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«Всерьез и надолго» – так определил перспективы новой экономической 

политики – НЭПа – Валериан Валерианович Осинский (Из выступления совет-

ского наркома земледелия на X конференции РКП (б) 26 мая 1921 г.). 

После окончания гражданской войны, советское государство находилось в 

состоянии тотального кризиса, вызванного «военным коммунизмом» и боевы-

ми действиями. Появилась нужда в трансформации внутриполитического курса 

советской России. Нежелание терпеть прежний режим привело ко вспышке по-

встанческих очагов в различных точках страны: в Среднем Поволжье, на Дону, 

Кубани, в Туркестане. Проходили демонстрации и забастовки рабочих, в ходе 

которых выдвигались различные политические лозунги «Власть Советам, а не 

партиям!», «Советы без большевиков!». Решение проблемы было очевидным – 

в условиях отсутствия мировой революции спасти положение могло лишь мир-

ное соглашение с крестьянством. Таким образом, в центре партийных дискус-
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сий оказался вопрос об изменении политического и экономического курса 

страны [4, с. 621]. 

Решение о замене продразверстки натуральным налогом, принятое на 

Х съезде Российской коммунистической партии 8-16 марта 1921 г. стало нача-

лом Новой Экономической Политики. Изначально НЭП рассматривался боль-

шевиками, как вынужденная мера, вызванная неблагоприятным отношением 

сил [2, с. 206] Позднее В.И. Ленин и его соратники оценивали НЭП, как «пере-

ход к восстановлению капитализма в значительной мере». «Концессии с загра-

ничными капиталистами, аренда частных капиталистов – это и есть прямое вос-

становление капитализма и это связано с корнями новой экономической поли-

тики» – из доклада В. Ульянова (Ленина) на II Всероссийском Съезде Полит-

просветов[5, с. 161]. 

НЭП прежде всего означал восстановление товарно-денежных отношений 

во всех сферах жизнедеятельности. Проводился ряд мероприятий с целью вос-

становления промышленности и налаживания товарооборота между городом и 

деревней: проведение частичной денационализации, развитие мелкого и ку-

старного производства, введение хозрасчета, отказ от «уравниловки» и от тру-

довых мобилизаций [7, с. 696]. 

Новый экономический курс требовал соответствующего юридического 

обеспечения. В связи с этим, был разработан новый Гражданский кодекс 

РСФСР, принятый в 1922 г. В соответствии с этим Кодексом были определены 

права собственника, понятие юридического лица, его права и обязанности. ГК 

РСФСР включал в себя понятие собственности и ее типы: была выделена госу-

дарственная (национализированная и муниципализированная), кооперативная, 

частная. Главным отличием данного Кодекса от предыдущего стало выделение 

в частной собственности немуниципализированных строений, предприятий 

торговых, предприятий промышленных, имеющих наемных рабочих в количе-

стве, не превышающем предусмотренного особыми законами; орудий и средств 

производства [8, с. 113]. В период проведения политики НЭПа был возобновлен 

институт собственности. 
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Главным органом управления экономикой и сельским хозяйством стала 

Государственная плановая комиссия.  Ее деятельность, согласно декрету Сов-

наркома, была направлена на развитие сельского хозяйства в соответствии с 

государственным планом. Состояние сельского хозяйства на момент 1921–

1928 гг. оценивалось исследователями неоднозначно. С одной стороны, про-

изошел резкий скачок развития аграрного сектора экономики: в связи с благо-

приятной погодой, количество хлебных полей начало увеличиваться, при этом 

шло сокращение крестьянских хозяйств, в которых отсутствовали бы посевные 

площади, это хорошо сказалось на общем состоянии крестьян – свое матери-

альное положение могли исправить и бедняки, и середняки, и кулаки; увеличи-

лось поголовье скота. С другой стороны, разразился, так называемый, кризис 

сбыта в 1923–1924 гг. Произошла дестабилизация Советской экономики, свя-

занная с падением покупательской способности крестьян промышленной про-

дукции государственных предприятий ввиду слишком высоких цен. В октябре 

1923 г. Разница между промышленными государственными товарами и сель-

скохозяйственной продукцией установилась в три раза больше, чем в 

1913 г. Это объяснялось тем, что промышленность восстанавливалась медлен-

нее, чем сельское хозяйство [1, с. 23]. 

За время проведения гражданской и империалистической войн, было мно-

гое упущено в промышленной отрасли, именно поэтому ее восстановление ста-

ло одной из главных задач Советской России. Для ее поддержания требовались 

продовольственные и сырьевые ресурсы, которые могло дать только сельское 

хозяйство. Происходят изменения в структуре промышленности: создаются но-

вые, объединенные по однородности выпускаемой продукции, предприятия – 

тресты и синдикаты. Вся крупная промышленность, транспортные средства и 

оборудование, по-прежнему оставались в руках государства. В городах и в де-

ревне был частично разрешен мелкий сектор, государство предоставляло землю 

и некоторые средние предприятия на правах аренды. Для частных предприни-

мателей был введен налог, процент которого зависел от количества трудящихся 

на предприятии. Чтобы поддерживать эти нововведения, были установлены но-
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вые положения в Гражданском Кодексе РСФСР, например, по ст. 21 земля яв-

