с ь промышленность . « З а в о д ы о ж и в а ю т . Пущен 
« Т р е у г о л ь н и к » 7 | , — с о о б щ а л о с ь в одной из заметок . 

13 ноября 1920 г. в газете « Ш а х т е р » 23 кизеловских 
ш а х т е р а о п у б л и к о в а л и к о л л е к т и в н о е о б я з а т е л ь с т в о на 
трудовое соревнование . В з а м е т к е « Б е р и т е пример!» 
они писали: «Мы, рабочие копи... с т а р а я с ь ускорить на-
шу победу, постановили норму производительности уве-
личить в следующих размерах . . .» З а т е м в обязательст -
ве шло перечисление забоев , ф а м и л и й горняков , разме-
ров приработки к норме конкретно по к а ж д о м у из за-
боев. П о итогам д е к а б р я 1920 г. все 7 звеньев у д а р н о й 
работой перевыполнили свои о б я з а т е л ь с т в а в полтора-
два р а з а и были занесены решением К и з е л о в с к о г о Р К 
союза горнорабочих на « К р а с н у ю доску». Группы удар-
ного труда 1920—1925 гг. не стали массовым явлением, 
но их опыт был использован при о р г а н и з а ц и и ударных 
б р и г а д 1926—1927 гг., п о л о ж и в ш и х н а ч а л о Всесоюзно-
му соцсоревнованию. 

В ходе восстановительных р а б о т на У р а л е развива-
лись м о р а л ь н ы е с т и м у л ы у д а р н о г о т р у д а . И м е н а луч-
ших рабочих з а н о с и л и с ь на К р а с н ы е доски профсоюзов, 
о них с о о б щ а л о с ь в печати, многих чествовали на завод-
ских собраниях , поэтому к а ж д ы й производственный ус-
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пех становился сразу известен почти всем рабочим. I l a -
пример, на северной группе копей Кизеловского района 
1 мая 1921 г. в торжественной обстановке происходило 
чествование 85 рабочих как Героев Социалистического 
Труда 7 2 , за изобретательство и длительную, добросовест-
ную и с а м о о т в е р ж е н н у ю работу. 3 апр. 1921 г. состоя-
лось чествование в Челябинском рабочем клубе героев 
Т р у д а — 7 3 рабочих, д а в а в ш и х в течение 1921 г. 150 — 
200% нормы выработки 7 3 . В июне 1921 г. па Екатерин-
бургской льнопрядильной и ткацкой ф а б р и к е чествова-
ли 75 человек, на Черноусовской—66, на Уральской су-
конной—56. К 5 авг. 192*1 г. в Пермской губернии было 
представлено в комиссию по чествованию героев труда 
1620 человек 7 4 . Труд становился делом чести, доблести 
и геройства. П а р т и я и правительство высоко оценивали 
героический труд рабочих и крестьян по восстановле-
нию народного хозяйства . 

Впервые в мире был учрежден орден, которым на-
г р а ж д а л и с ь люди труда за честную и плодотворную дея-
тельность на благо Родины. Одним из первых на Урале 
получил орден Трудового Красного Знамени машинист 
депо Абдулино Самаро-Златоустовской железной дороги 
Т. М. Чариков , активный участник коммунистических 
субботников по ремонту паровозов, инициатор длитель-
ного безремонтного вождения поездов с хлебом д л я го-
л о д а ю щ е г о П о в о л ж ь я . В 1925 г. 10 наиболее отличив-
шихся уральских рабочих-ударников были отмечены 
орденом Трудового Красного Знамени! Н а г р а ж д а л и с ь не 
только отдельные рабочие, но и целые коллективы 
передовых предприятий. Например , орденоносным стал 
коллектив Богоявленского стекольного завода , н а г р а ж -
денный за высокие показатели в труде и обеспечении 
топливом завода собственными с и л а м и 7 5 . З а мужество 
и героизм в борьбе с контрреволюцией, за трудовые под-
виги в борьбе с топливным голодом президиум Ц И К 
С С С Р в январе 1925 г. наградил коллектив рабочих и 
с л у ж а щ и х Челябинских копей орденом Краснг го 
З н а м е н и 7 6 . Н а р я д у с применением морального стн-
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Мулнрования ударного , высокопроизводительного труда 
(благодарность , К р а с н а я доска , устройство т о р ж е с т в е н -
ного вечера, аттестаты, листовки, очерки, статьи в газе-
те, упоминание в д о к л а д е или отчете на собрании , кон-
ференции, с ъ е з д е и д р . ) , на У р а л е в 1920 г. н а ч а л и ши-
роко использовать принцип м а т е р и а л ь н о й заинтересован-
ности, следуя у к а з а н и ю В. И. Л е н и н а о том, что «удар-
ность есть предпочтение, а предпочтение без потребле-
ния ничто... Предпочтение в у д а р н о с т и есть предпочте-
ние и в потреблении. Б е з этого у д а р н о с т ь — мечтание, об-
дачко , а мы, все-таки, материалисты'» 7 7 . 

З а годы восстановления у р а л ь с к о й промышленности 
сотни людей творческого труда , из которых подавляю-
щее большинство было рабочих, получили премии в ви-
де единовременного в о з н а г р а ж д е н и я , л и б о месячного 
и более о к л а д о в , л и б о процентного отчисления от сум-
мы экономии после внедрения п р е д л о ж е н и я в производ-
ство 7в. 

Н а т у р а л ь н о - п р е м и а л ь н а я о п л а т а труда , а з атем и 
коллективное с н а б ж е н и е при остром недостатке продо-
вольствия явились хорошим стимулом в борьбе за повы-
шение производительности труда и у к р е п л е н и е трудо-
вой дисциплины. <Вопросы о р г а н и з а ц и и т р у д а и опла-
ты труда никогда не приобретали такого огромного зна-
чения, — писал п р е д с е д а т е л ь У р а л б ю р о В Ц С П С 
В. В. Косиор в га зете « У р а л ь с к и й р а б о ч и й » , — к а к в дан-
ный момент. С ними с в я з а н ы все вопросы о р г а н и з а ц и и 
производства» 7 9 . . 

П р и м е н е н и е н а т у р а л ь н о г о п р е м и р о в а н и я способство-
в а л о выполнению з а д а н и я на К а л а т а - К а р п у ш и н с к н х 
рудниках в я н в а р е 1921 г. на 160%, в ф е в р а л е — н а 180%, 
в м а р т е — 2 6 4 % . Р а б о ч и е Березовского золотопромыш-
ленного округа за у д а р н у ю работу сверх п л а н а ( 2 5 0 % ) 
получили 650 д о п о л н и т е л ь н ы х пайков . Б ы л и премиро-
ваны т а к ж е А с б е с т о - Б е ж е н о в с к и й район и Аятско-Шей-
дурхинский з о л о т о д о б ы в а ю щ и й р у д н и к 8 0 . У ж е в первые 
дни после введения коллективного с н а б ж е н и я на Ара-
мильской суконной ф а б р и к е в Е к а т е р и н б у р г е значи-
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т е л ы ю у в е л и ч и л а с ь производительность т р у д а , п три 
р а з а с о к р а т и л о с ь число прогулов 8 1 . 

С переводом з а в о д а « С т а л ь к а и » в августе 1921 г. на 
к о л л е к т и в н о - с д е л ь н у ю о п л а т у труда производитель -
ность по с р а в н е н и ю с мартом у в е л и ч и л а с ь па 100% 8 г . 
Введение коллективно-сдельной оплаты труда и инди-
в и д у а л ь н о г о п р е м и р о в а н и я на Ревднпском и Всрхне-
У ф а л е й с к о м з а в о д а х с о з д а л о б о л ь ш у ю з а и н т е р е с о в а н -
ность у рабочих в повышении производительности тру-
д а , к о т о р а я у в е л и ч и л а с ь с апреДя по о к т я б р ь 1921 г. 
на 300% 83. 

О п ы т у ж е первых лет восстановления народного хо-
з я й с т в а п о к а з а л , н а с к о л ь к о в а ж н а роль гибкой и про-
д у м а н н о й системы м а т е р и а л ь н о г о и м о р а л ь н о г о стиму-
л и р о в а н и я т р у д а . Там , где был четко н а л а ж е н внутри-
з а в о д с к о й хозяйственный .расчет, основанный на плани-
ровании и учете работы п о д р а з д е л е н и й и п о з в о л я в ш и й 
точно о п р е д е л я т ь р а з м е р в к л а д а к а ж д о г о цеха , группы 
или отдельного рабочего в общий результат , а т а к ж е 
проводилось у м е л о е сочетание м а т е р и а л ь н ы х и м о р а л ь -
ных стимулов , с о з д а в а л и с ь условия д л я того, чтобы пол-
нее использовать резервы и возможности предприятий , 
быстрее в о с с т а н а в л и в а т ь производственные мощности . 

3 Ход и итоги восстановления п р о м ы ш л е н н о с т и 
на У р а л е 

В. И . Л е н и н у к а з ы в а л , что победить б у р ж у а з и ю , 
с о з д а т ь и упрочить с о ц и а л и з м в о з м о ж н о л и ш ь при ре-
шении п р о л е т а р и а т о м двух г л а в н ы х з а д а ч : во-первых, 
у в л е ч ь своим б е з з а в е т н ы м героизмом, революционной 
энергией всю массу т р у д я щ и х с я , с т а т ь во г л а в е ее д л я 
с в е р ж е н и я б у р ж у а з и и и полного п о д а в л е н и я всякого 
с о п р о т и в л е н и я с ее стороны; во-вторых, повести за со-
бой всю массу т р у д я щ и х с я и э к с п л у а т и р у е м ы х , а т а к ж е 
все м е л к о б у р ж у а з н ы е слои по пути хозяйственного стро-
ительства соц и али ст и ческими ф о р м а м и , м е т о д а м и и но-
вой о р г а н и з а ц и е й т р у д а , с о е д и н я ю щ е й передовые до-
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с т и ж е н и я науки и техники с массовым о б ъ е д и н е н и е м ра-
ботников, строящих крупное социалистическое произ-
водство. «Эта вторая з а д а ч а , — г о в о р и л В. И. Л е н и н , — 
труднее первой, ибо она пи в коем случае не м о ж е т быть 
решена героизмом отдельного порыва , а требует самого 
длительного , самого упорного, самого трудного героиз-
ма массовой и будничной р а б о т ы » 8 4 . В ы д е р ж к а , настой-
чивость, решимость и уМение во что бы то ни с т а л о до-
биться цели — все эти качества рабочего к л а с с а — б о р -
ца и творца нового "строя п р о я в л я л и с ь на всех этапах 
социалистического строительства , особенно в трудные 
годы восстановления народного хозяйства , когда возни-
кали, у т в е р ж д а л и себя и успешно р а з в и в а л и с ь многие 
ростки новых ф о р м экономической, политической и куль-
турной ж и з н и общества . На з а в о д а х и ф а б р и к а х , рудни-
ках и ш а х т а х У р а л а ш л а у п о р н а я борьба за поднятие 
производительности труда , снижение себестоимости про-
дукции и улучшение ее качества , з а выполнение и пере-
выполнение производственных планов и программ. 

Н е у к л о н н о п о в ы ш а л а с ь производительность Н и ж н е -
Уфалейского металлургического з а в о д а , который в 
1921 —1922 гг. был на грани остановки . Сутуночный цех 
этого з а в о д а у ж е в июле 1924 г. производил 1 600 000 пу-
дов в год сутунки, а в 1913 г. только 300 000 пудов 8 5 . Вы-
пуск мартеновских слитков на з а в о д е е ж е м е с я ч н о увели-
чился с 3 2 2 5 8 пудов в 1913 г. до 3 5 5 5 0 пудов в 1924 г. 
Себестоимость мартеновского слитка с я н в а р я по май 
1924 г. с н и з и л а с ь с 1 р. 45 к. до 1 р. 16 к., а сутунки соот-
ветственно с 1 р. 80 к. до 1 р. 48 к . 8 6 . 

На одном из лучших з а в о д о в У р а л а — Р е в д и н с к о м го-
д о в а я производственная п р о г р а м м а б ы л а выполнена на 
4 месяца досрочно. С у т о ч н а я производительность марте-
новского цеха превысила довоенную. С пуском в 1925 г. 
волочильного и гвоздарного цехов, а т а к ж е домны з а в о д 
с т а л с з аконченным циклом производства . Выполнение 
производственной п р о г р а м м ы по всем з а в о д а м свердлов-
ского « Г о р м е т а » за 1924 г. составило 130,8% и б ы л о дос-

" Л е в и н В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 17—18. 
45 Уральский рабочий, 1924, «V» 136, 20 июня. 

Там же, 1924, № IG4, 24 июля. 



тигнуто значительное снижение себестоимости продук-
ции 87. 

Тресту «Уралмедь» , выполнившему план на 120,7%. 
на заседании президиума В С П Х ' о т 2 нюня 1924 г. приз-
нано необходимым увеличить оборотный капитал в тече-
ние б л и ж а й ш и х 5 лет на 1050 тыс. р., произвести капи-
тальные з а т р а т ы в размере 3140 тыс. р. и предоставить 
долгосрочный кредит из 6% годовых в сумме 1920 тыс. р . 8 8 

Технические результаты Белорецкого, Верх-Исетско-
го, Надеждинского , Пижпе-Сергннского , Саткипского , 
Нижнетагильского и других металлургических заводов 
близко подошли в конце 1925 г. к довоенным показате-
лям. Рудники Уральского железнорудного треста, соз-
данного 1 июля 1924 г. по инициативе союза горнорабо-
чих, увеличили о б щ у ю добычу руды в 1924 г. в 2,7 ра за 
по сравнению с 1923 г . 8 9 Если в 1913 г. на Чслябкопях 
было добыто угля 8 млн. пудов, то в 1921 —1922 гг.— 
23 млн. 500 тыс. пудов 9 0 . 

В 1924—1925 гг. о д е р ж а н ы крупные победы в ураль-
ской промышленности вводом в действие ряда восстано-
вленных заводов : Антоновского, Добрянского , Верхне-
Синячихинского, Верхне-Туринского. Ивакинского , Ка-
рабашского , Полевского и Симского 9 1 . Постепенно всту-
пили в строй кожевенная , д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я 
и другие отрасли промышленности. 

Быстро в о с с т а н а в л и в а е м а я индустрия Урала , а так-
ж е постепенно р а з в е р т ы в а ю щ а я с я реконструкция и 
с т р о и т е л ь с т в а некоторых предприятий требовали все 
большего количества электроэнергии. Э л е к т р и ф и к а ц и я 
Урала , как и всей страны, я в л я л а с ь стержнем хозяйст-
венного возрождения , основой создания тяжелой про-
м ы ш л е н н о с т и — станового хребта могущества всей Со-
ветской России. Осуществляемые по плану Г О Э Л Р О 
энергетические стройки . в Центре, на Северо-Западе , 
в Донбассе , в З а к а в к а з ь е , на Украине и Урале были 
своего рода лабораторией и школой большого опыта не 

87 Отчет Свердловского РК VI районному съезду металлистов. 
Свердловск, 1925, с. 126. 

Там же, с. 127—130. 
99 ЦГАОР СССР, ф. 5459, оп. 6, д. 38, л. 336. 
90 Материалы пленума Уралобкома РКП (б) январь—февраль 

1925 г., Свердловск, 1925. с. 49—53. 
91 Отчет президиума Уралоблпрофсовета за 1925 г. III пленуму 

Уралпрофсовета. Свердловск, 1926, с. 105. 



ТОЛЬКО Для рабочих, ми и д.'1И инженерии и ученых. ЭТОТ 
опыт, накопленный п ходе восстановления энергохозяй-
ства и строительства новых, особенно районных стан-
ций, становился обшим достоянием. 

