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1. Предпосылки создания СССР 

2. Проекты создания союзного государства 

3. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 
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Важнейшие даты: 

30 декабря 1922 г. — образование Союза Советских Социалистических Республик (СССР); 

31 января 1924 г. — принятие Конституции СССР. 

Термины: автономизация, федерализация. 

Персоналии: И. В. Сталин. 

Цена революционных потрясений и последовавшей Гражданской войны для территории и населения 

России оказалась очень велика. Большевикам не удалось сохранить целостность границ Российской 

империи: были потеряны Прибалтика, Польша, Финляндия, Западная Белоруссия и Западная Украина, 

Бессарабия, Печенга и Карская область. Значительно сократилось население страны — по разным оценкам, 

от 9 до 11 млн человек — за счёт погибших в боевых действия, умерших от болезней и голода, 

эмигрировавших.  

Предпосылки создания СССР 

В 1917–1918 гг. на территории бывшей Российской империи появились самостоятельные 

демократические республики: Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония, которые фактически утратили 

связь с Советской Россией. Возникли также социалистические республики:  

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика — РСФСР,  

Украина — УНРС образована в 1917 г., преобразована в УССР в 1919 г.,  

Белоруссия — БССР — в 1919 г.,  

Грузия — Социалистическая Советская Республика Грузия — в 1921 г.,  

Азербайджан — АзССР — в 1920 г.,  

Армения — Социалистическая Советская Республика Армения — в 1920 г.  

Взаимоотношения между ними ещё в годы Гражданской войны складывались на основе различных 

военных, дипломатических и хозяйственных договоров.  

В республиках была установлена советская власть, поэтому управление этими национально-

государственными образованиями находилось в руках местных большевиков, входивших в состав единой 

РКП(б). Существовала также единая для всех республик армия, денежная единица, система мер и весов, 

транспортная сеть. Крупные предприятия подчинялись непосредственно центральным органам власти и 

даже бюджеты республик утверждало правительство РСФСР. При всём стремлении к самостоятельности 

отдельных республик, на протяжении XVIII–XIX вв. между центром и периферией страны сложились 

тесные экономические связи по поставке сырья и ресурсов в промышленный центр, а оттуда — готовой 

продукции. И восстанавливать разрушенную Гражданской войной экономику также предстояло сообща. 

Кроме политических и экономических предпосылок, нельзя забывать и о международном положении 

Советской России. Ведущие мировые державы не признавали советскую республику, и поэтому она 

находилась в международной изоляции. В этих условиях было важно объединить усилия по созданию 

единой системы обороны от «враждебного окружения», тем более что военные договоры между 

республиками существовали ещё со времён Гражданской войны. 

Нельзя также забывать, что все эти республики были совсем недавно частями единого великого 

государства — Российской империи. Их объединяла многовековая история и менталитет, основанный на 

общей исторической памяти. Кроме того, во всех 

республиках проживало русское население, и русская 

культура оказывала влияние на культурную жизнь 

других национальностей. Таким образом, для 

объединения советских республик существовали 

различные объективные предпосылки. 

 

Предпосылки создания СССР 
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В декабре 1922 г. Азербайджан, Армения и Грузия объединились в особый союз — Закавказскую 

Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР) со столицей в г. Тифлис (нынешний 

Тбилиси) для совместного восстановления хозяйства и общей борьбы с контрреволюционными силами. 

 
Карта ЗСФСР, 1928 г. Издание ЦИК СССР 

В условиях перехода к НЭПу требовалось восстановление единого внутреннего рынка и старых 

экономических связей, поэтому в середине 1922 г. вопрос об объединении территорий, где утвердилась 

советская власть, в единое государство стал одним из центральных. Летом 1922 г. была создана специальная 

комиссия по разработке проекта объединения республик во главе с наркомом по делам национальностей, 

членом Политбюро и Генеральным секретарём ЦК РКП(б) И. В. Сталиным (1878–1953). 

Проекты создания союзного государства 

Однако вопрос о принципах построения единого государства у большевиков вызывал разногласия. 

Нарком Сталин отстаивал идею автономизации, председатель Совнаркома РСФСР В. И. Ленин выступал за 

принцип федерализма. 

