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Актуальность. Анализ современной историографии нэпа позволяет оценить состояние ис-
следований по данной научной тематике, выявить сильные и слабые стороны историогра-
фического процесса, определить перспективные направления исследований. Полагаем, что 
проведенный анализ в целом поможет актуализировать авторский научный поиск.  
Материалы и методы. В основе методологического подхода к анализу литературы ввиду 
наличия обширнейшей по количеству публикаций, что делает практически невозможным 
детальный историографический анализ, положен селективный метод, когда анализируются 
наиболее авторитетные публикации, оценки и выводы которых определили ракурс после-
дующих исследований. Второй метод – акцентирование внимания на специфические иссле-
довательские направления, которые отчетливо проявляются в современном историографи-
ческом процессе.  
Результаты исследования. Современная историография нэпа обширна как по тематиче-
скому разнообразию, так и степени изученности исследовательских вопросов. Процесс изу-
чения продолжается, нэповская тематика далеко не исчерпана и остается привлекательной 
для исследователей. Исследовательский процесс становится методологически многоплано-
вым, по источникам более многомерным, по содержанию междисциплинарным. Результа-
том современного историографического процесса можно считать формирование более ре-
альной позиции в оценке исторической модели нэпа со всеми ее элементами.  
Выводы. Результаты изучения позволяют дать реалистическую картину состояния совре-
менного историографического процесса, выявить новые методологические подходы к изу-
чению проблем нэпа, расширить тематическое многообразие и обратить внимание на 
имеющие проблемы в данном историографическом сегменте.  
Ключевые слова: нэп, историография, методология, регион, исследования, проблематика, 
процесс  
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Importance. Analysis of modern historiography of the New Economic Policy makes it possible to 
assess the state of research on this science topic, identify the strengths and weaknesses of the 
historiographic process, and define promising areas of research. It is believed that the conducted 
analysis will help young researchers update their original scientific research. 
Materials and Methods. The methodological approach to the analysis of literature, due to the 
presence of a vast number of publications, which makes a detailed historiographic analysis almost 
impossible, is based on a selection method, when the most authoritative publications are analysed, 
the assessments and conclusions of which have determined the angle of subsequent research. The 
second method is to focus on specific research areas that are clearly manifested in the modern 
historiographic process. 
Results and Discussion. Modern historiography of the New Economic Policy is extensive both in 
thematic diversity and the degree of study of research issues. The study process continues; the 
New Economic Policy topics are far from exhausted and remain attractive to researchers. The re-
search process becomes methodologically multifaceted, more multidimensional in terms of 
sources, and interdisciplinary in content. The result of the modern historiographic process can be 
considered the development of a more realistic position in assessing the historical model of the New 
Economic Policy with all its elements. 
Conclusion. The results of the study make it possible to give a realistic picture of the state of the 
modern historiographic process, identify new methodological approaches to the study of the New 
Economic Policy problems, expand the thematic diversity and pay attention to the problems in this 
historiographic segment. 
Keywords: New Economic Policy, historiography, methodology, region, studies, research issues, 
process 
Acknowledgements and Funding. No funding was reported for this research. 
Conflict of Interest. The author declares no conflict of interest. 
For citation: Nikulin, V.V. (2024). From ideological uniformity to thematic diversity. Some re-
flections on the modern historiography of the New Economic Policy. Vestnik Tambovskogo 
universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities,  
vol. 29, no. 5, pp. 1443-1457. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1443-1457    

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1443-1457
mailto:viktor.nikulin@mail.ru
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1443-1457
https://orcid.org/0000-0003-1507-0434


От идеологического однообразия к тематическому многообразию … 
From ideological uniformity to thematic diversity … 

 
Отечественная история 
National History 1445 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Современная историография нэпа на се-

годняшний день представлена обширным 
кругом разнообразной литературы, различ-
ной как по тематике, так по качественным 
характеристикам. По историческим меркам 
период нэпа был непродолжительным, 
меньше десяти лет, но нет другого периода 
советской истории, о котором было бы напи-
сано больше, чем о нэпе. Казалось бы, все 
вопросы решены, и проблема в исследова-
тельском плане закрыта. Но в том-то и со-
стоит особенность исследовательского про-
цесса, что он никогда не останавливается, 
открываются новые факты, совершенствует-
ся методология научных исследований, обо-
гащается исследовательский инструмента-
рий. И на сегодняшний день остается немало 
вопросов, еще не нашедших однозначного 
решения и требующих дальнейшего научно-
го поиска. Вся историографическая история 
нэпа свидетельствует о сложности многих 
вопросов и невозможности категорической 
однозначности в оценках многих аспектов 
нэпа. Сейчас крайне необходимо подвести 
определенные итоги изучения проблем нэпа 
и актуализировать исследовательский потен-
циал, что мы и попытаемся сделать.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Материальными источниками для изуче-

