
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
1917 – 1953 гг.

4 модуль



ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
Политические режимы – это совокупность методов и приемов 
осуществления государственной власти, определяющая систему 
властных институтов, их организацию и идеологическое обоснование.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ АВТОРИТАРНЫЕ
(восточные деспотии, тирании, 

олигархии, диктатуры, 
тоталитаризм)

nдемократические свободы, всеобщее 
избирательное право граждан

n возможность для граждан претендовать на 
занятие выборных должностей

n проведение свободных выборов
n наделение избранных должностных лиц 
правом контроля над правительственными 
решениями

n отсутствие притеснений относительно 
политической оппозиции

n плюрализм, гласность
n разделение власти
n парламентаризм

n централизация власти
n монополия на власть одного лица, группы, 
партии

n полный или частичный запрет оппозиции
n ограниченный плюрализм
n широкое использование силовых структур
n насильственный характер смены власти
n разрешено все кроме политики



АЛЬТЕРНАТИВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ в 1917 г.

■ Власть Временного 
правительства

■ Военная диктатура
■ Анархический бунт и распад 

страны
■ Диктатура большевиков



АЛЬТЕРНАТИВЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  1917г. 

Милюков-
либералы

Керенский -
демократы

Корнилов-
консерваторы

Ленин -
революционеры-
радикалы

Конституционная 
монархия или 
республика

Парламентская 
республика

Военная 
диктатура

Диктатура 
пролетариата в 
форме 
Республики
 Советов.

Война до 
победного конца

Революционная 
оборонительная
война

Война до 
победы

Мир без аннексий и 
контрибуций

Отчуждение 
земли у 
помещиков за 
справедливую 
компенсацию

Отчуждение за 
выкуп

В компетенции 
Учредительного 
собрания после 
окончания 
войны

Конфискация 
частновладельчески
х земель, 
национализация 
земли.

Россия единая и 
неделимая

Россия единая и 
неделимая, 
допускается 
культурно-
национальная 
автономия

Россия единая и 
неделимая

Право наций на 
самоопределение и 
образование 
самостоятельных 
государств, 
культурно-
национальная 
автономия.

Отношение к
власти в России 

Позиция по 
вопросу 

о мире и войне 

Позиция по 
национальному 

вопросу 

Отношение к 
земельному 

вопросу 



Либеральная 
буржуазия, часть 
помещиков, 
чиновников, 
интеллигенции. 
Партии кадетов, 
октябристов и 
др.

Средние 
городские слои, 
часть крестьян, 
рабочих, 
интеллигенции. 
Партии эсеров, 
меньшевиков и 
др.

Консерватив
ный 
генералитет, 
высшие 
чиновники, 
часть 
офицеров.

Часть матросов, 
солдат, рабочих, 
беднейших 
крестьян, 
рядовой 
интеллигенции. 
Партии 
большевиков, 
левых эсеров, 
анархистов и др.

В марте-июне 
1917 г. Обладали 
реальной 
властью, но не 
удержали ее.

В июне-октябре 
1917 г. у власти, 
побеждены 
большевиками.

27-30 августа 
1917 г. 
«корнилов-
щина» 
потерпела 
поражение.

В марте-октябре 
1917 г. 
Критиковали 
власть, 24-27 
октября 1917 г. 
Захватили 
власть в 
Петрограде.

Милюков
(либералы)

Керенский
(демократы)

Корнилов
консерваторы

Ленин
(революционеры-
радикалы)

Ресурсы. 
Социальная 

опора 

Деятельност
ь,

результаты 



ИЗМЕНЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТРОЯ  РОССИИ

До 2 марта 1917 г. До 25 октября 1917 г. До 9 июля 1918 г.

Император, 
Государственная 
Дума, Гос. Совет

Предполагалось создать 
на Учредительном 
собрании

Всероссийский съезд 
Советов, ВЦИК

Совет министров Временное 
правительство 4 состава

Совет народных 
комиссаров

Губернаторы, земства, 
городские думы.

Комиссары Временного 
правительства, земства, 
городские думы.

Советы разного уровня

Окружные суды, 
палаты, Сенат

Окружные суды, палаты, 
Сенат, мировые суды.

Народные суды, 
революционные 
трибуналы

Армия, флот, полиция, 
жандармерия

Армия, флот распались, 
появилась милиция.

РККА, РККФ, ВЧК, 
рабоче-крестьянская 
милиция

Синод Поместный собор выбрал 
патриарха

Церковь отделена от 
государства

Организации разного 
типа, политические 
партии

Размежевание между 
организациями и внутри 
них. Ведущая роль 
политических партий.

Замена элементов 
гражданского общества 
господством РКП(б).

