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Аннотация. В статье на примере Арзамаского уезда Нижегородской губернии рассматривается вза-
имосвязь экономических и социальных проблем в период введения новой экономической полити-
ки. Отмечаются основные трудности, с которыми столкнулись местные власти в переходный период. 
Анализируются проявления основных кризисов, присущих всей стране в эти годы, их негативное влия-
ние на экономическую и социальную жизнь Арзамасского уезда. На примере народного образования 
Арзамасского уезда наглядно раскрывается, как кризисные явления в экономике незамедлительно отра-
жались на этой сфере государственной деятельности. 
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К началу 1920-х гг. неудачи во внешней политике и внутриполитические ката-
клизмы привели Россию к социально-экономическому кризису. Кризисные 

явления затронули все отрасли экономики и социальную сферу. 
К марту 1921 г. промышленность России находилась в состоянии полной раз-

рухи: по сравнению с 1913 г. промышленное производство сократилось почти в 7 
раз [Генкина 1962: 48]. Из 287 национализированных текстильных фабрик в 1920 г. 
работали только 77; число рабочих в этой отрасли сократилось в 2,5 раза, произво-
дительность труда – в 8 раз [Судьбы реформ… 1999: 237]. Национальный доход за 
этот период сократился почти в 2,5 раза [Генкина 1962: 48]. 

В стране назревал и топливный кризис. Добыча угля упала более чем в 3 раза1. 
Добыча нефти сократилась приблизительно в 2 раза. План заготовки дров по 
РСФСР за первый квартал 1921 г. был выполнен на 50%, а их вывозки – на 69% 
[Каторгин 1971: 22]. 

Особенно тяжелое положение сложилось в российской деревне. К 1920 г. посев-
ные площади по стране сократились по сравнению с 1913 г. на 25%, а производство 
хлеба – на 50% [Серебряков, Белянцев 1967: 4]. Общая продукция сельского хо-
зяйства в 1920 г. составляла лишь около половины довоенной. Это стало основ-
ной причиной острого потребительского кризиса, вызванного недостатком самого 
необходимого: хлеба, жиров, мяса, обуви, одежды, спичек, соли, керосина, мыла 
[История Всесоюзной… 1938: 237-238]. 

В связи с экономическим кризисом менялся социальный состав населения. 
Значительная часть рабочих, спасаясь от голода, уходили в деревню. Таким обра-
зом, происходил процесс деклассирования, размывания рабочего класса, кото-
рого очень опасалась правящая партия. В результате к 1920 г. городское население 
сократилось по сравнению с 1913 г. примерно на 8 млн, или на 27,3% [Жиромская 
1986: 222]. 

В российской глубинке все общероссийские проблемы повторялись с еще боль-
шей остротой. Арзамасский уезд Нижегородской губернии не стал исключением. 
Если до 1914 г. он широко был известен своими кустарными промыслами и войлоч-
ным производством, а во время Гражданской войны на фабриках города изготовля-
лась форма для Красной армии, то в 1921 г. на самом крупном предприятии города 
–  бывшей войлочной фабрике Жевакина –  от довоенного числа рабочих осталась 
лишь четверть. Войлочное производство сократилось втрое [Очерки истории … 
1981: 130]. 

В Арзамасском уезде, как и по всей России, бушевал топливный кризис. Паровозы 
простаивали из-за нехватки топлива, вагоны, пути и мосты требовали срочного 
ремонта. Арзамасские железнодорожные станции пропускали в сутки не более 
25 вагонов2.

В сельском хозяйстве уезда из-за недостатка семян, тягла и рабочей силы более 
20 тыс. десятин земли остались незасеянными3. 

Городское хозяйство также находилось в плачевном состоянии. К концу 1920 г. 
в городе насчитывалось 117 находящихся на балансе местного совета домов, из 
которых только 42 дома были хоть как-то пригодны для жилья [Очерки истории 
… 1981: 130]. От недоедания и антисанитарии широко распространялись холера 
и тиф. 

В этих условиях многое зависело от позиции государства, которое в условиях 
советской власти взяло на себя большинство рычагов регулирования социально-
экономических отношений. При этом важно было сочетать меры по восстановле-
нию и развитию экономики с решением социальных проблем. Эти задачи и должна 
была решить новая экономическая политика (нэп), которая начала реализовы-
ваться в стране с начала 1921 г. 