В сентябре 1922 г. Сталин представил комиссии проект резолюции о взаимоотношениях РСФСР с 

независимыми республиками. Этот проект основывался на идее жёсткой централизации власти и 

предусматривал вхождение республик в состав РСФСР на правах автономий с ограничением их прав на 

самостоятельность и без права выхода из состава РСФСР. Однако этот документ был категорически 

отвергнут Грузией, что вылилось в открытый конфликт, известный как «грузинское дело». Грузия хотела 

войти в состав союзного государства в качестве самостоятельной республики, а не в составе ЗСФСР. 

Комиссия, созданная в Москве под председательством Ф. Э. Дзержинского, осудила действия грузинского 

ЦК РКП(б). В ответ весь ЦК подал в отставку. 

Автономизация — принцип создания СССР, предложенный И. В. Сталиным и предусматривающий 

вхождение республик в состав РСФСР на правах автономий без права выхода из неё. 

Проект Сталина вызвал и критику Ленина, который увидел в нём «великорусский шовинизм». В 

многонациональной стране отношения между народами были отягощены давними обидами, поэтому Ленин 

считал, что подобный план автономизации приведёт к всплеску национализма на местах. Кроме того, Ленин 

не желал, чтобы политику большевиков в этом вопросе приравнивали к политике царизма по 

насильственной русификации национальных окраин. Позиция Ленина состояла в том, что все советские 

республики, в том числе и РСФСР, должны были войти в состав союзного государства на федеративной 

основе, то есть на равных условиях, а не на условиях подчинения РСФСР, и с правом выхода из союза. 

Федерализация — принцип создания СССР, предложенный В. И. Лениным и предусматривавший 

вхождение республик в состав союзного государства на равных условиях и с правом выхода из него. 



 
Находясь под давлением партийного авторитета Ленина и не желая идти с ним на конфронтацию, Сталин 

переработал проект резолюции. В октябре 1922 г. новый проект был утверждён. Началась подготовка 

договора о создании новой федерации под названием Союз Советских Социалистических 

Республик (СССР). В декабре 1922 г. прошли съезды Советов во всех республиках, где идея создания СССР 

была поддержана и были выбраны делегаты на I Съезд Советов нового государства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

30 декабря 1922 г. I Общесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об образовании СССР. 

Документы были подписаны членами делегаций от всех республик: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР. В 

Декларации провозглашалось, что союз республик является добровольным и равноправным, что каждая 

республика имеет право свободного выхода из союза, что открыт доступ в союз всем существующим и 

будущим советским республикам.  

 

 
Декларация об образовании СССР. Договор об образовании СССР 



 
Из Декларации об образовании Союза ССР. Принята делегатами 1 Общесоюзного съезда Советов, 

состоявшегося в Москве 30 декабря 1922 г. 

 

 

Договор об образовании СССР состоял из 26 пунктов. Он объединял все четыре республики в единое 

государство — СССР. Договор определял вопросы, которые находились исключительно в ведении центра, 

а также систему союзных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения с республиканскими 

органами власти. Были установлены единое гражданство, символика и столица — г. Москва. Последний 

пункт закреплял право свободного выхода республик из состава СССР. Декларация и Договор об 

образовании СССР стали основой первой Конституции СССР, принятой на II Съезде Советов СССР 31 

января 1924 г. 

 
Конституция СССР 1924 г. 

Конституция СССР 1924 г. состояла из двух разделов: Декларации об образовании СССР и Договора. 

Последний в свою очередь включал в себя девять глав. В первой главе приводился перечень предметов 

ведения центральных органов власти СССР, которые имели общегосударственное значение и не касались 

специфики местного управления. Например, решение вопросов войны и мира, внешние отношения и 

внешняя торговля, единая денежная и кредитная система, основы судебной системы и правового 

регулирования вопросов просвещения, труда и охраны здоровья, руководство вооружёнными силами, 

изменение внешних границ и заключение договоров о приёме в состав новых республик. 

