
Тема 5. Социально-экономическое развитие Советской России / СССР в 1917-1930-е годы.

1. Политика «военного коммунизма». 

2. Кризис     военно-коммунистической     системы.     X съезд партии. Переход к НЭПу. 

3. Уклады в экономике страны. Дискуссии о госкапитализме. 

4. НЭП в промышленности. 

5. Особенности развития крестьянского хозяйства в 20-е годы. НЭП в сельском хозяйстве. 

6. Денежная реформа 1922-1924 гг.
7. Социально-экономические противоречия в период НЭПа. Итоги. Причины свертывания НЭПа.

8. Курс на индустриализацию в СССР: формы, методы, источники накопления.

9. Разработка и реализация первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Форсированное 
развитие тяжелой промышленности.

10. Рабочий класс СССР в 30-е годы: количественный и качественный состав. Стахановское движение.

11. Противоречия процесса индустриализации страны, итоги и значение. 

12. Хлебозаготовительный кризис зимы 1927 - 1928 гг. и его причины. Курс на коллективизацию. Проблемы путей 
развития крестьянского хозяйства в научной и общественно-политической мысли 20-х гг.

13. Основные формы, темпы и методы коллективизации. Применение чрезвычайных мер по отношению к 
крестьянству. Форсирование темпов коллективизации

14. Массовые репрессии против крестьянства. Выступление крестьян против насильственной 
коллективизации. Спад колхозного производства. И. Сталин. «Головокружение от успехов». Голод 1932 - 1933 
гг. 

15. Завершение коллективизации в годы второй пятилетки. Итоги и последствия коллективизации.
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Новая экономическая политика (нэп): сущность
Определение:
антикризисная программа, предложенная В. И. Лениным на X съезде РКП (б) (март 1921), 
законодательно оформленная декретами ВЦИК и СНК, решениями IX Всероссийского съезда 
Советов (декабрь 1921). Была вызвана провалом политики «военного коммунизма», глубоким 
экономическим и социальным кризисом (забастовки рабочих, восстания крестьян и матросов 
— см. Кронштадтское восстание 1921 г.) и утратой надежды у руководства большевиков на 
скорую мировую революцию.

Сущность нэпа:
воссоздание многоукладной экономики на основе использования организационно-технического 
опыта капиталистов при сохранении полновластия РКП(б), государственного сектора в 
экономике, централизованной финансовой системы и монополии внешней торговли.

Цели нэпа: 
политическая — сохранить власть большевиков и обеспечить благоприятные условия для 
построения социалистического общества, не дожидаясь мировой революции; 
экономическая — предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из кризиса и 
восстановить хозяйство за счет развития частной инициативы и привлечения иностранного 
капитала; 
социальная — укрепить социальную базу советской власти в форме союза рабочих и крестьян; 
международная — преодолеть международную изоляцию, установить нормальные  
внешнеполитические и внешнеэкономические связи РСФСР (СССР) с др. государствами.



Новая экономическая политика (нэп): методы
в сельском хозяйстве — продразверстка заменялась фиксированным 
натуральным продовольственным налогом (продналог), допускались аренда 
земли и наем рабочей силы, разрешалась свободная торговля продуктами 
своего хозяйства; 

в промышленности и торговле — отменялся декрет о всеобщей национализации, 
частным лицам разрешалось открывать мелкие и арендовать средние 
предприятия, крупному отечественному и иностранному капиталу 
предоставлялись концессии, право организации акционерных и совместных с 
государством предприятий (создавался государственно-капиталистический 
сектор), отраслевая система управления заменялась территориально-
отраслевой через местные советы народного хозяйства (совнархозы), 
отменялась строгая централизация в снабжении предприятий сырьем и 
распределении продукции, внедрялись самостоятельность и самоокупаемость 
предприятий (хозрасчет), натуральная оплата труда заменялась денежной по 
количеству и качеству труда; 

в финансовой сфере — разрешалось организовывать частные и 
кооперативные банки, страховые общества;  для урегулирования денежного 
обращения в октябре 1921 г. был создан единый Государственный банк и 
проведена денежная реформа 1922—1924 гг.