В рамках нэпа предусматривалось решение не только экономических, но и соци-
альных задач. Одной из ключевых задач было повышение уровня образования 

1 Экономическая жизнь: Народное хозяйство в 1920 и первую половину 1921 года. М. 1921. С. 8, 11.
2 Государственный архив Нижегородской области, г. Арзамас [ГАНО (А)]. Ф. 23. Оп. 1. Д. 112. Л. 65.
3 ГАНО (А) Ф. 462. Оп. 1. Д. 251. Л. 50.
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населения путем создания единой советской школы и ликвидации неграмотности 
в кратчайшие сроки.

К решению этой задачи советское правительство приступило еще в первый 
год своего правления. Декретом от 16 октября 1918 г. «О Единой трудовой школе 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» вводилась 
бесплатная школа, разделенная на две ступени: 1-я ступень – для детей 8–13 лет, 
2-я – для детей 13–17 лет. К школе присоединялся детский сад для детей 6–8 лет. 
Питание в школах было бесплатным. Сословное разделение в школе упразднялось. 
При школах предусматривалась должность детского врача1. 

Вся работа по созданию и развитию новой школы ложилась на местные уезд-
ные и волостные съезды. Но она тормозилась серьезными трудностями, характер-
ными для всей России в переходный период: это отсутствие необходимого числа 
квалифицированных специалистов (учителей, школьных инструкторов и других 
работников школы), недостаток финансирования и оборудования. В среднем на 
одну школу в 1919–1922 гг. приходилось 4–5 учителей. Часть квалифицированных 
учителей работали в уездных и волостных отделах народного образования, и из-за 
нехватки преподавателей в школах большинство из них вынуждены были совме-
щать административную работу с педагогической2.

Чтобы снизить уровень недоверия местного населения к новой советской школе 
и для формирования у трудящегося населения материальной заинтересованности в 
посещении их детьми школы, Арзамасский уездный отдел народного образования 
в соответствии с декретом «О Единой трудовой школе» принял решение выделить 
средства для снабжения школьников обувью, одеждой и бесплатными школьными 
завтраками3. Результат не заставил себя долго ждать: к концу 1919 г. в Арзамасском 
уезде в школах 1-й и 2-й ступени обучались более 15 тыс. детей рабочих и крестьян 
[Очерки истории…1981: 129]. Во многом благодаря волостным отделам народного 
образования, их повседневной работе с населением, население стало активно инте-
ресоваться жизнью школы и ее нуждами4. В Арзамасском уезде желающих обучаться 
в советской школе стало больше, чем могла вместить сама школа. Уезд нуждался в 
новых школах и отремонтированных для них помещениях. 

Решением проблемы нехватки учителей для вновь открывающихся школ стало 
открытие педагогических курсов, которые посещали около 50 чел. Также в городе 
функционировали 2 профессионально-технические школы, в которых обучались 
178 чел. В последующие годы профессионально-технические школы были открыты 
в Выездном и Сереже5. 

Усилиями арзамасской интеллигенции в 1920 г. в Арзамасе открылся рабочий 
факультет Нижегородского государственного университета с физическим и хими-
ческим отделениями, на котором уже к концу 1921 г. преподавали 53 лектора и обу-
чались 411 чел., из которых 30% были выходцами из рабочих семей и 60% – из кре-
стьян. Ученики были заинтересованы в том, чтобы не только окончить школу 1-й и 
2-й ступени, но и поступить на рабфак6.

Для максимально быстрой и эффективной постановки советской школы на 
новые рельсы созывались волостные и уездные учительские съезды, на которых 
обязательно присутствовали представители губернского отдела народного обра-
зования. В ходе съездов учителя делились накопленными знаниями и своим 
педагогическим опытом, полученным в новой школе. Рассматривались встаю-
щие перед школой задачи и трудности, вырабатывались пути и механизмы их 
разрешения. Оперативно создавались комиссии, которые занимались составле-
нием списков самых необходимых пособий и приборов, используемых в школь-
ном образовании, и поиском средств для их закупки. Учителя объединялись в 

1 Декрет ВЦИК от 16 октября 1918 года «О Единой трудовой школе Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (Положение)» – С.У. 1918. № 74. Ст. 812.