Главы с III по IX посвящены системе органов государственной власти СССР. Верховным органом власти 

объявлялся Всесоюзный Съезд Советов, который созывался один раз в год. Между Съездами Советов 

высшим законодательным органом власти являлся Центральный исполнительный комитет (ЦИК СССР), 

который созывался на очередные сессии три раза в год. ЦИК СССР состоял из Союзного Совета и Совета 

Национальностей. Союзный Совет избирался Съездом Советов из представителей каждой республики — 

всего 371 человек. Совет национальностей включал в себя по пять представителей от каждой союзной и 

автономной республики и по одному представителю от автономных областей РСФСР. Между сессиями 

ЦИК СССР высшим законодательным, исполнительным и распорядительным органом являлся Президиум 

ЦИК СССР, состоящий из 21 члена. Фактически он являлся постоянно действующим органом. Для 

поддержания революционной законности при ЦИК СССР был создан Верховный Суд СССР в составе 11 

человек. Исполнительным и распорядительным органом ЦИК СССР являлся Совет народных комиссаров 

СССР (СНК СССР), который состоял из председателя, его заместителей и десяти народных комиссаров 

(наркомов). Народные комиссариаты делились на общесоюзные и объединённые. Общесоюзные 

комиссариаты имели своих уполномоченных в республиках, объединённые — одноимённые комиссариаты 

в республиках. Для борьбы с контрреволюцией и бандитизмом при СНК СССР учреждалось Объединённое 

государственное политическое управление (ОГПУ). 



 

 
Система органов государственной власти СССР 

В главе X определялся статус союзных республик. Верховным органом власти являлся Съезд Советов 

каждой республики. Создавался также ЦИК, который формировал СНК республики. На основе 

Конституции СССР все союзные республики должны были внести изменения в свои Конституции. 

Заключительная глава содержала сведения о столице СССР и описания государственного флага и герба 

СССР. 

Таким образом, Конституция СССР 1924 г. закрепляла форму нового государства: федеративная форма 

территориально-государственного устройства и республиканская форма правления. 

Национально-государственное строительство 

Первоначально в состав СССР входили четыре республики: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР. В 1920–1930-

х гг. происходят изменения в национально-территориальном устройстве СССР. В основном это было 

связано с образованием новых республик и изменением правового статуса некоторых автономных областей 

и союзных республик. К 1936 г. количество союзных республик в составе СССР увеличилось до 11. 



 

 
Образование Союза Советских Социалистических Республик. Цит. по: Всемирная история. 

Энциклопедия. Том 8 // Энциклопедия: в 10 т. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 

1961 

В 1924 г. изменились границы Белорусской СССР: в её состав были переданы Гомельская, Витебская и 

часть Смоленской губернии, так как их население состояло в основном из белорусов. 

В 1924–1925 гг. территориальные преобразования коснулись республик Средней Азии — было проведено 

национально-территориальное размежевание. В результате были созданы Туркменская ССР и Узбекская 

ССР на территории бывшей Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской республик. В 1929 г. была 

образована Таджикская ССР, ранее входившая в состав Узбекистана на правах автономной республики. 

В 1936 г. союзными республиками стали Казахская ССР и Киргизская ССР, которые входили в состав 

РСФСР в качестве автономий. В этом же году была упразднена ЗСФСР, и Грузинская, Азербайджанская и 

Армянская республики получили статус отдельных союзных республик. 

В последующие годы национальная политика большевиков была направлена на преодоление исторически 

сложившегося неравенства среди народов СССР, а также на их политическое, экономическое и культурное 

развитие. Но национально-государственное размежевание не всегда было достаточно продумано, 

проводилось по политическим и идеологическим соображениям. При этом не всегда учитывалось мнение 

местного населения, что впоследствии стало причиной многочисленных межнациональных конфликтов. 

Итоги образования СССР 

В результате образования СССР и процесса национально-государственного строительства советская 

власть объединила бо́льшую часть бывшей Российской империи в одно государство. Это способствовало 

активному восстановлению хозяйства, разрушенного в годы Первой мировой и Гражданской войн, 

укреплению экономической и военной мощи СССР. 

Создание единого государства позволило активнее развиваться национальным окраинам и отсталым 

районам: проводилась электрификация, строились заводы и железные дороги, открывались институты, 

библиотеки и больницы. Многим национальностям была оказана помощь в развитии образования: 

строились школы, для сорока народов учёные-лингвисты разработали собственную письменность, 

издавались книги на национальных языках. 