Новая экономическая политика: уклады в экономике 
страны
Уклад социально-экономический - категория, выражающая определенный тип производственных отношений. 
Соц.-экономич. строй того или иного об-ва может состоять из одного или нескольких У.с.-э. В многоукладном об-
ве один из них, как правило, доминирует, подчиняет остальные и определяет харак тер соц.-экономич. строя в 
целом. Различают У.с. - э. формационные (первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный и др.) и 
неформационные (патриархальный - мелкое натуральное хоз-во; мелкобурж. - мелкое товарное хоз-во и т. д.). 
У.с.-э., наряду с уровнем и качеством жизни, в значительной мере определяет условия образа жизни людей.

Уклад экономический - форма хозяйствования, в основе которого лежит определенная система 
конкретных экономических форм, создающая основу для реализации специфических социально-
экономических целей.

Уклады в советской экономике в 1920-е годы:

патриархальный

мелкотоварный

частнокапиталистический

государственной-капиталистический

социалистический 



Новая экономическая политика: промышленность
В мае 1921 г. начался процесс денационализации промышленности. 

В системе ВСНХ было решено оставить только наиболее крупные и эффективные предприятия. 
Объединенные в тресты, они стали работать на принципах хозрасчета, самофинансирования 
и самоокупаемости. 

Ликвидировалась уравнительная система оплаты труда. 

Нерентабельные предприятия закрывались или сдавались в аренду. 

Частникам разрешалось открывать собственные предприятия с числом занятых не более 20 
человек. 

Началось создание смешанных акционерных обществ с участием государства и частных 
предпринимателей. 

Разрешалось предоставление концессий иностранным предпринимателям на предприятия или 
территории для разработки природных ресурсов. 
НО полностью вне рынка оставались энергетика, металлургия, нефтедобыча и 
нефтепереработка, добыча каменного угля, оборонная промышленность, железные дороги. 

В феврале 1921 г. была организована Государственная плановая комиссия (Госплан). 



Новая экономическая политика: сельское хозяйство
В 1921 г. продразверстка была заменена системой из 13 налогов в натуральной форме (продналог, 
подворно-денежный, трудгужналог, местные налоги). Произведенная в крестьянском хозяйстве 
продукция после уплаты налога могла непосредственно обмениваться на промтовары. В 1923 г. 
налоги объединили в единый сельхозналог, выплачивавшийся сначала натурой и деньгами, а 
с 1924 г. — только в денежной форме. 

Важным звеном НЭПа в деревне было разрешение аренды земли и наемного труда. Это право 
было зафиксировано в новом Земельном кодексе РСФСР, принятом IV сессией ВЦИК 30 октября 
1921 г. Крестьянам были также предоставлены права на выход из сельской общины и выбор форм 
землепользования. Однако запрет на куплю, продажу, завещание, дарение, залог земли не 
был снят: земля оставалась в собственности государства. 



Новая экономическая политика: финансы

Денежная реформа 1922—1924 гг. проведена под руководством  наркома финансов Г. Я. 
Сокольникова для укрепления советского рубля на внешних рынках и возможности 
совершения экспортно-импортных операций. В СССР сократилась эмиссия бумажных 
денег и вводился в обращение «червонец» — твердая валюта, приравненная к 10-
рублевой золотой монете царской чеканки и обеспеченная на 25% своей стоимости 
золотом, другими драгоценными металлами и иностранной валютой, а на 75% — легко 
реализуемыми товарами и краткосрочными обязательствами. Весной 1924 г. в 
обращение поступили казначейские билеты. Началась чеканка серебряной и медной 
разменной монеты. С 1925 г. советский «червонец» официально котировался на биржах 
ряда государств.



Новая экономическая политика: социальная сфера
Ограниченное «допущение капитализма» не изменило классового 
характера социальной политики (при выборах рабочие имели 
преимущество, часть граждан продолжала оставаться «лишенцами»; 
основная тяжесть налогов приходилась на нэпманов — частных 
предпринимателей в городе и на кулачество —  в деревне).



Новая экономическая политика: «ножницы цен»
«Ножницы цен» - выражение, введенное Л. Д. Троцким, для характеристики 
дисбаланса цен между промышленными и сельскохозяйственными товарами, 
возникшего как следствие перекачивания средств из деревни в город путем ценовой 
политики в первые годы нэпа.

