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Новая экономическая политика — 
экономическая политика, 
проводившаяся в Советской России и 
СССР в 20-е годы. Была принята 15 
марта 1921 года X съездом РКП(б), 
сменив политику «военного 
коммунизма», проводившуюся в ходе 
Гражданской войны. Новая 
экономическая политика имела 
целью восстановление народного 
хозяйства и последующий переход к 
социализму. Главное содержание 
НЭП — замена продразвёрстки 
продналогом в деревне (при 
продразвёрстке изымали до 70 % 
зерна, при продналоге — около 30 %), 
использование рынка и различных 
форм собственности, привлечение 
иностранного капитала в форме 
концессий, проведение денежной 
реформы (1922-1924), в результате 
которой рубль стал конвертируемой 
валютой.

Введение



Предпосылки перехода 
к НЭПу

После окончания 
гражданской войны страна 
оказалась в тяжелейшем 
положении, столкнулась с 
глубоким экономическим и 
политическим кризисом. В 
результате почти семи лет 
войны Россия потеряла 
более четверти своих 
национальных богатств. 
Особенно крупный урон 
понесла промышленность. 

Огромные разрушения были нанесены транспорту. Ухудшилось положение в 
сельском хозяйстве. Сократились посевные площади, урожайность, валовые 
сборы зерновых, производство продуктов животноводства. Произошло резкое 
падения жизненного уровня и труда рабочих. Огромные лишения привели к 
тому, что с осени 1920 года в среде рабочего класса стало усиливаться 
недовольство. Положение осложнялось начавшейся демобилизацией 
Красной Армии. По мере того, как фронты гражданской войны отступали к 
границам страны, крестьянство начало все более активно выступать против 
продразверстки, которая реализовывалась насильственными методами с 
помощью продотрядов.



Политика «военного коммунизма» 
привела к уничтожению товарно-
денежных отношений. 
Ограничивалась продажа 
продовольствия и товаров, они 
распределялись государством в 
виде натуральной заработной платы. 
Несостоятельность этой политики 
проявилась в образовании «черного 
рынка. В социальной сфере 
политика «военного коммунизма» 
опиралась на принцип «Кто не 
работает, тот не ест». В период 
«военного коммунизма» в 
политической сфере установилась 
безраздельная диктатура РКП(б), что 
тоже в последствии явилось одной из 
причин перехода к НЕПу. Партия 
большевиков перестала быть чисто 
политической организацией, ее 
аппарат постепенно срастался с 
государственными структурами. 

Разруха и голод, забастовки рабочих, восстания крестьян и матросов — все 
свидетельствовало о том, что в стране назрел глубокий экономический и 
социальный кризис. Поэтому В. И. Ленин пересмотрел внутриполитический 
курс и признал, что только удовлетворение требований крестьянства может 
спасти власть большевиков.



Сущность НЭПа
Сущность НЭПа была 
понятна не всем. Неверие в 
НЭП, его социалистическую 
направленность порождало 
споры о путях развития 
экономики страны, о 
возможности построения 
социализма. При самом 
различном понимании НЭПа 
многие партийные деятели 
сходились в том, что в конце 
гражданской войны в 
Советской России 
сохранилось два основных 
класса населения: рабочие 
и крестьяне, а вначале 20 
годов после ведения НЭПа, 
появилась и новая буржуазия. 

В. И. Ленин понимал неизбежные противоречия, опасности развития на пути 
НЭПа. Он считал необходимым укрепление Советского государства для 
обеспечения победы над капитализмом. 



В целом нэповская экономика 
представляла собой 
малоустойчивую рыночно-
административную конструкцию. 
Причем введение в нее рыночных 
элементов носило вынужденный 
характер, а сохранение 
административно-командных — 
принципиальный. Не отказываясь от 
конечной цели (создания 
нерыночной системы экономики) 
НЭПа, большевики прибегли к 
использованию товарно-денежных 
отношений при одновременном 
сохранении в руках государства 
«командных высот»: 
национализированной земли и недр, 
крупной и большей части средней 
промышленности, транспорта, 
банковского дела, монополии 
внешней торговли. 



