
внутри партии с 1919г., проявились к концу 1920 г. Лидеры первого оппозиционного 
движения («рабочая оппозиция»), профсоюзные деятели Шляпников, Лутовинов и 
Киселев, к которым примкнула Коллонтай, потребовали передать управление про-
мышленностью профсоюзам, создать для этого на их основе специальный выборный 
орган. На каждом предприятии руководство должны были осуществлять рабочие ко-
митеты, подчиняющиеся только вышестоящему профсоюзному органу. Такая поли-
тика стремилась уничтожить господство местных и центральных партийных органов. 
Однако в тезисах «рабочей оппозиции» не было статьи, указывающей на то, что в 
будущих всемогущих профсоюзах власть должна принадлежать не только коммуни-
стам, которые в 1921 г. составляли в профсоюзах меньшинство и влиянием не поль-
зовались. В них говорилось только о том, что рабочим предоставляется право сво-
бодно выбирать своих представителей из любых партий. 

В отличие от «рабочей оппозиции» Троцкий стремился, с одной стороны, к ско-
рейшему слиянию профсоюзов с государственным аппаратом, а с другой — к введе-
нию так называемой «производственной демократии», идея которой заключалась в 
том, чтобы увеличить прослойку рабочей аристократии в рамках милитаризованной 
промышленности, призванную заменить бюрократию партийных функционеров. По 
армейскому образцу укрепились бы центральная партийная власть и рабочая дисци-
плина, при этом самым преданным рядовым коммунистам давалась бы возможность 
продвинуться по службе. 

В августе 1920 г. по предложению Троцкого вместо профсоюза железнодорож-
ников была создана Центральная транспортная организация — Цектран. Против «по-
лицейской диктатуры Цектрана, терроризирующего железнодорожников с помощью 
буржуазных специалистов» (Зиновьев), восстали не только профсоюзные руководи-
тели во главе с Томским и членами «рабочей оппозиции», но и Зиновьев, который на 
страницах «Петроградской правды» развернул дискуссию о свободах и необходимой 
демократизации партии. Он считал, что пора вернуться к принципу выборности внут-
ри рабоче-крестьянской демократии. Такого же мнения придерживались с 1919 г. 
«демократические централисты» во главе с Оболенским, Сапроновым и Максимов-
ским. 

В течение трех месяцев (декабрь 1920 — февраль 1921 г.) эти различные пози-
ции были объектом непрерывных публичных дебатов, свидетельствовавших о разно-
гласиях в руководстве партии. По вопросу о профсоюзах Ленин выработал компро-
миссное решение («платформа десяти»), поставившее на одну доску «рабочую оппо-
зицию» и Троцкого, которого критиковали за то, что он допустил «вырождение цен-
трализма и милитаризованных форм работы в бюрократизм, самодурство, казенщи-
ну». 

Накануне открытия X съезда партии, который должен был начаться 8 марта 1921 
г., когда шло обсуждение всех предложенных платформ, произошло событие, окон-
чательно решившее судьбу всех форм внутрипартийной оппозиции: восстали моряки 
и рабочие Кронштадта, 

3. Кронштадтское восстание 

В феврале экономическое положение в Петрограде ухудшилось: закрылись де-
сятки заводов, хлебная норма рабочих была снова урезана. Рабочие требовали воз-
можности свободно запасаться продуктами в деревне, не боясь быть арестованными 
как мешочники. Власти им отказали. Начались демонстрации, потом забастовки. 24 
февраля партийные власти Петрограда объявили чрезвычайное положение и аресто-
вали всех еще находившихся на свободе меньшевиков и эсеров, заподозренных в 
поддержке рабочих волнений. ЦК партии разрешил рабочим ездить в деревню за 
продовольствием, что сняло напряжение в Петрограде. Тем временем волнения до-
стигли Кронштадта. Еще летом 1917 г. моряки этой военной базы зарекомендовали 
себя как самый беспокойный элемент большевистской партии. В «июльские дни» они 
в своих действиях пошли дальше, чем партийное руководство. Сначала они были 
сторонниками террора, затем сблизились с анархистами (некоторые из них были ро-
дом с Украины, в то время захваченной Махно) и стали критиковать «диктатуру 
большевистских комиссаров». 28 февраля 1921 г. экипаж; броненосца «Петропав-



ловск» проголосовал за резолюцию, которая должна была стать хартией восстания. 
Основными требованиями были переизбрание Советов тайным голосованием с пред-
варительными дискуссиями и свободными выборами; свобода слова и печати в поль-
зу «рабочих, крестьян, а также анархистов и левых социалистов»; освобождение всех 
политзаключенных; уравнивание пайков для всех, кроме «рабочих горячих цехов»; 
прекращение насильственных конфискаций, свободный труд ремесленников, не ис-
пользующих наемных рабочих; для крестьян — полная свобода «делать со своей зем-
лей все, что угодно... и выращивать скот, при условии, что они не применяют наем-
ную рабочую силу». 