ния данной научной проблемы послужила 
совокупность публикаций, посвященных нэ-
повской тематике. Поскольку к настоящему 
времени сложилась настолько обширная ис-
ториография нэпа, что провести детальный 
историографический анализ невозможно, 
полагаем, что оптимальным методом в на-
шем случае является компактный обзор с 
акцентированием внимания на наиболее ав-
торитетных публикациях, которые задали 
тон, да и сейчас во многом задают тон со-
временному научному поиску, оценки и вы-
воды которых определили ракурс последую-
щих исследований.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
История современной историографии 

нэпа берет свое начало с конца 1980-х гг. Ее 
предшественниками можно считать появив-
шиеся в те годы в литературно-художест- 
венных и общественно-политических изда-
ниях ряд публикаций, в которых впервые 
ставится под сомнение советская версия 
причин перехода к нэпу и ее сущности. Со-
держательная сторона данных публикаций в 
научном плане была несущественной, они 
отличались разноречивым характером, пуб-
лицистической резкостью оценок и основы-
вались на давно известных в западной исто-
риографии теориях1. Своеобразной пере-
строечной хрестоматией стал ряд сборников 
статей, включавших в себя публикации по 
наиболее острым вопросам отечественной 
истории, экономической истории, историче-
ской социологии, социальной политике, вы-
звавшие широкий общественный интерес2. 
Публикации «перестроечного» периода стали 
тем импульсом, который привел к началу 
активного исследовательского процесса пе-
ресмотра старых догм и стереотипов в трак-
товках советской истории, в том числе и нэ-
па. Состояние истерической науки на рубеже 
1980–1990-х гг. было весьма затруднитель-
ным, если не критическим. Это состояние со-
размерно охарактеризовал историк В.А. Коз- 
лов, отметив, что в этот период история со-
                                                                 

1 Селюнин В. Истоки // Новый мир. 1988. № 5.  
С. 162-189; Лацис О. Нэп – цивилизационный аспект // 
Свободная мысль. 1991. № 18; Шмелев Г. Перед пово-
ротом // Суровая драма народа: ученые и публицисты о 
природе сталинизма. М.: Политиздат, 1989. С. 55-66; 
Сироткин В. От гражданской войны к гражданскому 
миру // Иного не дано. М.: Прогресс, 1988. С. 370-391; 
Клямкин И. Какая улица ведет к храму? // Новый мир. 
1987. № 11; Ханин Г.И. Почему и когда погиб нэп? // 
ЭКО. 1989. № 10. С. 66-83.  

2 Иного не дано. М.: Прогресс, 1988. 680 с.; По-
стижение: Социология. Социальная политика. Эконо-
мическая реформа. М.: Прогресс, 1989. 592 с.; Суровая 
драма народа: ученые и публицисты о природе стали-
низма. М.: Политиздат, 1989. 512 с.; Переписка на ис-
торические темы: диалог ведет читатель. М.: Политиз-
дат, 1989. 494 с.; Трудные вопросы истории: Поиски. 
Размышления. Новый взгляд на события и факты. М.: 
Политиздат, 1991. 272 с.  
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ветского общества «получила искусственное 
дыхание от общественной мысли в целом, но 
еще в полной мере не дышит своими собст-
венными легкими»3. Историографическая 
действительность была такова, что на тот 
период полностью отсутствовали научные 
работы, свободные от советского идеологи-
ческого синдрома, в совокупности с отсутст-
вием полноценной источниковой базы (рас-
секречивание архивных документов началось 
в 1992 г. и интенсивно продолжалось до се-
редины 2000-х гг.). Историческая действи-
тельность начиная с 1930-х и вплоть до сере-
дины 1980-х гг. подвергалась жесткой идео-
логической цензуре, и искажение реальной 
действительности приобрело настолько ир-
рациональный характер, что даже в 1920-е гг. 
«во многих вопросах мы писали правдивее, 
потому что потом не давал такой возможно-
сти культ личности»4. Эта характеристика 
состояния советской исторической науки, 
данная заместителем главного редактора 
журнала «Вопросы истории» Э.Н. Бурджало-
вым еще в 1956 г., справедлива с определен-
ными оговорками и для последующих лет.  

Постперестроечный период отмечен в 
историографии как время повсеместного ув-
лечения нэповской тематикой. В многочис-
ленных монографиях, диссертациях, статьях 
пытались найти ответы на возникающие во-
просы формирующейся в России рыночной 
модели экономики. Основное внимание со-
средотачивалось на поиске позитивных эле-
ментов нэпа и возможности их применения к 
российской действительности. Активность в 
исследовании нэпа постепенно начала сни-
жаться в начале 2000-х гг., когда форми-
рующаяся российская экономическая систе-
ма стала проявлять признаки устойчивости, и 
стало ясно, что в нэповских формах органи-
зации экономики и в методах ее государст-
венного регулирования по большому счету 

                                                                 
3 «Круглый стол» советских и американских исто-

риков // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 101.  
4 Доклад Э.Н. Бурджалова о состоянии советской 

исторической науки и работе журнала «Вопросы исто-
рии» (19–20 июня 1956, г. Ленинград) // Вопросы исто-
рии. 1989. № 11. С. 125.  

