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Владимир Ильич Ленин
Экономическая и политическая ситуация потребовала от 
большевиков изменения прежней политики. В связи с этим 
по настоянию Ленина в 1921 году на 10 съезде РКП был 
отменён «военный коммунизм», продовольственная 
развёрстка заменена продовольственным налогом. Была 
введена так называемая новая экономическая политика, 
разрешившая частную свободную торговлю и давшая 
возможность широким слоям населения самостоятельно 
искать те средства существования, которые государство не 
могло им дать. В 1923 году, незадолго до смерти, Ленин 
пишет свои последние работы: «О кооперации», «Как нам 
реорганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в 
которых предлагает своё видение экономической политики 
Советского государства и меры по улучшению работы 
государственного аппарата и партии. 4 января 1923 года В. 
И. Ленин диктует так называемое «Добавление к письму от 
24 декабря 1922 г.», в котором в частности были даны 
характеристики отдельных большевиков, претендующих на 
роль лидера партии (Сталин, Троцкий, Бухарин, Пятаков).



Лев Давидович Троцкий
С приближением окончания войны Троцкий начал проявлять всё 
больший интерес к мирной хозяйственной деятельности. Первым его 
экспериментом на этом поприще стала организация в январе 1920 
года Первой трудовой армии, ставшая возможной в связи с 
расформированием колчаковского фронта. Опыт, однако, оказался 
целиком провальным: трудармейцы показывали крайне низкую 
производительность труда, а боевая организация оказалась плохо 
приспособлена для мирного труда. По разным оценкам, на момент 
создания трудармии лишь 10 — 23 %% её личного состава занимались 
трудовой деятельностью как таковой, постоянно отвлекались от 
работ строевой подготовкой и несением нарядов. Во время 
внутрипартийной дискуссии о профсоюзах (ноябрь 1920 — март 1921) 
Троцкий выступал как сторонник всеобщей милитаризации 
промышленности с использованием профсоюзов в качестве 
«приводных ремней» Старые большевики были вынуждены 
признавать огромные заслуги Троцкого перед партией, однако 
считали его выскочкой, который присоединился к большевизму 
лишь в июле 1917 года. До революции Троцкий долго колебался 
между большевиками и меньшевиками, не вполне присоединяясь ни 
к тем, ни к другим; фактически, он всегда тяготел к созданию 
собственной партии и собственного учения.
Применявшиеся Троцким жёсткие методы военного времени создали 
ему немало врагов, самыми опасными среди которых стали Зиновьев 
и Сталин. После окончательного отхода Ленина от политической 
деятельности судьба Троцкого была предрешена — против него 
объединилось большинство партийных верхов.



Лев Борисович Каменев
В мае 1919 года находился на Украине с целью заготовки хлеба 
для Москвы. Эта миссия послужила поводом 
для Григорьевского восстания. Как Каменев говорил позднее, 
«главной целью атамана Григорьева было отрезать нас от 
Мелитопольского, Александровского, Перекопского и 
Елизаветградского уездов, где заготовлено было для отправки 
в Россию много миллионов пудов хлеба» 3 апреля 1922 года 
именно Каменев предложил назначить Сталина Генеральным 
секретарем ЦК РКП. С 1922 года в связи с болезнью Ленина 
Каменев председательствовал на заседаниях Политбюро.
К Каменеву не раз обращались за помощью учёные, писатели; 
он сумел добиться освобождения из заключения историка А.
А. Кизеветтера, литератора И.А.Новикова и других. В свой дом 
в Коктебеле Каменева приглашал поэт М.А.Волошин.
14 сентября 1922 года Каменев назначен заместителем 
председателя Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР и 
заместителем председателя Совета труда и обороны (СТО) 
РСФСР. После образования СССР в декабре 1922 года Каменев 
стал членом Президиума ЦИК СССР. С 1923 года Каменев стал 
заместителем председателя СНК СССР и СТО СССР, а также 
директором Института Ленина.
На посту главы Моссовета Каменев оставался 
последовательным критиком предоставления широких 
полномочий ЧК.



Михаил Васильевич Фрунзе
За осуществление успешных наступательных операций против 
главных сил адмирала А.В.Колчака награждён орденом Красного 
Знамени. С 15 августа 1919 по 10 сентября 1920 — 
командующий Туркестанского фронта. Член Туркестанской 
комиссии ВЦИК и СНК (октябрь 1919 — июль 1920); сторонник 
«организации» революции в Бухарском эмирате путём 
вторжения Красной армии, руководил штурмом Бухары 30 
августа — 2 сентября 1920 .
С 27 сентября  командовал Южным фронтом, 
организатор изгнания войск генерала П.Н.Врангеля из Северной 
Таврии и Крыма. 3 декабря 1920 года назначен уполномоченным 
Реввоенсовета на Украине и командующим вооруженными 
милами Украины и Крыма, одновременно избран членом 
Политбюро ЦК КПУ, с февраля 1922 года — заместитель 
председателя СНК УССР. С марта 1924 — заместитель 
председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и 
морским делам , с апреля 1924 — одновременно начальник штаба 
Красной Армии и начальник Военной академии РККА.С 
января 1925 года председатель Реввоенсовета СССР и нарком по 
военным и морским делам. Умер после операции язвы 
желудка от общего заражения крови (официальное заключение).
Сразу после смерти Фрунзе по Москве поползли слухи, что он был 
убит по заказу Троцкого, которого Фрунзе сменил на 
посту Наркомвоена и противником которого Фрунзе был при 
жизни.