лялась достоянием государства, она не могла быть предметом частного оборо-

та. «Владение землею допускается только на правах пользования», а ст. 55 гла-

сит, что «предприятия, на которых численность работников превышает уста-

новленный законом лимит, телеграф и радиотелеграфы, а также другие соору-

жения, имеющие государственное значение могут находиться в частной соб-

ственности только на основании концессии, испрашиваемой у правительства» 

[8, с. 121]. Полным ходом развивалась тяжелая, горнодобывающая промыш-

ленность: активно восстанавливались шахты Донбасса, Бакинские нефтяные 

промыслы; начала свою работу Каширская электростанция, продолжалось ак-

тивное строительство Днепрогэса. В ноябре 1924 г. в московском параде при-

няли участие первые новейшие советские автомобили, сделанные из отече-

ственных материалов [6, с. 7]. 

Новый экономико-политический курс требовал соответствующего юриди-

ческого обеспечения. В связи с этим, были приняты новые кодексы: кодексы 

законов о труде, гражданский и земельный кодексы. Была подготовлена судеб-

ная реформа, отменены ревтрибуналы, возобновилась деятельность адвокатуры 

и прокуратуры. В 1922 г. ВЦИК принимает декрет «Об административной вы-

сылке лиц, признаваемых социально опасными», по которому комиссия при 

НКВД могла без суда выносить решения о заключении в лагеря. 22 мая 

1922 года ВЦИК издает декрет «Об основных частных имущественных правах, 

признаваемых РСФСР, охраняемых её законами и защищаемых судами 

РСФСР». В мае 1922 г. ВЦИК принял постановление об «Основном законе о 

трудовом землепользовании», в котором одинаково законными представлялись 

все виды собственности. Также, еще в ноябре 1920 г. СНК принимает декрет «О 

концессиях», но на практике его применение началось только с 1923 г. 

Новая экономическая политика не была идеальной, она имела множество 

разногласий и нестыковок. Главным противоречием НЭПа стала попытка со-

хранить неизменным характер политической власти в условиях социально-

экономических преобразований, то есть сохранение недемократической изби-
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рательной системы полностью противоречило сути экономической реформы. 

Следующим противоречием можно считать приоритет промышленности над 

сельских хозяйством, а также неэквивалентный товарообмен между городом и 

деревней – это все способствовало установлению конфликтных отношений 

между крестьянством и государством. Нельзя не вспомнить об устранении «ку-

лачества, как класса», негативные последствия данного ограничения усугубля-

лись уравнительным переделом земли, который периодически проводился со-

ветским государством, это приводило к общему дроблению крестьянских дво-

ров. В связи с данной политикой, уже во второй половине 20-х гг. произошло 

сокращение сбора хлеба, так как большая часть крестьянских земель теперь от-

водилась под посевы технических культур, которые не облагались государ-

ственным налогом. К 1925 г. Власть столкнулась с хлебозаготовительным кри-

зисом, что привело к усилению директивных начал в управлении экономикой. 

Возникли значительные проблемы промышленности. К 1927 г. Темпы ее разви-

тия значительно замедлились – ресурсы промышленного развития были исчер-

паны, а восстановление имевшихся до 1917 г. фабрик и заводов завершилось к 

1925 г., для дальнейшего развития и модернизации предприятий требовались 

новые огромные денежные вложения [6, с. 9]. 

На фоне трудностей во всех сферах жизни общества было принято реше-

ние о постепенном свертывании НЭПа. В результате отхода от принципов де-

нежного обращения, Советский червонец перестал конвертироваться, все опе-

рации за границей были прекращены – этим был нанесен серьезный удар по ре-

путации СССР. К 1928 г. были ликвидированы товарные биржи, сокращены 

оптовые ярмарки, отменен коммерческий кредит [3]. 

Подводя итог, хочется отметить неоднозначность проведения новой эко-

номической политики 1921–1928 гг. С одной стороны, были брошены все силы 

на развитие промышленности и сельского хозяйства: в первые годы отмечался 

неимоверный рост, подъем экономического уровня, большая степень занятости 

населения, но уже к концу 20-х гг., к моменту сворачивания политики, возросло 

количество безработных, понизился уровень жизни. Кустарное и ремесленное 
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производство не смогли выйти из кризисного состояния, развитие частной про-

мышленности было заторможено ввиду нехватки денежных средств, сырья и 

неправильной системой политической власти. К 1925 г. правительство начало 

думать над новым путем развития государства, перед ним ставилась задача пе-

рехода к индустриализации страны, укреплению ее обороноспособности. 

Таким образом, для существования устойчивого рынка, готового к различ-

ным преобразованиям, недостаточно наличия различных форм собственности и 

отношений, построенных на аренде предприятий и земли у государства. Для 

развития таких важных отраслей как сельское хозяйство и промышленность, 

требовалась крепкая экономическая база, отсутствие которой наблюдалось в 

период проведения НЭПа. 
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