Известно, что VII I съезд Советов в д е к а б р е 1920 г. 
единодушно одобрил ленинский план Г О Э Л Р О как прр-
вый шаг великого хозяйственного начинания и обратил-
ся ко всем рабочим и крестьянам с призывом напрячь 
все силы д л я осуществления н претворения его в жизнь . 
В ряде опубликованных работ процесс борьбы трудя-
щихся за осуществление этого плана в м а с ш т а б е стра-
ны освещены интересно и довольно полно. О д н а к о к а к 
проходило выполнение плана Г О Э Л Р О , являвшегося , 
по определению В. И. Л е н и н а , второй программой пар-
тии, по целому ряду районов с л а б о изучен. Н е представ-
л я е т исключения в этом отношении и один из важней-
ш и х - г о р н о з а в о д с к и х районов страны — У р а л 9 2 . Магист-
р а л ь н ы м путем создания материально-технической ба-
зы социализма я в л я л а с ь э л е к т р и ф и к а ц и я , в России 
с в я з а н н а я с именем Л е н и н а , который, предвидя решаю-
щее ее значение, у к а з ы в а л , что если не э л е к т р и ф и к а -
ция—все равно неизбежен возврат к к а п и т а л и з м у . 

Это обстоятельство в ы д в и г а л о энергетиков на перед-
ний край борьбы за построение нового общества . Сразу 
ж е после победы О к т я б р я партия и В. И. Л е н и н поста-
вили з а д а ч у создать э л е к т р о м а ш и н о с т р о и т е л ь н у ю про-
мышленность , способную обеспечить стройки отечест-
венным оборудованием, подготовить кадры энергетиков , 
э л е к т р и ф и ц и р о в а т ь крупные производственные процес-
сы и механизмы и на этой основе добиться скорейшего 
восстановления всего народного хозяйства . 

В « Н а б р о с к е плана научно-технических работ» , на-
писанном В. И. Л е н и н ы м в а п р е л е 1918 г., Академии 
наук поручалось о б р а з о в а т ь р я д комиссий из специали-

га По данной важной проблеме имеются лишь три статьи: М о р -
д о в с к а я Л. Н. Уральские партийные организации в борьбе за 
осуществление ленинского плана Г О Э Л Р О (1921—1931 гг.). — В кн.: 
Из истории уральских партийных организаций. Свердловск, 1964; 
Г о л о в а н о в Д. Д., И в а н о в В. П. Осуществление ленинского 
плана Г О Э Л Р О в Донбассе и на Урале (1920—1925 гг.)Г — Тр. 
МГИАП. Вопросы теории марксизма-ленинизма и истории КПСС. 
М., 1970, т. 27; П о п о в В. Ф. В. И. Ленин и электрификация Ура-
ла.— В сб.: В. И Ленин и социально-экономические проблемы раз-
вития Урата. Свердловск, 1970, вып. 1, с. 111 —121. 



стов «Для в о з м о ж н о более быстрого составления планп 
р е о р г а н и з а ц и и п р о м ы ш л е н н о с т и и э к о н о м и ч е с к о г о 
подъема России» 9 3 . В этом плане особое внимание обра-
щалось на э л е к т р и ф и к а ц и ю промышленности и транс-
порта и применение электричества в сельском хозяйст-
ве, использование гидроресурсов страны. Основополага -
ющие идеи Л е н и н а полностью отвечали назревшим 
объективным потребностям развития страны. В первые 
месяцы 1918 г. р а з р а б а т ы в а л и с ь программы электрифи-
кации Д о н б а с с а , Северного К а в к а з а , П о в о л ж ь я " 1 . 
Уральские рабочие еще в д е к а б р е 1917 г. на конферен-
ции фабрично-заводских комитетов постановили р а з р а -
ботать план развития электротехнической индустрии с 
целью использования силы текущих вод 9 5 . 

В январе 1920 г. в письме к Г. М. К р ж и ж а н о в с к о м у 
В. И. Лен и н писал о необходимости как можно скорее 
вооружить массу рабочих и сознательных крестьян ве-
ликой программой электрификации , рассчитанной на 
10—20 л е т 9 6 . В беседе с корреспондентом американской 
газеты Л и н к о л ь н о м Эйром 21 февр. 1920 г. В . II. Ле-
нин з а я в и л о твердом намерении « . . . электрифицировать 
всю нашу промышленную систему путем создания элек-
тростанций на У р а л е и в других местах» 9 7 . 

П л а н Г О Э Л Р О у в л е к а л своим величием, научной 
обоснованностью и перспективой массу рабочих, созна-
тельных крестьян и лучшие умы прогрессивного челове-
чества. Крупнейший американский электроте х н и к 
К. Штейнмец , о знакомившись с этим планом, обратил-
ся с письмом к В. И. Ленину , в котором п р е д л а г а л со-
трудничество по осуществлению великой программы 
электрификации Советской России. Враги молодого про-
летарского государства , оппортунисты всех мастей 
встретили план Г О Э Л Р О недоброжелательно , сомнени-
ями в реальности его. Не веря в возможность построе-
ния с о ц и а л и з м а в нашей стране, троцкисты и правые оп-
портунисты вели борьбу против ленинского плана 
Г О Э / Г Р О и пытались н а в я з а т ь рабочему классу свои 
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капитулянтские планы. Исходя из глубоко ошибочного 
положения о том, что при социализме все хозяйство 
строится на принудительной основе9 8 , Троцкий стремил-
ся навязать партии чуждые социалистическому общест-
ву методы руководства хозяйством. «Подлинное науч-
ное управление экономикой, основанное на всемерном 
развитии д е м о к р а т и з м а и использовании широчайшей 
инициативы грудящихся, Троцкий пытался подменить 
методом приказа и командования . В этом наиболее яр-
ко проявлялось неверие Троцкого в созидательные , 
творческие способности рабочих и трудящихся кресть-
ян»99. 

Появившиеся в печати в конце 1920 — н а ч а л е 1921 г. 
статьи экономистов (Крицмана , . .Милютина, Л а р и н а ) 
о едином хозяйственном плане В. И. Ленин охарактери-
зовал как «литературщину», «пустейшее.. . высасывание 
из пальца лозунгов и проектов вместо внимательного и 
тщательного ознакомления с нашим собственным прак-
тическим опытом» 10°. 

На страницах б у р ж у а з н о й прессы появились десят-
ки статей п р о д а ж н ы х писак, которые, с м а к у я хозяйст-
венную разруху и трудности Советского государства , 
упорно д о к а з ы в а л и невозможность проведения электри-
фикации. П л а н Г О Э Л Р О н а з ы в а л с я ими «парадной вы-
ставкой русского коммунизма» , «фантастическим и вред-
ным начинанием», «чистейшим блефом». 

П л а н Г О Э Л Р О о х в а т ы в а л возрождение всех в а ж -
нейших отраслей промышленности и, в первую очередь, 
электротехнической, создание и развитие отечественной 
энергетики. В него входило сооружение 20 тепловых 
и 10 гидроэлектростанций, крупных магистралей желез -
ных и шоссейных дорог (Турксиб, М о с к в а — Д о н б а с с ) , 
промышленных предприятий и ж и л и щ . П о д непосредст-
венным руководством Г. М. К р ж и ж а н о в с к о г о более 300 
инженеров , техников, экономистов и профсоюзных акти-
вистов взялись за подготовку различных данных и рас-
четов. П л а н Г О Э Л Р О был первым народнохозяйствен-
ным планом Советского государства . Если общий рост 
промышленной продукции по плану н а м е ч а л с я в преде-
л а х 80—100% к довоенному уровню, то в ы р а б о т к а элек-

" Девятый съезд РКП (б). Март—апрель 1920 г. Протоколы. 
М . 1960, с. 97—99. 
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троэнергин д о л ж н а была возрасти за тот же период 
в 10 раз. 

Строительная часть программы Г О Э Л Р О предусмат-
ривала рациональное размещение электростанций на 
территории Советской России, намечала контуры созда-
ния нового энергетического центра страны за Уралом 
и изменение топливного баланса . В плане Г О Э Л Р О ста-
вилась з адача создания на Урале «крупной металлур-
гии современного типа» путем строительства новых 
крупных заводов (около г. Магнитной, в Высокогорском 
и Богословском районах) и технической реконструкции 
действующих предприятий. Выплавка чугуна за 10 лет 
д о л ж н а была возрасти почти в 3 раза , а меди — в 2 ра-
за по сравнению с 1913 г.1 0 1 . Кроме того, по плану на 
Урале предусматривалось создание и развитие машино-
строительной, химической и лесобумажной промышлен-
ности. Поэтому большое внимание уделялось в плане 
строительству электростанций на Урале. «Вся програм-
ма электрификации Урала ,—говорилось в плане ,—явля-
ется первоочередной и не терпящей отлагательства» 102. 

П л а н Г О Э Л Р О включал строительство на Урале Ки-
зеловской, Егоршннской и Челябинской электростанций 
на местных бурых углях, а т а к ж е одной гидроэлектро-
станции (Чусовской) . 17 марта 1921 г. Совет труда и 
обороны принял специальное постановление об электри-
фикации Урала . 

Н а п р и м е р , в Верхне-Камском районе, — говорилось 
в этом постановлении, «.. .потребность в энергии опреде-
л я л а с ь в 50 тыс. кВт, причем главнейшими потребителя-
ми являются уголь, лес и ж е л е з н а я д о р о г а . Электрифика-
ция базируется здесь на кизеловских углях и д о л ж н а 
ставить своей задачей удовлетворять нужды не только 
своего района, но и подавать энергию в направлении 
Перми и Кунгура. Кроме того, станция Кизелове'кого рай-
она д о л ж н а будет с л у ж и т ь паровым резервуаром д л я 
гидроэлектрической установки на реке Чусовой» , 0 3 . С 
учетом реконструкции промышленных электростанций 
планом намечалось довести общую мощность электро-
станций на Урале до 220—230 тыс. кВт ' 0 4 . Под руковод-

101 План электрификации РСФСР. Доклад VIII съезду Советов 
ГОЭЛРО. М., 1955, с. 519. 

102 Там же, с. 537. 
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104 Энергетика Урала за 40 лет. Л., 1958, с. 8. 



стном губернских, городских, районных, уездных и пер-
вичных партийных организаций рабочие Урала не пок-
л а д а я рук боролись за электрификацию заводов, вос-
станавливали и строили малые электростанции, прокла-
дывали к ним новые линии электропередач, старались 
пробить дорогу «лампочкам Ильича» в глухие деревни. 

Работы по «электрокустованига» на Урале были на-
чаты еще в 1921 г. В первую очередь они велись в рай-
оне С а т к а — Б а к а л , Челябинске, Калата -Невьянском и-
Пермском районах. Работы здесь были закончены в 
1924 г. В 1921 г. в Екатеринбургской губернии полно-
стью электрифицирован Полевский металлургический 
завод, завершилось сооружение электролиний из Бере-
зовска и Верх-Исетского завода до екатеринбургской 
центральной станции, велись работы по электрифика-
ции заводов Ятеса и «Сталькан» . Осенью 1921 г. дали 
ток электростанции при бывшем заводе Леснера в Пер-
ми и на Шайтанском заводе 105. 

В 1922 г. построена Саткинская электростанция и 
протянута линия электропередач С а т к а — Б а к а л . 2 ноя-
бря 1921 г. начала д а в а т ь энергию электростанция на 
Челябинских угольных копях, которая к тому же стала 
обслуживать и завод «Столль» (ныне завод им. Колю-
щенко) Б л а г о д а р я установке электронасосов и водоот-
ливов, работавших на электроэнергии, было ускорено 
восстановление крупного на Урале Воскресенского 
эфельного завода в Кочкаре, цианистого завода в Бере-
зовском округе, золотопромывательных фабрик в При-
бейском и Джетыгаринском округах и в других местах 
добычи золота и платины. Все это позволило уже в 
1922 г. увеличить добычу золота против 1921 г. более 
чем в три раза . 

«Еще в ф е в р а л е 1921 г. была образована при Перм-
ском губернском совнархозе комиссия по электрифика-
ции» 1 0 6 ,—писал председатель Пермского губнсполкбма 
А. В. Семченко в статье «Электрификация — основной 
путь к поднятию энергетики страны». Под руководством 
этой комиссии была н а л а ж е н а работа второй Пермской 
городской станции, что увеличило почти вдвое колнче-
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ство отпускаемом энергии и создало прочную основу 
д л я развития промышленности города. 

С весны 1921 г. в электростронтельстве на Урале воз-
никают кредитные общества , в которых принимали уча-
стие государственные организации и кооперативные то-
варищества . Существование акционерных обществ, 
пользовавшихся поддержкой центральных учреждении 
и имевших свои капитал , являлось одной из особеннос-
тей осуществления программы электрификации в пери-
од нэпа. 

«Лампочки Ильича» появились и в уральской дерев-
не. В сельскохозяйственной коммуне «Мирок труда» 
Ольховской волости, Шадринского уезда , Екатеринбург-
ской губернии 11 сент. 1921 г. состоялся пуск неболь-
шой электростанции, построенной собственными сила-
ми коммунаров 107. 

Любопытно , что электроэнергия здесь не только да-
в а л а свет в д о м а х крестьян, но и использовалась д л я 
производственных целей. В последующие 1922—1925 гг. 
электростанции стали работать в ряде других волостей 
и уездов Урала , например, на З а п а д н о м У р а л е — Асов-
ская , З а о з е р с к а я , К а л и н с к а я и др. Электрифицированы 
совхозы «Возрождение» и «Красава» . 

Состоявшийся в декабре 1921 г. IX съезд Советов 
уделил большое внимание вопросу ускорения строитель-
ства электростанций, намечен-ных планом Г 'ОЭЛРО. В 
программе на 1922 г. были намечены работы по строи-
тельству ряда электростанций, в том числе Кнзеловской 
и Челябинской ( У р а л ) . Этим стройкам помогли лично 
В. В. Куйбышев и Ф. Э. Д з е р ж и н с к и й . - « Э л е к т р о с и л а » 
явилась первым советским заводом, о к а з а в ш и м решаю-
щую помощь строившимся электростанциям. В начале 
строительства Кнзеловской Г Р Э С плохо было с жи-
льем, не х в а т а л о д а ж е шанцевого инструмента , большие 
перебои были в снабжении строителей продовольствием. 

Постройка государственной Кнзеловской электро-
станции постановлением Совета труда и обороны от 
5 марта 1920 г. была признана « р а б о т а м и по обороне 
страны, чрезвычайного значения по охране тыла и край-
не срочной» 108. 8 июня 1920 г. Ц К Всероссийского проф-
союза строительных рабочих утвердил положение о пре-

1и7 Уральский рабочий, 1921,, 20 окт. 
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мпальмой оплате труда рабочих и с л у ж а щ и х Кизелов-
ского строительства | 09 . Эта в а ж н а я мера с ы г р а л а боль-
шую роль в повышении производительности труда на 
стройке. Рабочие показывали высокие о б р а з ц ы самоот-
верженного труда , сознательности. Героический труд 
строителей Кизеловской Г Р Э С позволил в с ж а т ы е сро-
ки дать ток, необходимый д л я уральских угольных шахт 
и рудников «В тех условиях, в которых постройка на-
чалась , и д а ж е в тех, в которых она протекает и теперь, 
все работающие там — герои» 1 1 0 ,—сообщалось в коррес-
понденции со стройки. Д а ж е в с а м ы е л ю т ы е морозы 
при сильном, о б ж и г а ю щ е м лицо и руки уральском вет-
ре, плохо обутые и одетые строители не прерывали сво-
ей работы. Рабочий день, по ж е л а н и ю строителей, как 
правило, превышал норму времени. 

7 апр. 1924 г. бюро Верхне-Ка.чского о к р у ж к о м а 
Р К П (б) приняло решение о пробном пуске Губахин-
ской электростанции: «Пуск первичной электростанции 
считать возможным 15 апреля , после чего окончатель-
ное открытие произвести в день празднования освобож-
дения Урала от Колчака , о чем сообщить областному 
комитету, а через него и Ц К п а р т и и » " 1 . С воспомина-
ниями о строительстве Г Р Э С выступали на ее открытии 
многие рабочие-ударники. «Иногда р а б о т а л и не по 8 ча-
сов, а по 20, сознавая , что работаем не для капитала , 
а д л я общего блага республики» 1 1 2 , — говорил мастер 
Кнзелстроя П. Ф. Буторин на многотысячном митинге 
по случаю пуска Кизеловской Г Р Э С . Построенная 
в сверхударном порядке, Кизеловская электростанция 
17 июля 1924 г. д а л а первый промышленный ток. Пред-
седатель В С Н Х С С С Р Ф. Э. Д з е р ж и н с к и й отправил 
следующую телеграмму Кнзелстрою ко дню открытия, 
17 июля: «Несмотря на тягчайшие затруднения , с кото-
рыми приходилось с т а л к и в а т ь с я в процессе строитель-
ства кизеловской электростанции, д р у ж н ы м и усил-иями 
рабочих и технического персонала достигнута еще одна 
б л е с т я щ а я победа на трудовом фронте С С С Р и выпол-
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нен еще один из заветов незабвенного В л а д и м и р а I IJU.II-

ч а . . . » ш . Е щ е раньше, 30 апр. 1924 г., состоялся пуск 
электростанции на Челябинских копях. 

