
Политическое развитие 
в 1920-е гг.



Основное противоречие НЭПА
Трудности поворота



Сущность этого противоречия состояла в следующем. В 
экономике были сделаны шаги к рынку. В политике, напротив, 

произошло ужесточение режима, утвердилась однопартийная 
система. Различные социальные группы не имели возможности 

отстаивать свои интересы.

Трудности поворота



Это противоречие во многом сглаживалось тем, что во главе 
государства стоял пользовавшийся безусловным авторитетом в 

партии и доверием у большинства населения В. И. Ленин. 
Формально он не занимал никакой партийной должности, но 

тем не менее вел заседания пленумов ЦК, Политбюро. 
Руководить партийной работой ему помогал секретариат ЦК.

Трудности поворота



Для поощрения экономической 
инициативы было необходимо 
прежде всего создать правовую 
основу, защитить граждан и их 
имущество от произвола, который 
получил широкое распространение в 
годы революции и Гражданской 
войны. С этой целью в начале 1920-
х гг. вместо ВЧК было создано 
Государственное политическое 
управление (ГПУ), а затем 
Объединённое государственное 
политическое управление (ОГПУ). 
Права ГПУ по сравнению с ВЧК 
были несколько ограничены. 

Трудности поворота



Вместо революционных 
трибуналов создавались 
обычные суды. Значительные 
усилия предпринимались для 
разработки новых правовых 
документов. Были приняты 
основные кодексы законов — 
уголовный, гражданский, 
законов о труде и т. д. 
Законодательные акты 
приспосабливались к 
потребностям нэпа.

Трудности поворота



Серьезные государственные решения принимались 
Центральным комитетом РКП(б) после предварительного 

обсуждения в тесном кругу большевистских лидеров в 
созданном в 1919 г. Политическом бюро (Политбюро) ЦК РКП
(б). В состав Политбюро в 1921 г. входили Г. Е. Зиновьев, Л. Б. 

Каменев, В. И. Ленин, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий. 

Г. Е. Зиновьев Л. Б. КаменевВ. И. Ленин И. В. СталинЛ. Д. Троцкий

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



Н. И. Бухарин, М. И. Калинин, В. М. Молотов были 
кандидатами в члены Политбюро. Принятые партией решения 
закреплялись в документах государственных, т. е. советских, 

органов. Впрочем, руководители партии были одновременно и 
руководителями государства: Ленин — председателем 

Совнаркома, Калинин — председателем ВЦИК и т. д.

Н. И. БухаринМ. И. КалининВ. М. Молотов 

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



В 1922 г. Ленин тяжело заболел. Потребовалась должность 
руководителя секретариата, который мог бы вести партийные 

дела в отсутствие Ленина. Выбор пал на И. В. Сталина — 
генеральный секретарь.

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



В конце декабря 1922 г. — начале января 1923 г. Ленин 
продиктовал «Письмо к съезду», в котором дал политические 

характеристики Л. Д. Троцкому, Л. Б. Каменеву, Г. Е. 
Зиновьеву, Н. И. Бухарину, Л. Г. Пятакову, И. В. Сталину. 

У каждого из них Ленин нашел недостатки, называть своего 
преемника он не стал. Главную опасность для партии он видел в 

соперничестве Сталина с Троцким. Особое внимание Ленин 
уделил характеристике Сталина.

Письмо к 
съезду Ленин в 

Горках

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



• Тов. Сталин

• Тов. Троцкий

Зиновьев и 
     Каменев

• Бухарин

• Г.Л. Пятаков

 

 

� сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках 
необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда 
достаточно осторожно пользоваться этой властью.

� пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, 
но и чрезмерно хвастающий самоуверенностью и 
чрезмерным увлечением чисто административной 
стороной дела.

� Октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, 
не являлся случайностью.

� ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также 
законно считается любимцем всей партии, но его 
теоретические воззрения очень с большим сомнением 
могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в 
нём есть нечто схоластическое (он никогда не учился 
и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики).

� человек несомненно выдающейся воли и 
выдающихся способностей, но слишком 
увлекающийся администраторством, чтобы на него 
можно было положиться в серьёзном политическом 
вопросе.



«Письмо к съезду» 
(«Завещание Ленина»)

«Я думаю, что основным в вопросе устойчивости 
являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. 
Отношения между ними, по-моему, составляют 
большую половину опасности раскола... Тов.Сталин, 
сделавшись Генсеком, сосредоточил в своих руках 
необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда с 
осторожностью пользоваться этой властью. 

С другой стороны, тов.Троцкий, как доказала уже его 
борьба против ЦК...отличается не только выдающимися 
способностями..., но и чрезмерной самоуверенностью, 
чрезмерным увлечением чисто административной 
стороной дела....».