найти что-либо реально приемлемое весьма 
затруднительно. К настоящему времени про-
блема нэпа перешла из формата повышенно-
го исследовательского внимания в формат 
одной из научно-исследовательских тем со-
ветского периода российской истории, кото-
рой последовательно занимаются представи-
тели различных научных направлений. Тема 
во многом утратила политизированный ха-
рактер, что, безусловно, является положи-
тельным явлением, поскольку в значитель-
ной степени способствует устранению из ис-
следований субъективности. Начало этому 
процессу положили публикации российских 
историков, которые взяли на себя инициати-
ву рассмотрения нэпа не с точки зрения 
идеологии, что было присуще советской ис-
ториографии, а с точки зрения объективного 
научного анализа5. 

Конечно, в первых публикациях еще за-
метно влияние советского историографиче-
ского наследия, что вполне понятно, процесс 
накопления исследовательского материала 
только начинался. Отсюда, в публикациях 
первой половины 1990-х гг. весьма заметна 
идеализация нэпа и ее результатов. Следст-
вием стало возникновение довольно спорно-
го суждения о нэпе как реальном альтерна-
тивном пути построения социализма. Одно-
временно созревала и другая точка зрения, 
основанная на реалистическом подходе к 
оценке нэпа. В ряде публикаций уже отчет-
ливо просматриваются идеи, которые впо-
следствии материализовались в современную 
концепцию нэпа: невозможность нэпа как 
альтернативного пути развития; отказ от нэ-
                                                                 

5 Данилов В.П., Дмитренко В.П., Лельчук В.С. Нэп 
и его судьба // Историки спорят: тринадцать бесед. М., 
1988; Данилов В.П. «Бухаринская альтернатива» // Бу-
харин: человек, политик, ученый. М., 1990; Гори- 
нов М.М., Цакунов С.В. Ленинская концепция нэпа: 
становление и развитие // Вопросы истории. 1990. № 4. 
С. 20-39; Лельчук В.С. Выбор путей и методов строи-
тельства социализма // Историки спорят: тринадцать 
бесед. М., 1988; Горинов М.М. Советская страна в кон-
це 20-х – начале 30-х годов // Вопросы истории. 1990. 
№ 11. С. 31-47; Павлюченков С.А. С чего начинался 
нэп? // Трудные вопросы истории: Поиски. Размышле-
ния. Новый взгляд на события и факты. М.: Политиз-
дат, 1991. С. 45-60. 
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па был неизбежен, поскольку присутствие 
частного капитала в экономике противоречи-
ло государственной мировоззренческой кон-
цепции; нэп не существовал как целостная, 
системная концепция, а представлял собой 
набор определенных средств и методов реа-
гирования на политические и экономические 
проблемы. Наконец, был сформулирован 
четкий исследовательский посыл – сущест-
вующие научные проблемы в рамках сло-
жившихся исследовательских подходов ре-
шить невозможно. Конструктивным иссле-
довательский процесс может быть только 
при изучении всего комплекса факторов, оп-
ределявших мотивы действий власти и непо-
средственным образом влиявших на состоя-
ние общественного здоровья [1].  

Идеи, определившие в основных чертах 
новую философию нэпа, положили начало 
периоду активного изучения нэпа с новых 
мировоззренческих и методологических по-
зиций, которые отчетливо обозначились с 
середины 1990-х гг. и прослеживаются до 
середины 2000-х гг. Хотя, по нашему мне-
нию, историографические периоды – доста-
точно условная категория по причине 
аморфности критериев, определяющих их 
качественные характеристики. Условно мы 
выделяем период с середины 1990-х до сере-
дины 2000-х гг., поскольку он характерен 
количественным, качественным ростом ис-
следований, а также диверсификацией нэ-
повской тематики. Количественный и каче-
ственный рост проявлялся в увеличении ко-
личества опубликованных монографий и 
серьезных статей, которые содержали аргу-
ментированные гипотезы, обоснованные вы-
воды и ставились проблемные вопросы. Ди-
версификация выражалась в расширении те-
матики исследований, в орбиту исследований 
вовлекаются все новые сюжеты. Отличи-
тельная черта этого периода – изучение со-
держательно-практических сторон нэпа с по-
зиции социально-политической истории, вы-
явление реальных проявлений в политиче-
ской, экономической, социальной, юридиче-
ской, бытовой сферах. Это время оконча-
тельного освобождения науки от идеологи-

ческих догм прошлого на основе накопления 
исторического знания и вовлечения в науч-
ный оборот новых источников, выработки 
современных методологических подходов к 
изучению исторических проблем. Итогом 
можно считать появление ряда публикаций6, 
в которых в концентрированном виде сфор-
мулированы основные достижения данного 
исследовательского периода [2–5]. 

