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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования.  ХХ век – эпоха величайших перемен в 

истории нашей страны, поиск альтернатив строительства нового общества. В 1930-

е гг. центральное место в экономике занимала проблема перестройки 

промышленности в условиях социалистического строя. Однако успехи советской 

экономики достигались различными методами. Некоторые из них порой шли в 

разрез с декларируемой политикой партии.  

В ходе перестройки экономики на рубеже 1920-х–1930-х гг. необходимы 

были дополнительные резервы для форсированной индустриализации. Одним из 

таких резервов стала результативная деятельность Торгсина (Всесоюзное 

объединение по торговле с иностранцами в СССР). Фактически государство 

вовлекло рабочих и крестьян в рыночные отношения через Торгсин для решения 

проблемы валютного дефицита. Государство позволило гражданам свободное 

использование внутри системы Торгсина валютных ценностей, накопленных ими в 

предшествующий период. Работа системы была прагматичной: услуги Торгсина 

распространялись только на тех граждан, которые обладали валютными 

ценностями.  

Деятельность Торгсина – это пример противоречия между декларируемыми 

принципами экономической политики государства и их практическим 

воплощением. Изучение различных аспектов деятельности Торгсина позволяет по-

новому посмотреть на историю СССР периода 1930-х гг. 

Сегодня Россия развивается в новых экономических условиях, изменились 

характер и структура экономики, методы ее реализации, однако политика 

накопления золотовалютных резервов продолжает играть важную роль в деле 

укрепления финансовых показателей страны. В стране сохраняется зависимость от 

импортных товаров в ключевых отраслях народного хозяйства.  Опыт работы 

Торгсина, направленный на поиск дополнительных резервов для развития 

промышленности может быть востребован в современных условиях. 

Степень разработанности темы.  

В процессе изучения интересующей нас проблемы целесообразно выделить 

2 основных периода: советский (с 1920-х и до конца 1980-х гг.) и современный – 

1990–2000-е гг. 

В нашем исследовании рассмотрение Торгсина строится на изучении его 

роли в двух аспектах: как формы торговли и снабжения и как дополнительного 

источника финансирования индустриализации. Такой подход предполагает анализ 

историографии по нескольким направлениям.  

В советской историографии выделяют несколько этапов, посвященных 

внутренней и внешней торговли СССР в первой половине 1930-х гг.  

Первый этап: начало 1920-х – 1960-х гг. Дискуссии о выборе новой модели 

экономического развития СССР получают новый импульс после XIV и XV съездов 

ВКП(б). Именно они определили основы сталинской экономики.   

Сторонники телеологического (директивного) подхода в развитии народного 

хозяйства выступали за плановое развитие промышленности и сельского хозяйства 
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на основе директивных установок со стороны государства. Развитие 

промышленности ориентировалось на приоритет производства средств 

производства над предметами потребления. Изменения в сельском хозяйстве 

базировались на понимании необходимости его обобществления через различные 

формы кооперации, а взаимодействие с государством через систему контрактации. 

В сфере торговли приоритет отдавался развитию кооперативного и 

государственного секторов1. 

В основе взглядов сторонников модели генетического (стихийного) развития 

экономики было сочетание государственного и частного секторов экономики. 

Сторонники подхода поддерживали принципы директивного управления 

государственной промышленностью при сохранении частной и кооперативной 

инициативы в сельском хозяйстве и торговле2. 

Таким образом, теоретическое понимание образа сталинской модели 

экономики 1930-х гг. сложилось уже в течение 1925–1927 гг., а результаты 

экономических дискуссий легли в основу первого пятилетнего плана.  

При изучении системы внутренней торговли и снабжения традиционный 

подход заключается в противопоставлении различных форм советской торговли 

частнику. Отказ от частной торговли воспринимается как закономерный процесс 

формирования социалистического уклада. Переход к нормированному снабжению, 

а также дальнейшее расширение коммерческой и колхозной торговли 

представляются как неизбежный процесс3.  

Второй этап: в 1970-е-1980-е гг. предпринимаются отдельные попытки 

осмысления роли коммерческой торговли. На смену работам, показывающим 

исключительно отрицательной образ частной торговли, приходят исследования, 

                                                             
1 Кржижановский Г.М. Плановые вопросы // Плановое хозяйство. 1925. № 1. C. 22–24; Кржижановский Г.М. 

Текущие проблемы планирования // Плановое хозяйство. 1926. № 4. C. 19; Кржижановский Г.М. К построению 
перспективной пятилетки // Плановое хозяйство. 1927. С.14-15; Струмилин С.Г. На плановом фронте // Плановое 

хозяйство. 1926. № 1. С. 34; Струмилин С.Г. Наши перспективы на 1927/1928–1931/1932 гг. // Плановое хозяйство. 

1927. № 11. С. 52–53; Струмилин С.Г. Первые опыты планирования // Плановое хозяйство. 1930. № 12. С. 253; 

Струмилин С.Г. О судьбах частного капитала в СССР // Плановое хозяйство. 1926. № 9. С. 32; Смилга И.Т. Наши 

хозяйственные затруднения // Плановое хозяйство 1926. № 2. С. 28–29; Ковалевский Н.А. На новую ступень // 

Плановое хозяйство. 1927. №5. С. 25–26; Шлихтер А.Г. Из итогов XIV съезда ВКП(б) // Экономические проблемы 

строительства фундамента социализма. М., 1982. 
2 Базаров В.А. О методологии построения перспективных планов // Плановое хозяйство. 1926. № 7. C. 9–10; Базаров 

В.А. Принципы построения перспективных планов // Плановое хозяйство. 1928. № 2. C. 48; Громан В.Г. К 

построению контрольных цифр народного хозяйства на 1926/1927 гг. // Плановое хозяйство. 1926. № 5. C. 60; 

Бухарин Н.И. Заметки экономиста (к началу нового хозяйственного года) // Правда. 1928. № 228. C.2–3; Бухарин 
Н.И. Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз // Избранные произведения. М.,1988; Чаянов А.В. Избранные 

произведения. М.,1991; Кондратьев Н.Д. Критические заметки о плане развития народного хозяйства // Плановое 

хозяйство. 1927. № 4. С. 32–33; Кондратьев Н.Д. Основы перспективного плана развития сельского и лесного 

хозяйства // Плановое хозяйство. 1925. № 8. С. 105. 
3 Михалевский Л.Н. Организация советской торговли. М.,1933; Нейман Г.Я.  Внутренняя торговля СССР. М.,1935; 

Гоголь Б. Советская торговля в годы сталинских пятилеток // Советская торговля за 30 лет (1917-1947). М.,1947; 

Москвин В. От карточной системы снабжения к развернутой советской торговле // Плановое хозяйство. 1948. № 1; 

Ломатовский Е.Г., Громова Г.М. Управление государственной внутренней торговлей в СССР. М.,1957; Волков И.М., 

Вылцан М.А., Зеленин И.Е. Вопросы продовольственного обеспечения населения СССР (1917–1982) // История 

СССР. 1983. № 2; Рубинштейн Г.Л. Развитие внутренней торговли в СССР. Л., 1964. 
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указывающие на ее отдельные преимущества4. Коммерческая торговля, 

осуществляемая через государственные и кооперативные магазины, позволила 

высокооплачиваемым категориям населения приобретать необходимые товары5. 