В конце восстановительного периода были сооруже-
ны Е г о р ш п н с к а я (октябрь 1923 г.) и Чусовская электро-
станции, проложены новые электролинии в целях «кус-
тования» и более рационального использования мощно-
стей электростанций У р а л а . Только за период с 1923— 
1924 гг. по 1925—1926 гг. выработка электроэнергии 
поднялась на Урале со 116,5 до 196,2 млн. кВт. ч, пре-
высив довоенный уровень на 70% 1М. 

Н а проходившей 5—11 дек. 1923 г. I (V) Уральской 
областной партийной конференции были подведены ито-
ги восстановления народного хозяйства Урала в первые 
годы нэпа. О б щ и м результатом трудового подъема ра-
бочего класса У р а л а , отмеченного в отчете с е к р е т а р я 
У р а л б ю р о Ц К Р К П (б) М. М. Харитонова и д о к л а д е 
председателя облисполкома Д . Е. Сулимова , я в л я л с я 
быстрый и неуклонный рост производительности труда . 
В ы р а б о т к а на одного рабочего в металлургической про-
мышленности в 1920—1921 г. с о с т а в л я л а 56 пудов, в 
1921 — 1922 — 7 9 пудов, в 1922—1923— 142 пуда 1 1 5 . Об-
щ а я производительность з а в о д а в 1923 г. увеличилась 
на 44% по сравнению с 1921 г . 1 1 6 Д . Е. Сулимов в статье 
« Н а ш и достижения в области производства» писал: 
«Кто реально представляет то техническое, продоволь-
ственное и м а т е р и а л ь н о е состояние заводов и те груды 
р а з в а л и н , которые были на У р а л е вместо з а в о д о в к мо-
менту прихода красных войск в 1919 г., тот поймет, что 
с к р о м н а я цифра производительности уральских заводов 
за этот период времени является плодом исключитель-
ного героизма , веры в свою мощь и свою победу над 
всеми л и ш е н и я м и , неслыханными р а з р у ш е н и я м и у р а л ь -
ского рабочего класса» " 7 . 

В первых р я д а х героев труда шли строители-энергети-
ки, все, кто помогал в о с с т а н а в л и в а т ь и с о з д а в а т ь новое 
энергохозяйство У р а л а в трудные годы нэпа. Ленинский 
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план э л е к т р и ф и к а ц и и России, недавно к а з а в ш и й с я все-
му миру утопией, беспочвенной ф а н т а з и е й , с т а н о в и л с я 
реальностью, внося коренные изменения в о б л и к с т р а н ы , 
в быт и м е х а н и з а ц и ю производственных процессов, в со-
знание людей. 

В е л и к о . б ы л о значение У р а л а к а к единственной в на-
чале восстановительного периода у г о л ь н о - м е т а л л у р г и -
ческой базы страны. Д а ж е в 1921 г. С о в е т с к а я Россия 
получила с Урала 03% всего м е т а л л а , а с юга л и ш ь 
23% " 8 . Поэтому р а з в е р т ы в а н и е восстановительных ра-
бот на У р а л е и скорейший ввод в действие предприя-
тий металлургической , машиностроительной , горнодо-
б ы в а ю щ е й , химической и топливной промышленности 
я в л я л и с ь первоочередной з а д а ч е й . 

В Свердловском о б л а с т н о м краеведческом музее 
имеется фотокопия п л а к а т а с надписью: «Мотовилихин-
ский, Н а д е ж д и н с к и й , Н н ж н е - С а л д и н с к н й , Усть -Катав -
ский, Н и ж н е т а г и л ь с к и й , Высокогорский, Чусовской, 
Верх-Исетский, Верхне-Туринский , Ш а й т а н с к и й . Без 
восстановления этих з а в о д о в не будет восстановлена 
п р о м ы ш л е н н о с т ь Советского У р а л а » . Это были круп-
нейшие до воины у р а л ь с к и е м е т а л л у р г и ч е с к и е заводы, 
серьезно п о с т р а д а в ш и е при отступлении колчаковскнх 
войск. У ж е к концу 1919 г. более половины мелких про-
м ы ш л е н н ы х предприятий У р а л а вступили в строй" - ' . 
Н о о с т а в а л о с ь восстановить н а и б о л е е крупные заводы. 
Н а п р и м е р , производительность Верх-Исетского з а в о д а 
в 1920 г. с о с т а в л я л а 1345 т кровельного ж е л е з а , или 
5 ,4% довоенной. А в 1921 г. из-за вредительства «спе-
ц а » эсера Г у л я е в а и его пособников з а в о д был останов-
лен. 

Б о л ь ш у ю активность проявили при восстановлении 
з а в о д а первый к р а с н ы й д и р е к т о р , т о к а р ь И. М. Д а в ы -
дов | 2 0 . Много в ы д у м к и и с м е к а л к и проявили рабочие! 
чтобы д о с т а т ь и изготовить н е д о с т а ю щ е е оборудование , 
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усовершенствовать технологию производства . В этом им 
помогали заводские изобретатели. 

Почти 40 лет р а б о т а л электротехником на з аводе 
Н. В. Ж у к о в . При его участии были заменены водяные 
турбины на прокатные электромоторы, под его руковод-
ством смонтирована и пущена в э к с п л у а т а ц и ю первая 
на з аводе с т а л е п л а в и л ь н а я печь. II. В. Ж у к о в — п и о н е р 
по конструированию электровакуумной печи д л я обжи-
га т р а н с ф о р м а т о р н о й стали. Активное участие в созда-
нии т р а н с ф о р м а т о р н о й стали на Верх-Исетском заводе 
принимал Н. И. Калугин, потомственный екатеринбург-
ский рабочий. Н а ч а в в 1910 г. р а б о т а т ь на з аводе под-
носчиком кирпича, затем каменщиком, он в первый ж е 
год после освобождения от Колчака перешел па газоге-
нератор канавным электропечи. Несмотря на малогра -
мотность (окончил всего 3 к л а с с а ) , внес десятки рацио-
нализаторских предложений. З а эту успешную работу 
Н. И. Калугин еще в 1931 г. получил орден Л е н и н а под 
№ 287 121. С а м о о т в е р ж е н н ы й труд сотен рабочнх-визов-
цев поднимал пз руин завод . Быстро росла его произ-
водительность: в 1922—1923 гг. в ы р а б о т а н о 1 0 3 2 3 т кро-
вельного ж е л е з а , 1 9 2 3 — 1 9 2 4 — 1 3 784 т, 1924—1925 — 
18 781 и в 1925—1926 г г . — 33 063 т 1 2 2 . Хорошо труди-
лись рабочие коллективы Каслинского , Лысьвенского , 
Павловского , Ирбнгского , Мотовнлихинского , Н а д е ж -
динского и других заводов . 

Д и р е к т о р а м и крупных предприятий были недавние 
рабочие, участники г р а ж д а н с к о й войны, преданные де-
лу партии. Они. к а к правило , пользовались большим ав-
торитетом у рабочих и вынесли всю т я ж е с т ь организа -
торско-восстановительной работы на своих плечах. 

З а отличное выполнение з а к а з а на косы д л я Румы-
нии весной 1922г. на имя А. И. Климова пришла благо-
д а р с т в е н н а я т е л е г р а м м а от В. И. Л е н и н а : «Выношу ра 
бочим, с л у ж а щ и м и инженерно-техническим работни-
кам б л а г о д а р н о с т ь за досрочное изготовление 10 тыс. 
штук литовок д л я Р у м ы н и и » 1 2 3 . Т е л е г р а м м у ж а д н о чи-
тали в цехах и б л а г о д а р н о с т ь в о ж д я в о о д у ш е в л я л а на 
новые дела . 

121 Свердловским областной краеведческий музей, материалы эк-
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Челябинские рабочие б у к в а л ь н о но винтикам собра-
ли и пустили в ход основную часть сильно р а з р у ш е н -
ного з авода «Слолль и К°», мельницу, кожевенный и мы-
ловаренный заводы. Н а ч а л и р а б о т а т ь А ш а - Б а л а ш о в -
ский, Миньярский, В е р х н е У ф а л е й с к и й , Нязепетров-
скнй и другие заводы. В а ж н е й ш а я кузница республи-
ки в о з р о ж д а л а с ь к жизни . В 1919—1920 гг. У р а л с т а л 
основной базой с н а б ж е н и я военной промышленности 
металлом, а ф р о н т а — о р у ж и е м и боеприпасами . 

Т я ж е л ы е испытания выпали на д о л ю рабочего клас-
са Урала в 1921—1922 гг. С т р а ш н ы й голод на Ю ж н о м 
Урале , в ряде уездов Екатеринбургской и П е р м с к о й гу-
берний привели почти к полному параличу у р а л ь с к и е 
з а в о д ы . 

К 1 авг. 1921 г. не р а б о т а л о ни одной домны, ни од-
ной мартеновской печи, ни одного прокатного стана !24— 
явление , небывалое в истории У р а л а за 150 лет . Осенью 
1921 г. м е т а л л о п р о м ы ш л е н н о с т ь начинает о ж и в а т ь : на 
1 окт. 1921 г. р а б о т а л и на У р а л е 3 доменные , 2 марте-
новские печи, 7 прокатных станов , а к 1 дек. 1921 г. у ж е 
10 доменных, 6 мартеновских печей и 19 прокатных 
станов 1 2 5 . П о д а н н ы м уполномоченного Н а р к о м т р у д а 
на Урале , в 1921 г., к а к и в 1919—1920 гг., удельный 
вес У р а л а в производстве м е т а л л а в стране б ы л весьма 
значителен : за первое полугодие 80% мартеновского 
м е т а л л а и 61% всего проката . Л и ш ь одна п я т а я остава-
л а с ь на д о л ю з а в о д о в Юга и Ц е н т р а 126. 

Н е с м о т р я на уменьшение осенью 1921 г. числа ра-
бочих в м е т а л л о п р о м ы ш л е н н о с т и на 4060 человек, сред-
няя месячная в ы р а б о т к а у в е л и ч и л а с ь в 1,5—2 раза и 
темпы ее роста б ы л и выше, чем в среднем по стране 
( табл . 43 ) . Если в 1921—1922 г. на У р а л е было произ-
ведено чугуна 4,3 млн. пудов, стали — 6,4 млн. пудов, 
проката — 5,5 млн. пудов, то в 1922—1923 гг. соответ-
ственно 8,5 млн., 13 млн. и 8,9 млн. пудов1 2 7 . Н о этн циф-
ры роста не могли у д о в л е т в о р и т ь страну , остро нуждав-
шуюся в металле . Р а б о ч и й класс У р а л а это отчетливо 

124 СОГ1Д, ф. 1494, on. 1, д. 58, лл. 7 и об., 8. 
I i 5 Там же. 
1 И СОПА, ф. 1494, on. 1, д. 58. л. 7. 

Промышленность за 10 лет. М., 1927, с. 13. 



осознавал и все д е л а л , чтобы увеличивать производство 
м е т а л л а . 

Т а б л и ц а 43 

Рост месячной выработки (в тыс. пудов) рабочих 
металлур! ической промышленности на Урале в 1921 г. 

Виды продукции Апрель— 
октябрь Октябрь Ноябрь 

Чугун 208 242 503 

Мартеновские слитки 229 289 375 

Мартеновская р^да 26 38 48 

Кровельное железо 22 35 28* 

* Данные взяты из СОПА. ф. 1494, on. 1, д. 78, л. 7. 

Т а б л и ц а 44 

Удельный вес производства металла Урала (в млн. пудов) 

Виды 
продукции 

1913 г. 1923 г. 
Виды 

продукции Вся 
Россия Урал в % 1 СССР Урал В % 

Руда железная 581 109,9 18,9 29,4 15,5 52,7 

Чугун 283 55,8 19,7 23 10 40.9 

Мартеновские 
слитки 240 52,5 21,9 43,8 14,5 33,1 

Готовый продукт 246 40,8 16,6 32,5 10,2 31,4 

Итого — — 19 — — 39* 

* См.: СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 90, л. 17. 

В 1922/23 г. в ы п л а в к а чугуна на У р а л е с о с т а в л я л а 
46,2% общесоюзного производства , а на У к р а и н е — 
37,5% 128 ( табл . 44) Г Следует отметить, что на У р а л е 
металл был лучшего качества , а по себестоимости го-
раздо дешевле . Н е с м о т р я на сильные р а з р у ш е н и я и не-
хватку проводольствия , у р а л ь с к и е з а в о д ы гораздо бы-
стрее восстанавливались , чем гиганты Юга . В 1923 
возобновили работу б ы в ш и е на консервации з а в о д ы — 

Промышленность СССР в 1924 г. М., 1925, т. 1, с. 182—185. 



З л а т о у с т о в с к и й , К а т а в - И в а н о в е к л й , У ф а л е й с к и й и д р у -
г и е . П р о и з в о д с т в е н н а я п р о г р а м м а н а 1 9 2 3 — 1 9 2 4 г г . м е -
т а л л у р г и ч е с к и м и т р е с т а м и б ы л а в ы п о л н е н а у с п е ш н о 
( т а б л . 4 5 ) . 

Т а б л и ц а 45 

Выполнение производственной программы металлуржческнми 
трестами Урала за 1923/24 г. 

Производство 
продукции по трестам 

Программа 
1923/24 г. 

Выполнение 
за 1923/24 г. 

% выполне-
ния про-
граммы 

Ч у г у н 

Надеждинский комбинат 3500000 4047484 115,64 

Прнкамский округ — 697343 — 

Пермскнй|трест 1750000 1939078 110,8 

Средне-Уральский трест 1950000 2643200 135,09 

Екатеринбургский трест 1812800 2407382 132,79 

Сн.чский округ 30000 142636 475,45 

Южно-Уральский трест 3120000 3415815 109,48 

Итого: 12162800 15292938 125,73 

М а р т е н о в с к о г о 
м е т а л л а 15686010 18848010 120,15 

К р о в е л ь н о г о ж е л е з а 5037200 5223231 103,5 

Б е л о й ж е с т и 
(Пермский трест) 128000 255676 199,74 

Р е л ь с ы к р у п н ы е 

(Надеждинский комбинат, 
Средне-Уральский трест) 2124000 1898354 89.37 

О ц и н к о в а н н о г о ж е л е з а 

(Пермский трест) — — 70,81* 

* По данным СОПА, ф. 4, оп. 3, д. 11, л. 20 и об. 

В к о н ц е в о с с т а н о в и т е л ь н о г о п е р и о д а з а в о д ы Ю ж н о -
У р а л ь с к о г о т р е с т а у в е л и ч и л и в ы п у с к м е т а л л а в 4 р а з а 
п о с р а в н е н и ю с 1 9 2 0 г . В 1 9 2 4 — 1 9 2 5 гг . в с е м е т а л л у р -
г и ч е с к и е з а в о д ы У р а л а , к р о м е Н а д е ж д и н с к о г о , р а б о т а -
л и п о с м е т а м с п р и б ы л ь ю 129 . Н а п р и м е р , т о л ь к о з а п е р -

' » СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 90, л. 186. 
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вое полугодие 1924—1925 гг. предприятия треста «Кам-
металл» (Лысьвенский, Чсрмозскпй, Полазннпскнй, По-
жевский з а в о д ы ) , перевыполнили производственную 
программу, получили 209875 р. прибыли ' 3 0 . Техниче-
ские результаты Белорецкого, Верх-11сстского, П а д с ж -
динского, Ннжне-Сергннского, Саткипского, Нпжпе-Та-
гильского н других металлургических заводов близко 
подошли в конце 1925 г. к довоенным показателям. В 
промышленности усилилась борьба за подъем и рацио-
нализацию производства, за снижение себестоимости 
продукции (табл. 46) . I l l областной съезд профсоюзов 

Т а б л и ц а 46 

Сравнительные данные о себестоимости некоторых видов 
промышленной продукции Урала за 1923/24 и 1924/25 хозяйственный 

год 

Себестоимость Снижение 
Тонна продукции, р. себестоимо-

продукции 
1924/25 г. 