Еще один период, опять же условно, оп-
ределяется нами с середины 2000-х гг. до 
настоящего времени. Ажиотаж спал, иссле-
дования перешли в режим повседневности, 
если не считать 100-летнего юбилея нэпа, 
отмеченного всплеском внимания к нэпов-
ской тематике. Прошли юбилейные конфе-
ренции, круглые столы, на которых были 
подведены определенные научные итоги7. В 
повседневном режиме продолжают выходить 
монографии, проводятся конференции, за-
щищаются диссертации, активно разрабаты-
вается региональная тематика. В данном ас-
пекте необходимо отдельно сказать об ис-
следованиях историков Центрально-Черно- 
земного региона, которые вносят свой вклад 
в изучение проблем нэпа, в частности, в изу-
чение проблемы взаимоотношений государ-
ства и крестьянства в рамках реализации нэ-
па. Историками региона проделана значи-
тельная работа по исследованию различных 
сторон нэповской действительности. Значи-
мость работ региональных исследователей 
                                                                 

6 Дмитренко В.П. Советская модель социализма // 
Россия в XX веке: историки мира спорят. М., 1994.  
C. 533-547; Цакунов С.В. В лабиринте доктрины: из 
опыта разработки экономического курса страны в 
1920-е гг. М., 1994. 186 с.; Павлюченков С.А. Крестьян-
ский Брест, или предыстория большевистского нэпа. 
М., 1996. 298 с. 

7 Новая экономическая политика и социалистиче-
ские практики XXI в. (к 100-летию нэпа): Междунар. 
науч. конф. М., 2021; К 100-летию введения новой эко-
номической политики в Советской России: Междунар. 
науч. конф. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2021; Ве-
ликие экономисты и великие реформы. Новая эконо-
мическая политика для новой России (к 100-летию 
нэпа и Госплана): 10 Междунар. науч.-практ. конф. М.: 
Фин. ун-т при Правительстве РФ, 2021; 100 лет новой 
экономической политике и социалистический рынок: 
история и современность: науч. конф. М.: Ин-т эконо-
мики Рос. акад. наук, 2021. 

https://www.econ.msu.ru/departments/lsme/news_and_events/conference_NEP_november_2021/
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измеряется, прежде всего, тем, что в них рас-
сматриваются вопросы реализации новой 
экономической политики на материалах ре-
гиона, в которых в концентрированном виде 
проявлялись характерные черты взаимоот-
ношений государства и крестьян. Централь-
ное Черноземье – это исконный земледельче-
ский район, в котором изначально присутст-
вовали традиционные для российского зем-
ледельческого уклада условия жизни и про-
изводственной деятельности. К тому же от-
носительная близость региона к центру вла-
сти, столице и его значимость как продо-
вольственного государственного ресурса га-
рантировали повышенное внимание власти и 
тщательность проведения в жизнь решений 
центра в ходе проведения различных кампа-
ний. Другие земледельческие районы (Се-
верный Кавказ, Сибирь, Украина) имели в 
этом аспекте свою региональную специфику 
(удаленность от центра, особенность соци-
ально-экономического уклада, своеобразная 
социальная структура и т. п.), дававшие им 
преимущества, конечно, достаточно услов-
ные в плане проведения более специфиче-
ской аграрной политики.  

Тематика нэпа является традиционной 
для ученых Центрального Черноземья, и если 
говорить об истоках современного полхода к 
ее пониманию и специфике протекания в ре-
гионе, то их следует все-таки отнести к со-
ветскому периоду, к 60–70 гг. прошлого сто-
летия. Да, работы этого периода следовали 
жесткой идеологической схеме, другое было 
просто невозможно. Основное внимание со-
средоточивалось на анализе узловых про-
блем советской историографии – восстанов-
ление промышленности, индустриализация и 
коллективизация сельского хозяйства8. Рабо-
                                                                 

8 Логунов В.И. КПСС – организатор восстановле-
ния народного хозяйства Центрального Черноземья. 
1921–1927 гг. Воронеж, 1970. 294 с.; Полунина Л.B. 
Переход к новой экономической политике в деревне 
Центрального Черноземья (1921–1923 гг.): дис. ... канд. 
ист. наук. М., 1967. 315 с.; Есиков С.А. Деятельность 
Коммунистической партии по регулированию социаль-
но-экономических процессов в деревне в 1921–1925 гг.: 
по материалам Центрального Черноземья: дис. … канд. 
ист. наук. Л., 1985. 243 с.; Шарова П.Н. Коллективиза-

ты именно в эти годы исследования стали 
приобретать более разноплановый характер и 
представлены были диссертациями, моно-
графиями и статьями со свойственной для 
того периода историко-партийной темати-
кой. Подобная историческая конфигурация 
являлась типичной для советской историо-
графии и основалась на трактовке нэпа ис-
ключительно как экономической политики. 
Все остальные нэповские элементы если не 
игнорировались полностью, то рассматрива-
лись фрагментарно и узко сюжетно. Иссле-
довательский процесс шел, накапливались 
факты, начали формироваться основы пе-
риодизации нэпа, проявляться новые тема-
тические и сюжетные направления, утвер-
ждался понятийный аппарат, которым поль-
зуются до сих пор, выявляются специфиче-
ские особенности региона и процессов, про-
текавших в нем.  