Эти требования, исходившие сразу от всех социалистических и анархических 
группировок, а не от какой-либо отдельной партии, в какой-то мере повторяли тезисы 
Зиновьева, напечатанные в «Петроградской правде». Узнав о принятии резолюции 
моряков «Петропавловска», в Кронштадт выехал Калинин, председатель ЦИК съезда 
Советов. Его выпроводили оттуда под улюлюканье 12 тыс. моряков, к которым при-
соединилась по меньшей мере половина из 2 тыс. коммунистов Кронштадта. Цен-
тральный Комитет партии поспешил заклеймить восстание как контрреволюционный 
заговор, подстрекаемый с Запада белогвардейцами, руководимый царским генералом 
и поддерживаемый кадетами, меньшевиками и эсерами. 2 марта бунтовщики органи-
зовали Временный революционный комитет, полностью состоящий из матросов ра-
бочего или крестьянского происхождения. Комитет возглавил Петриченко — писарь 
с «Петропавловска». Оба военных комиссара Кронштадта подверглись аресту, этим 
акты насилия ограничились. Несколько находившихся на базе военных офицеров не 
были согласны с Временным комитетом, и уж тем более они не стояли во главе вос-
стания, как утверждал ЦК партии. Офицеры хотели бы незамедлительно установить 
связь с материком, чтобы восстание перекинулось на столицу. Комитет со своей сто-
роны, наивно уверенный в правоте своего дела, отказывался от применения оружия, 
за исключением обороны в случае атаки. Советское правительство направило Вре-
менному комитету ультиматум, в котором тому, кто готов был сдаться, гарантирова-
лась жизнь. 

Для партии ситуация была очень серьезной. Призыв восставших к «третьей ре-
волюции», которая «выгнала бы узурпаторов и покончила бы с режимом комисса-
ров», мог быть с радостью поддержан не только петроградскими рабочими, но и там, 
где еще не были подавлены крестьянские бунты Махно и Антонова. Троцкий поручил 
Тухачевскому подавить восстание. Для того чтобы стрелять в народ, герой польской 
кампании набрал молодых курсантов из военной школы, не имеющих «революцион-
ного опыта», и солдат из специальных войск ВЧК. Военные действия начались 7 мар-
та, а через десять дней Кронштадт пал. После захвата морской военной базы репрес-
сиям подверглись тысячи людей. Официальный процесс над ними так и не состоялся. 

4. X партийный съезд — решающий по-
ворот 

Когда войска Тухачевского вели подавление кронштадтского мятежа, в Москве 
начал работу X съезд партии (8 марта 1921 г.). На съезд были вынесены два важней-
ших вопроса: первый — о запрещении фракций внутри партии (постановление по 
этому вопросу потом еще долго определяло политическую жизнь в СССР), и второй 
— о замене продразверстки, три года тяготевшей над крестьянами, продналогом — 
мерой на первый взгляд ограниченной, но последствия которой было трудно сразу 
предугадать и с введения которой началась новая экономическая политика (нэп). 

Основополагающие документы принимались почти что наспех, в последний день 
съезда, после долгих дискуссий о профсоюзах (представление и обсуждение мер, 
вводящих нэп, занимает всего 20 страниц из 330 в полном издании стенографическо-
го отчета съезда). После съезда резолюция по продовольственному налогу должна 
была быть дополнена двумя сериями других экономических мер. Одна узаконивала 
свободу внутренней торговли, другая — предоставление концессий частным пред-
принимателям. В мае 1921 г. было разрешено создавать мелкие частные предприятия, 
в июле денационализировались учреждения, где по найму работало менее 21 челове-
ка. Только за один год более 10 тыс. предприятий было переуступлено частным ли-