сти. % продукции 
1923/24 г. 1924/25 г. к 1923/24 г. 

Чугун 71,4 51,7 27 

Мартеновские слитки 98,14 72.03 27 

Проволока железная 233,39 172,01 26 

Уголь каменный (по Кизелу) 8,1 5,84 28 

Сода кальцинированная 70,8 45,5 34 

Соль поваренная 13,49 9.83 27* 

* Таблица составлена по цифровым показателям отчета Ураль-
ского областного совета профсоюзов за 1925 г. III пленуму Урал-
профсовета. Свердловск, 1926. 

Урала , состоявшийся в начале 1925 г., с удовлетворе-
нием отметил, что « . . . з а д а ч и / с т о я щ и е перед государст-
вом, партией и рабочим классом, союзами успешно вы-
полнялись при активном и сознательном участии ураль-
ских рабочих. Производительность труда уральского ра-
бочего значительно повысилась, материальное положе-
ние его несколько улучшилось, активность рабочих и 
работниц и их участие в советском и хозяйственном 

130 ППА, ф. 2, оп. 2, д. 3, лл. 55, 56. 



строительстве возросли. Тысячи у р а л ь с к и х рабочих 
и работниц пополнили ряды Р К П ( б ) . С ъ е з д твердо уве-
рен, что псе з а д а ч и , поставленные Р К П ( б ) , будут вы-
полнены» 1 3 1 . К концу 1924/25 хоз. г. вся у р а л ь с к а я трес-
т и р о в а н н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь в ы р а б о т а л а продукции 
на 131054 000 довоенных рублен , т . е . на 71% больше, 
чем в 1923/24 хоз. г. и достигла 01%* от уровня продук-
ции 1913 г. 1924—1925 гг. д а л и д а л ь н е й ш и й рост произ-
водительности труда , которая п о д н я л а с ь на 52% по 
сравнению с п р е д ы д у щ и м годом при повышении зар -
платы (реальной) на 2 3 % , по д а н н ы м У р а л п р о ф с о в е т а , 
и на 15%, л о данным Уральского о б л с о в н а р х о з а 1 3 2 . 

К а з а л о с ь бы, простые, м а л о в ы р а з и т е л ь н ы е цифры, 
но за ними стоит с а м о о т в е р ж е н н ы й с п л а в усилий кол-
лективного труда многих тысяч рабочих и с л у ж а щ и х , 
высокий н а к а л их трудовых будней. 

И м е н н о в этот период Л . М. Ренснер в письме к 
п р е д с е д а т е л ю о б л с о в н а р х о з а Ф. П. Л о к а ц к о м у , которо-
му она п о с ы л а л а на отзыв свой в а р и а н т очерка об Ура 
ле, писала , что- «сухие» отчеты трестов и комбинатов 
«волнуют, к а к не волнует ни один роман. . . Это стеногра-
ф и ч е с к а я з а п и с ь отчаянной борьбы за в с я к у ю попыт-
ку, за к а ж д ы й рабочий час, за рынок, за покупатель-
ную силу м у ж и к а , за п р а в о на ж и з н ь , за головокружи-
тельные перспективы в будущем. . .» 1Э3. 

В 1924—1925 гг. в м е т а л л у р г и и У р а л а было 59 дей-
ствующих предприятий , 24 доменных и 40 мартеновских 
печей. Р а з м е р ы выпуска продукции за эти годы увели-
чились по п р е д п р и я т и я м м е т а л л о п р о м ы ш л е н н о с т и в 2,84 
р а з а , ' д о с т и г н у в к д е к а б р ю 1925 г. 67 ,1% стоимости до-
военной продукции 134. Причем это увеличение ш л о так-
ж е и за счет производства более ценных сортов изде-
лии (жесть , оцинкованное ж е л е з о , посуда ) . Металлопро-
м ы ш л е н н о с т ь с о с т а в л я л а более половины всей продук-
ции у р а л ь с к и х ф а б р и к и з а в о д о в , по количеству кото-
рой У р а л в конце восстановительного периода з а н и м а л 
одно из первых мест в стране . Я в л я я с ь единственным 

131 ГАСО, ф. 272, on. 1, д. 1G0, л. 149. 
131 Отчет Уральского областного совета профсоюзов за 1925 г. 

3-му пленуму Уралпрофсовета. Свердловск, 1926, с. 104. 
133 Р е й с и е р Л . Избранное. М., 1956, с. 564. 

Союз металлистов СССР между VI и VII съездами. iM„ 
1925, с. 35. 



п о с т а в щ и к о м меди, платины, асбеста в стране , У р а л в 
1925 г. д а л о к о л о 30% мартеновского м е т а л л а . Пели 
в 1919 г. на У р а л е в ы п л а в л я л о с ь чугуна 59 тыс. т, то в 
1925 г. — 3 5 7 тыс. т. О д н а к о в связи с з а и е р ш е н н е м вос-
с т а н о в л е н и я Д о н б а с с а удельный вес У р а л а в общерос-
сийской в ы п л а в к е чугуна за эти ж е годы понизился с 
52,21% до 27 ,63% 135. О б щ а я стоимость валовой продук-
ции цензовой и мелкой промышленности У р а л а в 1924— 
1925 гг. с о с т а в и л а 294,5 млн. р., из них на д о л ю социа-
листического сектора приходилось 85,6% '36 . Причем 
п р о д а ж а у р а л ь с к о й продукции в 1924—1925 гг. превы-
с и л а ф а к т и ч е с к и й выпуск ее на 5 млн.р . 

Ч а с т н ы й секгор в промышленности У р а л а , на д о л ю 
которого приходилось л и ш ь 1/7 общей стоимости вало-
вой продукции, был представлен в основном в л а д е л ь ц а -
ми папиросных « ф а б р и к » и « заводов» (а в сущности 
к у с т а р н ы х мастерских , а р т е л е й ) , небольших предприя-
тий по производству колбасы , кваса , конфет и других из-
делий . Н э п м а н ы выступали в роли п о д р я д ч и к о в на стро-
ительных р а б о т а х , з а г о т о в к е м о ч а л а , дегтя , древесного 
угля , дров . Н о сфера их п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а с к а ж д ы м 
годом все б о л ь ш е с у ж а л а с ь . 

Хотя количество рабочих и с л у ж а щ и х , з а н я т ы х на 
з а в о д а х у р а л ь с к о й черной м е т а л л у р г и и , увеличилось 
с р а в н и т е л ь н о незначительно , выпуск ж е товарной про-
д у к ц и и резко возрос ( табл . 4 7 ) . 

В ы я в и в ш и й с я усиленный спрос на п р о м ы ш л е н н ы е 
и з д е л и я в ы д в и н у л необходимость д а л ь н е й ш е г о развер -
т ы в а н и я промышленности . Р а с с м о т р е н н а я и о б с у ж д е н -
н а я на совместном з а с е д а н и и п р е з и д и у м о в У р а л п р о ф -
совета и о б л а с т н о г о с о в н а р х о з а в с е н т я б р е 1925 г. про-
изводственная п р о г р а м м а т р е с т и р о в а н н о й п р о м ы ш л е н -
ности на 1925—1926 гг. б ы л а у т в е р ж д е н а в расчете на 
повышение выпуска продукции на 53% . п р о т и в 1924— 

135 Г у л и н В. С. Уральская горнозаводская промышленность в 
цифрах за 50 лет и дальнейшие пути ее развития. М., 1930, с. 10. 

138 Обзор хозяйства Урала за 1924—1925 гг. Свердловск, 1926, 
с. 306. 



1925 гг., что у ж е д о л ж н о составить 9 3 % довоенного про-
изводства Урала 137. 

В конце восстановительного периода на У р а л е пре-
к р а т и л о с ь «распыление» рабочего класса , з н а ч и т е л ь н о 
увеличилось число рабочих на з а в о д а х и ф а б р и к а х . Н а -
пример, если в З л а т о у е т о в с к о м округе на 1 янв. 1925 г. 
количество рабочих б ы л о 4 1 4 3 1 человек, то на 1 янв. 
1920 г. у ж е 5 5 5 4 2 рабочих 1 3 8 , т . е . рост на 3 4 % . 

Т а б л и ц а 47 

Рост продукции уральской черной металлургии в 1922—1925 гг. 

1922/23 г. 1923/24 г. . 1924/25 г 

Количество рабочих и служа-
щих 58638 60129 69212 

Пыпуск продукции на одного 
трудящегося (в довоенных 
рублях) 336 475 810 

То же в % 100 1 41 241* 
* Союз металлистов СССР между VI и VII съездами. М., 1925, 

с / 34. 

1 окт. 1923 г. на п р е д п р и я т и я х цензовой промышлен-
ности У р а л а б ы л о 118,8 тыс. человек , а 1 окт. 1925 г.— 
150,7 тыс. рабочих и 1 окт. 1926 г . — у ж е 178,8 тыс. ра-
бочих. В 1925 г. в у р а л ь с к о й промышленности , на транс-
порте и строительстве р а б о т а л о 211,7 тыс. рабочих 139— 
на 134,7 тыс. больше , чем в 1921 г. 

В то в р е м я к а к на 1 июля 1924 г. всех рабочих , з а н я -
тых на Урале , б ы л о 304 000 человек , то на 1 янв. 1925 г. 
их с т а л о 365 000 человек 1 4 0 , т . е . рост на 2 0 % . Числен-
ность всего рабочего к л а с с а У р а л а на 1 окт. 1926 г. сос-
т а в л я л а 560,7 тыс. ч е л о в е к Н а ряде предприятий ве-
лись р е к о н с т р у к т и в н ы е работы, в производство внедря-

1" Отчет президиума Уралпрофсовета за 1925 г. III пленуму обл-
совпрофа. Свердловск, 1925, с. 109. 

188 ЧОПА, ф. 317, on. 1, д. 26, л. 80. 
1,9 ЧОПА, ф. 317. on. 1, д. 462, л. 45. 
140 Ц Г А О Р СССР, ф. 5451, оп. 9, д. 95, л. 25. 
1,1 Статистический справочник по вопросам труда и профдвнже-



лнсь технические новинки. Н а Н п д е ж д н н с к о м м е т а л -
л у р г и ч е с к о м з а в о д е вступил в строй новый чугунолитей-
ный цех, на С а т к и н с к о м з а в о д е впервые б ы л о организо -
в а н о производство ф е р р о с п л а в о в , с о о р у ж а л и с ь агломе-
р а ц и о н н а я и о б о г а т и т е л ь н а я ф а б р и к и па горе Б л а г о -
дать , а т а к ж е ф а б р и к а на К а ч к а н а р с к о м золотоносном 
руднике . 

С е к р е т а р ь У р а л о б к о м а п а р ш и II. К Антнпов в док-
л а д е « О м е ж д у н а р о д н о м и внутреннем п о л о ж е н и и » на 
IV П е р м с к о й о к р у ж н о й конференции Р К П ( б ) , состояв-
шейся 3 — 5 н о я б р я 1925 г., с о о б щ и л д е л е г а т а м о том, 
что на п е р е о б о р у д о в а н и е з а в о д а в 1925—1926 гг. отпу-
щено 600 млн. р., на постройку новых—300 млн. р. Стро-
ился Б о г о м о л о в с к и й м е д е п л а в и л ь н ы й завод , р а с ш и р и -
л о с ь производство з а в о д а К о л ю щ е н к о по в ы р а б о т к е 
плугов, п р о е к т и р о в а л а с ь постройка в районе Н и ж н е г о 
Т а г и л а вагоностроительного з а в о д а , двух гигантов — 
о к о л о К у ш в ы , производительностью до 30 млн. пудов 
чугуна, и в б л и з и горы М а г н и т н о й — 5 0 млн. пудов. В за -
ключение Н . К. Антипов с к а з а л : « П о л о ж е н и е рабочего 
к л а с с а в п о л н е твердое . Р а с т е т вера в партию, вера в Со-
в е т с к у ю власть . Р а б о ч и й не боится с о к р а щ е н и й : произ-
в о д с т в е н н а я п р о г р а м м а 1925—1926 гг. п р е д у с м а т р и в а е т 
увеличение к а д р о в рабочих на 2 5 % , с у л у ч ш е н и е м на-
родного хозяй ст ва п о л о ж е н и е рабочего у л у ч ш а е т с я . Все 
это с о з д а е т уверенное , спокойное его настроение» 142. В 
о к т я б р е 1925 г. при У р а л о б л с о в н а р х о з е б ы л о с о з д а н о 
У р а л ь с к о е б ю р о по п р о е к т и р о в а н и ю з а в о д о в м е т а л л о -
п р о м ы ш л е н н о с т и . 17 дек . 1925 г. п р е з и д и у м У р а л о б л с о в -
н а р х о з а по д о к л а д у проектного б ю р о принял постанов-
л е н и е о в ы б о р е п л о щ а д к и д л я с т р о и т е л ь с т в а М а г н и т о -
горского з а в о д а , о б ъ е м е л р о и з в о д с т в а , с о р т а м е н т е про-
д у к ц и и и с о с т а в л е н и ю с х е м ы - п р о е к т а . завода с опреде-
лением его стоимости м з . 

В конце в о с с т а н о в и т е л ь н о г о периода был реконстру-
ирован К а л а т и н с к и и з а в о д , з а н о в о технически переобо-
р у д о в а н Н ы т в е н с к н й з а в о д . Н а Л ы с ь в е н с к о м з а в о д е 
с о о р у ж е н цех д л я в ы д е л к и э м а л и р о в а н н о й посуды, стро-

ния на Урале 1925/26—1927/28 гг. к V областному съезду профсо-
юзов. СвердлоЬск, 1928, с. 14—23. 

142 ППА, ф. 2, оп. 2, д. 43, л. 11. 
143 ГАСО, ф. 225, on. I, д. 14, лл. 108—109. 



ились новые цеха З л а т о у с т о в с к о г о з а в о д а . П р о в е д е н -
ная по у к а з а н и ю У р а л о б л с о в н а р х о з а чомиссией в сос-
т а в е горного и н ж е н е р а В. А. Г а с с е л ь б л а т а , п р о ф . 
В. Е. Г р у м - Г р ж и м а й л о , И. В. С о к о л о в а и Е. А. Т а у б е 
первая о п ы т н а я коксовая п л а в к а 14 и ю н я 1924 г. на 
Н и ж н е - С а л д и н с к о м з а в о д е п о л о ж и л а н а ч а л о широко-
му р а с п р о с т р а н е н и ю на У р а л е доменных коксовых пла-
вок ( Н а д е ж д и н с к и й , Чусовской, А л а п а е в с к и й , Б е л о р е ц -
кий з а в о д ы , а т а к ж е Магнитогорский к о м б и н е в годы 
первой п я т и л е т к и ) . 

« Т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н а я га зета» , о ц е н и в а я это зна -
чительное событие, п о д т в е р ж д а в ш е е реальность ленин-
ской идеи соединения у р а л ь с к о й руды и кузнецкого кок-
са, писала : «14 июня 1924 г. был получен первый .коксо-
вый чугун на Урале . Эта д а т а я в л я е т с я истори яескои 
д л я У р а л а . Отныне перед У р а л о м встают ш и р о к и е перс-
пективы использования его м о щ н ы х месторождений бо-
гатой ж е л е з н о й руды. Гора М а г н и т н а я на Ю ж н о м Ура-
ле, В ы с о к а я и Б л а г о д а т ь т а я т в себе м и л л и а р д ы пудов 
высокопроцентной руды, ж д у т горючего, которым я в л я -
ется сибирский хороший и д е ш е в ы й кокс. У п о д н о ж и я 
этих рудных массивов д о л ж н ы возникнуть в будущем 
новые крупные м е т а л л у р г и ч е с к и е гиганты» 144. 