Процесс интенсивного изучения процес-
сов, происходивших в Центральном Чернозе-
мье в 1920-е гг. на новой источниковой и ме-
тодологической основе, начался в 1990-е гг. 
На сегодняшний день работы исследователей 
охватывают значительный комплекс вопро-
сов, связанных с реализацией новой эконо-
мической политики в регионе. Самую пред-
ставительную группу составляют работы9, в 
которых освещаются проблемы, связанные с 
процессами, происходившими в черноземной 
деревне [6; 7]. Это и понятно, учитывая аг-
рарную специфику Центрального Чернозе-
мья. Именно здесь отношения крестьянства и 
власти достигли предельной остроты, что 
вылилось в конечном итоге в крестьянскую 
войну, оказавшую значительное влияние на 
решение о переходе к нэпу. Как следствие 
повышенный интерес к тамбовскому восста-
                                                                                
ция сельского хозяйства в Центрально-Черноземной 
области. 1928–1932 гг. М., 1963. 288 с.  

9 Скрыпников А.В. Российская деревня в условиях 
нэпа: тенденции и противоречия социально-экономи- 
ческого и политического развития: на материалах об-
ластей Центрального Черноземья: дис. … д-ра ист. 
наук. М., 2009. 437 с.; Гончарова И.В. Крестьянство 
Центрально-Черноземной области в условиях подго-
товки и проведения коллективизации в 1928–1932 гг.: 
дис. … д-ра ист. наук. М., 2015. 522 с. 
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нию, которому посвящены многочисленные 
публикации самого разнообразного характе-
ра, в том числе и сборники документов и ма-
териалов [8–10]. Публикации, основанные на 
ставшем доступным источниковом материа-
ле, привели к радикальному пересмотру со-
ветской версии причин восстания и его по-
следствий.  

С середины 1990 гг. заметным становит-
ся проявление нового качества регионально-
го историографического процесса – расши-
рение тематики исследований, что являлось 
отражением общей тенденции расширения 
тематического многообразия исследований и 
углубления теоретических обобщений. Объ-
ектом изучения региональных исследовате-
лей становятся новые сюжеты и стороны нэ-
повской действительности [11; 12], которые 
ранее вообще не являлись предметом иссле-
довательского внимания или рассматрива-
лись в минимальной степени10. Тем не менее, 
отметим, что эта тенденция на фоне обще-
российского историографического процесса 
проявляется в меньшей степени, и именно 
здесь имеются достаточно значительные ис-
следовательские возможности, прежде всего, 
для молодых ученых. При этом необходимо 
обратить внимание на замедленность темпа 
протекания многих нэповских социально-
экономических процессов в Центральном 
Черноземье, что предопределяло наличие 
конкретной региональной специфики реали-
зации нэповских новаций в различных соци-
ально-экономических сферах. Такой подход, 
по нашему мнению, усилит потенциал ре-
гиональной исторической науки в изучении 
проблем нэпа. Тенденции и проблемы, ха-
рактерные для региональной историографии 

                                                                 
10 Загоровский П.В. Социально-политическая ис-

тория Центрально-Черноземной области, 1928–1934. 
Воронеж, 1995. 148 с.; Никулин В.В. Социально-
политические аспекты новой экономической политики 
в Центральном Черноземье, 1921–1929 гг.: дис. … д-ра 
ист. наук. Тамбов, 1998. 473 с.; Бахтин В.В. Частное 
предпринимательство в Воронежской губернии в годы 
нэпа: дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2002. 363 с.; 
Фарберова О.Е. История кооперативного движения в 
Центральном Черноземье: октябрь 1917–1934 г.: дис. ... 
канд. ист. наук. Воронеж, 2007. 188 с. 

нэпа, по своей сути идентичны общим про-
блемам отечественной историографии, по-
этому рассмотрим их в общероссийском 
контексте.  

Сущность эволюции современного исто-
риографического процесса состоит, прежде 
всего, в более широком использовании инте-
грального метода изучения новой экономи-
ческой политики, под которым понимается 
изучение нэпа как целостной социально-
экономической модели развития страны на 
определенном историческом этапе, совокуп-
ность всех ее проявлений в социально-
экономической и общественной жизни. Этот 
процесс сопряжен с дальнейшим осмыслени-
ем сущности «нэповской модели», ее воздей-
ствия на социально-экономические процес-
сы, происходившие в советской России. Ос-
тается актуальной задача изучения динамики 
нэпа и ее проявлений на различных этапах 
реализации, реакции властей на изменение 
экономической конъюнктуры и воздействие 
волевых действий на поведение различных 
социальных групп и индивидов. Необходимо 
продолжить изучение явлений нэпа на ре-
гиональном уровне, что значительно расши-
ряет исследовательскую базу и позволяет 
более глубоко осмыслить причины и послед-
ствия экономико-социальных явлений на 
общероссийском уровне. При этом требуется 
повышение качества региональных научных 
исследований, обратив внимание в первую 
очередь на их теоретико-методологическую 
сторону. В кандидатских диссертациях и 
статьях на региональную тему еще имеются 
работы, значительная доля содержания кото-
рых составляет бессистемный перечень при-
меров агрессивных действий властей в хле-
бозаготовках и коллективизации без доста-
точного теоретического обобщения. Еще од-
ним существенным недостатком, по нашему 
мнению, является недостаточное акцентиро-
вание внимания на выявлении наиболее ти-
пичных, то есть взаимосвязанных явлений 
одного порядка, характерных для данного 
региона. Именно они детерминируют регио-
нальную специфику, составляя сущность ре-
гиональных исследований. Отсутствие чет-
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кого предмета исследования не позволяет 
прийти к обобщениям и сказывается на дока-
зательной аргументированности авторских 
выводов. Одновременно отметим, что регио-
нальные исследования – это неотъемлемая и 
существенная часть общего исследователь-
ского процесса, они значительно увеличива-
ют научный потенциал, способствуют фор-
мированию новых направлений в изучении 
нэпа как исторического явления.  