К 1923 г. в результате искусственного завышения сбытовые цены на промышленные товары 
составили 276% от уровня 1913 г. (несмотря на их низкое качество), а закупочные цены на 
сельскохозяйственное сырье и продукты — только 89%. Осенью 1923 г. в СССР разразился «кризис 
сбыта» — затоваривание дорогими и плохими промтоварами, которые население отказывалось 
покупать. К 1924 г. к нему добавился «кризис цен» — крестьяне, собравшие хороший урожай, стали 
продавать свою продукцию только на ту сумму, которая была им необходима для уплаты налогов. 
Страна оказалась перед угрозой продовольственного кризиса. Для его преодоления 
правительство пошло на уменьшение затрат в промышленном производстве (сокращение 
персонала, контроль заработной платы, административное вмешательство в посредническую 
деятельность и т. д.). В результате дисбаланс начал снижаться — цены на сельскохозяйственную 
продукцию достигли 92% от уровня 1913 г., а на промышленные товары — 131%. Сохранявшийся 
дисбаланс в середине 1920-х гг. привел к хлебозаготовительному кризису, угрозе уменьшения 
объема экспорта сельскохозяйственных продуктов и, следовательно, к сокращению валютных 
поступлений, необходимых для покупки промышленного оборудования за границей. 
Сложившаяся ситуация стала одной из причин свертывания нэпа и развертывания 
насильственной коллективизации сельского хозяйства.



Новая экономическая политика: политическая сфера
Ограниченное «допущение капитализма» не изменило методов 
идейно-политического руководства страной (упрочение 
однопартийной системы, разгром политических и идейных противников, 
насаждение большевистской идеологии).



Новая экономическая политика: противоречия
Экономика:

-противоречия  между общественно-государственным, индивидуально-
крестьянским и частным секторами экономики;

- противоречия между директивно-плановыми и рыночными началами в 
экономике;

Социальные отношения:
- противоречия между социальными группами  вследствие появления 
имущественного неравенства;

- негативное  отношение к «нэпаманам» как «чуждоклассовым», 
эксплуататорским элеменатм; 

Политика и идеология (главное противоречие нэпа):
-противоречия между господствующими коммунистическими идеями и 
реальной практикой нэпа;

- противоречия между авторитарной политической системой  и 
плюралистическими экономическими отношениями.



Новая экономическая политика: причины свертывания
1) Доминирование в обществе большевистской установки  на 
временный и переходный характер нэпа, на нерыночный 
вектор развития экономики.

2) Внутриполитическая борьба за власть  в 1920-е годы и 
победа сторонников свертывания нэпа.

3) Отход от нэповских принципов государственной политики в 
деревне вследствие принятия партийного решения  о 
проведении модернизации экономики за счет принудительного 
изъятия и перекачки  средств из сельского хозяйства на нужды 
индустриализации.

4) Самоизоляция советской  экономики и отсутствие 
широких экономических связей  с мировым сообществом.



• Госплан СССР (Государственный плановый комитет СССР) – 
союзно-республиканский орган, осуществлявший перспективное 
и текущее планирование народного хозяйства СССР и контроль 
за выполнением планов. Был образован в феврале 1921 г. во 
главе с Г.М.Кржижановским. 
• Концессия - (лат. concessit— разрешение, уступка) — договор о 
передаче в эксплуатацию иностранному государству, компании 
или отдельному лицу на определенный срок природных 
ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов, 
принадлежащих государству.
• Синдикат - в СССР в период нэпа — тип хозяйственной 
организации, объединявшей группы промышленных трестов для 
оптового сбыта их продукции, закупок сырья и планирования 
торговых операций. Первый был создан в 1922 г. (Всесоюзный 
текстильный синдикат), всего функционировало 22 синдиката. 
Ликвидированы в 1929—1930 гг.
• Трест - в период нэпа в СССР тресты создавались как  
хозрасчетные объединения предприятий одной отрасли и 
основывались на общественной собственности на средства 
производства.