Советская историография периода 1930-х – 1960-е гг., посвященных 

вопросам внешней торговли и накопления валютных резервов для 

индустриализации, раскрывает ключевые направления экспортно-импортной 

политики государства. Фиксируется факт зависимости страны от иностранного 

капитала и оборудования, а также практика привлечения иностранных 

специалистов. Однако присутствие иностранного капитала называется не временем 

«хозяйничанья иностранного капитала», а временем строгого контроля на основе 

монополии внешней торговли6. Отмечается, что первоначальное накопление 

капиталов было осуществлено за счет заимствования ресурсов у населения внутри 

страны, а не через привлечение иностранного капитала 7.  

В 1970-е–1980-е гг. среди источников индустриализации впервые называется 

Торгсин. В работах официально публикуется статистика финансовых результатов 

его работы за 1931–1935 гг.8. 

Таким образом, отражение проблемы финансирования индустриализации и 

организации торговли и снабжения в 1930-е гг. в СССР было предметом изучения 

в советской историографии на протяжение 1930–1980-х гг. Однако 

многочисленные исследования ориентировались на идеологические ограничения. 

В работах не находила отражение роль Торгсина в качестве института советской 

внутренней торговли. Очевидным прорывом в научной мысли является открытое 

признание в 1970-е гг. Торгсина в качестве источника золотовалютных резервов 

для индустриализации страны.  

В 1990-х–2000-х гг. снятие грифа секретности с большинства архивных 

документов расширило возможности исследователей. Появляются исследования, 

которые отражают отдельные фрагменты истории Торгсина. Отдельным аспектам 

региональной истории Торгсина посвящены публикации о его работе в Кургане9, 

                                                             
4 Завершение социалистического преобразования экономики. Победа социализма в России. 1933–1937 гг. Т. 4. // Отв. 

редактор И.А. Гладков. М, 1978. С. 313; Архипов В.А. Борьба против капиталистических элементов в 

промышленности и торговле, 20-е-начало – 30-х годов. М., 1978. С. 184–195. 
5 Дихтияр Г.А. Советская торговля в период построения социализма. М.,1961.  
6 Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской промышленности. М-Л, 1931. С.102–103; Эвентов Л. Итоги борьбы 

двух систем // Плановое хозяйство. 1932. № 6–7. С. 190–191; Мишустин Д.Д. Внешняя торговля и индустриализация 

СССР: учебное пособие. М., 1938. 
7 Локшин Э.Ю. Очерки истории промышленности СССР (1917–1940). М.,1956. С.143; Борисов М.А. Подготовка 

партией наступления социализма по всему фронту (1926–1929). М.,1961. 160 с. 
8 Касьяненко В.И. Завоевание экономической независимости СССР (1917–1940). М., 1972. С. 163; Завершение 

социалистического преобразования экономики. 1933–1937 гг. Т. 4. //  Отв. редактор И.А. Гладков. М, 1978. С. 313. 
9  Курган между мировыми войнами: антропологическое измерение: монография/ Под ред. Т.В. Козельчук, Д.Н. 

Маслюженко. Курган, 2020. 
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Ленинграде10, Москве11, Красноярске12, Тюмени13 Сталинграде14, Воронеже15, 

Дальневосточном крае16, Магнитогорске17, Карелии18, Ярославле19, Западно-

Сибирском крае20, Вятке 21, Самаре 22.  

Дальнейшие публикации исследователей отражают определенные аспекты 

деятельности Торгсина. Изучение Торгсина как источника накопления 

золотовалютных резервов для финансирования индустриализации СССР 

представлено в статьях Л.А. Муравьевой23, Д.Е. Шестакова24, В.Н. Саранцева25, 

Б.М. Шпотова26, Н.А. Шефова27.   

Изучение Торгсина как одного из институтов легального накопления и 

использования иностранной валюты в СССР в 1930-е гг. отражено в статьях А.С. 

                                                             
10 Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии: 1920–1930 годы. Санкт-Петербург, 1999; 

Лебина Н.Б. Советская повседневность. Нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М., 2015. 
С. 47–48. 
11 Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е. М., 2018.  
12 Ильин А.С. Управление финансами Красноярья в годы первых пятилеток. Историческая и социально-

образовательная мысль. 2014. Т. 6. № 6-1. С. 63–65. 
13 Кружинов В.М., Сокова З.Н.  Сибирский город в начале "великого перелома" (на материалах Тюмени) // 

Вестник Томского государственного университета. История. 2021. № 72. С. 50–57. 
14 Луночкин А.В., Фурман Е.Л. Продовольственное снабжение жителей Сталинграда в период индустриализации 

(конец 1920-х - середина 1930-х гг.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. 

Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2. С. 157–170 
15 Ходаковский В.В. Положение иностранных рабочих в Воронеже в годы первой пятилетки // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2009. № 4. С. 45–49. 
16 Иващенко В.А., Ши Мо Установление органами ОГПУ контроля советского государства над золотовалютными 

операциями населения СССР через систему Торгсина в 1930-е годы (на примере Дальнего Востока) // Проблемы 

финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях реформирования экономики (сборник статей). Материалы 

международной студенческой научно-практической конференции. Хабаровск, 2017.  
17 Богданов А.В.  Социально-бытовые условия и организация питания иностранных специалистов на заводах Урала 

в годы первой пятилетки // Вестник ЮУрГУ. 2010. № 28 (204). С. 18. 
18 Филимончик С.Н. Питание городского населения Карелии в условиях «социалистического штурма» начала 1930-

х гг. // "Вызов" в повседневной жизни населения России: история и современность. Материалы международной 

научной конференции. Санкт-Петербург, 2021. С. 322–327. 
19 Сельская В.А. Источники финансирования объектов индустриализации СССР в 1926–1935 гг. (на примере 

строительства Ярославского резино-асбестового комбината) // Вестник Ивановского государственного 

университета. Серия: гуманитарные науки. 2017. № 4(17). 
20 Павлова И.В. Торгсины в Западно–Сибирском крае // Экономика и организации. 2003. №3. 
21 Семенова А.Ю.  Деятельности Вятского отделения Всесоюзного объединения «Торгсин» (1932–1936 гг.) // Вестник 

Вятского государственного гуманитарного университета. 2010. Том. 1. № 4. С.66–73. 
22 Кобозева З.М., Алексеенко Е.В. Плавучий магазин – не богадельня: будни советского города эпохи Торгсина // 

Вестник Самарского государственного. История, педагогика, филология. 2019. № 4. С.47–54. 
23 Муравьева Л.А. Промышленное развитие и финансы в годы довоенных пятилеток // 

Финансы и кредит. 2003. № 9 (123). С.80–87. 
24 Шестаков Д.Е. Значение внешней торговли в экономическом росте СССР в годы первых пятилеток // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2013. № 36 (327).   С.57–61. 
25 Саранцев В.Н. Золотовалютные ресурсы как важнейший фактор индустриализации и коллективизации в 

Советском государстве (конец1920-х-начало1930-хгг.) // Аграрный научный журнал. 2017. № 10. С.92–96. 
26 Шпотов Б.М. Переплатил ли Советский Союз компании Форда? (к вопросу о цене индустриализации) // 

Экономическая история: ежегодник. 2004. Т. 2004. С.160–180. 
27 Шефов Н.А. Внешние факторы модернизации советской промышленности в 1925–1950 гг. // Свободная мысль. 