Начиная с середины 1990-х гг. в отечест-
венной историографии нэпа выделились и 
продолжают развиваться несколько специ-
фических исследовательских направлений. 
Одним из таких направлений является рас-
смотрение роли частного предприниматель-
ства в экономической модели нэпа на фоне 
общеэкономической ситуации. Исследовате-
ли анализируют социально-экономические 
условия хозяйственной деятельности частни-
ка в различных сферах экономики [13], фор-
мы и методы его работы, роль и место част-
ного предпринимательства в экономике 
страны и отдельных регионов [14], экономи-
ческой конъюнктуре11.  

В качестве самостоятельного направле-
ния сформировалась проблематика развития 
кооперативного движения, которому предна-
значалась роль экономической альтернативы 
частнику на рынке, а в идеологическом плане 
как основного элемента борьбы социализма 
против капитализма. Ученые анализируют 
хозяйственную, общественно-политическую 
сферы деятельности кооперации [15–17],  
выявляются негативные аспекты такого уча-
стия, когда кооперативы (лжекооперативы) 
камуфлировали частнопредпринимательскую 

                                                                 
11 Орлов И.Б. Новая экономическая политика: го-

сударственное управление и социально-экономические 
проблемы, 1921–1928 гг.: дис. … д-ра ист. наук. М., 
2000. 365 с.; Белов С.Б. Проблемы функционирования 
частного капитала в период нэпа: к методологии во-
проса: возможности социологического подхода // Фак-
торы становления социального облика молодого рос-
сийского предпринимателя: материалы Междунар. 
науч.-метод. конф. Н. Новгород, 1995. C. 294-298; Суво-
рова Л.Н. Нэповская многоукладная экономика: между 
государством и рынком. М.: АИРО-XXI, 2013. 303 с. 

деятельность12. В данном направлении име-
ется достаточный диапазон перспективных 
для исследователей проблем, в частности, 
следует обратить внимание на уточнение ро-
ли кооперации в экономике, характера и 
масштабов ее деятельности, в какой степени 
государственная опека содействовала или 
мешала стать кооперации альтернативой ча-
стнику. Интересна проблема использования 
частным капиталом кооперации в своих ин-
тересах и противодействия государства этим 
попыткам.  

Активно востребованной остается тема 
частного торгового предпринимательства. 
Основной ракурс исследований сосредоточен 
вокруг вопросов становления и эволюции 
торгового предпринимательства в 1920-е гг., 
его взаимоотношения с государственными 
структурами. Исследователи обращают вни-
мание на то, что в данном сегменте нэпов-
ской экономики наблюдалось наибольшее 
количество правонарушений, и он был объ-
ектом особо тщательного контроля со сторо-
ны государства. Одновременно это была та 
область экономики, в которой могла себя 
проявить наиболее экономически активная 
часть населения. Широко представлена тема-
тика и в региональном аспекте [18–21]. Тем 
не менее, открытыми остаются проблемы 
динамики частного предпринимательства, 
последствий для экономики зигзагов госу-
дарственной политики в отношении частни-
ка, испытывавшего административное давле-
ние со стороны государства. Сформирова-
лась и основная идея – лозунг «Свобода тор-
говли», провозглашенный в качестве одной 
из основ нэпа, подвергался постоянным кор-
рекциям, причиной которых во многом были 
идеологические стереотипы, и в конечном 
итоге так и не был реализован в полном эко-
номическом смысле. Между тем частная тор-
                                                                 

12 Иванов А.В. Российская кооперация в первой 
четверти XX века: по материалам Сибирского и Даль-
невосточного регионов): дис. … д-ра ист. наук. М., 
2009. 518 с.; Кочкарова З.Р. Эволюция отечественной 
кооперации и ее социально-экономическая трансфор-
мация в условиях модернизации российского общест-
ва: на материалах Дона, Кубани и Ставрополья: дис. … 
д-ра ист. наук. Владикавказ, 2011. 520 с. 
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говля была тем хозяйственным инструмен-
том, с помощью которого минимизировались 
негативные последствия принимаемых ре-
шений, приводивших в период нэпа к регу-
лярным «трудностям». Перспективны с ис-
следовательской и с познавательной точек 
зрения судьба бывших нэпманов, какое ме-
сто они нашли в советском обществе, как со-
ветская торговля заменила частника и в какой 
степени этот процесс проходил эволюционно 
или обеспечивался внеэкономическим вмеша-
тельством государства, последствия удаления 
частной торговли из экономической жизни.  