24 декабря 1922г



«Письмо к съезду» 
(«Завещание Ленина»)

«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый 
в среде и в общениях между нами, коммунистами, 
становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому, я 
предлагаю товарищам обдумать способ перемещения 
Сталина с этого места и назначить на это место другого 
человека, который отличается от тов. Сталина ТОЛЬКО 
ОДНИМ ПЕРЕВЕСОМ, именно более терпим, более 
вежлив, меньше капризности... Это обстоятельство может 
показаться ничтожной мелочью, но я думаю, что с точки 
зрения написанного мною выше о взаимоотношениях 
Сталина и Троцкого, это не мелочь...» 

                                                                         4 января 1923г.



«Письмо к съезду» 
(«Завещание Ленина»)

«...Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и 
Каменева, конечно, не является случайностью, но что он 
также мало может быть им ставим в вину, как 
НЕБОЛЬШЕВИЗМ Троцкому...»;

«Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик 
партии, ...но его теоретические воззрения с очень большим 
сомнением могут быть отнесены к марксистским»;

 «Пятаков - человек несомненно выдающейся воли и 
способностей, но слишком увлекающийся 
администраторством, чтобы на него можно было 
положиться в серьёзном политическом вопросе». 

4 января 1923г.



Причины внутриполитической борьбы

Личное соперничество 
политических лидеров 
за власть в партии и 

стране

Различия взглядов на 
пути развития СССР

Отсутствие легальной 
оппозиции

Борьба между 
политическими 

лидерами:

1. Сталин
2. Троцкий
3. Зиновьев и Каменев
4. Бухарин и Рыков

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



21 января 1924 г. умер В. И. Ленин. В мае на XIII съезде РКП
(б) было оглашено «Письмо к съезду». Делегаты решили 
оставить Сталина на посту генерального секретаря ЦК, 

мотивируя свое решение сложной обстановкой внутри партии и 
угрозой ее раскола со стороны Троцкого.

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



Ленинский призыв -  призыв в партию, запланированный 
Сталиным после смерти Ленина для отстранения от власти 
так называемой «ленинской гвардии». Подразумевалось 
включение в партию рабочих и крестьян. 

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



В декабре 1925 г. РКП(б) была переименована в ВКП(б) — 
Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков).

РКП(б)

ВКП(б)

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



После смерти В.И. Ленина 21 января 1924 г. в партии и 
государстве начинается 5-летний период борьбы между 
ключевыми соратниками В.И. Ленина за то, чтобы стать 
его преемником. Основными претендентами на высшую 
власть в партии и государстве были, по меньшей мере, 
шесть человек:

� — Лев Троцкий;
� — Николай Бухарин;
� — Григорий Зиновьев;
� — Иосиф Сталин;
� — Михаил Фрунзе;
� — Феликс Дзержинский.
Каждый из них был близким соратником Ленина, имел 

заслуги перед партией, сторонников. Однако ни один из 
них не мог сразу возвыситься над другими.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Фазы внутриполитической борьбы

Организация против Каменева, Зиновьева, Бухарина, 
Рыкова в 1935 – 1938 гг. публичных политических 

процессов. Осуждены и расстреляны.

СТАЛИН + Каменев и Зиновьев против Троцкого 
(1923-1925)

СТАЛИН + Бухарин и Рыков против Каменева и 
Зиновьева (1925 – 1927). Исключение Каменева и 

Зиновьева из партии.

СТАЛИН  против Бухарина и Рыкова (1927 - 1930). 
Удаление Бухарина и Рыкова с руководящих постов.



Причины победы И.В.Сталина:
�контроль за кадровыми назначениями в партии с 

1922 г.,
�поддержка населением тезиса о возможности 

построения социализма в одной отдельно взятой 
стране
�стремление партаппарата покончить с борьбой и 

амбициями вождей,
�«ленинский набор» в партию,
�личностные качества (исключительная воля).

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)





Проводились учебные мобилизации в 
армию. Усилились репрессии. 10 июня 
1927 г. в газетах появилось сообщение, 
что в ответ на убийство Войкова были 
расстреляны 20 заложников из числа 
бывших дворян. 9 тыс. бывших 
помещиков, зажиточных крестьян, 
торговцев, церковнослужителей и др. 
были арестованы в результате только в 
июне 1927 г. Такие люди считались 
потенциально опасными в случае 
возникновения войны.

Ужесточение политического курса



Эти события, которые часто называют «военной тревогой» 
1927 г., имели важные последствия. Они подрывали и без того 
слабую правовую систему нэпа, создавали предпосылки для 
очередных волн репрессий и чрезвычайных мер. Слухи о 
возможной вскоре войне привели к массовым закупкам 
промышленных товаров и продовольствия в запас. Крестьяне 
также не спешили продавать свою продукцию, рассчитывая на 
рост цен и опасаясь финансовой нестабильности. 
Ужесточение политического курса сыграло важную роль в 
возникновении кризиса, охватившего страну в конце 1927 г. 
Это был кризис, окончательно разрушивший систему 
новой экономической политики.

Ужесточение политического курса


