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В статье рассмотрены последствия гражданской войны в Симбирской губер-

нии, дается анализ экономических проблем в годы «военного коммунизма» на приме-
ре сельского хозяйства. 

 
В истории России особое место принадлежит 20-м гг. ХХ в. С начала 1921 г. Глав-

ными в жизни страны стали задачи мирового строительства. Специфика 20-х гг. со-
стояла в многообразии форм социально- экономического развития, в остроте полити-
ческой борьбы, потребовавших отмены политики «военного коммунизма», выработки и 
внедрения новой экономической политики (нэп). 

Разорение, нужда, обнищание – так можно охарактеризовать положение, сложив-
шееся в Симбирской губернии к 1921 году. Семь лет войн, империалистической и граж-
данской, политика «военного коммунизма» привели экономику губернии к глубокому 
кризису. Население по сравнению с 1914 г. сократилось на 250 тыс. человек и по дан-
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ным переписи 1920г. составило 1622702 человека. Губерния относилась к числу выми-
рающих: смертность в 2 раза превышала рождаемость.  

 Народное хозяйство было отброшено далеко назад. Промышленность находи-
лась в состоянии разрухи. Здания фабрик, заводов пришли в ветхость, оборудование 
устарело, не хватало топлива, сырья, инструментов. Предприятия либо сворачивали 
производство и закрывались, либо работали с большими перебоями. Например, на 
самом крупном заводе губернии – Симбирском металлическом – неоднократно произ-
водилось сокращение рабочих и простаивали целые цеха. За годы войны в Симбирске 
не было построено ни одного здания, исчезло уличное освещение, бульвары и парки 
пришли в запустение, было разрушено и уничтожено до сотни жилых домов, пустовали 
базар и ярмарочная площадь.  

    В тяжелом положении оказалось сельское хозяйство – основа экономики губер-
нии. В результате войн резко сократились посевные площади, урожайность, валовые 
сборы зерновых, производство продуктов животноводства. Урожай 1920г. был в 7 раз 
меньше по сравнению с 1913г. Народ был измучен. На протяжении ряда лет люди жили 
впроголодь, не хватало одежды, обуви, медикаментов. 

Экономические трудности усугублялись политическими. Крестьяне были недо-
вольны продразверсткой. Это недовольство выражалось в разных формах: в распро-
странении антисоветских слухов, в разгроме государственных хлебных амбаров, в 
поддержке частью крестьян бандитских формирований, которые действовали на терри-
тории Симбирской губернии в 1919-21 гг. Крупнейшими из них были вооруженные отря-
ды Ухачева и Самсонова, распространившие свое влияние на Сызранский, Сенгилеев-
ский и часть Карсунского уезда. 

В 1920 г. в с. Новодевичье Сенгилеевского уезда произошло так называемое «ча-
панное» (чапан – зимняя одежда местных крестьян собственного изготовления) восста-
ние, организованное зажиточными крестьянами с призывом против реквизиции хлеба и 
скота. Оно вылилось в погром и уничтожение активистов –бедняков, участников прод-
отрядов и сельскохозяйственных коммун. Мятежная армия захватила Сенгилеевский, 
Мелекесский и часть Карсунского уезда. На ее подавление были брошены отряды ВЧК. 
В 1921 г. подобные крестьянские выступления прокатились по ряду сел губернии.  

    Весной и летом 1921 г. в Симбирской губернии разразился страшный голод. Он 
был вызван сильной засухой, от которой погибло 80% всех посевов. Но также причиной 
голода явилось то, что после конфискации излишков продуктов осенью  у крестьян не 
осталось ни зерна для посевов, ни желания засевать и обрабатывать землю. 

    В деревнях начали забивать скот, сотни тысяч животных погибли от бескормицы 
и болезней. Уже на исходе весны хлеб во многих волостях подобрали до крошки. В 
пищу шли солома с крыш, лебеда, желуди, ореховые сережки, корни болотных расте-
ний, древесная кора. 

    Осень принесла массовые желудочные заболевания и случаи голодной смерти. 
За 4 месяца от голода и болезней умерло почти 15 тысяч человек. Люди вымирали 
целыми деревнями либо бросали свои дома и пытались найти спасение в городе. В 
Симбирск устремились массы беженцев из деревень и соседней Самарской губернии. 
Сам город Симбирск представлял жуткое зрелище: несчастные люди, обессилившие от 
голода; на грязных, захламленных улицах лежали трупы мужчин, женщин и детей, ко-
торые никто не убирал; много нищих. Лагеря беженцев были рассадниками тифа (его 
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эпидемия пришлась на зиму 1921-22 гг.). А осенью 1921 г. в городе свирепствовала 
холера.  

