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Домашнее задание:

Параграф 12
Вопросы и задания на стр.113

Рабочая тетрадь №1,4,6
 Рубрика «Думаем, сравниваем, 

размышляем». (стр. 114)
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План:
1.Трудности поворота. 

2.Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть
3.Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). 
4.Ужесточение политического курса. 



Превратить СССР в 
индустриальную страну

Сможет ли коммунистическая   партия 
удержать власть в стране с огромным 

преобладанием крестьянства?
Возможно ли построить социализм в 

одной стране и каким он будет?

Борьба за выбор
 путей развития страны

Актуализация знаний



Актуализация знаний



Проблемный вопрос ! (стр.108) 

 
Какие политические процессы в 

СССР оказывали негативное 
влияние на осуществление нэпа?



1. Трудности поворота. 



Новая экономическая политика 
противоречила лозунгам, под 
которыми большевики одержали 
победу в Гражданской войне. 
Вместо ожидаемого всеобщего 
равенства, социализма, в котором 
не было рынка и денег, в стране 
появились мелкие 
предприниматели и торговцы, а 
крестьяне получили возможность 
свободно продавать свою 
продукцию. Это вело к усилению 
имущественного неравенства.

Трудности поворота



Основное противоречие НЭПА
Трудности поворота



Нэпманы, как называли 
новоявленную буржуазию в 
городе, и зажиточные крестьяне 
(кулаки) не имели политической 
власти, но могли при помощи 
денег подкупать чиновников. 
Многие большевики чувствовали 
себя обманутыми и не находили 
места в новой жизни. В партийном 
и государственном аппарате были 
широко распространены 
антинэповские настроения, тоска 
по идеалам революции и 
Гражданской войны.

Трудности поворота



Высшие руководители страны, 
которые инициировали поворот 
к нэпу, понимали, что без 
использования рыночных 
отношений экономика потерпит 
окончательный крах. Однако 
они опасались, что усиление 
буржуазии города и деревни, а 
также неизбежное расширение 
свобод приведёт к 
нежелательным политическим 
последствиям вплоть до угрозы 
утраты власти. 

Трудности поворота



Антинэповские настроения в 
низах и верхах партии 
затрудняли последовательное 
проведение избранного 
курса. В 1920-е гг. 
наблюдались постоянные 
колебания между 
относительной 
демократизацией 
общественной жизни и 
усилением репрессий.Заседание сельской партийной 

ячейки. Художник Е. М. Чепцов. 1924 г.

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



Вместе с тем репрессии в 
отношении политических 
противников большевиков 
продолжались. Ликвидировались 
последние небольшевистские 
партии, укреплялась однопартийная 
диктатура. Летом 1922 г. был 
проведён судебный процесс над 
руководителями партии 
социалистов-революционеров. 
Жестоким репрессиям подвергались 
священнослужители. Права органов 
ОГПУ всё более расширялись.

Трудности поворота



В июне — августе 1922 г. состоялся судебный процесс над 
группой видных эсеров. Трибунал ВЦИК обвинил эсеровских 

деятелей в организации заговоров с целью свержения советской 
власти. 

Суд над
 эсерами

Трудности поворота



Операция «Трест».
Борис Савинков
перед судом. 1924 г.

Трудности поворота



В июне 1923 г. ЦК РКП(б) разработал секретную инструкцию 
«О мерах борьбы с меньшевиками». Была развернута мощная 
кампания по «разоблачению» недавних партийных товарищей. 

Политическая оппозиция вне большевистской партии 
прекратила свое существование. В стране утвердилась 

однопартийная политическая система.

Д. Моор.
Никаких

Меньшевиков
(1922 г.)

Трудности поворота



ИЗ ЛИСТОВКИ ПЕТРОГРАДСКОГО КОМИТЕТА МЕНЬШЕВИКОВ. 
ФЕВРАЛЬ 1924 г.

...Товарищи! 27 февраля 1917 г. питерские рабочие... разбили нерушимые 
оковы царизма. ...Прошло семь лет — и седьмую годовщину революции 
рабочий класс встречает таким же бесправным, каким был накануне её 

победы. ...Коммунистическая утопия лопнула, как мыльный пузырь. Под 
неумолимым давлением жизни правящая партия вынуждена была открыть 

двери нэпу. Но политика диктатуры осталась неприкосновенной. ...Сохранение 
режима диктатуры и террора сделало нэп бессильным справиться с 

экономической разрухой. ...Наша промышленность задыхается от отсутствия 
капиталов. [Капиталу] нужны правовые гарантии. Ему нужна уверенность, что 

он сможет спокойно работать в обстановке законности... эту уверенность не 
может дать ему режим коммунистической диктатуры. Единственный выход из 

тупика — в скорейшей ликвидации этого режима...
Долой политику партийной диктатуры!

Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует политическая свобода!

Требуйте свободы слова, собраний, печати, союзов и стачек!
Требуйте освобождения социалистов из большевистских застенков!

1. Согласны ли вы с мнением авторов листовки о том, что «коммунистическая 
утопия лопнула»? 2. Какие взгляды на дальнейший путь развития страны 

защищали меньшевики?

Задание  - работа с документом, стр.114



Советское государство 
считалось государством 
диктатуры пролетариата, в 
котором рабочий класс 
пользовался 
преимущественными правами. 
Принимались меры для 
усиления влияния партии также 
в деревне, завоевания 
политических симпатий 
крестьянства. С этой целью в 
1925 г. проводилась кампания 
перевыборов местных Советов. 

Трудности поворота



Подобные колебания 
наблюдались во всех сферах 
жизни общества. В 
значительной степени это 
было связано с острой 
политической борьбой, 
которая велась внутри 
большевистской партии.

Трудности поворота



2. Болезнь В. И. Ленина и борьба 
за власть



В начале 1920-х гг. 
общепризнанным вождём 
партии оставался В. И. 
Ленин. Самыми 
значительными были 
противоречия между 
Лениным и Троцким, 
который пользовался 
большим авторитетом и имел 
много последователей. 

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



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



«Диктатура партии»
1.Государственные решения принимались ЦК РКП (б) и 

Политбюро.
2.Принятые партией решения закреплялись в 

документах государственных органов.
3.Руководители партии одновременно являлись 

руководителями государства.

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



На X съезде РКП(б) в марте 1921 
г. Ленин и его сторонники 
одержали победу, получив 
большинство в руководящих 
органах партии. По инициативе 
Ленина была принята резолюция 
«О единстве партии», 
запрещавшая под угрозой 
исключения создание фракций. Эта 
резолюция фактически стала 
орудием борьбы с инакомыслием в 
партийных рядах. Любая критика 
руководства партии отныне 
объявлялась фракционной 
деятельностью.

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



Против вмешательства партии во все сферы жизни общества и 
государства выступила так называемая «рабочая оппозиция». 

Эту группу возглавили видные партийные и профсоюзные 
деятели: А. Г. Шляпников, А. М. Коллонтай, С. П. Медведев. 

Партия, по  мнению «Рабочей оппозиции» , должна заниматься 
агитацией и пропагандой, воспитанием масс. Оппозиция 
обвиняла партийную верхушку в нежелании заниматься 

условиями жизни и быта рабочих, требовала свободы фракций и 
группировок в партии.

А. Г. Шляпников А. М. Коллонтай

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



Напишите ответы на вопросы

Задание 2 - раб. тетрадь, стр.59



Резолюция X съезда РКП(б) «О единстве партии»: 
осуждение взглядов «рабочей оппозиции», 
запрещение создавать в партии фракции или 
группы, имеющие отличную от партийного 
руководства точку зрения. 

Какую роль в истории страны сыграла эта 
резолюция?

Задание



«В партии образовалась 
новая прослойка: 
«партийная бюрократия, 
партийные чиновники. Они, 
эти неизвестные в партии 
люди, фактически руководят 
важнейшими делами партии, 
вплоть до назначения и 
снятия высших кадров…» В.
Ногин в 1922 году

НОМЕНКЛАТУРА - должности, назначения на которые
требовали утверждения органами правящей партии, 
а также лица, занимающие эти должности.

Виктор Павлович Ногин

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



НОМЕНКЛАТУРА- 
перечень наиболее важных 
постов в аппарате и 
общественных 
организациях, назначение 
на которые происходит по 
решению или с согласия 
партийных органов. 

� 3500 должностей 1 группы
только с утверждения ЦК
� 1500 должностей 2 группы 
после предварительного 

уведомления ЦК
НОМЕНКЛАТУРА НА 

МЕСТАХ:
� ЦК республик,
�  губкомы (обкомы),
�  уездные(районные) комитеты

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.



Горки



Письмо В.И. 
Ленина к съезду 

дек.1922-янв.23гг.

Характеристика 
руководителей 
большевистской партии

Критика И.В, Сталина и 
предложение о его 
перемещения с поста 
генерального секретаря ЦК 
РКП(б)

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



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



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.

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



В октябре 1923 г. Л.Д. Троцкого особенно тревожило «все 
более прогрессирующее, уже ничем не прикрытое разделение 

партии... на профессиональных партийных функционеров, и на 
партийную массу». Это был выпад против Сталина, 

руководившего партийным аппаратом.