•Кооперация - добровольное объединение людей, внесших 
материальные (например, орудия производства) или 
денежные средства (паевые взносы) для совместной 
хозяйственной деятельности. Виды кооперации: 
производственная, потребительская, снабженческо-
сбытовая, кредитная, жилищная.

•«Ножницы цен» - выражение, введенное Л. Д. Троцким, для 
характеристики дисбаланса цен между промышленными и 
сельскохозяйственными товарами, возникшего как 
следствие перекачивания средств из деревни в город путем 
ценовой политики в первые годы нэпа.



•ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1922—1924 гг. - проведена иод 
руководством наркома финансов Г. Я. Сокольникова для 
укрепления советского рубля на внешних рынках и 
возможности совершения экспортно-импортных операций. В 
СССР сократилась эмиссия бумажных денег и вводился в 
обращение «червонец» — твердая валюта, приравненная к 
10-рублевой золотой монете царской чеканки и 
обеспеченная на 25% своей стоимости золотом, другими 
драгоценными металлами и иностранной валютой, а на 75% 
— легко реализуемыми товарами и краткосрочными 
обязательствами. Весной 1924 г. в обращение поступили 
казначейские билеты. Началась чеканка серебряной и 
медной разменной монеты. С 1925 г. советский «червонец» 
официально котировался на биржах ряда государств 
(Австрии, Турции, Италии, Китая, Эстонии, Латвии, 
Литвы и др.); валютные операции с ним проводились в 
Великобритании, Германии, Голландии, Польше, США и 
многих других странах.
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• В монографии рассматриваются наиболее важные и малоизученные аспекты 
трудовых отношений: доктринальные предпосылки и практика использования 
различных форм труда; его мотивация в период военного коммунизма и в годы нэпа. 
Впервые рассмотрены причины, формы, масштаб социально-трудовых конфликтов 
рабочих и механизм их разрешения на государственных и частных предприятиях. При 
этом анализируются роль профсоюзов в проведении большевистской политики в 
трудовой сфере и забастовочном движении, различные позиции в большевистском 
руководстве. Несомненный интерес представляет и другая сторона 
взаимоотношений большевистского государства с рабочими - разжигание классовой 
ненависти и целенаправленное формирование резко негативного отношения к своим 
политическим оппонентам. Как показано в монографии, наиболее искусно такая 
реакция рабочих была спровоцирована в ходе процесса над партией правых эсеров в 
1922 г. Таким образом было положено начало действию политического театра, 
"расцвет" которого пришелся на вторую половину 1930-х гг.

• Монография основана на уникальных архивных документах, прежде всего, из фондов 
Центрального архива ФСБ РФ, впервые вводимых в научный оборот, а также широко 
использована эмигрантская периодика. 

• Книга адресована историкам и всем тем, кто заинтересован в преодолении 
идеологических стереотипов в изучении прошлого нашей страны.



Дополнительная литература
• Гимпельсон Е.Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина-Сталина. Проблемы и 
уроки (20-годы ХХ века). – Собрание, 2004.

• Настоящая книга доктора исторических наук, профессора Ефима Григорьевича 
Гимпельсона является итогом его многолетних исследований по проблемам 
советской истории от ее начала - революции 1917 г. - и до ее конца - 1991 г. и отражает 
новый взгляд без цензурных запретов и идеологических постулатов на так 
называемую новую экономическую политику советской власти, утвердившейся в 
нашей стране после окончания гражданской войны 1918-1920 гг.

• Книга представляет интерес для всех, интересующихся отечественной историей.



Дополнительная литература
• Голдман В. Женщины у проходной. Гендерные отношения в советской 
индустрии (1917-1937). – М.: РОССПЭН, 2010.

• Книга известного американского историка В.3.Голдман представляет собой первое 
исследование, посвященное социальной истории советских женщин-работниц в 1930-
х гг. Это рассказ о глобальных изменениях, произошедших в процессе тендерного 
реструктурирования советской экономики, когда доля женщин в составе рабочего 
класса необычайно возросла. Ни в одной другой стране мира численность женщин-
работниц не росла так быстро за такое короткое время. Женщины пополняли ряды 
наемных рабочих в традиционно "мужских" отраслях, пошатнув сложившуюся 
иерархическую структуру рабочей силы. Рабочим-мужчинам пришлось пересмотреть 
свои предубеждения в отношении "женской" и "мужской" работы, роли женщин на 
производстве. 