Главным следствием принятия Конституции СССР 1924 г. стала централизация власти, так как все 

решения, принятые центральными органами власти, становились обязательными для республиканских. 

Кроме того, власть в республиках принадлежала коммунистическим партиям, которые в свою очередь 

входили в состав единой РКП(б). В 1925 г. партия была переименована в ВКП(б) — Всесоюзную 

коммунистическую партию (большевиков). Таким образом, все республиканские партийные лидеры 

должны были подчиняться решениям, идущим из Москвы, и соответственно согласовывать с Москвой все 

свои действия. Вовлечение в руководящий аппарат республик местных кадров приводил к тому, что на 

местах появлялись национальные элиты. 



 
Несмотря на то, что Конституция СССР 1924 г. провозглашала новое союзное государство федерацией, 

на деле оно оказалось унитарным государством с жёсткой централизованной системой управления под 

полным контролем коммунистической партии, которая по сути являлась гарантом целостности государства. 

Лекция Политическое развитие СССР в 1920-е гг. 
1. Складывание однопартийной системы 

2. Политическое завещание В. И. Ленина 

3. Характер внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

4. Выступление левой оппозиции, 1923–1924 гг. 

5. Выступление объединённой оппозиции, 1925–1927 гг. 

6. Борьба с правой оппозицией, 1928–1929 гг. 

7. Причины победы Сталина 

Важнейшие даты: 

1922 г. — учреждение поста генерального секретаря ЦК РКП(б). Назначение Сталина на данный пост; 

1924 г. — смерть В. И. Ленина; 

1926–1927 гг. — выступление и разгром «троцкистско-зиновьевской» (объединённой) оппозиции. 

Термины: «левая оппозиция», «новая оппозиция», «объединённая оппозиция», «правая оппозиция». 

Персоналии: Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, И. В. Сталин, Н. И. Бухарин, А. И. Рыков. 

Складывание однопартийной системы 

После Гражданской войны большевики приступили к реализации важнейшего пункта своей программы 

— установлению диктатуры пролетариата. Поскольку РКП(б), по мнению большевистского руководства, 

была единственной партией, объективно представлявшей интересы всего российского рабочего класса, 

другие политические организации признавались враждебными советской власти — их необходимо было 

запретить и ликвидировать. В августе 1922 г. СНК издал декрет «О порядке утверждения и регистрации 

обществ и союзов», который фактически запрещал деятельность небольшевистских партий. В том же году 

состоялся судебный процесс над членами партии эсеров, а в 1923 г. преследованиям подверглись лидеры 

меньшевиков. Таким образом, в 1922–1923 гг. в СССР сложилась однопартийная система. Начался 

процесс сращивания государственных и партийных органов власти. 

 
Структура РКП(б) 

Политическое завещание В. И. Ленина 



 
К концу 1922 г. здоровье В. И. Ленина серьёзно ухудшилось, активной политической работой он 

заниматься больше не мог. Опасаясь внутрипартийного раскола из-за конфликтов между отдельными 

членами ЦК РКП(б), в декабре 1922 г. Ленин диктует «Письмо к съезду». В первой части письма 

руководитель советского государства предложил значительно увеличить состав ЦК за счёт представителей 

рабочего класса, чтобы обеспечить монолитность и устойчивость партийного руководства. Вторая часть 

письма содержала критические характеристики ключевых членов ЦК РКП(б). 

Вместе с этим вождь партии предложил членам съезда рассмотреть перемещение И. В. Сталина с 

должности генерального секретаря ЦК РКП(б) из-за его грубости. 

Несмотря на то, что «Письмо к съезду» считается кратким политическим завещанием первого руководителя 

СССР, своего очевидного преемника В. И. Ленин в письме так и не обозначил. 

Характер внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

Болезнь и смерть Ленина в январе 1924 г. обострили ситуацию в партийной номенклатуре. Ближайшие 

соратники Ленина, не получив от него конкретных указаний на своего преемника, начали бороться за власть 

в партии. 

Номенклатура — политическая элита СССР, состоящая из членов высшего руководства 

коммунистической партии. 