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



Л.Д. Троцкий в 1923 г.:

«Ленин создал аппарат,
а аппарат создал Сталина»;

«Диктатура аппарата»

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



У гроба Ленина в Горках

21 января 1924 г.

Болезнь В. И. Ленина и борьба за власть



Похороны В.И.
Ленина
27 января 1924 г.



«Тот, кто управляет 
кадрами, управляет всем»

� Введение должности 
генсека РКП(б) в 1922 г.

� Назначение Сталина на 
должность генерального 
секретаря

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



Социальный 
состав 
партии

XIII съезд РКП(б)
23-31 мая 1924 года, организационный 
отчёт

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



На заседании XIV съезда РКП (б). 1925 г.



3. Ликвидация оппозиции 
внутри ВКП(б). 

 



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)



� Михаил Фрунзе 
(1877 — 1926)

человек внешне и внутренне очень 
похожий на Сталина, 

� герой гражданской войны, обладавший 
бонапартистскими амбициями и 
пользующийся огромным авторитетом, 

� в 1926 г. умер в расцвете сил во время 
операции по удалению язвы желудка, 
проведенной врачами Сталина;

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



 
Феликс Дзержинский 
(1877 — 1926)
�авторитетнейший лидер партии, один 

из основателей Советского 
государства и близкий соратник 
Ленина, пользовавшийся 
непререкаемым авторитетом в 
спецслужбах, считавшийся «темной 
лошадкой» в борьбе за власть, 
�неожиданно умер в 1926 г. во время 

лечения.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Сталин стал внедрять новую 
идеологическую установку — 

вывод о возможности 
строительства социализма в 

«одной, отдельно взятой 
стране». Сталин обвинил 

Троцкого и его сторонников в 
том, что они не верят в 

возможность построения 
социализма в СССР. XV 

конференция ВКП(б) в 1926 г, 
утвердила сталинский тезис в 

качестве основного партийного 
принципа.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



1923 – 1924 гг.

Л.Б.Каменев

И.В.Сталин

Г.Е.Зиновьев

Л.Д.Троцкий

Ликвидация оппозиции 
внутри ВКП(б)



 

Каменев, Зиновьев, Сталин
�«Социализм в отдельной 

стране»;
�Использование печати против 

Троцкого;
�Вспомнили о 

меньшевистском прошлом 
Троцкого;
�Отрицание роли Троцкого в 

революции и гражданской 
войне.

Троцкий
�«Перманентная революция»;
�Изъятие книги «Уроки 

Октября» 1924 года;
�Обвинил «тройку»  в правом 

уклоне и диктатуре.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



1 этап- 1923 Троцкий: 
�Проблемы бюрократизации 

партийного  аппарата,
�Разделение функций партии и Советов,
�Необходимость высказывания и 

обсуждения различных точек зрения
«левая оппозиция» Радек, Преображенский

�Выступали за свертывание НЭПа и переход к политике 
чрезвычайных мер к крестьянству, предлагая за счет перекачки 
средств из сельского хозяйства провести форсированную 
индустриализацию - 
�вооружить Красную Армию современным оружием и «на ее 

штыках принести революцию в Европу»

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Противоборствующая 
группировка СТАЛИН + 
КАМЕНЕВ+ ЗИНОВЬЕВ

Результат
ЯНВАРЬ 1925 г.
�Троцкий снят с постов наркома по 

военным и морским делам и 
председателя Реввоенсовета, но 
оставлен в составе Политбюро
�М.В.Фрунзе занял пост 

председателя Реввоенсовета- умер 
в октябре1925 г.
�К.Е. Ворошилов –новый 

руководитель Красной Армии М.В. Фрунзе

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Период 1924—1925 гг. был трудным для партии: неурожай, 
нехватка товаров, восстание в Грузии, попытки создать 
крестьянскую политическую организацию. Партийному 

руководству пришлось удовлетворить некоторые требования 
крестьян.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Курс Бухарина поддержал Сталин. 
Против «деревенского нэпа» 

выступили Каменев и Зиновьев. 
Возникла так называемая «новая 

оппозиция».  Резкое усиление 
Сталина, который объявил себя 

единственным хранителем заветов 
Ленина, заставило оппозицию 

отбросить разногласия и 
выступить единым блоком, 
который Сталин окрестил 

троцкистско-зиновьевским.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



 2 этап-1925-XIV съезд ВКП(б)
«новая оппозиция»