Дополнительная литература
• Давыдов А.Ю. Кооператоры советского городв в годы НЭПа. Между «военным 
коммунизмом» и социалистической реконструкцией. – СПб.: Алетейя, 2011.

• Автор исследует образ жизни, облик петроградских-ленинградских кооператоров. Их 
вклад в развитие многих сфер жизни мегаполиса в 1920-е годы очень велик. Изучая 
разнообразные документы, прежде всего обнаруженные в фондах шести архивов, 
автор выявляет тенденции взаимоотношений государственных органов с 
товариществами и обществами. Он прослеживает процесс становления 
разрушенных военным коммунизмом свободных самодеятельных начал в городской 
кооперации. Вместе с тем характеризуется механизм их неизбежной последующей 
ломки партийными структурами в условиях социалистической реконструкции. Книга 
написана живым и образным языком. Приведены интересные факты из жизни 
Петрограда-Ленинграда в годы новой экономической политики, 90 лет введения 
которой исполняется в 2011 году.



Дополнительная литература
• Есиков С. Российская деревня в годы НЭПА. К вопросу от альтернативах 
сталинской коллективизации (по материалам Центрального Черноземья). М.: 
РОССПЭН, 2010.

• В книге освещаются проблемы социально-экономической истории деревни 
Черноземного центра России в годы нэпа: вопросы перехода к нэпу в условиях 
региона, динамика сельского населения, его социальная структура, формы 
крестьянского землепользования, внутренний строй крестьянского хозяйства, 
состояние сельскохозяйственного производства, а также возможности 
альтернативного развития деревни. 

•  Монография рассчитана на историков, занимающихся данной проблемой.



Дополнительная литература
• Ильюхов А. Как платили большевики. Политика Советской власти в сфере оплаты 
труда в 1917-1941 гг. – М,: РОССПЭН, 2010.

• В книге анализируется политика советской власти за период от прихода большевиков 
к власти до Великой Отечественной войны в важнейшей социальной сфере - в сфере 
оплаты труда. Определяются задачи, которые ставит власть, регулируя заработную 
плату, и методы их реализации. Показываются экономическая и социальная стороны 
политики в области оплаты труда, роль заработной платы в обеспечении уровня 
жизни. Для того чтобы показать, как формировалась политика власти в этой сфере, 
привлечены законодательные и подзаконные акты, а также решения съездов и 
конференций партии большевиков, высших органов власти и отраслевых 
профсоюзов. Особенно широко использованы материалы Наркомата труда. Работа 
интересна не только с исторической, но и с экономической точки зрения, ибо 
проблема - как и сколько кому платить - вечна, и исторический опыт в этом отношении 
бесценен.



Дополнительная литература
• Лебина Н. Советская повседневность. Нормы и аномалии. От военного коммунизма к 
большому стилю. – Новое литературное обозрение, 2016.

• Новая книга известного историка и культуролога Наталии Лебиной посвящена 
формированию советской повседневности. Автор, используя дихотомию 
"норма/аномалия", демонстрирует на материалах 1920-1950-х годов трансформацию 
политики большевиков в сфере питания и жилья, моды и досуга, религиозности и 
сексуальности, а также смену отношения к традиционным девиациям - пьянству, 
самоубийствам, проституции. Основной предмет интереса исследователя - эпоха 
сталинского большого стиля, когда обыденная жизнь не только утрачивает черты 
"чрезвычайности" военного коммунизма и первых пятилеток, но и лишается 
достижений демократических преобразований 1920-х годов, превращаясь в 
повседневность тоталитарного типа с жесткой системой предписаний и запретов.



Дополнительная литература
• Лившин А. Настроения и политические эмоции в Советской России. 1917-1932 гг. – М,: 
РОССПЭН, 2010.