 
Деревянный мавзолей В. И. Ленина. И. Бродский 

Однако борьба за власть была не только борьбой за лидерство в партии. Противостояние внутри 

партийного руководства выразилось, прежде всего, в теоретических дискуссиях о дальнейших 

перспективах развития советского государства. 

В начале Гражданской войны большевики искренне надеялись, что революционные события в России 

станут началом мировой социалистической революции. Однако к концу Гражданской войны этого так и не 

произошло: выступления социалистических партий в западных странах к началу 1920-х гг. были подавлены, 

и советская власть в России оказалась в окружении враждебных капиталистических стран. В этих условиях 

руководство РКП(б) должно было выработать курс дальнейшего развития советского государства, что и 

привело к борьбе альтернативных концепций строительства социализма. 

В ходе дискуссии о перспективах развития советского государства центральными стали следующие 

вопросы: 

При каких условиях должна начаться мировая социалистическая революция? 

Возможно ли построение социализма в отдельно взятой стране? 

Какими методами необходимо строить социализм в СССР? 

Возможно ли перейти к социализму в условиях НЭПа? 

Существует ли необходимость перехода к форсированным темпам индустриализации? 

Развитие какого сектора экономики является приоритетным в условиях строительства социализма в 

отдельно взятой стране? 

Есть ли риск новой военной интервенции капиталистических стран в СССР? 

Выступление левой оппозиции, 1923–1924 гг. 



 
В 1923 г. Л. Д. Троцкий считал необходимым всеми силами спровоцировать начало мировой 

социалистической революции. Для этого он предлагал перейти к жёсткому государственному 

планированию и создать тяжёлую промышленность, чтобы обеспечить Красную армию необходимыми 

ресурсами. Взгляды Троцкого в дальнейшем оформились в самостоятельное направление в марксизме под 

наименованием «троцкизм». 

Троцкизм — политическое учение, сформированное на основе трудов Л. Д. Троцкого, характерными 

чертами которого является признание теории перманентной революции и отрицание возможности 

построения социализма в отдельно взятой стране. 

Позиция Троцкого была раскритикована Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым, которые считали, что 

объективные предпосылки для начала мировой социалистической революции в западных странах ещё не 

сложились, а потому вооружённая провокация со стороны Красной армии может обернуться крахом. 

Зиновьев и Каменев считали необходимым продолжать НЭП и ожидать, когда революционная ситуация на 

Западе сложится сама собой. 

К критике Троцкого присоединился И. В. Сталин, выдвинувший тезис о возможности построения 

социализма в отдельно взятой стране. 

В январе 1924 г. на XIII конференции РКП(б) позиция Троцкого была осуждена как левый, 

«мелкобуржуазный» уклон от основной линии партии, а сам Троцкий был лишён государственных постов, 

но остался в составе Политбюро ЦК РКП(б). Таким образом левая оппозиция во главе с Троцким была 

разгромлена «триумвиратом» 

Зиновьева, Каменева и Сталина. 

 

Сталин, Рыков, Каменев и 

Зиновьев в 1925 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление объединённой 

оппозиции, 1925–1927 гг. 

В 1925 г. новый кризис НЭПа 

спровоцировал второй этап 

внутрипартийных дискуссий. Зиновьев и Каменев («новая оппозиция») выступили с критикой НЭПа как 

отступления советской власти перед буржуазией и призывали к наступлению на «кулака», а также началу 

ускоренной индустриализации.  

С 1926 г., после присоединения к «новой оппозиции» Л. Д. Троцкого, теперь уже «объединённая 

оппозиция» выступала против сталинского тезиса о возможности построения социализма в отдельно взятой 

стране без мировой революции.  

В защиту НЭПа и крестьян высказывались Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и И. В. Сталин. Они настаивали, 

что НЭП необходимо продолжать, что она ещё имела потенциал развития. Кроме того, Сталин и его 

сторонники обосновывали возможность и необходимость строительства социализма в отдельно взятой 

стране. 

В декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) за участие в организации оппозиционной демонстрации 

Каменев, Зиновьев и Троцкий были исключены из партии и отправлены в ссылку. Троцкий в итоге был 

выслан из СССР, а в 1940 г. убит в Мексике агентом НКВД. 