2020. № 2. С.39–48. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9304847
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33181655
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33181655&selid=9304847
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Ильина28,  И.А. Чуднова29.   Группа авторов В.Ф. Зима 30, С.А. Головин31, О.Н. 

Аборвалова32, Л.А. Дударь33, А.В. Богданов34, В.В. Ходаковский35  рассматривают 

Торгсин как один из видов внутренней торговли и снабжения советских граждан. 

Рассмотрение практики использования бон в качестве средств платежа в Торгсине 

и вида денег в СССР мы обнаруживаем в публикациях Ю.Б. Кочеврина 36 и И.Н. 

Левичевой37.   Представленные публикации не рассматривают Торгсин как 

отдельную научную проблему. Вместе с тем его появление — это новый этап в 

развитии изучаемой нами темы.  

К третьей группе исследований мы отнесли публикации, где Торгсин 

рассматривается в качестве отдельного научного вопроса. Большая заслуга в этом 

направлении принадлежит автору Е.А. Осокиной. Одна из первых ее работ -

монография «Иерархия потребления». В работе основное внимание уделено 

различным формам взаимодействия системы централизованного распределения и 

рынка в снабжении населения в конце 1920-х первой половине 1930-х гг.  В 

качестве форм открытой торговли автор называет коммерческую торговлю и 

Торгсин. Однако в данной монографии Торгсин рассматривается только как один 

из источников снабжения населения товарами38.  

В исследовании «За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и 

рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941» 39 такой 

подход автора к проблеме Торгсина сохраняется, вводится в оборот новый 

материал о сфере снабжения населения в предвоенные годы.  

Е.А. Осокина рассматривает Торгсин в качестве самостоятельной научной 

проблемы в монографии «Золото для индустриализации: Торгсин»40. Работа 

посвящена истории создания Всесоюзного объединения по торговле с 

                                                             
28 Ильин А.С. Управление финансами Красноярья в годы первых пятилеток // 

Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. Т. 6. № 6-1. С.63–65. 
29 Чуднов И.А. Граждане! Сдавайте валюту! // Мониторинг общественного мнения. 2011. № 2 (102). С. 171–172. 
30 Зима В.Ф. Голод 1932–1933 годов в письмах трудящихся России // 

Отечественная история. 2006. № 2. С. 47–55. 
31 Головин С.А. Имущественная дифференциация доходов населения СССР в 20–30-е годы ХХ века // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 66. С. 177–186. 
32 Аборвалова О.Н. Советская торговля в 30–40 гг. XX века // Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). 2012. № 1 (09). C. 1–10.  URL: 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/31495/ssoar-2012-1-aborvalova-___3040_.pdf?sequence=1 (дата 

обращения: 22.08.2022). 
33 Дударь Л.А. Карточная система снабжения различных категорий населения СССР в 1928–1934 годах // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». 2014. Т. 20. С.1061–1065.   URL: http://e-koncept.ru/2014/54476.htm. 

(дата обращения: 22.08.2022). 
34 Богданов А.В. Обеспечение жильем и товарами народного потребления иностранных рабочих и специалистов в 

1930-е годы: мифы и реальность // Материалы 66-й научной конференции. Челябинск, 2014. С. 904–909. 
35 Ходаковский В.В. Иерархия снабжения жителей Воронежа в период первых пятилеток // Дискуссия. 2010. № 5. 

С.22. 
36 Кочеврин Ю.Б.  Финансовые реформы 1930-х гг. и их последствия для развития денежной системы СССР. // 

Экономическая история: ежегодник. 2012. Т. 2011–2012. С.381–429. 
37 Левичева И.Н. Проблемы денежного обращения в СССР в конце 1920 – 1930. // Вестник банка России. 2007. № 13. 
38 Осокина Е.А. Иерархия потребления: о жизни людей в условиях сталинского снабжения 1928–1935. М, 1993.  
39 Осокина Е.А. За фасадом «Сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы 

индустриализации в 1927–1941. М., 1999. 
40 Осокина Е.А. Золото для индустриализации: Торгсин. М., 2009.   

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/31495/ssoar-2012-1-aborvalova-___3040_.pdf?sequence=1
http://e-koncept.ru/2014/54476.htm
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иностранцами в СССР, показаны основные причины организации системы, этапы 

формирования торговой сети и география ее размещения. Указаны основные виды 

ценностей, принимавшихся в уплату за товары. Особое внимание автор уделяет 

валютным планам и планам реализации товаров для Торгсина за 1931–1936 гг., а 

также результатам их выполнения. Монография «Алхимия советской 

индустриализации. Время Торгсина» во многом повторяет основные разделы 

предыдущей монографии и не вводит в научный оборот дополнительной 

статистики41. 

В статье «За зеркальной дверью Торгсина»42 автор раскрывает вопрос об  

истории создания системы, специфики ее деятельности, уделяет внимание видам 

ценностей, принимаемых Торгсином. Группа публикаций посвящена скупке 

Торгсином бытового золота и золотых монет43. Раскрывается вопрос о механизмах 

получения иностранной валюты Торгсином через организацию переводных 

операций44. Ряд статей Осокиной Е.А. посвящен взаимоотношениям Торгсина с 

ОГПУ45. Исследованию отдельных биографических данных руководителей 

Торгсина посвящена статья «Борец валютного фронта Артур Сташевский»46.  

Отражение деятельности Торгсина мы обнаруживаем в диссертационных 

исследованиях. Рассмотрение Торгсина как разновидности внутренней торговли в 

СССР представлено в работах Н.А. Грошковой 47 и А.С. Ивановой 48. В работах 

отражены особенности ценообразования и ассортимента предлагаемого товара. 

Е.Д. Твердюкова 49 и В.Ф. Красавин50 уделяют внимание различным аспектам 

правонарушений в системе Торгсина.   

                                                             
41 Осокина Е.А. Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина. М., 2019.  
42 Осокина Е.А. За зеркальной дверью Торгсина // Отечественная история. 1995. № 2. С.86–104.  
43Осокина Е.А. Антиквариат (Об экспорте художественных ценностей в годы первой пятилетке) // Экономическая 

история. Ежегодник. М., 2007. С.233–268; Осокина Е.А. Золото Торгсина // Экономическая история. Ежегодник. М., 

2008. С. 285–322; Осокина Е.А. Золотая лихорадка по-советски // Родина. 2007. № 9. С.111–118; Осокина Е.А. 

Советские дома терпимости: рассказ о портовых Торгсинах 1930-х гг. // Вестник РУДН. Серия «История России». 