В б о л ь ш и н с т в е отраслей восстановительный процесс 
с о п р о в о ж д а л с я серьезными реконструктивными работа -
ми, концентрацией производства 145: в о б л а с т и топливно-
го хозяйства — получение из кизеловскнх углей в смеси 
с кузнецкими м е т а л л у р г и ч е с к о г о кокса , первые опыты 
по м е х а н и з а ц и и лесозаготовок , а т а к ж е постепенный пе-
ревод на м и н е р а л ь н о е горючее передельных , энергети-
ческих и в с п о м о г а т е л ь н ы х цехов р я д а заводов . В 1921 г 
в п е р в ы е в С С С Р на З л а т о у с т о в с к о м з а в о д е б ы л и пос-
т а в л е н ы опыты по получению н е р ж а в е ю щ е й стали , а за-
тем н а л а ж е н о и ее производство М6 . 

Н а ч а л а с ь с п е ц и а л и з а ц и я некоторых з а в о д о в по оп-
ределенным п р о и з в о д с т в а м ( сельскохозяйственное ма-
шиностроение , изготовление инструментов и приспособ-* 
лений и д р . ) . 

144 Торгово-промышленная газета, 1924, 3 окт. 
145 Звезда, № 251, 1925, 1 ноября. 
,4в Челябинский краеведческий музей, фонд рукописей, оп. 4, 

д. 1198. 



В августе 1923 г. на пленуме Пермского губернского 
экономического совещания был з а с л у ш а н д о к л а д дирек-
тора авторемонтного з а в о д а в Перми , перешедшего па 
изготовление новых а в т о м а ш и н . Это первый на У р а л е 
з а в о д по автомобилестроению. Н а этом заводе были 
созданы условия д л я ремонта а э р о п л а н о в (первая ура-
л ь с к а я а в и а б а з а ) . 

З а в о д ы пермского горнозаводского треста и «Урал-
мета» п е р е д а л и часть оборудования д л я а в т о з а в о д а 1 4 7 . 
Е щ е в 1897 г. на Исовских платиновых приисках у р о ж е -
нец Н и ж н е г о Тагила AV. А. Б у р д а к о в построил первую 
в мире паровую драгу . О д н а к о нсовские драги были 
уничтожены к о л ч а к о в ц а м и при их отступлении. Пред-
с т о я л о их з а н о в о строить. Коллектив Мотовилнхинского 
машиностроительного з а в о д а имени В. П. Л е н и н а по 
ч е р т е ж а м и под руководством М. А. Б у р д а к о в а несколь-
ко лет р а б о т а л над новым в а р и а н т о м драги . К 10-ле-
тию Советской власти первая в мире электрическая д р а -
га б ы л а построена и о т п р а в л е н а на Нсовские приис-
ки 148. С о о р у ж е н и е отечественных д р а г было весьма вы-
годно к а к с технической, т а к и с экономической точек 
зрения , ибо в прошлом д р а ж н о е оборудование на - золо-
то п р и о б р е т а л о с ь в С Ш А и в Германии. 

П о д а н н ы м ведомости распределения средств , на но-
вые постройки, к а п и т а л ь н ы й ремонт и оборудование на 
п р е д п р и я т и я х каменноугольной , горной, л е с о б у м а ж н о й 
и текстильной промышленности на 1925—1926 гг. было 
ассигновано 7 121 207 р . 1 4 9 Успешно велись, хотя и в 
ограниченном м а с ш т а б е , геологоразведочные работы, 
о з н а м е н о в а в ш и е с я открытием мировых з а п а с о в ка-
лия1 5 0 , трепела , нефти. П. И. П р е о б р а ж е н с к и й в отчете 

147 ГАПО, ф. 347, on. 1, д. 125, л. 51 об. 
147 Календарь-справочник Пермской области. Пермь, 1970, с. 132. 
149 СОПА, ф. 4, оп. 3, д. 295, л. 24. 
150 Еще в 1911 г. горный инженер П. II Глушков высказал 

предположение, что в районе Соликамска возможно открытие 
калийных солей. Ряд видных химиков и гео.тогоп (Н. С. Курнаков, 
А. II. Рябиннн, М. К. Шматько и др.) вели исследования соляных 
источников и рассола в районе Усолья и Соликамска. Однако 
только после гражданской войны и разрухи началась разведка 
калийных солей. В 1924 г. во главе разведочных работ был постав-
лен профессор Геологического комитета П П. Преображенский. 
Под его руководством горный инженер В. И. Скок и П. М. Позд-



о первом годе р а з в е д к и писал: « Н е т сомнения , что не-
д а в н о м а л о кому известный С о л и к а м с к скоро з а с т а в и т 
г о в о р и т ь о себе мировую горнотехническую л и т е р а т у р у » . 
Отчет второго года р а з в е д к и з а к а н ч и в а л с я т а к : 
« Р а б о т ы отчетного года принесли нам уверенность в 
г р о м а д н ы х з а п а с а х к а л и й н ы х солей, и м е ю щ и х с я у 
н а с , — з а п а с а х н а с т о л ь к о больших , что они я в л я ю т с я ин-
тересными не т о л ь к о в м а с ш т а б е С С С Р , но и д л я всего 
мира . Остается их у м е л о и с п о л ь з о в а т ь » И з в е с т н ы й 
геолог А. А. И в а н о в на основе о б р а б о т к и д а н н ы х раз-
ведки за 1925—1932 гг. п о к а з а л , что в районе С о л и к а м -
ска и Б е р е з н и к о в находится крупнейшее в мире место-
р о ж д е н и е калийных солей. Н а ч и н а я с 1934 г., на их ба-
зе р а б о т а ю т у ж е несколько комбинатов , а в 1965—1972 гг. 
вступили в строй е щ е три. Т а к и м о б р а з о м , есть все ос-
нования считать , что в 1919—1925 гг. происходило не 
т о л ь к о в о з р о ж д е н и е промышленности , но и успешно 
ш л и восстановительно-реконструктивные работы . 

Д л я успешного в о с с т а н о в л е н и я и р а з в и т а я у р а л ь -
ской п р о м ы ш л е н н о с т и первостепенную роль и г р а л а топ-
л и в н а я п р о б л е м а . От з а п а с о в и о б ъ е м а лесозаготовок , 
в ы ж и г а древесного угля , добычи т о р ф а и к а м е н н о г о уг-
л я з а в и с е л а во многом р а б о т а б о л ь ш и н с т в а предприя 
тий. С а м о о т в е р ж е н н о т р у д и л и с ь ш а х т е р ы основных ка-
менноугольных бассейнов У р а л а — Кизелкопей , Челяб-
у г л я и Е г о р ш и н с к о г о ( П о л т а в о - Б р е д н н с к н е копи всту-
пили в строй л и ш ь в с а м о м конце восстановительного 
периода . 

Н а К и з е л к о п я х в 1921 — 1922 гг. б ы л о добыто 25 млн. 
пудов, в 1 9 2 2 - 1 9 2 3 — 33 277 003 пуда (по п р о г р а м м е — 
30 м л н . ) , 1923—1924—35 млн. пудов. Н а 1924—1925 гг. 
п р е д у с м а т р и в а л о с ь в ы д а т ь на -гора 40 млн. пудов, или 
75% довоенной добычи ( 5 3 6 6 9 0 0 0 пудов в 1913 г.) 15-. 

На ш а х т а х К и з е л а систематически с н и ж а л а с ь себе-

няков соорудили буровую установку н 3 сент. 1925 г. на окраине 
Соликамска заложили первую скважину. 6 окт. с глубины 92 метра 
был поднят керн, состоящий из сильвинита. Находящаяся ниже 
толща солей в 120 м содержала слои сильвинита и карналлита , 

151 См.: Календарь-справочник Пермской области. Пермь, 1970, 
с. 130. 

, и СОПА, ф 4, оп. 3, д. 11, л 25. 



стоимость угля . Н а п р и м е р , только в 1922—1923 гг. себе-
стоимость пуда угля у м е н ь ш и л а с ь с 13,84 к. до 
12,25 к. 1 5 3 . Н е у к л о н н о росла производительность тру-
д а : в 1921 — 1922 гг. у р а л ь с к и е ш а х т е р ы в этом уступа-
ли л и ш ь Ч е р е м х о в с к о м у бассейну. Н а К н з е л к о и я х 
в июне 1922 г. з а б о й щ и к в одну смену д о б ы в а л 74,3 пу-
дов, а в о к т я б р е того ж е года — у ж е 86 пудов угля-154 . 
У ж е в 1921 г. Кизеловскнй бассейн с т а л первым по до-
быче угля на У р а л е . 

Вопросы о продовольственном с н а б ж е н и и шахте-
ров, д о б ы ч е угля и з а г о т о в к е д р о в не ра з о б с у ж д а л и с ь 
в Совете т р у д а и обороны. 22 авг. 1919 г. он поручил 
Реввоенсовету Р е с п у б л и к и срочно обсудить вопрос об 
о с в о б о ж д е н и и от воинской повинности рабочих камен-
ноугольных копей Сибири и У р а л а и р а с п р о с т р а н е н и и 
на них тех льгот , к о т о р ы м и пользуются рабочие подмос-
ковных копей 1 5 5 . В о к т я б р е — н о я б р е 1919 г. вновь об-
с у ж д а л с я вопрос о положении каменноугольного произ-
водства и с н а б ж е н и и ш а х т е р о в продовольствием. 

У р а л ь с к а я комиссия Н К Р К П во г л а в е с з а м . пред-
с е д а т е л я Н К Р К П Р С Ф С Р В. А. Аванесовым, наделен-
н а я С Т О полномочиями д л я решения н е о т л о ж н ы х ю п -
л и в н ы х вопросов на месте, д о л о ж и л а в д е к а б р е 192i г. 
В. И . Л е н и н у о т я ж е л о м п о л о ж е н и и и героическом тру-
д е рабочих Ч е л я б и н с к и х копей. 

Н е с м о т р я на частые перебои в с н а б ж е н и и * плохие 
ж и л и щ н ы е условия , болезни , ш а х т е р ы т р у д и л и с ь геро-
ически: з а 10 месяцев 1921 г. они д а л и 26 млн. пудов 
угля , выполнив на 104% производственное з а д а н и е , 
причем 4,5 млн. пудов получено о т к р ы т ы м способом. 

Е с л и в 1913 г. Ч е л я б к о п и д а п и 8 млн. пудов угля , 
то в 1921—1922 гг .—23,5 млн., а 1922—1923 т . — 2 1 м л н , 
в 1923—1924 г г . — 1 1 , 7 млн., в 1924—1925 гг.—12 млн. 
пудов | 5 6 . У р а л ь с к и е з а в о д ы в восстановительный пери-
од почти и с к л ю ч и т е л ь н о р а б о т а л и на д р о в я н о м топлн-

153 СОПА, ф. 1494, on. 1, д. 241, л. 132. 
154 Там же, д. 44, л. 7. 
•55 ЦП А Н М Л , ф. 2, оп. 1,.д. 10880, л. 6. 
156 СОПА, ф. 4, оп. 3, д. 11, л. 25 об. 



ве, поэтому лесозаготовки имели в а ж н о е значение д л я 
всей промышленности . 

Потребность в топливе по всем видам промышлен-
ности Урала была велика (см. приложение : т а б л и ц а 
48) . В 1924—1925 гг. ш а х т е р ы У р а л а добыли 72 млн. 
пудов угля , 11411 99% к 1913 г. (73 млн. пудов) '-57. 

Советское правительство- высоко оценило трудовые 
подвиги горняков. Впоследствии Ч е л я б к о н и были от-
мечены высокой правительственной наградой — орде-
ном Боевого Красного Знамени . Д е с я т к и ш а х т е р о в ста-
ли Героями Труда . 

Т а б л и ц а 48 
Расход основных видов топлива по крупной уральской 

промышленности по годам 

Годы Дрова (тыс. 
куб. сажен) 

Уголь дре-
весный (тыс. 

коробов) 

Каменный 
уголь 

(млн. пуд.) 

1921/22 326 437 27,9 
1922/23 399 707 34,1 
1923/24 (прибл.) 385 1000 40 
1924/25 (сметн.) 351 1039 47.5* 

• См.: СОПЛ. 'ф. 4, on. Z, д. 90, л. 18. 

В Свердловском краеведческом музее сохранился 
э к з е м п л я р подлинного аттестата на звание Героя Тру-
да , выданного Хисматуллнну Т о х в а т у л л у председате-
лем Второго Уральского областного съезда горнорабо-
чих М. Н. М и ковым В аттестате д а н а не только вы-
сокая оценка личных качеств Героя Труда , но подчер-
кнуто в а ж н о е значение всех горняков У р а л а в восста-
новлении г о р н о д о б ы в а ю щ е й промышленности : «Боль-
шую д о л ю в хозяйственном строительстве страны име-
ют у р а л ь с к и е горнорабочие . К о л л е к т и в н ы м и усилиями 
горнорабочих У р а л а достигнуто значительное повыше-

157 СОПЛ, ф. 4, оп. 3, д. 11, л. 26 и об. 
4 " Миков Михаил Николаевич {1892.—!965) —член партии с 

1911 г. Подпольщик, одни из организаторов Советской власти в Кн-
зеле. Был членом президиума ЦК союза горнорабочих, редактором 
журнала «Горнорабочий» (ППА, отдел личных фондов). 



ние п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а , р а с ш и р е н и е и о з д о р о в -
л е н и е горного х о з я й с т в а У р а л а , у д е ш е в л е н и е себесто-
имости к а м е н н о г о у г л я , руды, асбеста , соли , п л а т и н ы 
и з о л о т а . Г о р н я к и й 'рала п о н и м а л и з н а ч е н и е с н и ж е н и я 
с е б е с т о и м о с т и м е т а л л у р г и ч е с к и х изделий У р а л а — чем 
на д е л е д о с т и г а е т с я прочное з а к р е п л е н и е союза рабоче-
го к л а с с а с т р у д о в ы м к р е с т ь я н с т в о м — з а л о г победонос-
ного ш е с т в и я по пути к с о ц и а л и з м у » | 5 9 . 

К н а ч а л у а п р е л я 1925 г. на У р а л е б ы л о с о ы ш е ты-
сячи Героев Т р у д а 16°. 

Д е с я т к и тысяч т а т а р , б а ш к и р , ч у в а ш е й , м а р и й ц е в , 
у д м у р т о в , к о м и - п е р м я к о в , хантов , манси и других не-
русских н а ц и о н а л ь н о с т е й , не в о ш е д ш и х в а в т о н о м н ы е 
о б ъ е д и н е н и я , т р у д и л и с ь на з а в о д а х , ф а б р и к а х , ш а х т а х 
и р у д н и к а х У р а л а . М н о г о рабочих , особенно т а т а р и 
б а ш к и р , б ы л о на ш а х т а х К и з е л а , Г у б а х и , П о л о в и н к и , 
М о т о в и л н х и н с к о м , Ч у с о в с к о м , Н а д е ж д и н с к о м и Л ы с ь -
венском з а в о д а х . В о б щ е м т р у д е с русскими р а б о ч и м и 
они постепенно м е н я л и свой в з г л я д на о б щ е с т в е н н у ю 
собственноств , р о с л а их с о з н а т е л ь н о с т ь и з а и н т е р е с о -
в а н н о с т ь в д а л ь н е й ш е м р а з в и т и и с о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
п р о и з в о д с т в а , ф о р м и р о в а л и с ь новые черты, свойствен-
ные р а б о ч е м у к л а с с у Советской России . 