С точки зрения В. И. Ленина 
сущность нэповского маневра 
заключалась в подведении 
экономического фундамента под 
«союз рабочего класса и 
трудящегося крестьянства», иначе 
говоря — предоставления свободы 
хозяйствования среди мелких 
товаропроизводителей с тем, чтобы 
снять их острое недовольство 
властью и обеспечить политическую 
стабильность в обществе. Как не раз 
подчеркивал большевистский 
лидер, НЭП являлся обходным путем 
к социализму, единственно 
возможным после провала попытки 
быстрого слома всех рыночных 
структур. Прямой путь к социализму, 
впрочем, не отвергался им в 
принципе.



НЭП в сельском 
хозяйстве

Постановление X съезда РКП(б) 
о замене разверстки 
продналогом, законодательно 
было оформлено декретом 
ВЦИК в марте 1921 года. 
Размер налога снизился почти 
в два раза по сравнению с 
продразверсткой, причем 
основная его тяжесть падала 
на зажиточных крестьян. Декрет 
ограничивал свободу торговли 
«пределами местного 
хозяйственного оборота». Уже к 
1922 году обозначился 
заметный рост сельского 
хозяйства. В 1925 г. посевная 
площадь достигла довоенного 
уровня. 

Осуществление грандиозной индустриализации требовало коренной 
перестройки аграрного сектора. В западных странах система 
совершенствования сельскохозяйственного производства, предшествовала 
революционной промышленности, а потому в целом было легче снабжать 
продуктами городское население. В СССР оба эти процесса приходилось 
осуществлять одновременно. 



НЭП в 
промышленности

 Радикальные преобразования 
произошли в 
промышленности. Главки были 
упразднены, а вместо них 
созданы тресты — 
объединения взаимосвязанных 
между собой предприятий, 
получившие полную 
хозяйственную и финансовую 
независимость. Тресты сами 
решали, что производить и где 
реализовывать продукцию. 
Предприятия, входившие в 
трест, снимались с 
государственного снабжения 
и переходили к закупкам 
ресурсов на рынке. 

ВСНХ, потерявший право вмешательства, превратился в координационный 
центр. Именно в то время появился хозяйственный расчёт, при котором 
предприятие имеет право само распоряжаться доходами от продажи 
продукции, само отвечает за результаты своей хозяйственной деятельности, 
самостоятельно использует прибыли и покрывает убытки. 



Советская власть пыталась 
сочетать в деятельности трестов 
два начала — рыночное и 
плановое. Поощряя первое, 
государство стремилось с 
помощью трестов заимствовать из 
рыночного хозяйства технику и 
приемы работы. Одновременно 
усиливался принцип плановости в 
деятельности трестов. Государство 
поощряло сферы деятельности 
трестов и создание системы 
концернов за счет присоединения 
к трестам предприятий, 
производящих сырьё и готовые 
изделия. Концерны должны были 
служить центрами планового 
руководства экономикой. По этим 
соображениям в 1925 году из 
положения о трестах была изъята 
мотивировка «прибыли» как цели 
их деятельности и оставлено только 
упоминание о «коммерческом 
расчете». 



Почти одновременно стали 
создаваться синдикаты — 
объединения трестов для 
оптового сбыта продукции и 
регулирования торговых 
операций на рынке. На практике 
сложилось три типа синдикатов:

❖ с преобладанием торговой 
функции (Текстильный, 
Пшеничный, Табачный);

❖ с преобладанием регулятивной 
функции (Совет съездов 
основной химической 
промышленности);

❖ синдикаты, созданные 
государством на 
принудительной основе 
(Нефтяной, Угольный и др.) для 
сохранением контроля за 
важнейшими ресурсами.

Таким образом, синдикаты как форма управления также носили 
двойственный характер: с одной стороны, они сочетали в себе элементы 
рынка, с другой — это были монопольные организации в данной отрасли, 
регулируемые вышестоящими государственными органами.



Финансовая 
реформа НЭПа

Переход к НЭПу 
потребовал разработки 
новой финансовой 
политики. Были определены 
основные направления 
реформы: прекращение 
денежной эмиссии, 
установление 
бездефицитного бюджета, 
восстановление 
банковской системы и 
сберегательных касс, 
введение единой 
денежной системы, 
создание устойчивой 
валюты, выработка 
соответствующей 
налоговой системы.