2007. № 2. С.50–59. 
44 Осокина Е.А. Шлите доллары на Торгсин: Белая эмиграция в помощь советской индустриализации // Ежегодник 

историко-антропологических исследований. 2006/2007 г. М., 2008. С.22–47. 
45 Осокина Е.А. Доллары для индустриализации: валютные операции в 1930-е // Родина. 2004. № 3. С.76–81; Осокина 

Е.А. Обыденность приключения, привычность риска на примере истории Торгсина и ОГПУ // Социальная история. 
Ежегодник. М., 2008. С.87–102. 
46 Осокина Е.А. Борец валютного фронта Артур Сташевский // Отечественная история. 2007. № 2. 
47 Грошкова  Н. А. Социальное распределение и элементы рынка в государственной экономике 1931–1935 гг.: дис. 

… канд. ист. наук. Курск, 2000.  
48 Иванова А.С. Государственная торговля на иностранную валюту в иерархии и культуре потребления советского 

общества. 1958–1991 гг.: дис. … канд. ист. наук. Москва, 2012. С. 76–77.  
49 Твердюкова Е.Д. Внутренняя торговля и ее государственное регулирование в СССР (конец 1920-х – середина 1950 

гг.): дис. … д-ра ист. наук. Санкт-Петербург, 2011.  
50 Красавин В.Ф. Криминологическая характеристика и уголовно – правовые меры противодействия 

фальшивомонетчеству: автореф. дис. … канд. юрид. наук.  Санкт–Петербург, 2005.  
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Фрагменты региональной истории Торгсина представлены в работах О.Г. 

Алексеева 51, Е.В. Хантазейской 52, Е.И. Косяковой53, А.Ю. Семеновой 54, Л.Е. 

Мариненко55. Внимание авторов направлено на деятельность Торгсина в 

Восточной и Западной Сибири, в Северном и Нижегородском крае. 

        Среди зарубежных исследований стоит выделить работы ряда авторов. Автор 

Дж. Хесслер рассматривает Торгсин как один из оазисов культурной советской 

торговли56.  Американский исследователь Ш. Фицпатрик называет Торгсин в 

качестве альтернативы государственным и кооперативным магазинам57.  

В работах авторов ближнего зарубежья отражена деятельность 

Всеукраинской конторы Торгсин58, Киевской областной конторы Торгсин59, 

Черниговской областной конторы Торгсин60. 

Материалы, отражающие проблему Торгсина в работах ученых региона 

Верхнего Поволжья ограничены работами отдельных авторов.  

Некоторые аспекты   развития экономических отношений в 1930-е гг. на 

территории ИПО отражены в работах В.С. Околотина. Автор раскрывает вопросы 

о мобилизации средств городского и сельского населения, а также проблему 

адаптации налоговой политики к условиям развития «свободной» государственной 

                                                             
51 Алексеев О.Г. Торговля и снабжение населения в городах Восточной Сибири в период карточной системы (1928–

1935 гг.): дис. … канд. ист. наук. Красноярск, 2007. 
52 Хатанзейская Е.В. Стратегия выживания населения в повседневной жизни советского города, 1929–1945 гг.: по 

материалам Архангельска: дис. … канд. ист. наук. Архангельск, 2019. 
53 Косякова Е.И. Городская повседневность Новониколаевска – Новосибирска в конце 1919 – первой половине 1941 

г.: дис. … канд. ист. наук Новосибирск, 2006. 
54 Семенова А.Ю. Социально-экономическое положение рабочих цензовой промышленности Вятской губернии / 

Кировской области в 1928–1937 гг.:  дис. … канд. ист. наук. Киров, 2021. С. 81–83. 
55 Мариненко Л.Е. Система снабжения населения Восточносибирской деревни в 1929–1941 гг.: на материалах 

Красноярского края и Иркутской области: дис. … канд. ист. наук. Красноярск. 2003.   
56 Hessler Julie. A Social History of Soviet Trade: trade policy, retail practices, and consumption, 1917–1953. (Princeton 
University Press, 2004) 
57 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2008. 
58 Танасюк В.Л. Створення та функцiонування Украiнського представництва Всесоюзного об’єднання по 

торгiвлi з іноземцями «Торгзін» (1931–1936 рр.): дис. … д-ра філософії. Умань, 2021; Танасюк В.Л. 
Магазини системи «Торгзін»: завдання та особливості радянської спецторгівлі першої половини 1930-х 

рр. // Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 145. С. 168–171.; Марочко В.I. Проблеми Iсторii Украiни Новитьнього 

часу. «Торгсин»: золота цiнa життя украiнських селян у роки голоду (1932-1933) // Украiньский iсторичний журнал. 

2003. № 3 С. 90–103.; Марочко В. Діяльність торгсинівської системи міста Києва // Проблеми історії України: факти, 

судження, пошуки. 2008. випуск 18. С. 163–174. 
59 Мельничук О. Основи джерела доходу системи «Торгсин» в УСРР // Украiньский iсторичний збiрник. 2010. № 13-

1. С. 224–231; Мельничук О.Ю. Номенклатура системи «Торгсину» в УСРР (на матеріалах Київської області). // 

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2010. Вип. 19. Ч. 2. С. 99–105.; Мельничук О. Основні етапи 

розвитку Київської обласної контори «Торгсин» // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2013. Вип. 
22. С. 179–189.; Мельничук О. Селяни і «Торгзін»: система заготівель побутового золота в УСРР (1932–1936 рр.) // 

Український селянин. 2010. Випуск 12. С. 281–283.; Мельничук О. Київська обласна контора "Торгсину" (1931–1936 

рр.): становлення та фунціонування: автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2015.  
60 Горох Н. Кадровый состав «Торгсина» (на примере Черниговской областной конторы) // Известия Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины. 2014. Выпуск 4 (85); Горох Н. Вiд борошна до трактора: 

реалiзацiя товарiв в крамницях Чернiгiвськоi областноi контори «Торгсин» (1933-1935 pp.) // Украiньский 

iсторичний журнал. 2010. № 13-1. С. 232–244; Горох Н.  Iноземна валюта як джерело валютних надходжень 

Чернiгiвськоi областноi контори «Торгсин» // Украiньский iсторичний збiрник. 2011 № 14. С.131–137; Горох М. 

Створення та функціонування системи Торгсину на Чернігівщині (1931–1936 рр.): дис. … канд. іст. наук. Чернігів, 

2013.   
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торговли в ИПО61. В работе В.С. Околотина сведения о региональной истории 

Торгсина ограничиваются упоминанием отдельных этапов реорганизации 

торговой сети в ИПО62.  В диссертации В.А. Сельской представлены фрагменты 

сведений о работе Торгсина в Ярославском регионе63.  

 Таким образом, не смотря на интерес к проблеме Торгсина в целом, 

деятельность Торгсина на территории ИПО остается малоизученной. До 

настоящего момента не имеется работ специально посвященных данной теме, не 

предпринимаются исследователями попытки дать ее глубокий и комплексный 

анализ на материалах региона Верхнего Поволжья. Все это подтверждает 

актуальность данного диссертационного исследования.  