Отчетливо обозначалась конфигурация 
еще одной частной области исследований – 
специфика хлебозаготовительных кампаний 
1920-х гг. и участие частника в торговле хле-
бом, его роль в снабжении населения продо-
вольствием [22; 23]. Состояние хлебного 
рынка и роль частной торговли хлебом во 
многом определяли отношение государства к 
частнику и мотивировали конкретные дейст-
вия властей в отношении в целом к частному 
сектору экономики. В данной категории ра-
бот еще незначительное количество исследо-
ваний, и они носят в основном региональный 
характер [24; 25]. Проблема рассматривается 
в основном в контексте изучения хлебного 
рынка и хода хлебозаготовительных кампаний 
в различных регионах. Ощущается потреб-
ность в работах, в которых бы системному 
анализу были подвергнуты государственные 
регулятивные меры в отношении частной тор-
говли хлебом и значение частной торговли 
хлебом для снабжения населения продоволь-
ствием, особенно в кризисные периоды.  

Значительным количеством профессио-
нальных работ представлена и социальная 
история, предметом изучения которой явля-
ется положение индивида, например, частни-
ка в нэповском социуме. Социальные сюже-
ты известны и советской историографии, но 
в постсоветский период ракурс исследований 
значительно трансформировался. Советская 
трактовка исходила исключительно из нали-
чия жесткой борьбы социалистических эле-
ментов против капиталистических в период 
нэпа, и именно данный фактор определял 

поведение и положение различных социаль-
ных групп. Данная трактовка в современных 
условиях потеряла всякий научный смысл. 
Сейчас социальная история рассматривается 
с новой методологической позиции – нэпов-
ское общество как отражение фактически 
существовавшей многоукладной экономики, 
уклады которой представляли собой различ-
ные по своим жизненным устремлениям и 
ценностям общественные группы. Внимание 
исследователей концентрируется на изуче-
нии сложной нэповской социальной структу-
ры, которая складывалась под влиянием со-
циально-экономических процессов, происхо-
дивших в нэповском обществе. Появившийся 
слой предпринимателей, так называемых 
«нэпманов», их образ жизни вызвал жесткое 
идеологическое противодействие со стороны 
государства, рассматривавшего данный со-
циальный слой и его менталитет как угрозу 
складывающемся советскому образу жизни, а 
в стратегическом плане как прямая опасность 
«капиталистического перерождения». Посте-
пенно все больше траектория изучения соци-
альных сюжетов нэповской истории пере-
ключается на изучение повседневного пове-
дения, уклада жизни и общественного мен-
талитета нэповских социальных групп13, в 
частности тех же самых «нэпманов» [26–29]. 
Новой сюжетной линией стали вопросы 
снабжения [30], питания и потребления насе-
ления. При всей достаточно высокой интен-
сивности исследований в данной сфере оста-
ется еще немало вопросов и проблем, тре-
бующих дальнейшего научного осмысления. 
В целом эту группу вопросов можно опреде-
лить как проблему адаптивного поведения 
различных социальных групп в нэповской 
среде, в том числе и формы приспособления 
и противодействия различных социальных 
групп экономическому и идеологическому 
воздействию на них государства.  

                                                                 
13 Жуков Ю.Н. Оборотная сторона нэпа. Экономи-

ка и политическая борьба в СССР. 1923–1925 годы. М., 
2019. 384 с.; Смирнова Т.М. «Бывшие люди» в соци-
альной структуре и повседневной жизни советского 
общества: 1917–1936 гг.: дис. … д-ра ист. наук. М., 
2009. 300 с. 
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С 2000-х гг. проблематика нэпа активно 
рассматривается и в историко-правом изме-
рении. В нашем случае нас интересуют про-
блематика не сугубо правовая, содержанием 
которой является правовой анализ норматив-
ных актов периода нэпа, а работы, в которых 
анализируется процесс юридического обес-
печения политических, экономических меро-
приятий, проводимых в 1920-е гг., заклю-
чавшийся не только в их законодательном 
обеспечении, но и в прямом участии юриди-
ческих органов в проведении государствен-
ных акций. Такого рода работы соразмерны с 
классическими историческими исследова-
ниями, поскольку рассматривают тот же ис-
торический процесс только с точки зрения 
влияния правового фактора на ход тех или 
иных явлений. В этом контексте справедливо 
утверждение, что «история любого государ-
ства, разных народов слагается из множества 
форм, проявлений, обстоятельств, но стерж-
невой нитью исторического многообразия 
всегда остается характер и формы взаимоот-
ношений власти и народа. И атрибутивной 
чертой взаимодействия указанных двух сил 
любой социальной реальности оказывается 
отношение к закону. Его почитание и соблю-
дение, равнодушие и дистанцирование от 
него, полное игнорирование и открытое пре-
зрение – такие позиции могут определять, в 
конечном счете, и формы гражданской ак-
тивности как отдельной личности, так и со-
циальной группы» [31]. 