2 ГАНО (А).Ф. 24. Оп. 1. Д. 3. Л. 15-15(об).
3 Там же. Л. 15.
4 Там же. Л.15(об).
5  ГАНО (А). Ф. 23.Оп. 1. Д. 112. Л. 50, 93(об).
6 Там же. Л. 50-50(об).
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предметные секции, на собрании которых в ходе дискуссий вырабатывались 
новые методики и принципы преподавания того или иного предмета в совет-
ской школе1. 

В результате проведенной работы число школ и обучающихся в них учеников 
росло. В Арзамасском уезде в 1919/1920 уч. г. функционировали 11 школ 2-й и 167 
1-й ступени, в которых обучались 15 420 детей и работали 495 учителей. Для взрос-
лых были открыты 33 пункта по ликвидации неграмотности. Для детей бедноты 
были открыты 4 бесплатных детских сада на 220 мест [Очерки истории… 1981: 129]. 
Для осиротевших и беспризорных детей открывались детские дома, которые полу-
чали должное финансирование в первую очередь. 

Но сложности военной поры наложили свой отпечаток на процесс развития 
новой системы образования. Самым сложным и кризисным годом для народного 
образования стал первый год новой экономической политики. Экономические 
проблемы не могли не отразиться на состоянии образования, особенно в россий-
ской глубинке. На борьбу с голодом были брошены все материальные и человече-
ские ресурсы, финансирование народного образования почти полностью прекра-
тилось за неимением средств. Работники просвещения также временно снимались 
с государственного снабжения. Все школы переходили на местный бюджет, и для 
их обеспечения требовалось около 5 млрд руб. в год. Таких средств местная власть 
не имела2. Детские сады закрылись, было существенно урезано финансирование 
детских домов. 

Ввиду тяжести ситуации, в которой находилось народное образование 
Арзамасского уезда, на II уездном съезде Советов был выдвинут лозунг: «Не допу-
стить хотя бы временного закрытия школ и других просветительских учреждений». 
Для поддержания народного образования съезд принял решение: «…произве-
сти самообложение волостей уезда в пользу работников просвещения до 4 фун-
тов муки в день на каждого работника из расчета на 8 месяцев с правом замены 
этой нормы равноценным количеством других продуктов, денежными знаками 
по рыночным ценам». Так как само население находилось в бедственном поло-
жении, отделу народного образования пришлось пойти на сокращения и устано-
вить минимальный штат работников просвещения. Педагогические кадры, кото-
рые долго искали и привлекали к работе в школах в предыдущие годы, приходи-
лось увольнять. Оставшиеся работники народного образования были разделены 
в зависимости от волости, в которой они преподавали, на 3 категории. Учителям, 
отнесенным к 1-й категории, полагалось 5 фунтов муки в день, ко 2-й – 4, к 3-й 
– 3. К 1-й категории были отнесены Семеновския, Слизневская, Абрамовская, 
Каменская и Хитринская волости. 2-я категория включала в себя Выездновскую, 
Мотовиловскую, Красносельскую, Ново-Усадскую и Шатковскую волости. К 3-й 
категории отнесли Спасскую волость3. Следует отметить, что спустя год, в пред-
дверии XII уездного съезда Советов, Арзамасский отдел народного образования 
представил отчет, в котором указывалось, что самообложение дало 1 572 пудов ржи, 
но распределение прошло далеко не равномерно4.

На местные сельсоветы и волостные комитеты ложилась обязанность по ремонту 
и отоплению образовательных учреждений. При этом материалы государство выде-
ляло бесплатно, а образовательные учреждения освобождались от местных нало-
гов5. 

Но в уезде не удалось обойтись без закрытия школ. Если в 1921 г. в уезде рабо-
тала 141 школа 1-й ступени и насчитывалось 306 учителей и 8 677 учеников, то в 
1922 г. школ 1-й ступени осталось 129, учителей – 192 чел. (снижение на 37%), а 
число учеников составило 8 706 чел. В отличие от 1921 г., когда на каждого учи-
теля школы 1-й ступени в среднем приходилось по 28 учеников, в 1922 г. учителю 

1 ГАНО (А).Ф. 24. Оп. 1. Д. 3. Л. 17.
2 ГАНО (А).Ф. 23. Оп. 1. Д. 112. Л. 50, 62.
3 Там же. Л. 62-63(об).
4 Там же. Л. 93(об).
5 Там же. Л. 62.