Объектом нашего исследования является деятельность Всесоюзного 

объединения по торговле с иностранцами в СССР (Торгсин).  

 Предмет исследования. Предметом исследования является организация сети 

учреждений, работа с кадрами и торгово-скупочная деятельность Торгсин на 

территории Ивановской Промышленной области (ИПО) в 1932–1935 гг. 

Хронологические рамки исследования. Начало организации торговли 

Торгсина на территории ИПО приходиться на 1932 г. Оно связано с появлением 

первых магазинов и универмагов в крупнейших городах ИПО. В качестве верхней 

границы исследования будет рассматриваться 1935 г. Фактически этот год стал 

последним в работе как всей системы, так и ее отделений в ИПО. В течение года 

почти полностью работа торговой сети была свернута.  Ивановская областная 

контора Торгсин и Ивановский универмаг (последняя торговая точка) были 

закрыты 1 февраля 1936 г. Однако их закрытие на 2 месяца позже относительно 

крупнейших универмагов, главным образом, было связанно с решением 

организационно-бюрократических вопросов, направленных на подготовку 

системы к передаче в ведение ГОРТа  

Территориальные рамки исследования охватывают территорию Ивановской 

Промышленной области как целостного административно-территориального и 

народнохозяйственного субъекта РСФСР, существовавшего в период с января 1929 

г. по март 1936 г.  

        Цель и задачи исследования. Цель данного исследования - рассмотрение 

организации сети учреждений, работы с кадрами и торгово-скупочной 

деятельности Торгсина в ИПО как механизма изъятия валютных ценностей у 

населения региона. Поставленная цель раскрывается через рассмотрение 

следующих задач: 

1) Изучить правовую базу деятельности Торгсина;   

                                                             
61 Околотин В.С. Власть и налоги (1923-1936). Иваново, 2002; Он же. Налоговая политика советского государства 

и ее реализация: 1929-1936 гг.: На материалах Ивановской Промышленной области: дис. … канд. ист. наук. 

Москва, 2002.; Он же. Деятельность Наркомата финансов СССР по разработке и реализации налоговой политики в 

1928-1941 гг.: по материалам Центральной России: дис. … докт. ист. наук: Иваново, 2015. 
62 Околотин В.С. Ивановская промышленная область (1929–1936 гг.). Уроки экономической истории. Иваново, 2009. 

С.316. 
63 Сельская В.А. Становление химической промышленности СССР: по материалам Ярославского региона 1928–1949 

гг.: дис. … канд. ист. наук. Мытищи, 2018.  С.73–74. 
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2) Рассмотреть основные этапы формирования сети учреждений Торгсин на 

территории ИПО; 

3) Выявить особенности работы с кадрами Торгсина на территории ИПО; 

4) Определить направление скупочной деятельности Торгсина на территории 

ИПО; 

5) Изучить аспекты организации торговли на территории ИПО; 

6) Проанализировать практические результаты деятельности Торгсина на 

территории ИПО. 

 

Методологическая основа исследования. Основополагающими принципами, 

реализованными в диссертации, стали историзм, достоверность, объективность и 

доказательность. 

Принцип историзма основывается на признании закономерности связи 

между настоящим и прошлым. Появление Торгсина рассматривается как одно из 

последствий решений, принятых в СССР во второй половине 1920-х гг. С одной 

стороны, отказ от НЭПа, провозглашение политики коллективизации, свертывание 

частной торговли и переход к карточной системе предопределили сложности в 

снабжении населения товарами первой необходимости, следствием этого стала 

организация открытой торговли, одним из элементов который стал Торгсин. С 

другой стороны, переход к политике индустриализации потребовал поиска 

дополнительных источников валютных накоплений, одним из таких источников 

становится торговая сеть Торгсина.  

Принцип достоверности предполагает, что материалы, используемые в 

исследовании, были проверенными и обоснованными. В исследовании отражены 

архивные материалы, содержащие сведения о деятельности Торгсина, географии 

торговой сети, результатах торгово-скупочной деятельности, политики 

ценообразования. В их основе официальные годовые отчеты, приказы, 

циркулярные распоряжения. 

Принципы объективности и доказательности предполагают исключительно 

обоснованные выводы, выстраиваемые на основе аргументов и подтверждений 

всех явлений и событий через применение конкретных фактов, которые служат 

надежной опорой для всего исследования. Содержание диссертации, выводы и 

доказательства, которые мы приводим, построены на тщательном анализе 

различных групп источников и фактического материала из историографических 

исследований.  

     В диссертационном исследовании использованы специальные исторические 

методы. Масштабность предмета исследования обусловила необходимость 

комплексного применения различных методов при его изучении. Историко-

системный метод позволил проанализировать феномен Торгсина в условиях 

строительства социалистической экономики СССР. Применяемый подход дал 

возможность, с одной стороны, рассмотреть Торгсин как один из источников 

финансирования индустриализации в СССР, а с другой – в качестве одного из 

элементов системы советской торговли и снабжения.    
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Вопрос о формировании структуры Торгсина в ИПО был раскрыт на основе 

историко-генетического метода, который позволил проследить этапы эволюции 

Торгсина на территории ИПО, начиная с момента создания региональной конторы 

до ее реорганизации.  

В изучении торгово-скупочной деятельности Торгсина в ИПО нашли 

применения историко-сравнительный и количественный методы. В диссертации 

сравнивались торговые сети МРБ, результаты их скупочной и реализационной 

деятельности, а также проводились аналогии с политикой цен в системе советской 

торговли.  

Биографический метод лежит в основе изучения кадровой политики внутри 

системы. На основе личных дел, списков сотрудников, приказов по конторе были 

изучены условия приема на работу и основания для увольнений, прежние трудовые 

заслуги и дальнейшая судьба служащих Торгсина. 

            Источниковая база исследования представлена многообразными 

источниками, которые можно разделить на следующие группы: директивно-

правовые материалы правящей партии, высших и местных органов 

государственной власти; делопроизводственная документация; статистические 

материалы, мемуары и воспоминания, сборники документов и периодическая 

печать.  

К нормативным актам высших и местных органов власти мы отнесли 

документы Политбюро ЦК ВКП(б), протоколы заседаний секретариата обкома 

ВКП(б) ИПО, декреты и постановления Совета народных комиссаров (СНК) и 

Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР64. Дополняют вопрос об 

организации текущей деятельности Торгсина приказы и распоряжения НКВТ 

СССР, НКФ СССР и подведомственных им учреждений. Основу таких решений 

составили протоколы заседаний, постановления, распоряжения, циркулярные 

письма, а также положения и инструкции системы65. В источниках отражены 

вопросы реорганизации НКВТ, создания Торгсина и его ликвидации, эволюции 

правовой основы для валютных операций Торгсина, подходов к разработке и 

пересмотру плановых показателей, организации финансирования системы.   

Привлечение данной группы источников позволило понять сущность, 

содержание, логику действий всей вертикали власти в отношении структуры 

Торгсина. 