• В предлагаемой читателю книге рассматриваются проблемы формирования 
настроений общества в условиях масштабных трансформационных изменений, 
связанных с революцией, Гражданской войной, нэпом и важнейшим этапом 
осуществления сталинской "революции сверху". Используя методы 
междисциплинарного исследования, автор показывает взаимообусловленность 
процессов социальных преобразований и колебаний массовых настроений, 
политических эмоций.



Дополнительная литература
• Меерович М. Наказание жилищем. Жилищная политика в СССР как средство 
управления людьми. 1917-1937. – М.: РОССПЭН, 2008.

• В монографии раскрываются содержание и механизмы реализации советской 
жилищной политики в период 1917-1941 годов. На материале законодательных 
документов Политбюро ЦК ВКП(б), ЦИК и СНК СССР, ВЦИК и СНК РСФСР, 
ведомственных распоряжений ВСНХ и народных комиссариатов: труда (НКТруда), 
юстиции (НКЮ), здравоохранения (НКЗдрава), тяжелой промышленности (НКТП), 
внутренних дел (НКВД) и других описана основная цель советской жилищной 
политики - огосударствление жилища с целью использования его как средства 
управления людьми. Показано употребление жилища, как способа прикрепления к 
месту работы, принуждения к требуемому уровню производительности труда и 
предписываемому образу жизни. 

• Книга рассчитана на историков, экономистов, архитекторов, управленцев и на 
широкий круг читателей.



Дополнительная литература
• Орлов И.Б. Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального 
хозяйства (1917-1941). – М.: Высшая школа экономики, 2015.

• В книге доктора исторических наук, профессора Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» И.Б. Орлова реконструируется процесс 
становления и развития советского коммунального хозяйства между двумя мировыми 
войнами. Впервые на основе архивных документов, материалов периодической 
печати, источников личного происхождения (дневников, воспоминаний, писем во 
властные институты) и фотодокументов показывается, как на практике 
реализовывалась идея коммунального общежития. Становление ЖКХ как 
общегосударственной системы раскрыто в контексте реализации нескольких 
моделей общественного развития: военного коммунизма, нэпа и сталинской 
модернизации. Книга продолжает историографическую традицию последних лет, для 
которой характерно обращение к бытовым сюжетам и повседневным практикам 
обычных людей. В результате история советского ЖКХ предстает с двух сторон: как 
совокупности институтов и взаимоотношения с ними различных слоев городского 
населения.

• Для широкого круга представителей социального и гуманитарного знания, а также 
всех интересующихся советской историей.



Дополнительная литература
• Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты 
становления. – М.: Высшая школа экономики, 2010.

• В монографии раскрыты основные аспекты советской повседневности в контексте 
ускоренной и неорганичной модернизации страны. Мир советской повседневности 
реконструирован в книге по ведущим параметрам: бытовое обслуживание и бытовые 
практики, производственный опыт и трудовые отношения, досуг и активные формы отдыха, 
семейный опыт и семейные стратегии, «бытовой этатизм» и проч.

• Реконструктивные возможности исследования существенно расширены благодаря 
широкому использованию ранее не известных научной общественности материалов 
ведущих российских архивов. Применение микроисторического подхода и инструментария 
устной истории помогли в исследовании таких малоизученных сторон советской 
повседневности, как практики элементарного выживания в обычные и форсмажорные 
периоды российской истории. Использованные в ряде разделов монографии материалы 
социальной статистики обеспечили возможность перехода от микросреза к макроизмерению 
советской повседневности. Приведены авторские концепции места и роли сервиса в 
советской повседневности, специфики массового туризма как особой формы 
повседневности и коммунальной квартиры как специфического социокультурного 
феномена.

• Для преподавателей и студентов гуманитарных факультетов по специальностям «История», 
«Социальная антропология», «Культурология», «Социология» и «Политология», а также для 
широкого круга интересующихся повседневной жизнью россиян XX столетия.



Дополнительная литература
• Павлюченков С.А. Крестьянский Брест, или предыстория большевистского 
НЭПа. – Русское книгоиздательское товарищество, 1996.

