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Складывание административно-
командной системы управления.
• система управления экономикой страны, в 

которой главенствующая роль отводится 
распределительным, командным методам а 
власть сосредоточена в руках центральных 
органов управления, бюрократического 
аппарата.

• Административно-командная система опирается 
на тоталитарные режимы, и препятствует 
развитию свободного рынка, конкуренции, 
предпринимательства. Характерными чертами 
административно-командной системы являются 
общественная (а в реальности государственная) 
собственность практически на все 
экономические ресурсы, сильная 
монополизация и бюрократизация 
экономики, централизованное, директивное 
экономическое планирование.



Болезнь Ленина

В. И. Ленин во время болезни. 
Подмосковные Горки. 1923 год.

В 1922 году Ленин тяжело заболел. 
Потребовалась должность 
руководителя Секретариата для 
того, чтобы он мог вести 
партийные дела в отсутствие 
Ленина. Выбор пал на Иосифа 
Виссарионовича Джугашвили 
(Сталина). Он по поручению 
Политбюро занимался в ЦК всей 
организационной работой. Тогда же 
было решено для поднятия 
авторитета этой должности дать ей 
название - Генеральный Секретарь 
ЦК.



Из «Письма к съезду» (декабрь 
1922 – январь 1923)

«…Я думаю, что основным в вопросе устойчивости [ЦК]с 
этой точки зрения являются такие члены ЦК, как Сталин и 
Троцкий. Отношения между ними, по-моему, составляют 
большую половину опасности того раскола…

Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих 
руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он 
всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. 
С другой стороны, тов. Троцкий … отличается не только 
выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый 
способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно 
хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением 
чисто административной стороной дела.



Причины внутриполитической 
борьбы за власть

• Личное соперничество 
политических лидеров за 
власть в партии и в стране.

• Различие взглядов на пути 
развития СССР.

•Отсутствие легальной 
оппозиции. 

Борьба между 
политическими лидерами:

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

«Письмо 
46-ти»



«Письмо 46-ти» (1923 – 1924)
• К концу октября 1923 г. политбюро ЦК РКП(б) 

получило два критических письма от Троцкого и  
«письмо 46-ти», которое подписали  близкие к 
Троцкому лица. Основным содержанием писем 
было недоверие высшему руководству партии. 
Оппозиционеры требовали смены руководства 
партии, изменения экономического курса и 
внешней политики. Более того, в борьбе за 
власть Троцкий обратился к массам: его письмо и 
заявление 46-ти было опубликовано и широко 
распространялось по партийным организациям. 
Для обсуждения сложившейся ситуации 
политбюро ЦК решило созвать объединенный 
пленум ЦК и ЦКК.



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

•  Тяжелая социально-экономическая обстановка в стране  
способствовала успешному наступлению Троцкого на его главных 
оппонентов в политбюро – Зиновьева, Каменева и Сталина. 
Экономика страны вставала на ноги медленно. Голода не было, но 
расхождение цен, или так называемые «ножницы» между ценами на 
промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию 
продолжали иметь место, что, с одной стороны, мешало 
промышленным предприятиям сбывать свою продукцию, а с другой 
– вызывало недовольство крестьян, которые не желали продавать 
хлеб по низким ценам. Кроме того, в партии ширились настроения за 
отказ от нэпа с его запутанными социально-экономическими 
отношениями и возвращение к военному коммунизму, который 
просто и однозначно нацеливал на немедленное уничтожение 
любых организационных форм промышленного и торгового 
частного капитала, а также бил прямой наводкой по зажиточным 
«кулацким» элементам в деревне. Сторонники таких взглядов 
полагали, что в своей основе военный коммунизм был подлинно 
коммунистической политикой, пригодной на все времена, и что эту 
политику следует применять не только в военный, но и в 
послевоенный восстановительный период.



Фазы внутриполитической 
борьбы

Сталин + Каменев и 
Зиновьев против 

Троцкого (1923 – 1925)

Сталин + Бухарин и 
Рыков против Каменева 

и Зиновьева 
(1925 – 1927)

Сталин против 
Бухарина и Рыкова 

(1927 – 1930)

Организация против 
Каменева, Зиновьева, 

Бухарина, Рыкова в 1935 
– 1938 гг. политических 
процессов. Осуждены и 

расстреляны.