К делопроизводственным документам мы отнесли: распоряжения, 

циркуляры и письма Правления Торгсина в адрес своих региональных контор, а 

также ИВОК в адрес подчиненной сети66. Документы раскрывают вопросы, 

связанные с расширением валютных операций Торгсина, выполнением 

реализационных и валютных планов, взаимодействием с поставщиками, 

обеспечением пайками сотрудников, реализацией кадровой работы, 

взаимодействием отделений и местных властей, переходом к работе по ТОТ и 

                                                             
64 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 804, 923, 929, 942, 943, 946; ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 12а. Д. 698. 
65 РГАЭ. Ф. 413. Оп. 13. Д. 8–11; Там же. Ф. 2324. Оп. 20. Д. 573, 576, 578, 580, 608, 609. Там же. Ф. 4433. Оп. 1. Д. 

8, 17. 
66 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 80, 81, 84, 85. 
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товарным книжкам, взаимоотношениями с филиалами Госбанка, особенностями 

посылочных операций. 

Благодаря данным документам можно понять представление Торгсином в 

ИПО поставленных перед ним задач и логику их исполнения на территории 

региона. 

Основу статистических материалов составили годовые балансовые отчеты по 

ИВОК за 1933–1934 гг. – важнейшие источники в исследовании экономической 

деятельности Торгсина в ИПО 67. Отчеты позволили увидеть объемы скупленных 

валютных ценностей и реализованных товаров торговой сетью Торгсина по ИПО.  

Изучаемые воспоминания и мемуары отражают свидетельства 

современников о 1930-х гг. В работах отражены фрагменты истории Торгсина в 

Ленинграде68, Астрахани 69, Иваново70, в отдельных регионах Сибири71. 

Воспоминания ограничиваются сообщениями об ассортименте товаров, о видах 

ценностей, скупаемых Торгсином. Данный вид источников позволил лучше узнать 

отношение покупателей к работе магазинов Торгсина. 

В исследовании представлены материалы советской периодической печати. 

Отдельные планы работы Торгсина по СССР нашли отражения на страницах 

ведомственного журнала НКВТ «Внешняя торговля». Материалы журналы дали 

возможность увидеть механизмы взаимодействия НКВТ СССР с подчиненными 

ему учреждениями включая Торгсин. 

Публикации  на страницах областных  газет Верхнего Поволжья «Рабочий 

край»72 и «Призыв»73 за 1933–1935 г. ограничены рекламными объявлениями о 

деятельности Торгсина в ИПО.  

Таким образом, источниковая база в целом позволяет решить поставленные 

цели и исследовательские задачи, отличается в достаточной степени 

информативностью и достоверностью.  

       Научная новизна исследования.   В работе на основе комплекса источников 

впервые исследована история деятельности Торгсин на территории ИПО в 1932–

1935 гг. В научный оборот вводятся источники о деятельности Торгсина в ИПО, 

которые ранее никогда не публиковались. Рассматриваемые материалы позволили 

расширить наши представления об истории экономики СССР периода 1930-х гг. С 

одной стороны, на их основе представлен новый взгляд на роль областной сети 

Торгсина в деле накопления золотовалютных резервов страны. Сделаны расчеты в 

денежном и весовом выражении объемов ценностей, полученных в 1933–1935 гг.. 

С другой стороны, рассмотрение Торгсина с позиций распространения торговой 

сети на территории ИПО и включенности покупателей в его операции, позволило 

предложить новый подход к изучению системы внутренней торговли и снабжения, 

                                                             
67 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 18, 19, 92. 
68 Цендровская С.Н. Крестовский остров от НЭПа до снятия блокады // Невский архив. Историко-краеведческий 

сборник. Вып. 2. СПб., 1995. С. 90.  
69 Гизатулин Р.Х. Нас было много на челне: Док. повествование. М., 1993. 
70 Иваново-Вознесенск в письмах семьи немецкого инженера Эрбе. // Ред-сост. Г.Т. Азеева. Иваново, 2011. 122. 
71 Гришковец Е. Реки. М., 2015; Астафьев В.П. Последний поклон // Собрание сочинений. М., 1980. Т. 3. С. 139. 
72 Рабочий край. 1933–1935. № 46, 121, 262. 
73 Призыв. 1933. № 12, 28, 66, 90, 143. 
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действовавшей на территории области в 1930-е гг.:  путем рассмотрения 

взаимоотношений системы с производителями товаров, ценовой политики в 

различных видах торговли. 

Введение новых архивных материалов и статистических данных при 

написании данной работы является отражением общей тенденции к использованию 

ранее недоступных для исследователей источников.  

         Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

основные выводы исследования могут быть использованы в трудах по истории и 

экономике СССР, в лекционных курсах по истории Ивановской, Владимирской, 

Костромской и Ярославской областей. По итогам проделанного исследования 

можно выпустить курс лекционных занятий по внутренней торговле в СССР в 

1930-е гг. и создать мультимедийные средства обучения.   

       Положения, выносимые на защиту. 

       1. Организация деятельности Торгсина на территории ИПО – это пример 

эксперимента по распространению его торговой сети в провинциальных регионах 

СССР. Учреждения Торгсина охватили почти все районы области, включая 

городские и сельские населенные пункты.  Особенность такого эксперимента 

заключалась в организации обмена товаров на валютные ценности не с 

иностранцами, а, вопреки названия объединения, с советскими гражданами. Тем 

самым Торгсин в ИПО стал своего рода экспериментальной территорией, где 

фактически гражданам была разрешена свободная продажа валюты. 

        2. Торгсин в лице своих областных контор в рамках своих компетенций и 

ведомственного масштаба обкатывал сталинскую модель хозрасчета в условиях 

выстраивания в стране командно-административной экономики. 

        3. Торговые учреждения в ИПО решали важные государственные задачи. 

Одна из них – это получение от жителей области валютных ценностей, которые 

рассматривались как дополнительные источники финансирования 

индустриализации СССР. Для достижения поставленных задач, местной скупочной 

сети был разрешен прием от граждан различных видов валютных ценностей. 

Провинциальная торговая сеть в ИПО, обслуживавшая сдатчиков ценностей в 

первоочередном порядке, обеспечивалась необходимыми дефицитными 

промышленными и продовольственными товарами. Значимость выполняемых 

задач подтверждалась предоставлением торговой сети лучших помещений и 

складов. Координацию работы Торгсина в ИПО вместе Правлением объединения 

осуществляло партийное руководство региона.   

        4. Распространение торговой сети на территории области в короткие сроки 

потребовало оперативного решения организационных вопросов. Одна из проблем, 

стоявших перед создаваемыми учреждениями, – это ее обеспечение руководящими 

работниками и торгово-счетным персоналом.  Подбор специалистов происходил 

болезненно, ощущался их дефицит. Меры, принятые на различных уровнях, 

включая предоставление «золотых» пайков, организацию курсов по подготовке 

директоров и заведующих универмагов, способствовали формированию на 

территории области квалифицированного резерва кадров, которые после 

ликвидации Торгсина влились в штаты сферы торговли, часть которого 
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впоследствии реализовала свой потенциал через работу в расширяющейся сети 

государственной торговли. 

