
Тема: НЭП шагает по стране. 

(ЧИТАЕМ И СОСТАВЛЯЕМ КОНСПЕКТ) 

План: 

1. НЭП в торговле и финансах 

2. НЭП в сельском хозяйстве 

3. НЭП в промышленности 

1. НЭП в торговле и финансах 

• Развития кредитной системы. В 1921 году создается государственный банк. 

• Реформирование финансовой и денежной системы СССР. Достигалось путем 

проведения реформы 1922 года (денежная) и заменой денег 1922-1924 годов. 

• Упор сделан на частную (розничную) торговлю и развития различных 

рынков, в том числе и Всероссийского. 

Если попытаться кратко охарактеризовать НЭП, то конструкция эта 

была крайне ненадежной. Она принимала уродливые формы сращения 

личный интересов руководства страны и всех, кто был вовлечен в 

"Треугольник". Каждый из них сыграл свою роль. Черную работу делал 

спекулянт нэпман. И это особо подчеркивалось в советских учебниках, мол, 

это все частники испортили НЭП, а мы боролись с ними как могли. Но по 

факту - НЭП привел к колоссальной коррумпированности партии. Это была 

одна из причин отмены НЭПа, потому что если бы он сохранился дальше, то 

партия просто полностью разложилась бы. 

 

 

 



Начиная с 1921 года Советское руководство взяло курс на ослабление 

Централизации. Кроме того большое внимание было уделено элементом 

реформирования систем хозяйствования в стране. Трудовые мобилизации 

были заменены биржей труда (безработица была высокой). Были отменены 

уравниловка, была отменена карточная система (но для кого-то карточная 

система была спасением). Логично, что результаты НЭПа практически сразу 

сказались в положительную сторону в области в торговли. Естественно в 

торговле розничной. Уже в конце 1921 года нэпманы контролировали 75% 

товарооборота в розничной торговле и 18% в оптовой торговле. НЭПманство 

стало выгодный формой отмывания денег, особенно для тех, кто много 

награбил во время гражданской войны. Награбленное у них лежало без дела, 

а теперь его можно было сбывать через НЭПманов. И очень многие отмыли 

свои деньги таким образом. 

2. НЭП в сельском хозяйстве 

• Принятие Земельного Кодекса. (22-ой год). Превращение продналога в 

единый сельхоз налог с 1923 года (с 1926 года полностью в денежной 

форме). 

• Сельхозкооперация кооперация. 

• Равный (справедливый) обмен между сельским хозяйством и 

промышленностью. Но этого добиться не удалось, в реультате чего 

появились, так называемые, "ножницы цен". 

В низах общества поворот руководства партии к НЭПу не нашел 

большой поддержки. Многие члены партии Большевиков были уверены, что 

это ошибка и переход от социализма к капитализму. Кто-то просто 

саботировал решение НЭПа, а особо идейные, и вовсе кончали жизнь 

самоубийством. В октябре 1922 года Новая Экономическая Политика 

затронула сельское хозяйство - Большевики начали внедрение Земельного 

Кодекса с новыми поправками. Его отличие было в том, что он узаконил 

наемный труд на селе (казалось бы, Советская власть именно против этого 

боролась, но сама этим же и занялась). Следующий этап произошел в 1923 

году. В этот год случилось то, чего так долго ждали и требовали многие - 

продналог заменен сельхозналогом. В 1926 году этот налог стали полностью 

собирать в денежной форме. 



 

Вообще НЭП не был абсолютным триумфом экономических методов, 

как это иногда писали в советских учебниках. Это только внешне был 

триумф экономических методов. На самом же деле там было очень много 

чего другого. И я имею ввиду не только так называемый перегибы местных 

властей. Дело в том, что значительная часть крестьянского продукта 

отчуждалась в виде налогов, и налогообложение было чрезмерным. Другое 

дело, что крестьянин получил возможность свободно вздохнуть, и это 

решило некоторые проблемы. И здесь уж на передний план вышел 

абсолютно несправедливый обмен между сельским хозяйством и 

промышленность, формирование, так называемых, «ножниц цен». Режим 

завышал цены на продукцию промышленности и занижал цены на 

продукцию сельского хозяйства. В результате в 1923-1924 крестьяне 

работали практически даром! Законы были такими, что примерно 70% всего, 

что производило село, крестьяне были вынуждены продавать практически за 

бесценок. 30% произведенного ими продукта было взято государством по 

рыночной стоимости, а 70% по заниженной. Потом это цифра снизилась, и 

стало примерно 50 на 50. Но в любом случае это очень много. 50% 

продукции по цене ниже рыночной. 

В результате случилось худшее - рынок перестал осуществлять свои 

прямые функции средства купли и продажи товаров. Теперь он превратился в 

действенное средство эксплуатации крестьян. Только половина 

крестьянского товара приобреталась за деньги, а другая половина взималась 

в виде дани (это наиболее точно определение того, что происходило в те 

годы). НЭП может быть охарактеризован так: коррупция, разбухал аппарат, 

массовое хищение госсобственности. Получилась ситуация, когда продукты 



производства крестьянского хозяйства исопльзовались нерационально, а 

зачастую и сами крестьянебыли незаинтересованы в высоких урожаях. Это 

было логичным следствием  происходящего, потому что НЭП изначально 

был уродливой конструкцией. 

3. НЭП в промышленности 

Главные черты, которые характеризуют Новую Экономическую 

Политику с точки зрения промышленности – практически полное отсутствие 

развитяия этой отрасли иогромные уровень безработицы среди простых 

людей. 

НЭП изначально должен был наладить взаимодействие между городом 

и селом, между рабочим и крестьянами. Но сделать этого не удалось. 

Причина - промышленность была практически полностью разрушена в 

результате Гражданской войны, и она не была в состоянии предложить что-

то существенное крестьянству. Крестьянство не продавало свой хлеб, потому 

что зачем продавать, если всё равно на деньги ничего купить нельзя. Они 

просто складывали зерно и ничего не покупали. Поэтому и не было стимула 

для развития промышленности. Получался такой "порочный круг". И в 1927-

1928 годах уже все поняли, что НЭП себя изжил, что он не дает стимула для 

развития промышленности, а наоборот, уничтожает ее еще больше. 

В это же время стало понятно, что в Европе грядет рано или поздно 

новая война. Вот что по этому поводу сказал Сталин в 1931 году: 

 

Если сказать простыми словами - за 10 лет нужно было из руин поднять 

промышленность и поставить ее в один ряд с самыми развитыми странами. 



НЭП это сделать не позволял, потому что он был ориентирован на легкую 

промышленность, и на то, чтобы Россия была сырьевым придатком Запада. 

То есть в этом отношении реализация НЭПа был балластом, который 

медленно, но верно тащил Россию ко дну, и продержись этот курс еще лет 5, 

то неизвестно как бы завершилась 2 мировая война. 

Замедленный темп роста промышленности в 1920-е годы вызвал резкий 

рост безработицы. Если в 1923-1924 годах в городе был 1 миллион 

безработных, то в 1927-1928 годах уже 2 миллиона безработных. Логичное 

следствие этого явления - огромный рост преступности и недовольства в 

городах. Для тех кто работал, конечно, ситуация была нормальная. Но в 

целом положение рабочего класса был очень тяжелым. 

 
 