В соответствии с декретом СНК с ноября 1922 г. начался выпуск параллельной 
советской валюты — «червонца». Он был приравнен к 1 золотнику — 78, 24 
доли или 7,74234 г. чистого золота, т.е. тому количеству, которое содержалось 
в дореволюционной золотой десятке. Они предназначались для 
обслуживания кредитных операций Госбанка, промышленность, оптовой 
торговли.



Для сохранения 
устойчивости червонца 
особая часть (ОЧ) 
валютного управления 
Наркомфина скупала 
или продавала золото, 
иностранную валюту и 
червонцы. Несмотря на 
то, что эта мера 
соответствовала 
интересам государства, 
подобная коммерческая 
деятельность ОЧ 
расценивалась ОГПУ как 
спекуляция, поэтому в 
мае 1926 г. начались 
аресты и расстрелы 
руководителей и 
сотрудников ОЧ.

В целом государство добилось определенных успехов в проведении 
денежной реформы. Червонца стали производить биржи в Константинополе, 
прибалтийских странах (Рига, Ревель), Риме, некоторых восточных странах. 
Курс червонца равнялся 5 дол. 14 центам США.



Однако финансовая система, 
созданная на базе НЭПа, стала 
дестабилизироваться во второй 
половине 20-х гг. в силу нескольких 
причин. Государство усилило 
плановые начала в экономике. К 
декабрю 1925 г. денежная масса 
увеличилась по сравнению с 1924 г. в 
1,5 раза. Это привело к нарушению 
равновесия между размерами 
товарооборота и денежной массой. 
Поскольку Госбанк постоянно вводил в 
обращение золото и инвалюту, 
вскоре валютные резервы 
государства истощились. Борьба с 
инфляцией была проиграна. 
Таким образом, денежная реформа 
1922-1924 г.г. являлась комплексной 
реформой сферы обращения. 
Денежная система перестраивалась 
одновременно с налаживанием 
оптовой и розничной торговли, 
ликвидацией бюджетного дефицита, 
пересмотром цен. Все эти меры 
помогли восстановить и упорядочить 
денежное обращение, преодолеть 
эмиссию, обеспечить 
формирование твердого бюджета. 



Роль частного сектора во 
времена НЭПа

В период НЭПа крупную 
роль в деле восстановления 
легкой и пищевой 
промышленности сыграл 
частный сектор — он 
производил до 20% всей 
промышленной продукции 
и преобладал в оптовой и 
розничной торговле.

Частный промышленность имела вид кустарных, арендных, акционерных и 
кооперативных предприятий. Заметное распространение частное 
предпринимательство получило в пищевой, швейной и кожевенной, а также 
маслобойной, мукомольной и махорочной промышленности. Государство 
постоянно ограничивало деятельность частных предпринимателей путем 
использования налогового пресса, лишения предпринимателей 
избирательных прав и т.д.



Последствия НЭПа

Со второй половины 1920-х 
годов начались первые 
попытки свёртывания НЭПа. 
Ликвидировались синдикаты 
в промышленности, из 
которой вытеснялся частный 
капитал, создавалась 
централизованная система 
управления экономикой 
(хозяйственные наркоматы).

В октябре 1928 года началось осуществление первого пятилетнего плана 
развития хозяйства, руководство страны взяло курс на форсированную 
индустриализацию и коллективизацию. Хотя официально НЭП никто не 
отменял, к тому времени он был уже фактически свернут.
Юридически НЭП был прекращен только 11 октября 1931 года, когда было 
принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР.



Несомненным успехом 
НЭПа было 
восстановление 
экономики, причём, если 
учесть, что после 
революции Россия 
лишилась 
высококвалифицированны
х кадров, то успех новой 
власти становится 
«победой над разрухой». В 
то же время, отсутствие тех 
самых 
высококвалифицированны
х кадров стало причиной 
просчётов.

Значительные темпы роста экономики, однако, были достигнуты лишь за счёт 
возвращения в строй довоенных мощностей. Потенциал для дальнейшего 
роста экономики оказался крайне низким. Частный сектор не допускался на 
«командные высоты в экономике», иностранные инвестиции не 
приветствовались, да и сами инвесторы особо не спешили в Россию из-за 
сохраняющейся нестабильности и угрозы национализации капиталов.
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