        5. Торгсин в ИПО, реализуя свое главное направление – накопление валютных 

ценностей, – вместе с тем оказал влияние на решение ряда социально-

экономических проблем региона. Его торговые учреждения стали для населения 

области одним из инструментов решения проблем обеспечения продовольствием в 

условиях дефицита снабжения. Выступая одним из элементов торговли, Торгсин 

влиял на подходы к ценообразованию в государственной и колхозной торговле 

региона. Товарные фонды областного Торгсина поступали главным образом от 

местных производителей. Тем самым Торгсин выступил в качестве крупного 

заказчика и сбытчика товаров для региональной промышленности, что создавало 

благоприятные условия для накопления оборотных средств предприятий крупной 

индустрии и накопления средств для продолжения индустриализации в стране. 

         6. Деятельность Торгсина в ИПО не была безупречной. Торговая сеть 

регулярна испытывала проблемы со своевременным снабжением товаров, имели 

место кадровая текучка, случаи хищений, высокие издержки обращения. Несмотря 

на это, государство ежегодно наращивало объем рублевых вложений для 

поддержания работы торговых учреждений региона, что подтверждает его 

заинтересованность в операциях Торгсина. 

          Апробация результатов исследования. Результаты работы нашли 

отражение в 13 научных статьях, в которых представлены основные аспекты 

исследования. Шесть публикаций размещены в журналах, входящих в список 

изданий, рекомендованных ВАК РФ.  Все основные результаты исследования и 

выводы отражены в 13 научных статьях общим объемом 6,10 п.л. 

          Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет 

изучения, хронологические и территориальные рамки, сформулирована цель и 

задачи, приведен анализ историографии и источниковой базы, охарактеризована 

методологическая основа исследования, определена научная новизна работы; 

обоснована теоретическая и практическая значимость результатов работы; 

представлены апробация и структура диссертации. 

Первая глава «Сеть учреждений и кадры работников Торгсина на 

территории Ивановской промышленной области (1932–1935 гг.)» состоит из 

трех параграфов и рассматривает вопросы становления руководящего аппарата в 

Торгсине, формирования его учреждений и организации работы с кадрами на 

территории Ивановской промышленной области.  

В первом параграфе «Нормативно-директивная база организации 

структуры и формирования кадров Торгсина» рассматриваются важнейшие 

нормативно-правовые акты, составившие юридическую базу деятельности 

Торгсина по вопросам организации руководящего аппарата объединения, 
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региональной торговой сети и работы с кадрами, которыми руководствовалось 

объединение на территории ИПО. Разноуровневые нормативно-инструктивные 

документы обеспечили создание разветвлённой торговой сети Торгсина, 

охватывавшую всю территорию страны. Его торговые точки были представлены, 

как в крупнейших столичных и портовых городах, так и на периферийных 

территориях. Своего максимального охвата структура достигает к 1933 г. 

Объединение имело необходимый центральный аппарат управления с четко 

выстроенными функциональными обязанностями. 

Во втором параграфе «Развертывание сети учреждений Торгсина на 

территории ИПО» рассмотрены основные этапы развития торговой сети в ИПО.  

Формирование торговой сети происходило с января 1932 г. по январь 1934 г. 

Инициатива открытия новых торговых точек принадлежала ИВОК Торгсин. 

Однако окончательное решение вопроса зависело от позиции обкома ВКП(б) ИПО 

и его районных комитетов. Важнейшим условием создания торговых точек была 

близость к центру города и железнодорожному сообщению. Торговая сеть была 

представлена всеми видами торговых точек – универмагами, магазинами и 

ларьками. В течение 1934 г. распространённой практикой было преобразование 

универмагов в магазины, магазинов в ларьки, а ларьков – в выездные палатки. 

Возможно, это было связано с одной стороны с необходимостью приближения к 

населению, с особенностями его аграрно-промышленного рассредоточения по 

области, с другой – с уменьшением объемов скупки валюты и драгметаллов через 

систему стационарной торговли. 

В третьем параграфе «Кадры работников Торгсина на территории ИПО» 

рассмотрен вопрос о направлениях работы с различными категориями сотрудников 

как руководящего аппарата, так и торговых работников.  

Кадровые перестановки были характерны для всех структурных 

подразделений ИВОК. В руководстве ИВОК было сменено три управляющих.  

Пиком кадровых перестановок стал март-апрель 1934 г., что было связано с 

завершением работы областных курсов руководителей Торгсина, которые 

позволили подготовить необходимый кадровый резерв. Кадровая работа в системе 

Торгсин ИПО отвечала запросам времени. В ней отражались общие требования 

государственной политики к данной структуре. Материальные стимулы в системе 

Торгсин были сильнее выражены, нежели моральные поощрения, в силу его 

привилегированного положения по сравнению с другими формами торговли и 

некоторой закрытости (корпоративной ведомственности).  Показатели такого 

привилегированного положения – особые пайки и надбавки к зарплате (по 

стоимости пайка) после отмены карточной системы.  

Во второй главе «Становление и развитие торгово-скупочной 

деятельности Торгсина на территории Ивановской промышленной области 

(1932–1935 гг.)» изучен вопрос организации торгово-скупочной деятельности 

Торгсина. 

В первом параграфе «Нормативно-директивные основы становления 

торгово-скупочной деятельности Торгсина» раскрывается вопрос о 

формировании правой базы деятельности Торгсина по вопросу осуществления 
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торгово-скупочной деятельности. Рассмотренные документы, принятые на 

различном уровне, заложили правовую основу взаимодействия Торгсина, его 

региональных контор и торговой сети с вышестоящими организациями, 

покупателями, предприятиями советской промышленности, филиалами Госбанка 

СССР по вопросам, связанным с осуществлением торговой и скупочной 

деятельности. Особое внимание уделено решениям, связанным с поэтапным 

переходом к приему Торгсином различных видов валютных ценностей.  

Во втором параграфе «Торгово-скупочная деятельность Торгсина на 

территории ИПО» изучены вопросы организации торговли, особенности 

взаимоотношений с поставщиками, работа по выполнению планов реализации 

товаров и скупке ценностей. Региональный Торгсин принимал все виды валютных 

ценностей (иностранная валюта, лом золота и серебра, золотые и серебряные 

монеты, драгоценные камни).  

В планах реализации упор делался на товары продовольственной группы, что 

отвечало запросам покупателей, как в целом по СССР, так и на уровне ИПО. 

Особое внимание уделено роли межрайонных баз и областной базы Торгсина в 

ИПО по вопросу организации поставок товаров, механизмам расчетов с 

поставщиками. Скорость принимаемых решений по вопросу своевременного 

снабжения Торгсина товарами свидетельствует о поиске оптимальной модели в 

резко меняющихся обстоятельствах в условиях роста торговой сети.  