• Военный коммунизм... Разве само, режущее слух, это словосочетание не таит в себе 
глубочайших противоречий? Молодой историк Сергей Павлюченков поставил перед 
собой задачу вскрыть эти противоречия, рассмотреть систему военного коммунизма, 
существовавшую в России с октября 1917 г. по март 1921 г., не только с 
экономической, но и с политической, а главное, - психологической точек зрения. 
Социально-психологический настрой и поведение русских крестьян автор тесно 
увязывает сначала с взлетом, а потом - с быстрым крушением политики военного 
коммунизма и переходом к НЭПу. Новые архивные документы, использованные 
Павлюченковым, позволили дать принципиально иную трактовку многим известным 
событиям того времени (антоновское восстание на Тамбовщине, крестьянские 
волнения в Поволжье и др.), проследить эволюцию политики большевиков, дать 
нетрадиционные характеристики их лидерам, рассмотреть деятельность партийно-
государственного аппарата.



Дополнительная литература
• Россия нэповская. – М.: Новый хронограф, 2002.

• Исследование посвящено новой экономической политике большевиков, к которой 
они вынуждены были перейти весной 1921 года под влиянием массового 
недовольства политикой военного коммунизма. На основе новых архивных 
материалов анализируются события и кризисные явления 1920-х гг., их политические, 
экономические и социальные предпосылки, завершившиеся свертыванием 
нэпа. Книга не только расширяет и углубляет историческую картину того времени, но 
и позволяет лучше понять и современную ситуацию.



Дополнительная литература
• Савченко В. Неофициальная Одесса эпохи нэпа. Март 1021 – сентябрь 1929. – М.: 
РОССПЭН, 2012.

• Книга посвящена той главе социально-политической истории Одессы, которая не 
входила в официальные сводки советских газет учебников, монографий. Это история 
социальных групп, срез политических настроений той эпохи и условий жизни в 
мегаполисе. Автор не воспроизводит официальной информации о жизни рабочих, 
служащих, интеллигенции Одессы, а напротив, показывает их неофициальную жизнь, 
полную лишений, несправедливости, страха. Но в те страшные годы у одесситов еще 
оставались силы на борьбу за свои экономические и политические права, которая 
была их "тайной" жизнью и сохранилась в сводках ЧК-ГПУ.



Дополнительная литература
• Суворова Л. Нэповская многоукладная экономика. Между государством и рынком. – 
АИРО-XXI, 2013.

• В монографии предпринимается попытка отойти от привычных для советской и 
постсоветской историографии трактовок нэпа и посмотреть на него с позиций 
системности и многомерности в системе двух современных координат: государства и 
рынка. Анализируются объективно существовавшие в народном хозяйстве Советской 
России 1920-х гг. уклады: государственная промышленность, мелкотоварное 
крестьянское хозяйство, кооперация, частнохозяйственные формы. Изучаются 
поведенческие аспекты укладов и тенденции их эволюции в контексте 
государственной политики, проводимой большевиками и под влиянием рыночных 
стимулирующих факторов. Показано, что в нэпе был заложен потенциал 
многовариантного развития. Но в условиях проводимой политики реализовался тот 
вариант, который реализовался.



• Борисова Лариса Владимировна,  кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Института российской истории 
РАН. Область научных интересов: социальная и экономическая история России первой трети ХХ в., источниковедение, 
эдиционная археография, архивоведение. http://www.iriran.ru/?q=borisova

• Гимпельсон Ефим Гилевич (Григорьевич), доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник ИРИ РАН 
http://www.krugosvet.ru/enc/gimpelson-efim-gilevich

• Давыдов Александр Юрьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры русской истории РГПУ им. А.И.Герцена. 
Докторская диссертация: «нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917-1921 гг.» (2004). Научные интересы: 
экономическая, социальная и политическая история России второй половины XIX – ХХ вв.  
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/soc/srtuct/rusist/davydov/

• Есиков Сергей Альбертович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и теории государства и права 
Тамбовского государственного технического университета. Специалист по истории советской деревни периода нэпа и 
коллективизации.  http://press.tstu.ru/index.php/item/632-pamayti-s-a-esikova

• Ильюхов Александр Антонович, доктор исторических наук, профессор. Научные интересы: История СССР в 20-30-е гг., история 
революции 1917 г., социально-экономическая история, краеведение. https://guu.ru/?post_type=pedagogue&p=40202
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