Х о т я ч е р н а я м е т а л л у р г и я на У р а л е р а б о т а л а непре-
рывно , с 1918 по 1922 гг. м е д ь не в ы п л а в л я л а с ь . 
В 1922—1925 гг. на У р а л е вступили в строй д в а круп-
ных м е д е п л а в и л ь н ы х з а в о д а треста « У р а л м е д ь » в Ка-
л а т е и П ы ш м е . С 1924 г. пушен в ход з а в о д в К ы ш т ы -
ме. З а 1922—1923 гг. д о б ы т о 3,7 млн . пудов медной ру-
д ы и п о л у ч е н о 102 тыс. пудов меди , с 1923 г. по 
1924 г. — о к о л о 6 млн . пудов руды и 170 тыс. пудов ме-
ди . Хотя рост н а л и ц о , о д н а к о до войны медных р у д до-
б ы в а л о с ь г о р а з д о б о л ь ш е : в 1913 г. на У р а л е б ы л о до-
б ы т о 40 млн . пудов при о б щ е й их д о б ы ч е в России 
68 млн . пудов | 6 1 . 

С б о л ь ш и м трудом в о с с т а н а в л и в а л а с ь з о л о т о - п л а т и -
н о в а я п р о м ы ш л е н н о с т ь У р а л а , о б ъ е д и н е н н а я в тресты 
« У р а л з о л о т о » и « У р а л п л а т и н а » . З о л о т ы е россыпи, на-
х о д и в ш и е с я г л а в н ы м о б р а з о м в Е к а т е р и н б у р г с к о м , 

159 Свердловский областной краеведческий музей, зал ,№ 2 вос-
становительный период (1919—1925 гг.), экспозиция. 

160 ГАСО, ф. 3, од. 3, д. 143, л. 134. 
161 СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 90, л. 18. 

13 Заказ 6734 



Троицком, З л а т о у с т о в с к о м , Т а г и л ь с к о м , Ч е л я б и н с к о м 
и В е р х н е - К а м с к о м округах , были з н а ч и т е л ь н о в ы р а б о -
таны, и в конне восстановительного периода У р а л у ж е 
стал переходит!, на получение рудного золота химиче-
ским путем. К тому ж е за годы воины о б о р у д о в а н и е 
без основного ремонта износилось , и д о б ы ч а золота на 
У р а л е достигла л и ш ь одной четверти к довоенной. 
С вступлением в 1924—1925 гг. новых д р а г в строй до-
быча существенно возросла 162. 

Серебро на Урале , получаемое из руд Е к а т е р и н -
бургского округа , д о б ы в а л о с ь л и ш ь попутно с извлече-
нием золота из в ы п л а в л е н н ы х меди и свинца . Д о б ы т а 
магнезита (Сатка , Златоустовского о к р у г а ) достигла 
довоенной, составив в середине 1925 г. 1,5 млн. пудов. 

Вся п р о м ы ш л е н н а я добыча соли на У р а л е б ы л а со-
средоточена в Верхне-Камском округе (Усолье, Соли-
к а м с к ) . Л у ч ш а я в Р С Ф С Р соль «пермянка» до войны 
с о с т а в л я л а (21 млн.) три четверти общероссийской 
выварочной соли и 18% всей д о б ы в а в ш е й с я соли. В 
1921 —1922 гг. ее д о б ы в а л о с ь 5,3 млн. пудов, в 1922— 
1923 гг. — 6 , 8 млн., 1923—1924 гг. — 7 , 1 млн., в 1924— 
1925 гг.—7.8 млн. пудов 1 6 3 . С о л я н а я промышленность 
в о с с т а н а в л и в а л а с ь медленно, потому что стоимость са-
мой соли л и ш ь в 2 р а з а была д о р о ж е топлива . 

В состав треста « П е р м с о л ь » входило 7 заводов : Бе-
резннковский , Усольский, Ленвенский , Д е д ю х и н с к г й , 
С о л и к а м с к и й , Усть-Усольскнй, Усть-Боровской. На ьсех 
з а в о д а х н а х о д и л о с ь с в ы ш е 3 тыс. рабочих, из 7 дирек-
т о р о в — 4 из рабочих . Н а ч и н а я с 1 окт. 1922 г., все 
з а в о д ы « П е р м с о л и » в ы п о л н я л и план на 116—130%. 
В 1925 г. д е й с т в о в а л о 52 варницы, буровые с к в а ж и н ы 
б ы л и полностью обеспечены рассолом. 

Почти вся к р у п н а я х и м и ч е с к а я промышленность 
с о с р е д о т о ч и л а с ь в Е к а т е р и н б у р г с к о м округе , л и ш ь со-
довый з а в о д — в В е р х н е - К а м с к о м и суперфосфатный— 
в П е р м с к о м о к р у г а х . У истоков химической индустрии 
У р а л а стоял В. И . Л е н и н , по инициативе которого С Н К 
б ы л и о т п у щ е н ы средства (около 10 млн. р.) д л я разви-
тия Б е р е з н и к о в с к о г о содового з а в о д а и Пермского су-
п е р ф о с ф а т н о г о ) (ныне х и м з а в о д имени Серго Орджо-
н и к и д з е ) ^ 

' « СОПЛ, ф. 4. оп. 3, д. 295, л. 3 и об. 
1М Т^м же, д. 11, л. 27. 



Ma Березннковском содовом заводе намечалось еще 
в 1918 г. построить опытное производство по получе-
нию радия из остатков руды. С этой целью СП К за 
п о д п и с ь ю ' В . И. Л е н и н а постановил в июне 1918 i". от-
править радий, находившийся в осажденном Петрогра-
де, на станцию солеварни Пермской губернии. 28 окт. 
1918 г. В. И. Ленин , узнав о затруднениях в строитель-
стве радиевого з а в о д а , послал р а с п о р я ж е н и е немедлен-
но начать работы «...под управлением и ответственно-
стью и н ж е н е р а - х и м и к а Богоявленского , которому.. . ока-
з а т ь полное содействие» | 6 4 . Вскоре н а ч а в ш а я с я колча-
ковская оккупация помешала строительству з авода . 
О д н а к о Л . Н. Богоявленский сумел спрятать радий и 
оборудование предприятия от белогвардейцев . 24 мар-
та J 9 2 0 г. В С Н Х перевел радиевый з а в о д из Березни-
ков" в низовье К а м ы , на Бондюжский завод . 

В д е к а б р е 1920 г. под руководством соратника 
Л . Н. Богоявленского В. Г. Хлопина 165 были получены 
первые 20 мг препарата с содержанием радия . Причем 
д л я м о н т а ж а радиевой установки использовались чу-
гунные кухонные котлы. 

25 янв. 1922 г. на заседании физико-математическо-
го отделения а к а д е м и к В. И. Вернадский с к а з а л : «Я 
счастлив сообщить Академии , что в этом году сотруд-
никам Радиевого института под непосредственным ру-
ководством В. Г. Хлопина удалось получить из русской 
руды первые пробы радия» ' 6 6 . В м а р т е 1922 г. В. Г. Хло-
пни продемонстрировал участникам съезда Химическо-
го общества им. Д . И. Менделеева первый грамм совет-
ского радия 167. 

Р а б о т а в ш и е с 1923 по 1925 гг. предприятия треста 
« К а м у р а л б у м л е с а » , сосредоточенные в основном в Та-
гильском округе, ежегодно в среднем д а в а л и бумаги 
270 тыс. пудов и 65 пудов картона , 5,5 млн. куб. фут, 
пилолесоматериалов , 2 тыс. пудов метилового спирта 
и ацетона . Л е с и продукция д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й 

|6< Л е н и н В И. Поли. собр. соч., т-. 60, с. 375. 
165 Хлопин Виталий Григорьевич (1890—1950), сов. радиохимик, 

Герой Социалистического Труда, получил первые отечественные пре-
параты радия. 

166 Календарь-справочник Пермской области. Пермь, 1970, с. 17, 
18. 

167 Ленин говорит с Прикамьем Пермь, 1970, с. 56—59. 



промышленности шли в П о в о л ж ь е , Туркестан и Кир-
гизию | 68 . 

Б о л ь ш а я часть текстильной промышленности обла -
стного значения находилась в Екатеринбургском окру-
ге (6 предприятий) и отчасти в Ш а д р и н с к о м округе. . 
Н е с к о л ь к о лет понадобилось , чтобы полностью восста-
новить текстильные предприятия : 3 л ь н о и р я д п л ь н о -
ткацких ф а б р и к , 2 суконных, канатную ф а б р и к у , пимо-
катный з а в о д и ватную фабрику . Н а п р и м е р , колчаков-
цы разорили и вывели из строя фабрику братьев М а к а -
ровых (ныне С в е р д л о в с к а я л ь н о п р я д и л ы ю т к а ц к а я 
ф а б р и к а им. Л е н и н а ) . Рабочим пришлось немало по-
трудиться , чтобы ее восстановить. О своих успехах они 
сообщили В. И. Ленину . Сохранилось трогательное 
письмо, принятое 21 апр . 1923 г. на общем собрании 
т р у д я щ и х с я ф а б р и к и . Вот оно: «Дорогой т о в а р и щ Л е -
нин! Мы, рабочие и работницы ф а б р и к и , носящей твое 
имя, шлем тебе привет в день твоего рождения . Вместе 
с приветом мы шлем тебе п о ж е л а н и я , чтобы ты побо-
рол болезнь , и в то ж е время требуем, чгобы ты серьез-
но лечился и не подрывал своих сил работой. Тов1,>ищ 
Ленин, н а ш е дело еще не докончено, нам надо укре-
пить н а ш у промышленность . Мы у себя у ж е подняли 
ее до 80% довоенной. . .» 169. 

В 1924—1925 гг. т е к с т и л ь н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь Ура-
ла в ы п у с к а л а ежегодно с в ы ш е 700 тыс. погонных ар-
шин сукна и 12 млн. аршин полотна 17°. С р е д н я я про-
мышленность У р а л а , п р е д с т а в л е н н а я промкомбината -
ми в Екатеринбурге , З л а т о у с т е , Кургане , Троицке, Тю-
мени, Челябинске , а т а к ж е шестью отдельными з а з о -
д а м н Пермского округа и к о ж з а в о д о у п р а в л е н п я м н в 
Кунгуре и С а р а п у л е , в 1925 г. вплотную подршли к до-
в о е н н о м у уровню. Особенно быстро крепли и р а з в е -
вались к о ж е в е н н а я , маслобойная , м е т а л л о о б р а б а т ы в а -
ю щ а я , с и л и к а т н о - к е р а м и ч е с к а я , пивоваренная промыш-
ленность , а т а к ж е сельскохозяйственное машинострое-
ние. 

Таким образом , к концу восстановительного перио-
да в промышленности У р а л а как по числу з а н я т ы х лиц, 

| М СОПЛ, ф 4, оп. 2, д. 90, л. 20. 
109 Уральский рабочий, 1970, 18 апр. 
170 СОПА, ф. 4, оп. 2, д. 90, л. 20 и об. 



так и по количеству производственных единиц (фаб-
рик и з а в о д о в ) , д о м и н и р у ю щ е е п о л о ж е н и е з а н и м а л со-
циалистический сектор . Л и ш ь в кустарно-ремесленном 
производстве на первом месте все еще были ч а с т ы е 
п р е д п р и н и м а т е л и ( табл . 50) . В а л о в а я продукция всей 
промышленности У р а л а в 1925—1926 гг. р а в н я л а с ь 
9 3 % от довоенного у р о в н я 1 7 1 . У ж е к 1923—1924 гг. го-
д о в а я в ы п л а в к а м е т а л л а на 1 домну достигла 13,1 т ы с . т , 
на 1 мартен—12,4 тыс т., производство п р о к а т а — 3 тыс. т 
на 1 стан , что соответствовало довоенным п о к а з а т е л я м . 
В 1924—1925 гг. нагрузка действующих цехов в метал-
лургии У р а л а с о с т а в л я л а 3/4 довоенной | 72 . В ы р а б о т к а 
на 1 рабочего в месяц в конце восстановительного пе-
риода в каменноугольной , б у м а ж н о й промышленности 
п р е в ы с и л а довоенную, а по ряду других о т р а с л е й 
в п л о т н у ю п р и б л и з и л а с ь к в ы р а б о т к е 1913 г. ( табл . 51 ) . 

Т а б л и ц а 50 

Фактические данные о развитии секторов уральской 
промышленности в 1925 г. 

Секторы 
пр^мы тлен -

ности 

Вся про-
мышлен-

ность 
по числу 
занятых 

лиц 

Фабрично-завод-
ская промышлен-

ность 

Кустарно-ремес-
ленная промыш-

ленность 
Секторы 

пр^мы тлен -
ности 

Вся про-
мышлен-

ность 
по числу 
занятых 

лиц 
число 

предпри-
ятий 

занято 
лиц 

число 
предпри-

ятий 
занято 

лиц 

Государственный 149629 390 147834 548 1795 
Кооперативный 11599 75 2918 2542 8681 
Частный 73417 19 496 60100 72921* 

* Уральское хозяйство в цифрах 1926 г., Свердловск, 1926, 
с. 212—214. 

О д н а к о с трудом в о с с т а н а в л и в а л а с ь добыча ж е л е з -
ной руды, производство меди и в ы п л а в к а чугуна, силь-
но о т с т а в а в ш и е от уровня 1913 г. Н е о б х о д и м о отметить 
и с л е д у ю щ е е : если в 1913 г. чугун на минеральном топ-

171 История Урала Период социализма. Пермь, 1965, т. 2, с. 194; 
Материалы к докладу Уралсовета РСФСР. Свердловск, 1926. с. 8. 

172 ГАСО, ф. 272, on. 1, д. 327, лл. 24—26. 



ливе совсем не - в ы п л а в л я л с я , то в 1924—1925 г г . — 
56 тыс., в 1925—1926 гг. — 96 тыс. т. Д о войны не про-
изводились с е п а р а т о р ы , а в 1925—1926 гг. их выпус-
тили 9,8 тыс. штук 173. 

Производительность труда уральских рабочих не-
сколько обогнала рост средней з а р п л а т ы , к о т р а я в 
1925—1926 гг. с о с т а в л я л а 93% к уровню 1913 г. З а 
восстановительный период значительно снижена себе-
стоимость продукции. Работники ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта обеспечили н о р м а л ь н у ю работу всех маги-
стралей Урала ( К а з а н ь - Е к а т е р и н б у р г с к о й , Пермской , 
Омской, С а м а р о - Златоустовской , Троицко - Орской 

Т а б л и ц а 51 

Сведения о добыче полезных ископаемых и выпуске продукции 
по основным видам производства Урала в тыс. тонн за 1920—1925 гг. 

Наименова-
ние изде-

лий 

19
13

 

19
20

/2
1 

19
21

/2
2 

19
22

/2
3 

19
23

/2
4 

19
24

/2
5 

19
25

/2
6 

Железная -

руда 1625 95 64 193 463 803 863 
Медная руда . 670 — 14 61 100 163 352 
Каменный 

уголь 1204 10004 1008 1155 1031 1253 1573 
Асбест 25 1,7 3.7 5.3 8 12,3 17,9 

Чугун 809 72 75 114 251 336 457 
Прокат ' 567 н е т с в е д е и и й 358 516 
Кровельное 

железо 209 7,9 12.2 54 86 1 2 1 187 
Медь 15 — 0.8 1.7 2,9 6.8 7,5 
Соль пова-

ренная 354 96 87 113 118 176 216 
Сукно 

(тыс. V I . ) 640 — — — — 796 1019 
* Данные получены нами из источников: Экономика Урала в таб-

лицах и диаграммах за 1925/26— 1928/29 гг. Свердловск, 1929, раз-
дел III, таблица 13; ГАСО, ф. 303, on. 1, д. 209, лл. 3—25. 

" ' С и г о в С. П. Очерки по истории горнозаводской промышлен-
ности Урала. Свердловск, 1936, с. 282, 283. 



ж. д . ) , добившись бездефицитной деятельности участ-
ка Омской и С а м а р о - З л а т о у с т о в с к о й ж е л е з н ы х 
д о р о г | 7 4 . В 1925 г. грузооборот Пермской дороги, са-
мой крупной по протяженности 'на Урале (из общего 
количества 5594 км пути Пермской ж . д. п р и н а д л е ж и т 
3340 к м ) , превысил уровень 1913 г. на 5% (383,0 млн. 
пудов) | 7 5 . 

По перевозкам грузов, наиболее существенной д л я 
хозяйства части перевозок, все ж е л е з н ы е дороги Урала 
у ж е в 1924—1925 гг. довольно близко подошли к дово-
енным нормам 1913 г. 