В третьем параграфе «Культура обслуживания населения учреждениями 

Торгсина на территории ИПО» рассмотрены особенности взаимоотношений 

Торгсина с покупателями и сдатчиками ценностей. Торговая сеть ИВОК Торгсина 

– это яркий пример работы объединения на периферийной территории. Вопреки 

названию объединения основной покупатель не иностранец, а советский 

гражданин. Потребность жителей в продукции Торгсина оказалась особенно 

заметной в 1933г. в условиях сложностей со снабжением. Население интересовали 

не эксклюзивные товары, имевшие художественную ценность, а продукция первой 

необходимости: мука, сахар, керосин и т.д. Цены в Торгсине были выгодны только 

для обладателей ценностей. Самыми высокими цены для покупателей Торгсина 

были в I кв. 1933 г. Особенностью взаимодействия с покупателями была 

специфическая форма расчетов. Фактически внутри системы был создан 

собственный эквивалент денежной системы, гибкий, маневренный, 

адаптированный под требования времени и потенциального сдатчика ценностей.   

В четвертом параграфе «Практические результаты деятельности 

Торгсина на территории ИПО» исследуются итоги работы торговой сети в 

вопросе реализации товаров и скупки ценностей. Как и в целом по стране, 1933 г. 

оказался самым успешным в работе Торгсина в ИПО. Основу полученных 

ценностей составили бытовое золото и серебро, что на практике означает: 

большинство сданных ценностей – это семейные фамильные драгоценности и 

бытовые предметы. За период своей деятельности торговая сеть скупила ценностей 

почти на 4 млн зол. руб. Накопленные в ИПО ценности обеспечили значительную 

долю средств на решение стоящих перед страной задач. Итоги выполнения планов 

реализации соответствовали общей тенденции по СССР. Преобладающие в 
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реализации дефицитные продовольственные товары характеризуют специфику 

ИПО как периферийной территории. Система, успешная с точки зрения валютной 

выручки, оказалась убыточной с точки зрения рублевых затрат. Поддержание 

нормальной работы Торгсина потребовало больших торговых расходов.   

В заключении диссертации подводятся итоги исследования и сделаны 

основные выводы. 

Подчеркивается, что правовое регулирование механизма Торгсина 

обеспечило необходимые условия становления и работы его системы на 

общесоюзном и региональном уровнях. Торгсин был подведомственным 

учреждением НКВТ СССР, однако нормативные решения о его создании и 

функционировании принимались на самом высоком уровне (протоколы заседаний 

Политбюро ЦК ВКП (б), постановления СНК, НКВТ, НКФ СССР).  

Де-юре Торгсин имел статус особого хозрасчетного треста НКВТ СССР. На 

практике же в статусе Торгсина преобладали черты «режимности», во многом 

сходные с «главкизмом» периода военного коммунизма.  Характерными чертами 

такого «неоглавкизма» начала 1930-х гг. была строгая правовая регламентация, 

определявшая жизнь Торгсина (спускаемые сверху валютные планы и планы 

реализации, прейскуранты цен, решения об открытии и закрытии торговых точек).  

Рассматривая систему Торгсин в качестве инструмента для решения задачи 

«первоначального накопления валютного капитала» в условиях проводившейся 

сталинской индустриализации в стране, государство обеспечило 

«привилегированность» статуса Торгсина: первоочередное снабжение 

дефицитными товарами в условиях скудного потребительского рынка, допуск к 

валютным ценностям, отпускные цены в золотом исчислении, особая система 

расчетов с покупателями через боны и товарные книжки, лучшие условия 

размещения торговых точек и труда их сотрудников, валютные пайки внутри 

системы.  

Дальнейшее укрепление правового статуса Торгсина в СССР происходило за 

счет распространения его региональной структуры. Распространение сети контор 

Торгсина на региональном уровне – результат эволюции системы, переход от 

первоначальной идеи исключительной работы с иностранцами к допуску советских 

граждан и, как следствие, расширение торговой сети до уровня периферии. Допуск 

советских граждан завершил юридическое оформление хозрасчетных отношений в 

системе Торгсина, спустив их до низового уровня.  

Региональная практика работы системы Торгсина в ИПО имела свою 

специфику.  Торговая сеть разворачивалась в пролетарском регионе, крае рабочих 

поселков и фабричных сел, что изначально ориентировало ее на сбор не валюты, а 

оставшихся еще у населения драгоценных металлов и монет, фамильных предметов 

и предметов бытового предназначения (в частности, обручальные кольца, серьги и 

т.д.). Значительный процент управленческого и торгового аппарата сети Торгсина 

в ИПО состоял из «бывших», т.н. «спецов», уроженцев местного края.   

В адрес местных отделений Торгсина поступали все виды валютных 

ценностей, разрешенные к приему по линии системы. На основании объема 

валютных ценностей, полученных торговой сетью в целом по СССР и в рамках 
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изучаемой периферийной конторы, мы можем утверждать, что Торгсин выполнил 

свою главную миссию – выступил в качестве дополнительного источника 

финансирования индустриализации СССР.  

Получение валютных ценностей требовало от государства больших расходов 

на содержание системы. По мере отступления голода и улучшения снабжения 

объем издержек обращения возрастал. Готовность государства направлять 

значительные рублевые издержки обращения на финансирование исследуемой 

провинциальной конторы подтверждает его заинтересованность в работе системы 

на периферии. 

Открытие отделений Торгсина в ИПО и допуск в них советского покупателя 

позволил им выполнить важную социальную миссию: обеспечить часть населения 

области товарами первой необходимости, смягчить последствия дефицита 

продовольствия в стране. В 1935 г. замена карточной системы на свободную 

советскую торговлю, по сути, означала смертный приговор для существовавшей 

системы Торгсина. 

Опыт Торгсина сохраняет актуальность в системе международной торговли 

и межвалютных отношений и на современном этапе. Особенность системы 

заключалась в том, что фактически покупатели приобретали товары в обмен не на 

валютные ценности, а на торгсиновские рубли. Таким образом, сдатчик должен 

был сначала обменять имевшиеся у него ценности на деньги Торгсина и только 

после он получал право совершать покупки. В условиях современных тенденций, 

когда по ряду экспортных товаров и услуг (прежде всего энергетических ресурсов) 

государство инициировало расчеты в рублях как альтернативу операциям на 

основе долларов и евро, возникает ситуация, схожая с практикой 1930-х гг. В свете 

последних решений иностранный покупатель заинтересован в «погоне» за рублем, 

с той лишь разницей, что в изучаемый период речь шла о торгсиновском рубле, а 

сегодня это российский (т.н. «углеводородный») рубль.  

Дальнейшей перспективой в разработке темы может стать исследование 

деятельности других региональных контор Торгсина на периферии. Это позволит 

по-новому посмотреть на эффективность деятельности Торгсина в ИПО на основе 

сравнения результатов его работы с показателями других региональных сетей, 

позволит выявить общие черты в работе Торгсина на периферии. 

В приложениях представлены фотографии, копии архивных документов и 

составленные автором статистические сведения о работе торговой сети Торгсина 

ИПО. Они отражают сведения об этапах создания Торгсина в ИПО, местах 

расположения отдельных магазинов и универмагов Торгсина, а также отдельных 

кадровых решениях. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях 

автора 
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1. Орешкин О.Ю. Дополнительные источники финансирования 
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