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сделал решающий шаг к тому, чтобы его признали "продолжателем Ленина". Он выступил в
полурелигиозной форме, в форме торжественной клятвы партии умершему вождю, хотя никто не
уполномочивал его приносить клятвы от имени партии. С 1925 г. обязательным ритуалом партийных
съездов стали шумные славословия в адрес Сталина.
Тем временем триумвирату с помощью огромного аппарата удалось ослабить позиции Троцкого. Пленум ЦК
в январе 1925 г. осудил "совокупность выступлений" Троцкого против партии, и он был снят с поста
председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам. Этот пост занял М.В. Фрунзе.
В антитроцкистской кампании Сталина поддержали Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев. Но этот союз был
недолгим. Для того, чтобы избавиться от вчерашних союзников, которые могли оспорить его авторитет,
Сталин использовал собственную теорию о возможности построения социализма в отдельно взятой стране
в условиях капиталистического окружения. Но парадоксальность ситуации заключалась в том, что этой же
точки зрения придерживались и его "оппоненты", предлагавшие форсированными темпами осуществить
социалистическую индустриализацию, основным результатом которой должна была стать возросшая
обороноспособность страны.
Причём средства для такой индустриализации могли быть получены путём дискриминации крестьянства и
административного нажима на сельское хозяйство. Эти взгляды подверглись критике на XIV партийном
съезде в декабре 1925 г., основную роль здесь сыграл Н.И. Бухарин, развивавший в это время идеи о
необходимости всемерной поддержки крестьянства, которое должно было стать процветающим
зажиточным классом (в духе мыслей Ленина о союзе рабочего класса с крестьянством). Масла в огонь
подлило выступление на съезде Л.Б. Каменева, обвинившего Сталина в диктате и вождизме. Но состав
съезда был таков, что поддержаны, были идеи Сталина и Бухарина, а "оппозиционеры" осуждены.
Последовало их смещение со всех значимых постов (так, Зиновьев был отстранён от руководства
ленинградским губкомом партии, на этом посту его сменил С.М. Киров), а в ЦК и Политбюро вошли
преданные Сталину люди.

1.2 Укрепление власти Сталина и политические репрессии

Борьба за партийное лидерство, а точнее, борьба со Сталиным, не была еще закончена. Зиновьев и Каменев
искали союзников, одним из которых стал Троцкий, еще входивший в Политбюро. В 1926 г. была
предпринята попытка объединения всех оппозиционеров, недовольных И.В. Сталиным. «Однако в это
объединение вошли слишком разные люди, у которых существовали принципиальные разногласия друг с
другом» Бондарев В.В. Сталин и Ленин // Родина. 1995. №1. Оппозиция попыталась привлечь на свою
сторону партийные массы и создать нелегальные партийные структуры. Однако единства между
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оппозиционерами не было и И.В. Сталину удалось, опираясь на послушный ему партийный аппарат,
исключить наиболее видных оппозиционеров из партии, а своего главного соперника Л.Д. Троцкого в 1928
г. выслать из Москвы. политический тоталитарный репрессия террор.
Последний этап в борьбе Сталина за укрепление личной власти и удаление конкурентов из ЦК и Политбюро
связан с хлебозаготовительным кризисом 1928 г. и выступлением так называемой "правой оппозиции", в
которую входили Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, ряд руководителей Госплана и Наркомата финансов,
отстаивавших необходимость сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства. При этом
новые "оппозиционеры" считали нужным создать режим наибольшего благоприятствования для крестьян,
которые, обогащаясь, делали бы более богатой и страну. Эта точка зрения подверглась критике на XVI
партийной конференции (апрель 1929 г.), рассматривавшей два варианта первого пятилетнего плана.
Несмотря на признание Бухариным, Рыковым и др. своих "ошибок", против них в печати была развёрнута
кампания по обвинению в "пособничестве капиталистическим элементам". После этого Бухарин был
выведен из состава Политбюро, а Рыков заменён на посту председателя Совнаркома В.М. Молотовым.
Наряду с последним, безусловно преданным Сталину человеком, в конце 20-х - начале 30-х гг. ЦК и
Политбюро вошли В.В. Куйбышев, А.И. Микоян, Л.М. Каганович, Г.М. Маленков, К.Е. Ворошилов, А.А. Жданов
и др. Большинство этих людей останется в руководящих органах до смерти Сталина.
Разгромив идейных противников, соперников в борьбе за лидерство, Сталин фактически получил всю
полноту власти в партии и стране. Таким образом, установлением единоличного правления Сталина был
навсегда положен конец всяким попыткам создавать оппозицию власти. «Сталин-вождь, его уже называют
хозяином сами члены Политбюро» Хлевнюк О.В. «1937-й: Сталин, НКВД и советское общество» 1992. Стр.
30. В социально-экономической области перед Сталиным также встала задача отказаться от плюрализма,
перейти к единственной форме собственности - государственной, ликвидировав частную собственность,
нэпманов и многомиллионные крестьянские хозяйства.
В 1930-х гг. в СССР окончательно утвердился культ личности Сталина. Сложился огромный
бюрократический аппарат, который тесно сросся с партийной элитой, образовав административно-
командную систему управления со строгой вертикальной иерархией власти, пронизывающей все сферы
жизни. Утверждение системы Советов означало слабость представительной власти, сосредоточение
функций управления в исполнительных комитетах, отсутствие независимой судебной власти. В экономике
тоталитаризм означал огосударствление собственности, централизацию управления, уравнительное
распределение. Отсутствие рыночных отношений диктовало необходимость повседневного вмешательства
партийно-государственного аппарата в решение хозяйственных вопросов. Провозглашённые Конституцией
СССР демократические права и свободы в реальной жизни оказывались мало осуществимыми. Происходило
отчуждение людей от собственности и реальной власти.
Политические репрессии имеют место тогда, когда политическая система (власть) неустойчива, она
переживает либо кризис распада, либо кризис становления и ей противостоят, либо революционеры, либо
контрреволюционеры (в идеологическом лексиконе), а в научно-теоретическом — антисистемные элементы.
Как принято считать, гражданская война в России закончилась в 1921 году. Опять же с определенными
оговорками можно выдвинуть версию, что закончилась не гражданская война, а только ее самая острая и
горячая фаза
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