Понятно, что главными институтами, ко-
торые определяли жизнь советского общест-
ва, были партийно-государственный аппарат 
и господствующая идеология. Тем не менее, 
правовые средства являлись одним из эле-
ментов системы управления обществом, в 
значительной степени влияли на социальный 
климат и поведение социальных групп. К 
тому же органы юстиции проявляли опреде-
ленную инициативность в принятии реше-
ний, направленных на регулирование тех или 
иных явлений, происходивших в нэповской 
системе. Юридическая сторона нэповской 
действительно становится реальным элемен-
том историографии нэпа [32–36], что свиде-

тельствует о формировании в исследователь-
ской среде понимания того факта, что изуче-
ние юридического аспекта нэпа в значитель-
ной степени способствует объективной ре-
конструкции исторического процесса14.  

В настоящее время мы можем констати-
ровать формирование в историко-правой ис-
ториографии доминирующих позиций о роли 
правого фактора в системе нэпа, которые 
сводятся к ряду практических обобщений. 
Многоукладность нэповской экономики вы-
звала необходимость правового регулирова-
ния разнообразных форм хозяйствования от 
государственных до частных, которая была 
законодательно закреплена в комплексе за-
конодательных актов. Созданная в период 
нэпа правовая система в целом обеспечивала 
функционирование нэповской смешанной 
экономической системы. Концепция социа-
листической законности, провозглашенная 
правовой основой нэпа, не представляла со-
бой целостную правовую конструкцию, она 
была ограничена строгими идеологическими 
идеологемами, была подвержена сильному 
воздействию со стороны партийно-госу- 
дарственного аппарата, что создавало нема-
лые проблемы для функционирования всей 
экономической системы нэпа. В этом аспекте 
историографии нэпа требуется дальнейшее 
уточнение и детализация правоприменитель-
ной практики в отношении различных соци-
альных слоев. Необходимо продолжить на 
основе современного источникового базиса 
изучение роли и значения правового фактора 
в конструировании практической модели нэ-
па в целом и в частности в правовой мате-
риализации политического курса в отноше-
нии частного капитала.  

Необходимо подчеркнуть, что в общем 
процессе изучения нэпа на основе междис-
циплинарного подхода ощущается наличие 
достаточно существенных методологических 
проблем. Главным затруднением является 
диссонанс в междисциплинарных исследова-
                                                                 

14 Олейник Н.Н. Правовое регулирование частного 
промышленного предпринимательства в годы нэпа 
(1921–1930) // История государства и права. 2001. № 5. 
С. 29-33. 
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ниях, что ведет к снижению исследователь-
ского потенциала. Понятно, что у каждой 
науки есть свой предмет и метод. Но, тем не 
менее, объединение усилий в направлении 
более активного использования исследова-
тельских результатов друг друга необходимо 
и целесообразно. Оптимальным исследова-
тельским методом может служить междис-
циплинарный подход, в основе которого ле-
жит использование результатов исследова-
ний смежных наук. Например, в историче-
ских исследованиях, используя общеприня-
тую историческую методологию, с другой – 
историко-правовую, что позволяет рассмат-
ривать конкретные социально-экономичес- 
кие события и политических решения на фо-
не их правового обеспечения, регулятивного 
воздействия на реализацию политико-
экономической линии, что позволяет выяв-
лять их причинно-следственную связь и их 
адекватность реальным условиям, степень их 
влияния на субъекты экономической дея-
тельности. При использовании междисцип-
линарного методологического подхода, на 
наш взгляд, соразмерно повышается научная 
объективность исследований.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Историография нэпа обширна как по те-

матическому разнообразию, так и степени 
изученности проблем, но процесс изучения 

продолжается, нэповская тематика далеко не 
исчерпана и остается привлекательной для 
исследователей, поскольку сама новая эко-
номическая политика и сам период 1920-х гг. 
содержат массу проявлений и оттенков, 
своеобразных и нестандартных событий, не 
имевших аналогов в советской истории. Ис-
следовательский процесс становится методо-
логически многоплановым, по источникам 
более многомерным, по содержанию меж-
дисциплинарным.  

Результатом современного историогра-
фического процесса можно считать форми-
рование более реальной позиции в оценке 
исторической модели нэпа со всеми ее эле-
ментами. Положительным результатом мож-
но считать и увеличение региональных ис-
следований. Это закономерно и обоснованно, 
поскольку изучение региональных аспектов 
нэпа позволяет изучить частности и особен-
ности реализации нэпа в разных регионах, 
имевшие порой весьма заметные отличия. 
Позитивным результатом можно считать и 
расширение междисциплинарных исследова-
ний, что позволяет выявить симптоматичные 
явления и события, характеризующие новую 
экономическую политику с различных сто-
рон – экономики, права, идеологии, социоло-
гии, что, в конечном итоге, позволяет актуа-
лизировать научно-исследовательский по-
тенциал.  
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