�Критиковали  НЭП с левых позиций, предлагали начать 
наступление на «кулака»-главную опасность советской власти.
�Считали, что без мировой революции социализм в СССР 

построить невозможно, -выступали конкретно против 
Сталина, которого предлагали снять с поста генерального 
секретаря за узурпацию власти

Результат
�Декабрь 1925 г.-XIV ВКП (б) -Зиновьев выведен из состава 

Политбюро
�Руководителем Ленинграда стал Киров

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



В 1927 г. за попытку организации демонстрации Троцкий, 
Зиновьев и Каменев были исключены из партии. В начале 1928 

г. большая группа оппозиционеров во главе с Троцким была 
выслана в Алма-Ату. В 1929 г. Троцкий был выдворен из 

СССР.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



 1926-1927 
Сталин-Бухарин-Рыков  

«Объединенная оппозиция» 
Каменев, Зиновьев, Троцкий

�Критиковали НЭП как «отступление перед буржуазией»,
Сталина и его аппарат за бюрократизм,
�Требовали мобилизации всех сил на инициирование мировой 

революции, без которого невозможно построить социализм в 
СССР 

Результат
Декабрь 1927 г. –XV съезд ВКП(б): 
75 активистов были исключены из партии, 
Зиновьев и Каменев –расстреляны в 1939 г.
Троцкий сослан в Алма-Ату 1928
1929-из СССР, 1940-убит в Мексике 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Каменев Л.Б. 
Зиновьев Г.Е.
Троцкий Л.Д.
Крупская Н.К.

Киров С.М.
Рудзутак Я.Э.
Микоян А.И.
Андреев А.А.
Каганович Л.М.
Орджоникидзе Г.К.Полный разгром 

левой оппозиции



Политические разногласия в партийной верхушке вспыхнули с 
новой силой в 1927 г. в связи с хлебозаготовительным кризисом. 

Выявились две точки зрения.

Сталин считал, что кризис вызван 
нарушением экономических 

пропорций. Слабая промышленность 
не может обеспечить выпуск 

необходимых товаров. Товарный голод 
не поз воляет получить у крестьян хлеб 

в обмен на промтовары. 

Мелкое крестьянское хозяйство в 
принципе неспособно удовлетворить 

потребности растущей 
промышленности. Сталин предложил 

бросить все ресурсы на 
индустриализацию и создание 

крупных коллективных хозяйств.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Иного мнения придерживался 
Бухарин. Он полагал, что к 

кризису привели ошибки 
руководства.  Бухарин не 
выступал против создания 

крупных коллективных 
хозяйств, но считал, что 
главными на селе еще 

длительное время будут 
оставаться индивидуальные 

крестьянские хозяйства.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



«Правый уклон»

 Бухарин  А.И. Рыков  М.П. Томский

Исключение из партии в 1929 г. 
149 тыс. человек. 
Бухарин выведен из Политбюро, 
Рыков снят с поста председателя 
Совнаркома.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Сталин обвинил Бухарина и всех приверженцев нэпа в 
«правом уклоне». На предприятиях прошли собрания и 
митинги с разоблачением взглядов Бухарина, Рыкова, 

Томского и их сторонников. «Правоуклонистов» громила 
пресса.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



3 этап -1928-1929-
Сталин, Каганович, Куйбышев, Молотов, Орджоникидзе
�Форсирование развития тяжелой промышленности, 

коллективизация деревни, 
�Доказывали неизбежность  обострения классовой борьбы

«правая оппозиция» 
Бухарин-главный редактор газеты «Правда», 
Рыков-председатель Совнаркома,
Томский- руководитель советских профсоюзов
�ПРОДОЛЖЕНИЕ НЭПА - Стратегия регулируемого рынка

с использованием товарно-денежных отношений
�против чрезвычайных мер в деревне, вызванных кризисом 

хлебозаготовок 1927 г.
�Крупнейшие экономисты Чаянов, Кондратьев  указывали, что 

планирование вопреки рынку приведет к распределению 
продуктов и промышленных товаров по карточкам

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Н.И.Бухарин

А.И.Рыков

М.П.Томский

Полный разгром 
правой оппозиции



Борьба за выбор путей развития страны

Бухарин
Часть партийной 
интеллигенции, 
хозяйственников, 
квалифицированных 
рабочих-коммунистов и 
крестьян

Сталин
Крестьянская беднота и 
часть рабочих требовали 
решительных мер по 
перераспределению 
богатств

Результат
Ноябрь 1929 г. –пленум ЦК ВКП(б)-оппозиционеры публично 
отказались от своих взглядов, были лишен руководящих постов
Томский- покончил с собой в 1936 г.
Бухарин, Рыков- расстреляны в 1938 г.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



В 1929 г. пленум признал 
принадлежность к «правому 

уклону» несовместимой с 
пребыванием в партии (из нее 

было исключено 149 тыс. 
человек). Бухарина вывели из 

состава Политбюро. Рыков 
лишился поста председателя 

СНК СССР. На его место был 
назначен верный последователь 

Сталина В. М. Молотов.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Почему победил Сталин
Сталин как генеральный 

секретарь руководил 
партаппаратом, держал под 

контролем все кадровые 
назначения в партии. 