19 2     В Л А С Т Ь    2 014 ’ 12

приходилось обучать около 45 учеников. В самом городе Арзамасе в 1921 г. насчи-
тывалось 9 школ 1-й ступени, 53 учителя и 1425 ученика (соотношение 1/27). В 
1922 г. школ 1-й ступени осталось 6 с 31 учителем и 1 125 учениками (соотношение 
1/36). Школ 2-й ступени в городе и уезде в 1921 г. было 6 с 62 педагогами и 1 061 
учеником (соотношение 1/17). В 1922 г. школ осталось 5 с 33 педагогами и 1 094 
учениками (соотношение 1/33). Всего за 1921–1922 гг. были закрыты 16 школ (оста-
лось 140), сокращены 143 из 421 учителя (потеря 32%). Число учеников по уезду 
возросло на 40 чел., в городе – уменьшилось на 275, что объясняется введением 
платы за обучение. Из оставшихся 140 школ 30 нуждались в полном ремонте, 41 
– в среднем, 31 – в мелком и лишь 38 школ оказались пригодными для занятий. 
Бедственным было признано и положение оставшихся работников образования, 
которым на начало 1922 г. не платили жалованье за несколько месяцев. На 1 января 
1922 г. задолженность учителям Арзамасского уезда составляла 31 500 руб. Для улуч-
шения материального положения учителей, фактически на энтузиазме работавших 
около полугода, XII уездный съезд Советов принял решение о выделении субсидий 
для улучшения материального положения учителей до прожиточного минимума и 
погашении задолженности перед ними за 1921 г.1

Еще одним серьезным испытанием, с которым столкнулась школа, стала про-
блема отопления в холодные периоды. Дело в том, что из-за отсутствия должного 
числа рабочих по причине низкой оплаты труда и скудного продовольственного 
пайка лесопильные заводы не вырабатывали необходимого количества дров и зача-
стую простаивали, а из-за недостатка гужевой силы не был обеспечен своевремен-
ный подвоз дров. Подвоз дров из Нижнего Новгорода и близлежащих населенных 
пунктов осложнялся постоянными снежными завалами путей и циркуляции всего 
одной пары поездов из Арзамаса в Нижний Новгород, занимавшейся подвозом 
дровяных и продовольственных грузов. Склады в Арзамасе были загружены топли-
вом всего на одну неделю2. 

Быстрое и эффективное решение было найдено в виде массового снятия рабо-
чих с большинства предприятий и временной их отправки на лесозаготовки. Так, 
Пошатовский лесопильный завод был придан Сережинской школе для эксплуата-
ции и практики3.

В итоге, благодаря усилиям центральных и местных органов власти, участию 
местного населения и самоотверженной работе местного учительского сообщества, 
удалось в определенной степени сгладить остроту бедственного положения образо-
вания в Арзамасском уезде.

Таким образом, учитывая сказанное выше, на примере отдельно взятого уезда 
можно сделать вывод, что  процесс выведения страны из кризиса, вызванного 
многолетней политической нестабильностью, усугубленной объективными 
факторами, оказался весьма сложным. Если в основных крупнейших горо-
дах России об улучшении качества жизни населения можно было говорить 
уже к концу 1921 г., то в глубинке восстановительный процесс растянулся на 
несколько лет и проходил очень медленно и противоречиво. Но чтобы положи-
тельные тенденции в этом процессе возобладали, власти важно было проводить 
постоянный мониторинг развития ситуации и вырабатывать механизмы если не 
решения проблемы в полном объеме, то, как минимум, сглаживания остроты ее 
проявления.
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Abstract. In this paper, using the example of the Arzamas district of Nizhny Novgorod province, the author analyzes the 
relationship of economic and social problems during the implementation of the new economic policy. The main difficulties 
the local authorities faced with in the transition period are announced in the article. Characteristics of the crisis spred all over 
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