Борьба с правой оппозицией, 1928–1929 гг. 

Кризис хлебозаготовок 1927 г. поставил вопрос о дальнейшей судьбе 

НЭПа. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и М. П. Томский («правая оппозиция») считали возможным продолжать 

сбалансированное развитие сельского хозяйства и промышленности на основе принципов НЭПа. Такими 



 
методами, по мнению Бухарина, строительство социализма в СССР должно было завершиться в течение 

ближайших 40 лет. 

В. И. Сталин, В. М. Молотов и К. Е. Ворошилов считали невозможным продолжать НЭП. По их 

мнению, капиталистические страны не позволят Советскому Союзу спокойно развиваться десятилетиями и 

неизбежно попытаются втянуть его в военное столкновение. К такому повороту событий СССР должен 

быть готов, а для этого необходимо свернуть НЭП и перейти к форсированному развитию тяжёлой 

промышленности.  

В ноябре 1929 г. пленум ЦК ВКП(б) осудил позицию Бухарина, Рыкова и Томского как «правый уклон» 

и лишил их партийных должностей.  

Причины победы Сталина 

Внутрипартийная борьба 1920-х гг. завершилась победой линии Сталина не случайно. Этому 

способствовали некоторые объективные факторы: 

неустойчивость экономического развития СССР в условиях НЭПа, кризисы которого ставили 

партийное руководство перед новыми вызовами и провоцировали новые дискуссии; 

неспособность международного рабочего движения организовать победу социалистической революции 

в странах Запада, что делало сталинский тезис о построении социализма в отдельно взятой стране 

привлекательным для большинства партийцев. 

 

Иосиф Виссарионович Сталин. 1929 г. 

Кроме того, победа Сталина определялась 

рядом его личных качеств: 

с 1922 г. Сталин, будучи генсеком 

ЦК, контролировал кадровую политику и 

организационную деятельность партии; 

«ленинский призыв» в середине 1920-х гг. 

существенно увеличил численность 

партийного руководства, что позволило 

Сталину сформировать многочисленную 

группу поддержки; 

Сталин наиболее 

последовательно соблюдал резолюцию «О 

единстве партии», что позволяло ему на 

каждом этапе борьбы свергать своих 

оппонентов; 

гибкость теоретических взглядов 

Сталина позволяла учитывать изменчивую 

обстановку в стране и мире и формулировать 

наиболее близкие и понятные для трудящихся 

масс теоретические тезисы. 

Таким образом, к концу 1920-х гг. в ходе 

внутрипартийных дискуссий одержала 

победу сталинская концепция перехода к 

построению социализма в отдельно взятой 

стране, предусматривавшая политику форсированной индустриализации и коллективизации. 

Тест "Образование СССР" 
1.Договор об образовании СССР был подписан в: 

1) октябре 1918 г. 

2) марте 1921 г. 

3) декабре 1922 г. 

4) январе 1924 г. 

2.Отметьте четыре советские республики, которые первоначально вошли в состав СССР: 

1)РСФСР, Украина, Белоруссия, Таджикистан 

2)РСФСР, Украина, Белоруссия, Федерация Закавказских республик 

3)РСФСР, Украина, Белоруссия, Молдавия 

4)РСФСР, Украина, Белоруссия, Литва 

3.Какой орган стал высшим органом исполнительной власти по Конституции СССР 1924 года? 



 
1)Всесоюзный съезд Советов 

2)Верховный Совет 

3)ЦИК 

4)Совнарком 

4. В статье «К вопросу о национальностях или об «автономизации»»,  написанной в 1922 г. глава 

советского государства В. И. Ленин подверг критике взгляды И. В. Сталина о 

1)равноправном союзе республик по федеративному принципу 

2)праве всех наций на самоопределение вплоть до отделения 

3)праве на самоопределение только для представителей трудящихся классов 

4)вхождении республик в состав СССР на правах автономий 

5.В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен 

1)Федерацией республик 

2)унитарным государством 

3)Союзом автономий 

4)Конфедерацией регионов 

6.Прочтите отрывок из «Письма к съезду» В.И Ленина и укажите фамилию деятеля партии, о 

котором идет речь. 