Социально-экономическая
 обстановка в стране
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Социально-экономическая 
обстановка в стране

НЭП

ВОЕННЫЙ 
КОММУНИЗМ

Кризисы 
НЭПа



Кризисы НЭПа

Кризисы 
НЭПа

1923 г. – кризис сбыта

1925 г.  

1927 – 1928 гг.

Товарный кризис и кризис 
хлебозаготовок



Причины победы Сталина в 
борьбе за власть

1. Рост влияния Сталина, руководившего всем 
партаппаратом, державшим под контролем все 
кадровые назначения в партии.

2. Предложенная народу перспектива быстрого 
построения социализма в одной стране на фоне 
усиления раздражения народных масс по поводу 
отсутствия реальных результатов революции с её 
первоначальными установками на всеобщее 
равенство.

3. «Ленинский призыв» в партию (c 15 февраля по 15 
мая 1924 г.).

4. Усталость от политической борьбы.



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. 



Социальный состав партии

XIII съезд РКП(б)
23-31 мая 1924 года, 
организационный отчёт http://stalin1.boom.ru/6-2.htm 



«Ленин жил, Ленин жив, 
Ленин будет жить!»

За трое суток мимо тела Ильича 
в Колонном Зале прошло более 
миллиона человек. 

Строительство первого мавзолея 
началось на следующий день после 
известия о смерти Ленина
Мерзлый грунт не поддавался, землю 
рвали динамитом. Первый Мавзолей 
Ленина просуществовал до весны 
1924 года. 



«Ленин жил, Ленин жив, 
Ленин будет жить!»

Строительство второго, 
деревянного Мавзолея В.И.Ленина.
Он простоял 5 лет. 

В 1929 году началось сооружение 
гранитного Мавзолея.



«Ленин жил, Ленин жив, 
Ленин будет жить!»

Октябрята 

Пионеры 
(Всесоюзная 
пионерская 

организация им. 
В.И. Ленина)  

Комсомол (ВЛКСМ 
– Всесоюзный 

Ленинский 
Коммунистический 
Союз Молодёжи)



Конституция СССР 
1924 года — первый 

основной закон СССР, 
был утверждён Вторым 
съездом Советов СССР 

в январе 1924 года.



5 июля 1928 года, Пленум ЦК РКП(б)
• Сталин заявил, что 

материальное положение 
народа не улучшается 
потому, что страна 
наводнена «врагами 
внутренними» и «врагами 
внешними», поэтому по 
мере продвижения к 
социализму классовая 
борьба будет обостряться.

Это приводило людей к мысли о необходимости сплочения вокруг 
вождя – Сталина, что стало началом формирования  его культа 

личности.



«Враг народа»
 - абстрактный негативный персонаж, присущий 

идеологии, социальной мифологии и 
карательной практике государственных режимов 
революционного и тоталитарного типа. 
Использовался для  оправдания террора и 
массовых репрессий.



Причины ликвидации НЭПа
Периодическое обострение противоречий в сферах

экономики Социальных 
отношений

Политики и 
идеологии

1. Между 
государственным 
и частным 
сектором 
экономики.

2. Между 
директивно-
плановыми и 
рыночными 
началами.

1. Между социальными 
группами из-за 
имущественного 
неравенства.

2. Негативное 
отношение к 
«нэпманам» как к 
эксплуататорским 
элементам.

1. Между 
коммунистическими 
идеями и реальной 
практикой НЭПа.

2. Между 
авторитарной 
политической 
системой и 
плюрализмом в 
экономике.

Победа Сталина и сторонников свёртывания 
НЭПа ориентировала страну на 
экономическую либерализацию. Вместе с тем, 
взятый курс  на построение социализма 
сопровождался ужесточением политического 
режима в стране.



В 1929 году Сталину исполнилось 50 лет

• Названия статей, вошедших в 
юбилейный  сборник:

• «Рулевой большевизма»
• «Сталин как теоретик ленинизма»
• «Твердокаменный большевик»
• «Ленинец, организатор, вождь»
• «Сталин – продолжатель дела Ленина» 



Домашнее задание

• §  28, п. 5 – 6., в. 4 – 7, стр.194.
• http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/11

5/sovet1923.gif
• http://library.ispu.ru:8001/history/2/13tema

13/slovar13.html
• http://crazy.werd.ru/index.php?newsid=11

7110