Фантастически подскочили цены на продукты. В октябре 1921 г. в Симбирске за 
пуд ржи платили 220 тыс. рублей, а в марте 1922 г. – уже более 3 млн рублей. За зиму 
более чем в 10 раз возросли цены на печеный хлеб и соль, в 50 раз – на молоко, в 20 
раз подорожал картофель. В такой обстановке более 90% населения губернии нужда-
лось в помощи. 

 В масштабах всей Советской России эти события говорили о глубочайшем эконо-
мическом и политическом кризисе, разрешить который и призван был нэп. Переход к 
нему был провозглашен в марте 1921 г. на Х съезде РКП(б). Новая экономическая по-
литика предполагала замену продразверстки продналогом, свободу торговли и пред-
принимательства, развитие кооперации и привлечение к сотрудничеству иностранного 
капитала. Была проведена денежная реформа, итогом которой стало введение в стра-
не твердой денежной единицы – золотого червонца.  

Первые признаки возрождения губернии появляются к 1924 году. К этому времени 
уже следует говорить об Ульяновской губернии (9 мая 1924 года Симбирск был пере-
именован в Ульяновск). Оживает промышленность. Начинают работу текстильные и 
суконные фабрики, деревообрабатывающие, мукомольные, кирпичные заводы. В 1925 
г. в губернии действовало 102 промышленных предприятия, из которых 80 были госу-
дарственные, 15 – кооперативные и 7 – частные. К этому же времени появилось более 
3-х тысяч различных мелких предприятий, принадлежащих частным владельцам. 

В губернии складывается крепкая система сельскохозяйственной кооперации, в 
1927 г. она объединила уже треть крестьянских хозяйств. Постепенно исчезли очереди, 
один за другими открывались магазины: одежда, обувь, галантерея. Оживление тор-
говли, создание банков –вот одни из очевидных примет нэпа в Ульяновской губернии. 
Торговля была представлена государственными, кооперативными и частными магази-
нами и предприятиями.  

С 1924 г. в губернии была возобновлена традиция проведения ярмарок. Они вновь 
становятся популярными. Например, в 1925 г. в губернии было зарегистрировано 44 
ярмарки. Ульяновск приглашал купцов из Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Сарато-
ва. Самыми большими по привозу товаров считались ярмарки Сборная и Осенняя в 
Ульяновске, Троицкая – в Карсуне, Крешенская – в Сызрани. 

 Введение нэпа вызвало изменение социальной структуры и образа жизни людей. 
В начале 1921 г. рабочим и служащим по талонам выдавали разнообразные промыш-
ленные товары, причем не только одежду и обувь, но и простыни, носовые платки, а 
иногда и гвозди – в общем, все, что было на складах города в данный момент. 

Во второй половине 20-х годов материальный уровень жизни возрос. На улицах 
города можно было встретить богато одетых людей. 

     Расслоение общества было одной из проблем нэпа. С ростом общего благо-
состояния не исчезали, а еще более обострялись другие социальные проблемы.  

     Порождением гражданской войны, голода 1921-22 гг. была беспризорщина – 
печальное и трагическое явление того времени. Миллионы детей, потеряв своих роди-
телей, остались сиротами. 

     Серьезной проблемой была безработица. По данным местной статистики, в 
1927 г. в губернии было 9,5 тысячи безработных. Не решен был и жилищный вопрос. 
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Людям приходилось жить в условиях коммунальных квартир, в большинстве случаев не 
имевших электрического освещения, водопровода и кухни. 

   Период нэпа - сложный и противоречивый период истории. За два десятилетия 
между гражданской и Великой Отечественной войнами произошло много событий, 
трагических и славных: голод 1921 года в Поволжье и преодоление неграмотности и 
беспризорности, восстановление и разрушение хозяйства и жестокость коллективиза-
ции, пафос первых пятилеток и политические репрессии. И право каждого из нас состо-
ит в том, чтобы иметь свое суждение и давать оценки этим событиям. 
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В статье отражены некоторые моменты восприятия современниками столы-

пинской аграрной реформы, позволяющие расширить представление о личности и 
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