«[Он], сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он 

всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. <...> [Он] слишком груб, и этот недостаток, 

вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности 

генсека». 

1)        Г.Е. Зиновьев 

2)        Н.И. Бухарин 

3)        Л.Д. Троцкий 

4)        И.В. Сталин 

7.Главной предпосылкой образования СССР была: 

1) победа советской власти в Гражданской войне; 

2) надежда народов на лучшую жизнь при социализме; 

3)традиция совместной жизни народов в составе Российской империи; 

4) агитация большевиков в пользу создания нового государства 

8.Расположите в хронологической последовательности события, характеризующие историю нашей 

страны в 1917-1922гг. 

1)образование СССР 

2)введение Нэпа 

3)отречение Николая 2 от престола 

4)образование Временного правительства 

 

Тест Политическое развитие СССР в 1920-е гг. 

1. Какое событие из перечисленных произошло раньше других? 

1) борьба в партии с «объединённой оппозицией» 

2) смерть В.И. Ленина 

3) переход к нэпу 

4) образование СССР 

2. Прочитайте фрагмент из Резолюции РКП(б) и укажите год её принятия. 

«Съезд предписывает немедленно распустить все, без изъятия, образовавшиеся на той или иной 

платформе группы и поручает всем организациям строжайше следить за недопущением каких-либо 

фракционных выступлений…» 

1) 1920 г. 

2) 1921 г. 

3) 1924 г. 

4) 1927 г. 

3. Ниже приведён перечень имён исторических деятелей. Все они, за исключением двух, являлись 

участниками внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

1) Л Д. Троцкий 

2) Н.И. Бухарин 

3) Ф.И. Шаляпин 

4) И.П. Павлов 

5) И.В. Сталин 

6) Г.К. Зиновьев 

Найдите и запишите порядковые номера имён деятелей, не являвшихся участниками борьбы за власть в 

партии. 

 



 
4. Установите соответствие между событиями и датами. 

События Даты 

А) высылка Л.Д. Троцкого из СССР 

Б) дискуссия в партии с «новой оппозицией» 

В) судебный процесс над руководителями партии эсеров  

Г) принятие первой Конституции СССР 

1) 1920 г. 

2) 1922 г. 

3) 1924 г. 

4) 1925 г. 

5) 1929 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

5. Напишите фамилию политического деятеля, к которому относится характеристика, данная В.И. Лениным. 

«  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   с этого места и назначить … другого человека…» 

6. Победителем во внутрипартийной борьбе в 1920-х гг. стал 

1) И.В. Сталин 2) Л.Д. Троцкий 3) В.И. Ленин 4) С.М. Киров 

7.  Прочитайте фрагмент текста и укажите год, к которому относятся упоминаемые в нём события. 

«Экономическое положение ухудшилось во второй половине   года <...> 

Что же произошло? Агентурой английских империалистов в различных странах была организована серия 

антисоветских провокаций. Консервативное правительство Англии порвало дипломатические отношения 

с СССР. В воздухе запахло войной…» 

1) 1920 г. 2) 1921 г. 3) 1924 г. 4) 1927 г. 

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, отражают особенности периода 

1921-1928 гг. в советской истории. 

1) лишенцы 

2) нэпман 

3) новая оппозиция 

4) червонец 

5) отруб 

6) Прогрессивный блок

 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 

9. Установите соответствие между событиями и датами. 

События Даты 

А) принятие резолюции» О единстве партии»  

Б) переименование РКП(б) в ВКП(б) 

В) избрание И.В. Сталина Генеральным секретарём ЦК РКП(б) 

Г) смерть В.И. Ленина 

1) 1921 г. 

2) 1922 г. 

3) 1924 г. 

4) 1925 г. 

5) 1927 г. 

 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

10. Напишите фамилию политического деятеля, которому посвящена речь Л.Д. Троцкого, произнесённая в 

январе 1924 г. 

«  нет <...> Партия осиротела. Осиротел рабочий класс. <...> 

Бессмертное в [нём]   — его учение, его работа, его метод, его пример — живёт в нас, в той партии, 

которую он создал, в том первом рабочем государстве, которое он возглавлял и направлял». 

 