Выдвинутая Сталиным 
перспектива быстрого 

построения социализма в 
стране оказалась 

привлекательнее идеи 
мировой революции.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Почему победил Сталин
Сразу же после смерти Ленина 
Сталин выступил инициатором 
так называемого «ленинского 

призыва» в партию. С февраля 
по август 1924 г. в партию было 
принято более 200 тыс. человек, 

она выросла в полтора раза. 
Многие вступали в партию не 
по велению души, а для того, 

чтобы получить целый ряд 
привилегий, полагавшихся 

членам РКП(б). 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Почему победил Сталин
Да и партийные верхи порядком устали от бесконечных 

дискуссий, от необходимости разбираться в сложных нюансах, 
отличавших «правых» от «левых», «троцкистов» от 

«зиновьевцев», «зиновьевцев» от «бухаринцев». Хотелось 
поскорее покончить с «дрязгами», обрести единого лидера и 

ясную цель.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Почему победил Сталин
Сталин умело подогревал эти настроения. Он заявил, что 

материальное положение народа не улучшается потому, что 
страна наводнена «врагами внутренними» и «врагами 

внешними». Первым «доказательством» этого стал 
шахтинский процесс 1928 г., на котором руководители и 
специалисты угольной промышленности Донбасса были 

обвинены во вредительстве и шпионаже. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Почему победил Сталин
Слово «вредитель» 

прочно вошло в жизнь 
страны. Была развернута 

шумная газетная кампания 
травли обвиняемых. Ее 

вершиной стала 
публикация заявления 12-

летнего сына одного из 
арестованных с просьбой 

расстрелять отца.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



Почему победил Сталин
Сталин, подводя итоги шахтинского дела, выдвинул тезис, 
ставший основополагающим для всей его политики: по мере 

продвижения страны к социализму классовая борьба будет 
неизбежно обостряться. Тезис, удобный тем, что легко 

объяснял, почему старые революционеры становились вра гами, 
подводил к мысли о необходимости сплачиваться вокруг вождя.

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



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)



4. Ужесточение политического 
курса. 



Внутрипартийная борьба оказала существенное воздействие на 
политическое развитие страны. Большевистская партия понесла 
значительные кадровые потери. Была подорвана система 
коллективного руководства и относительной внутрипартийной 
демократии. Широкое распространение получило выдвижение 
кадров по принципу личной преданности лидерам партии. Для 
подавления оппозиции всё активнее использовались органы 
государственной безопасности. В совокупности это создавало 
предпосылки для утверждения единовластия.

Ужесточение политического курса



Ожесточённые внутрипартийные 
столкновения отвлекали руководство 
страны от рассмотрения реальных 
проблем, лишали его необходимой 
гибкости и инициативы. Всё чаще 
принимались идеологически 
мотивированные решения. 
Усилилось давление государства на 
зажиточных крестьян и 
предпринимателей в городах. Их 
ограничивали в правах, обкладывали 
дополнительными налогами, 
арестовывали. Это вело к усилению 
кризисных явлений в экономике.

Ужесточение политического курса



В связи с обострением международной 
обстановки (налёт британской полиции 
на англо-советское торговое 
акционерное общество «АРКОС» в 
Лондоне и разрыв Великобританией 
дипломатических отношений с СССР в 
мае 1927 г., взрывы в Москве и убийство 
советского посла в Польше П. Л. 
Войкова в июне 1927 г., высылка 
гоминдановским правительством 
советских советников из Китая в июле 
1927 г. и т. д.) в стране принимались 
меры по подготовке к войне. 

Ужесточение политического курса



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



Установите соответствие

Задание 3 - раб. тетрадь, стр.59



Установите соответствие

Задание 5 - раб. тетрадь, стр.61



В 1920-е гг. происходило ужесточение политического 
режима, сложилась однопартийная система. После смерти В. 
И. Ленина разгорелась острая борьба за власть в партийном 
руководстве. Победителем в этой борьбе стал генеральный 

секретарь ВКП(б) И. В. Сталин.

Выводы