И т а к , на У р а л е в 1925 г. восстановление народного 
хозяйства было в основном завершено . Р е ш а ю щ и е от-
расли промышленности достигли довоенного уровня . К 
концу восстановительного периода по темпам роста 
производства и по количеству выпускаемой продукции 
У р а л з а н я л одно из первых мест в стране . Все эти ус-
п е х и — р е з у л ь т а т самоотверженного труда рабочего 
к л а с с а и трудового крестьянства , ф о р м и р у ю щ е й с я со-
ветской интеллигенции, умело и творчески руководи-
мых партийной организацией — одной из крупнейших 
в стране . Коммунисты Урала возглавили борьбу рабо-
чего к л а с с а за создание социалистической S K O H O M H K H , 

успешно р а з в и в а л и трудовую активность и творческую 
инициативу рабочих, п о д д е р ж и в а л и все ценное и пере-
довое, что р о ж д а л о с ь в глубинах рабочих коллективов , 
боролись за повышение производительности труда 
и рентабельность производства , у т в е р ж д а л и на д е л е 
новое отношение к производству, воспитывали у рабо-
чих чувство хозяйской ответственности за его состоя-
ние и развитие . П о мере укрепления экономики и но-
вых производственных отношений все больше повыша-
л а с ь заинтересованность рабочих в д а л ь н е й ш е м разви-
тии производства , все шире п р о я в л я л а с ь их активность 
на всех у ч а с т к а х хозяйственного строительства (суб-
ботники и воскресники, у д а р н ы е группы и артели, об-
р а з ц о в ы е и у д а р н ы е предприятия , производственные 
с о в е щ а н и я и коллективные договоры, режим экономии 
и использование резервов производства , р а ц и о н а л и з а -
торство и изобретательство ) . Поставленный неточней 

174 Очерки истории Челябинской областной партийной организа-
ции. Челябинск, 1967, с. 166, 167. 

175 СОПЛ, ф. 4, оп. 3, д. 8, л. 526; д. 1, а. 10. 



вопрос «Кто—кого?» б ы л предрешен в пользу с о ц и а л и з -
ма. В повседневных трудовых буднях росла сознатель-
ность и крепла социалистическая дисциплина труда , 
преодолевались «родимые пятна» к а п и т а л и з м а , форми-
ровались новые черты, привычки, у к л а д ж и з н и и каче-
ства , свойственные рабочему к л а с с у — в е д у щ е й , орга-
низованной силе советского строя. Хозяйственные успе-
хи Урала укрепляли Советское государство в экономи-
ческом и политическом отношениях , о т к р ы в а л и перед 
советскими л ю д ь м и новые горизонты, новые перспек-
тивы в борьбе за осуществление ленинских заветов . 



з а к л ю ч е н и е 

Восстановление разрушенного интервентами и бе-
л о г в а р д е й ц а м и народного хозяйства Урала , которому 
В. И. Ленин придавал огромное значение в развитии 
экономики всей страны, многосторонняя деятельность 
уральского рабочего класса и его массовых организа-
ций по упрочению и развитию социалистических произ-
водственных отношений, созданию общественной орга-
низации труда , строительству первого в мире социали-
стического государства в 1919—1925 гг. являются яр-
кими, героическими страницами в трудовой летописи 
советского народа . 

Л е т о м 1919 г. после освобождения от колчаковцев 
на У р а л е начался восстановительный процесс. Нахо-
дясь в огненном кольце фронтов, отрезанная от Дон-
басса , районов Украины, Кубани, Северного К а в к а з а 
и Сибири, Советская республика испытывала крайнюю 
нужду в металле , топливе, вооружении и продовольст-
вии. Поэтому скорейшее возрождение народного хозяй-
ства Урала , особенно его промышленности, убытки ко-
торой за время оккупации Колчаком составили 
609 млн. р., имело в а ж н е й ш е е значение для страны. 

Ц К партии и Советское правительство во главе 
с В. И. Л е н и н ы м о к а з а л и огромную всестороннюю по-
мощь Уралу , прежде всего в восстановлении и укреп-
лении партийных, советских, профсоюзных, хозяйствен-
ных организаций, и материальными средствами. В ре-
зультате принятых партией и правительством мер, ки-
пучей работы партийных организаций и напряженного 
труда рабочего класса и трудового крестьянства Урал 
стал военно-экономической базой страны, мощным бас-
тионом з а щ и т ы завоеваний социалистической револю-
ции. 



Уральские рабочие одними из первых встали в ря-
ды борцов за повышение производительности труда , 
за установление и укрепление самодисциплины трудя-
щихся, положивших н а ч а л о повои организации труда 
и социалистическому соревнованию. В в ы р а б о т а н н ы х 
ими правилах внутреннего распорядка предусматрива -
л а с ь широкая гласность передовых приемов и приме-
ров производительного труда . В у д а р н ы х группах 
и артелях , образцовых предприятиях , в труде многих 
передовиков идея соревнования получила убедительное 
подтверждение . Массовое творчество рабочего класса , 
хозяйственно-организаторская работа партии и Совет-
ского государства , рост сознательности рабочих на ос-
нове строительства социалистических форм в промыш-
ленности привели к коммунистическим субботникам, 
широко распространившимся на Урале , где проводи-
лись как боевые политические кампании специальные 
«дни», «недели» и «месяцы» безвозмездного доброволь-
ного труда . 

Рабочий класс У р а л а , организуя коммунистические 
субботники и воскресники, удлинял трудовой день д л я 
увеличения производства м е т а л л а , вооружения , бое-
припасов до полной победы н а д врагом. В суровых ус-
ловиях 1919—1920 гг. рабочий класс У р а л а з а в е р ш и л 
н а ц и о н а л и з а ц и ю крупной, средней и значительной час-
ти мелкой промышленности , з а в о е в а в прочные команд-
ные высоты в экономике. Почти во всей промышленно-
сти начали с к л а д ы в а т ь с я новые, социалистически? про-
изводственные отношения. Л и ш ь н е б о л ь ш а я часть мел-
ких, кустарных предприятий о с т а л а с ь ненациопализи-
рованной. К а п и т а л и с т ы были полностью лишены поли-
тической власти , экономического могущества . Многие 
из них б е ж а л и за границу. Л и ш и в ш и с ь своих предпри-
ятий и земель , капиталистические элементы ушли в 
подполье, сохранив нелегально з н а ч и т е л ь н ы е матери-
а л ь н ы е ценности и определенные позиции в мелком 
производстве. 

П р о в о д и м а я парсией и Советским государством по-
литика «военного к о м м у н и з м а » позволила м а к с и м а л ь н о 
использовать все м а т е р и а л ь н ы е ресурсы У р а л а , ликви-
д и р о в а т ь ряд последствий к о л ч а к о в щ и н ы и направить 
работу промышленности на оборонно-хозяйственные 
нужды. Б л а г о д а р я героическому труду у р а л ь с к и х ра-



бочнх были достигнуты первые успехи в восстановлении 
промышленности , многое сделано д л я преодоления 
топливного кризиса , голода. И эти т я ж е л ы е годы Урал , 
обеспечивая победу на фронте , д а в а л стране более по-
ловины всего м е т а л л а , значительную д о л ю топлива , 
вооружения н продовольствия . 

В условиях острой нехватки к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х -

рабочих в 1919—1920 гг. на Урале широко применялся 
метод ' трудовой мобилизации всего работоспособного 
населения д л я строительства оборонных объектов , до-
бычи т о р ф а , заготовки дров, ремонта ж е л е з н о д о р о ж н ы х 
путе/i. Рабочим горнодобывающей и каменноугольной 
промышленности з а п р е щ а л о с ь переходить на другую 
работу . Б ы л и приняты меры к в о з в р а щ е н и ю из Крас-
ной Армии з а б о й щ и к о в и горных инженеров . На У р а л е 
была создана первая революционная а р м и я труда , сы-
г р а в ш а я н е м а л о в а ж н у ю роль в хозяйственном подъеме 
рабочего к р а я . Уральский опыт был затем положен 
в основу при организации и использовании трудовых 
ресурсов в Д о н б а с с е и Сибири. 

К ' лету 1920 г. численность рабочей силы, з анятой 
на восстановлении хозяйства У р а л а , с о с т а в л я л а : по воль-
ному найму—229 тыс. человек, по трудовой повинно-
сти—341 тыс. человек, т р у д а р м е й ц е в — 1 5 6 тыс. чело-
в е к 1 . С целью закрепления рабочих осуществлялось 
первоочередное с н а б ж е н и е их продовольствие.м, «мили-
т а р и з а ц и я » труда и бронирование . Б ы л а р а з р а б о т а н а 
система н а т у р а л ь н о г о премирования и ударного снаб-
ж е н и я рабочих, перевыполнивших нормы выработки . 
В д а л ь н е й ш е м эта система, п р о в о д и в ш а я с я с первых 
дней восстановительных работ , особенно в металлурги-
ческой и угольной промышленности , все более распро-
с т р а н я л а с ь и совершенствовалась . Продовольственная 
р а з в е р с т к а спасла трудящееся население промышлен-
ных центров от голода и обеспечила с н а б ж е н и е Крас-
ной Армии продовольствием. В годы военного ком-
мунизма н а г л я д н о были продемонстрированы единство 
и сплоченность советского тыла , сила и жизненноегь 
нового общественного строя, о д е р ж а в ш е г о полную по-
беду н а д интервентами и белогвардейцами . О д н а к о пу-

1 См.: О деятельности В. И. Ленина в 1917—1922 гг. М., 1958, 
с. 180. 



тем непользования приемов и методов военного ком-
мунизма восстановить у р а л ь с к у ю промышленность 
было нельзя . Только переход к новой экономической 
политике обеспечил решение этой в а ж н о й задачи . 

З а в о е в а в право на мирное социалистическое строи-
тельство, Коммунистическая партия и Советское госу-

д а р с т в о в изменившихся условиях осуществили в 1921 г. 
крутой поворт от политики «военного коммунизма» к но-
вой экономической политике, рассчитанной на построе-
ние ф у н д а м е н т а социалистической экономики, укрепле-
ние союза- рабочего класса и трудового крестьянства 
на прочной экономической основе и на победу социа-
лизма в С С С Р . 

В. И. Ленин на X съезде Р К П (б) у к а з ы в а л , что 
«вопрос о з амене разверстки налогом является п р е ж д е 
всего и больше всего вопросом политическим, ибо суть 
этого вопроса состоит в отношении рабочего класса 
к крестьянству» 2 . З а м е н а продразверстки продналогом, 
использование в известной мере частного к а п и т а л а 
в области производства и торговли я в л я л и с ь в а ж н ы м 
средством быстрого восстановления и развития произ-
водительных сил страны. О д н а к о следует заметить , что 
допущение частного к а п и т а л а в о б л а с т ь производства 
и торговлю было с самого н а ч а л а строго ограничено. 
В ответ на клевету врагов и колебания различного рода 
маловеров , р а с с м а т р и в а в ш и х новую экономическую 
политику как сдачу позиций к а п и т а л и з м у , как возврат 
к нему, В. И. Л е н и н призывал партию неуклонно и це-
леустремлении» проводить эту политику в жизнь . В. И. Л е -
нин считал, что нэп—отступление , но это было отступ-
ление планомерное , организованное и кратковремен-
ное. У ж е в м а р т е 1922 г. на XI съезде Р К П (б) В. И . Л е -
нин з а я в и л , что отступление кончилось и поставил 
другую з а д а ч у — п е р е г р у п п и р о в к у сил. П а р т и я и пра-
вительство внимательно с л е д и л ^ за соотношением меж-
ду элементами социализма и к а п и т а л и з м а , все д е л а л и 
д л я решения вопроса «Кто—кого?» в пользу с о ц и а л и з м а . 

На XIV съезде партии И. В. Сталин д а л четкое оп-
ределение классовой сущности новой экономической 
политики: «Нэп есть особая политика пролетарского 
государства , рассчитанная на допущение к а п и т а л и з м а , 

2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 32, с. 191. 
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при наличии командных высот в руках .пролетарского 
государства , рассчитанная на борьбу элементов капита-
листических и социалистических, рассчитанная на воз-
растание роли социалистических элементов в у щ е р б 
элементам капиталистическим, рассчитанная на победу 
социалистических элементов над . капиталистическими 
элементами , рассчитанная на уничтожение классов, на 
постройку фундамента социалистической экономики» 3 . 
Встав в а в а н г а р д е преобразовательно-созидательной 
деятельности всех сторон общественной жизни, рабочий 
класс в первые годы нэпа количественно возрос, консо-
лидировался , претерпел в а ж н ы е качественные измене-
ния, выковал в себе новые черты, присущие передовому, 
организованному и сознательному классу социалисти-
ческого общества . 

Переход к нэпу потребовал коренной перестройки 
всей системы управления промышленностью, в основу 
которой был положен ленинский принцип Демократи-
ческого ц ен т рали зма . Перевод промышленности на хо-
зяйственный расчет, ее «трестирование» и улучшение 
организации труда не только способствовали укрепле-
нию экономических командных высот социализма , уси-
лению плановых начал и созданию д л я крупной про-
мышленности наиболее благоприятных условий разви-
тия, но и стали важной материальной предпосылкой 
д л я усиления руководящей роли рабочего класса в об-
ществе, прекращения его распыления и деклассирова-
ния, повышения производительности труда и развития 
инициативы рабочего класса во всех областях социа-
листического строительства . 

Сосредоточение главных сил, средств - и внимания 
на восстановлении крупной промышленности (Центр , 
Донбасс , Урал ) позволило обеспечить невиданно высо-
кие темпы роста производства в рассматриваемый пе-
риод. В 1921 г. рост производства по сравнению с уров-
нем предыдущего года составил 42,1 %, в 1922 г .—30,7%, 
в 1923 г.—52,9%,» в 1924 г .—16,4%, в 1925 г.—66,1 % 4-
Объем промышленной продукции в С С С Р за 1921 — 
1925 гг. увеличился более чем в 5 раз . Если в С С С Р до-

3 С т а л и н И. С. Соч., М„ 1950, т. 7, с. 364. 
4 Страны социализма и капитализма в цифрах. М.: Госполнтиз-

дат, 1957, с. 56. 



военный уровень промышленного производства был до-
стигнут за 5—Г> лет, то на восстановление разрушенно-
го после первой мировой войны хозяйства в Германии 
и Франции у ш л о около 10 лет. Причем советский народ 
посстаиавливал хозяйство своими собственными силами 
и средствами, последовательно п о в ы ш а я м а т е р и а л ь н ы й 
и культурный уровень всего общества . А в капитали-
стических странах восстановление экономики шло сти-
хийно и за счет дальнейшего усиления эксплуатации 
трудящихся масс, о грабления колоний и привлечения 
и н о с т р а н н о ю к а п и т а л а , предоставляемого им, в частно-
сти. монополистами С Ш А . Б у р ж у а з н ы е экономисты 
В. Г. Громап, В. А. Б а з а р о в , не отрицая высоких темпов 
восстановления советской экономики, пытались свести 
на нет качественные особенности всего процесса вос-
становления народного хозяйства С С С Р , д о к а з ы в а я 
«стихийность» его и неизбежность автоматического воз-
вращения не только к дов9енному уровню производства , 
но и к старой «системе равновесия», т. е. к капитали-
стической системе5 . М е ж д у тем, как п о к а з ы в а е т и н а ш а 
работа , народное хозяйство С С С Р в эти годы восста-
навливалось и р а з в и в а л о с ь на новой, социалистической 
основе, путем социалистических форм и методов органи-
зации труда , в условиях социалистического государст-
ва. Восстановив в к р а т ч а й ш и й исторический отрезок 
времени народное хозяйство, р а з р у ш е н н о е войной, со-
циалистическое государство н а г л я д н о продемонстриро-
вало свою жизненность , силу и ярко п о к а з а л о прево-
сходство советской плановой системы хозяйства н а д 
капиталистической. Именно в достижении более высо-
кой по сравнению с к а п и т а л и з м о м производительности 
труда на основе новейших достижений науки , техники 
и культуры В. П. Ленин видел возможность экономи-
ческой победы над к а п и т а л и з м о м . З а д а ч и , поставлен-
ные Коммунистической партией н Советским прави-
тельством перед рабочим классом по с о з д а н и ю общест-
венной организации труда , укреплению трудовой дисци-
плины, упрочению и развитию-новых , социалистических 
производственных отношений в с л о ж н ы х условиях но-
вой экономической политики, были успешно выполнены. 

6 См : История СССР. М.: Наука, 1967, сер. 2-я, т. 8, с. 311; 
ЦГАНХ СССР, ф. 4372, on. 1, д. 230, л. 11 и об. 



Увеличился удельный вес возрожденной экономики 
Урала в м а с ш т а б е всей страны. К началу 1926 г. па 
долю Урала приходилась четвертая часть общесоюзной 
выплавки стали и чугуна, производства проката и до-
бычи железной руды, а т а к ж е более 40% выплавлен-
ной м е д и 6 . Урал являлся крупнейшим центром химии, 
добычи золота , платины, асбеста , производства бумаги 
и пиломатериалов . 

В ходе восстановления народного хозяйства на 
Урале , к а к и во всей стране, значительно укрепились 
командные позиции социализма , увеличился удельный 
•вес социалистического сектора , были достигнуты круп-
ные успехи в борьбе с капиталистическими элементами 
в промышленности , торговле, сельском хозяйстве. Своей 
марксистско-ленинской национальной политикой партия 
д о б и л а с ь единства и братства народов -нашей стра-
ны, сплотив их в нерушимый Союз Советских Социали-
стических Республик . 

Р у к о в о д и м ы й Коммунистической партиен рабочий 
класс не только был основной силой восстановления 
промышленности , но и о к а з а л р е ш а ю щ е е воздействие 
на все стороны ж и з н и советского народа . 

Р а б о ч е м у классу У р а л а как одному из ведущих от-
рядов рабочего класса С С С Р свойственны в рассматри-
в а е м ы й период все общие закономерности развития 
а в а н г а р д а советского общества п некоторые особенно-
сти. обусловленные спецификой историко-экономиче-
ского положения Урала . Поэтому изучение процесса 
консолидации и деятельности рабочего класса Урала 
д а е т возможность рельефнее показать общие законо-
мерности истории рабочего класса С С С Р . Каковы ж е 
основные выводы, в ы т е к а ю щ и е иг исследования данной 
проблемы? 

1. Рабочий класс Урала , объединяясь в широко раз-
ветвленную сеть профессиональных союзов, насчитыва-
ющих в своих рядах к концу 1925 г. около 500 тыс. че-
ловек , н а п р а в л я е м ы й партийными организациями , сы-
грал р е ш а ю щ у ю роль в восстановлении народного хо-
зяйства . 

6 См.: Социалистическое строительство на Урале за 15 лет. Сверд-
ловск, 1932, с. 34; Промышленность СССР. М„ 1957, с. 106. 



2. Восстановление народного хозяйства на У р а л е 
проходило на новой, социалистической основе и т а к и м и 
высокими темпами, каких не знала и не могла з н а т ь 
послевоенная экономика капиталистических стран . Это 
коренным образом меняло содержание , социальную 
природу, х а р а к т е р и формы всего процесса хозяйст-
венного возрождения Урала , как и всей страны. 

3. К концу восстановительного периода в промы-
шленности и торговле Урала социалистический сектор 
з а н я л доминирующее положение. 

4. Борьба рабочего класса Урала под руководством 
партийных организаций с хозяйственной разрухой яви-
лась составной частью борьбы т р у д я щ и х с я всей страны 
за восстановление народного хозяйства , за победу со-
циалистической системы хозяйства . 

5. Д о с т и ж е н и е довоенного объема производства 
на Урале сочеталось (правда , еще в ограниченных мас-
ш т а б а х ) с процессом социалистической реконструкции 
экономики. Это проявлялось в строительстве ряда но-
вых предприятий, техническом переоборудовании не-
которых старых уральских заводов ( К а л а т и н с к и й , Н ы -
твенский) , внедрении в производство достижений тех-
ники и технологии, а т а к ж е в концентрации производ-
ства, снижении себестоимости продукции и улучшении 
ее качества . 

6. Характер , темпы и формы развития промышлен-
ности определяли рост численности и изменения в со-
ставе рабочего класса Урала в 1919—1925 гг. Восста-
новление промышленности п о л о ж и л о конец т я ж е л ы м 
последствиям д е к л а с с и р о в а н и я п р о л е т а р и а т а , улучш ил-
ся состав рабочего класса , в р я д а х которого более 40% 
являлись потомственными к а д р о в ы м и рабочими. Опре-
деленную роль в сохранении основного ядра промыш-
ленных рабочих с ы г р а л а на ' У р а л е издавна существо-
в а в ш а я связь их с сельским хозяйством. Р я д ы рабочего 
класса на Урале пополнялись в основном из деревни, 
среды кустарей и отхожих промысловиков , выходцев 
из рабочих и безработных, д е м о б и л и з о в а н н ы х из армии . 
Н а и б о л е е высокие темпы роста рядов рабочего класса 
н а б л ю д а л и с ь в ^горнодобывающей , металлургической 
и машиностроительной промышленности У р а л а , т. е. 
в ведущих отраслях крупной государственной промыщ-



ленностн. К о н с о л и д а ц и я рабочего класса , рост индуст-
р и а л ь н ы х к а д р о в значительно усилили р у к о в о д я щ у ю 
роль рабочего класса в обществе и п р е ж д е всего в со-
здании социалистических производственных отношений. 

7. Р а б о ч и й класс У р а л а , не имея навыков и опыта 
в у п р а в л е н и и производством, успешно с о з д а в а л более 
высокий тип общественной организации труда , чем при 
к а п и т а л и з м е , новые формы, методы и стиль у п р а в л е н и я 
экономикой и культурой, которые наилучшим о б р а з о м 
способствовали проявлению трудовой активности, ини-
циативы и творческих способностей т р у д я щ и х с я масс 
во всех о б л а с т я х социалистического строительства . 

8. Опыт разносторонней деятельности рабочего клас-
са У р а л а подтвердил в а ж н е й ш и й вывод м а р к с н з м а - л е -
нинизма , что переход от к а п и т а л и з м а к социализму , 
успешное решение з а д а ч социалистического строитель-
ства в о з м о ж н ы только на основе д и к т а т у р ы пролета-
риата , т. е. политического, государственного руководст-
ва обществом со стороны рабочего класса . С к а ж д ы м 
годом Советской власти в о з р а с т а л а р у к о в о д я щ а я роль 
рабочего кл.асса в производстве и обществе , подтве-
р ж д а я новый, социалистический х а р а к т е р всего вос-
становительного процесса . 

9. Упрочение социалистических производственных 
отношений в промышленности У р а л а явилось резуль-
т а т о м э н т у з и а з м а и самоотверженности рабочих в тру-
де, поступательного роста трудовой, общественной ак-
тивности рабочего класса , его политической сознатель-
ности, мощи и осознания собственной силы. В ходе 
восстановительного процесса рабочий класс У р а л а , к а к 
и в целом рабочий класс С С С Р , я в л я я с ь единственным 
классом по своим з а д а ч а м , по своему положению в си-
стеме общественного производства , приобрел новые 
черты и качества , х а р а к т е р н ы е д л я к л а с с а - с о з и д а т е л я , 
руководи т еля и творца социалистического общества . 
В этом главное с о д е р ж а н и е процесса консолидации 
н р а з в и т и я рабочего класса к а к нового, социалистиче-
ского класса . 

10. В восстановительный период на основе новой эко-
номической политики был сделан крупный шаг в укре-
плении политического и экономического союза рабо-
чего класса с трудовым крестьянством, что значительно 



укрепило позиции диктатуры п р о л е т а р и а т а в нашей 
стране. 

11. Улучшилось материально-бытовое положение ра-
бочих. Помимо неуклонного роста з а р п л а т ы (в 1925— 
1926 гг. уровень з а р п л а т ы рабочих по сравнению с 1913 г. 
достиг 134%) рабочие получали н е м а л ы е выгоды от 
распределения общественных фондов потребления: ме-
дицинское обслуживание , оплата ежегодных отпусков, 
детские сады и ясли и т. д. О д н а к о е щ е не полностью 
было ликвидировано на У р а л е такое т я ж е л о е наследие 
к а п и т а л и з м а , как безработица . 

12. Осуществление культурной революции в 1919— 
1925 гг. с тало первостепенным делом всего рабочего 
класса . Были достигнуты определенные успехи в ликви-
дации неграмотности, развитии народного образования , 
профессионально-техническом обучении рабочих, дея-
тельности культурно-просветительных учреждений, про-
л е т а р и з а ц и и вузов, развитии культуры и искусства на 
Урале . Значительно возрос культурно-технический 
уровень рабочего класса У р а л а . Просвещение широких 
рабочих масс, рост их образованности и культуры спо-
собствовали развитию их творческих способностей, по-
вышению общественно-политической активности, вовле-
чению все большего числа рабочих в управление госу-
дарством и производством. 

13. Успешно решались на У р а л е вопросы националь-
ного строительства . В составе Российской федерации 
были в 1919—1920гг. о б р а з о в а н ы Б а ш к и р с к а я А С С Р , 
Т а т а р с к а я А С С Р , М а р и й с к а я , Ч у в а ш с к а я и Удмурт-
ская автономные области . В 1925 г. в составе У р а л а был 
создан первый в С С С Р национальный о к р у г — К о м и -
Пермяцкий . Многое было сделано д л я подготовки 
и воспитания местных работников из т р у д я щ и х с я 
коренных национальностей и развития национальной 
культуры, вовлечения местного населения в управле-
ние производством и общественными д е л а м и . Русский 
рабочий класс о к а з а л всестороннюю помощь всем дру-
гим национальностям, населявшим У р а л . Опыт у ж е 
первых лет осуществления ленинской национальной по-
литики На Урале полностью опровергает несостоятель-
ные, антинаучные, ревизионистские теории б у р ж у а з н ы х 
иделогов о нациях «творческих» и нациях «неспособных» 



к творчеству, которые, якобы в силу биологической «не-
полноценности», обречены на духовное прозябание . Р а з -
решение национального вопроса в нашей стране , на-
учные принципы которого р а з р а б о т а н ы В. И. Лениным, 
в ы р в а л о корпи б у р ж у а з н о г о н а ц и о н а л и з м а и велико-
д е р ж а в н о г о шоврнизма , тем с а м ы м расширив социаль-
ную базу Советской власти. 

14. Н а и б о л е е высоким п о к а з а т е л е м повышения 
политической сознательности и организованности рабо-
чего класса У р а л а я в л я л с я рост рядов партийных орга-
низаций (в 1923 г.—29 тыс., а в 1925 г.—60 тыс. комму-
нистов) . Р а б о ч и е составляли в их числе 6 0 % . Сотни 
рабочих-коммунистов были выдвинуты на партийно-
советскую и хозяйственную работу. 

П а р т и й н ы е организации У р а л а твердо и последова-
тельно боролись с оппортунистами, с о г л а ш а т е л я м и 
и м а л о в е р а м и в собственных р я д а х за единство партии 
и рабочего класса , за чистоту м а р к с и з м а - л е н и н и з м а , 
всецело п о д д е р ж и в а я и претворяя в ж и з н ь ленинский 
курс социалистического строительства в нашей стране . 
Возросло идейно-политическое влияние уральских пар-
тийных организаций в трудящейся массе. Обучая , про-
с в е щ а я , воспитывая и вовлекая в новую жизнь , в со-
циалистическое строительство широкие массы рабочих, 
крестьян и интеллигентов У р а л а , они п р о я в л я л и неу-
станную заботу об укреплении связей С массами бес-
партийных т рудящ и хся , опираясь на профсоюзные, 
комсомольские , кооперативные, спортивные и военно-
патриотические организации и Советы рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов . Неуклонно 
п о в ы ш а л а с ь а в а н г а р д н а я роль в социалистическом стро-
ительстве, в хозяйственной и культурной ж и з н и У р а л а 
партийных организаций , строго с о б л ю д а в ш и х ленинские 
нормы партийной ж и з н и и принципы партийного руко-
водства . Своей успешной деятельностью партийные ор-
ганизации о б я з а н ы п р е ж д е всего мудрому и гибкому 
руководству Коммунистической партии, Ц К . 

Увеличилась и окрепла профессиональная органи-
зованность рабочих и с л у ж а щ и х . Уральские профсоюзы, 
количество членов которых выросло с 1922 по 1926 гг. 
более чем на 200 тыс. человек, сыграли в а ж н у ю роль 



ft сплочении рабочего класса , в вовлечении его в упра-
вление производством, коммунистическом воспитании 
трудящихся . Вместе с тем в деятельности некоторых 
профсоюзных организаций имелись недостатки: они 
отодвигали на второй план выполнение таких важней-
ших функции, как защита экономических интересов со-
юзной массы и повышение ее материального и культур-
ного уровня. 

Развитие внутрипартийной и профсоюзной д е м о к р а - . 
тии, разносторонняя деятельность массовых обществен-
ных организаций рабочего класса , подъем политической 
активности рабочего класса являлись показателями 
вовлечения все новых слоев рабочего класса и всех 
трудящихся в решение государственных дел, повышения 
роли рабочего класса как творца революции и социа-
лизма , развития демократии нового, социалистического 
типа, начала расширения своей социалистической базы 
и влияния на другие слои общества , формирования но-
вой исторической общности людей труда—советского 
народа . 

15. Изучение процесса роста и развития советского 
рабочего класса , его опыта производственной и обще-
ственно-политической деятельности имеют неоценимое 
значение д л я теории и практики научного коммунизма , 
для революционного преобразования общества . Всесто-
ронняя и глубокая р а з р а б о т к а истории рабочего класса 
советского У р а л а — з а д а ч а огромной трудности и ре-
шить ее можно л и ш ь на основе коллективных усилий 
многих историков, экономистов, философов и юристов. 

Годы восстановления были исходным р у б е ж о м , с ко-
торого трудящиеся всей страны, в частности У р а л а , 
пошли по пути бурного развития социалистической эко-
номики. З а годы социалистической индустриализации 
Урал стал одним из крупных передовых индустриаль-
ных центров страны. Сегодняшний Урал—источник 
мощи социалистической России, опорный край д е р ж а в ы , 
ее добытчик и кузнец. Несмотря на то, что восстанови-
тельный период в богатейшей истории советского рабо-
чего класса и его уральского о т р я д а составляет неболь-
шой хронологический отрезок, опыт социалистического 
строительства , накопленный в эти полные боевого 
и трудового энтузиазма годы, имеет не только научно-



познавательное , политико-воспитательное значение, но 
н играет н е м а л у ю роль в строительстве новой жизни 
в странах , освободившихся от гнета к а п и т а л и з м а и ко-
л о н и а л и з м а . 

« С о з н а т е л ь н ы е рабочие,— писал В. П. Леиин^—ведя 
д а л ь ш е свое движение , постоянно о г л я д ы в а ю т с я па 
пройденный рабочим движением путь и о б д у м ы в а ю т 
снова и снова , правилен ли этот путь, нет ли возмож-
ности улучшить его» 7. 

Восстановление народного хозяйства и строительст-
во социалистического общества весьма з а т р у д н я л и с ь 
социально-экономической и культурной отсталостью, 
и особенно тем, что н а ш а страна б ы л а единственным 
в мире социалистическим государством, подвергавшим-
ся постоянным а т а к а м капиталистического о к р у ж е н и я . 
Все это потребовало от Коммунистической партии, ра -
бочего класса особых усилий, постоянных поисков ф о р м 
и методов строительства нового общества , проверки 
и испытания их временем, практикой. 

Тесно переплетаясь и взаимодействуя с коренным 
п р е о б р а з о в а н и е м хозяйственной и общественной ж и з н и 
на ноЬых, социалистических н а ч а л а х , восстановление 
народного хозяйства с о п р о в о ж д а л о с ь укреплением 
и развитием социалистических производственных отно-
шений, совершенствованием форм организации произ-
водства и у п р а в л е н и я промышленностью, воспитанием 
нового отношения к труду и общественной собственно-
сти со стороны рабочих. 

7 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 25. с. 151. 
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