Верховная
власть 

Центральная
власть 

Местная
власть 

Судебная
власть 

Силовые
структуры 

Церковная
власть 

Гражданское
общество 



ПОЛИТИКА ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

■Продолжение участие России 
в Первой мировой войне

■Затягивание решения 
аграрного вопроса

■Периодическое откладывание 
выборов в Учредительное 
собрание

■Восстановление смертной 
казни и введение  военно-
революционных судов 

■Введение полного перечня 
демократических свобод

■Провозглашение республики
■Принятие демократического 
избирательного 
законодательства

■Отмена смертной казни за 
политические преступления

НЕУДАЧИУСПЕХИ



ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
в 1917г. и его КРИЗИСЫ

Разногласия в 
правительстве. 
Неудачное 
наступление на 
фронте. Июльские 
события в 
Петрограде

Кадеты, 
эсеры, 
меньшевики

Князь 
Г.Е. Львов

6 мая – 
24 июля 1917г.

Нота Н.П. Милюкова 
союзникам по 
поводу 
продолжения 
участия России в 
войне

Кадеты, 
октябристы, 
прогрессисты

Князь 
Г.Е. Львов

2 марта – 
6 мая  1917 г.

Причины кризисаПартийно-
политический 
состав

Председатель 
правительства

Время 
пребывания у 
власти



ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО в 1917г. 
и его КРИЗИСЫ

Взятие власти 
большевиками

Кадеты, 
эсеры, 
меньшевики

А.Ф. Керенский25 сентября – 
25 октября 
1917 г.

Углубление 
социально-
экономического и 
политического 
кризиса в стране

Кадеты, 
эсеры, 
меньшевики

А.Ф. Керенский24 июля – 
25 сентября 
1917г.
(1 – 25 
сентября 
1917г. - 
Директория )

Причины кризисаПартийно-
политический 
состав

Председатель 
правительства

Время 
пребывания у 
власти



ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ БОЛЬШЕВИКОВ в 
октябре 1917г.

■ Идеология партии (лозунги и программы 
соответствовали основным требования 
населения – «Мир – народам!», «Земля – 
крестьянам!», «Власть – Советам!», 
«Фабрики – рабочим» и др.)

■ Продуманная тактика, стратегия, четкая 
организация партии

■ Слабость Временного правительства



II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ
СОСТАВ: 625 депутатов, из них – 390 – большевиков 

и 179 – левых эсеров.

■ РЕШЕНИЯ:
■ Провозглашена Республика Советов
■ Образованы новые высшие органы власти по 

декрету о власти: Всероссийский Центральный 
исполнительный комитет (ВЦИК) во главе с Л.Б. 
Каменевым (с 8 ноября 1917г. – Я.М. Свердлов) и 
Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с В.
И. Лениным

■ Приняты декреты «О мире» и «О земле».



ДЕКРЕТ «О ЗЕМЛЕ»
Основные положения:
1. отмена частной собственности на 

землю;
2. запрет найма рабочей силы;
3. запрет конфискации земель рядовых 

крестьян и казаков;
4. передача государству недр земли, 

лесов и вод, имеющих 
общегосударственное значение.



ДЕКРЕТ «О ЗЕМЛЕ»
■ РЕЗУЛЬТАТ:
■ Помещичье землевладение 

ЛИКВИДИРОВАНО
■ Земля НАЦИОНАЛИЗИРОВАНА
■ Право распоряжаться ею передано 

волостным земельным комитетам 
и местным Советам крестьянских 
депутатов



ПЕРВЫЕ ДЕКРЕТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Провозглашение равенства и 
суверенитета народов России, 
право на свободное 
самоопределение вплоть до 
отделения.

2 ноября 
1917 г.

Декларация 
прав народов 
России

Установление восьмичасового 
рабочего дня в промышленности

29 октября 
1917г.

«О 8 -часовом 
рабочем дне»

Запрет на издание ряда правых 
газет, выступавших против 
Советской власти

27 октября 
1917 г.

«О печати»

Предложение к воюющим 
сторонам о заключении мира без 
аннексий и контрибуций

26 октября 
1917г.

«О мире»

СодержаниеДата Декрет 



ПЕРВЫЕ ДЕКРЕТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Создание первого 
карательного органа 
Советской власти для 
борьбы с её противниками

7 декабря 
1917 г.

Декрет об 
образовании 
Всероссийской 
чрезвычайной 
комиссии по борьбе с 
контрреволюцией и 
саботажем (ВЧК)

Создание органа по 
осуществлению 
национализации 
промышленности и 
управлению предприятиями

2 декабря 
1917г.

Декрет об организации 
Высшего Совета 
народного хозяйства 
(ВСНХ)

Ликвидация сословного 
деления общества и 
введение единого 
наименования – гражданин 
Российской республики

11 ноября 
1917г.

Декрет об 
уничтожении 
сословий, гражданских 
придворных и военных 
чинов.



ПРИЧИНЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
■ Обострение социально-экономических и политических 

противоречий вследствие прихода большевиков к власти
■ Доминирование в обществе психологической установки на 

конфронтацию
■ Крах демократической альтернативы в связи с разгоном 

Учредительного собрания
■ Отсутствие опыта политического и социального 

компромисса между различными политическими силами
■ Последствия Брестского мира с Германией
■ Экономическая политика большевиков в деревне весной – 

летом 1918г.
■ Иностранное военное вмешательство во внутренние дела 

России



ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ И 
ДВИЖЕНИЯ

■ «БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ» - сформировалось в ноябре 1917г. на 
Юге России путём создания воинских офицерских 
формирований. Считали своей главной задачей  разгромить 
Красную Армию.

■ «КРАСНЫЕ» – большевики – сначала создали Красную 
Гвардию, затем массовую регулярную Красную Армию.

■ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ» - возникла 
в результате разгона Учредительного собрания. В Самаре – 
КОМУЧ, в Омске – Временное Сибирское правительство, в 
Архангельске – Верховное правительство Северной области.

■ «ЗЕЛЁНЫЕ» - крестьянское движение, выступали как против 
«белых», так и против «красных».

■ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ» - борьба за отделение от 
России и создание самостоятельных государств



ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ 1918 – 1920 гг.
Внутренняя политика Советского государства в 

период гражданской войны и интервенции

■ ИСТОКИ:
■ ВОЙНА -  введение директивно-чрезвычайных 

методов государственного регулирования 
политических и социально-экономических 
процессов в условиях военного разорения

■ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА – 
концептуальная ориентация на создание 
нерыночного общества



МЕРОПРИЯТИЯ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА
■ Национализация всей промышленности и банков
■ Продовольственная развёрстка на основные 

сельскохозяйственные продукты
■ Запрещение аренды земли и наёмного труда в сельском 

хозяйстве
■ Запрет частной торговли, распределение по карточкам и 

классовому принципу
■ Введение всеобщей трудовой повинности
■ Натурализация и уравнительность в зарплате и 

бесплатность государственных услуг
■ Строгая централизация управления (главкизм)
■ Милитаризация труда
■ Бесплатное жильё, коммунальные услуги, транспорт



ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ БОЛЬШЕВИКОВ В 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

■ Контроль над центральной частью страны
■ Подчинение всей жизни общества интересам вооружённой 

борьбы
■ Использование противоречий в рядах противника, у 

которого отсутствовало военное, идейно-политическое и 
социальное единство

■ Цементирующая роль большевистской партии и её 
вождя

■ Успехи в государственном и военном строительстве
■ Поддержка большевиков со стороны 

подавляющей части населения - крестьянства



НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
(НЭП) 1921 – 1928/29 гг.

ПРИЧИНЫ ВВЕДЕНИЯ нэпа:
■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: продовольственный, 

транспортный, топливный кризис и др.
■ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС:  «Антоновщина» в 

Тамбовской губернии, восстание в Кронштадте.
■ ВНУТРИПАРТИЙНЫЙ КРИЗИС: появление «рабочей 

оппозиции», группы «демократического 
централизма», «Милитаристского социализма» 
Троцкого.

■ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС: расчёты большевиков на 
мировую революцию не оправдались, потерпела 
крах попытка рывком перейти к социализму. 



НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА (НЭП) 1921 – 1928/29 гг.

■ СУЩНОСТЬ НЭПа: восстановление в 
ограниченных рамках рыночной экономики при 
сохранении командных высот народного 
хозяйства в руках партийно-государственного 
аппарата

■ ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ НЭПа: выход из кризиса 
путём укрепления экономического союза рабочих 
и крестьян

■ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ НЭПа: построение 
социализма.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НЭПа

■ Март 1921 г., Х съезд ВКП(б) – продразвёрстка 
заменена ПРОДНАЛОГОМ;

■ Восстановлена торговля, в том числе частная;
■ Разрешена аренда земли и применение наёмной 

рабочей силы в сельском хозяйстве;
■ ДЕНАЦИОНАЛИЗИРОВАНА мелкая и средняя 

промышленность;
■ Государственные предприятия переведены на 

ХОЗРАСЧЁТ;
■ Разрешена аренда государственных предприятий, 

создавались СМЕШАННЫЕ предприятия, 
разрешалась КОНЦЕССИЯ;



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НЭПа

■ Проведена ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ управления 
промышленностью, в ведении ВСНХ остались 
крупные предприятия, объединённые в ТРЕСТЫ, 
для управления на местах создавались 
ГУБСОВНАРХОЗЫ;

■ ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1922-24 гг.- обесцененные 
совзнаки заменены ЧЕРВОНЦАМИ;

■ Отменена трудовая повинность, для 
трудоустройства безработных были созданы 
БИРЖИ ТРУДА;

■ Ликвидирована уравниловка, осуществлён 
переход к ДЕНЕЖНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА, отменены 
бесплатные услуги



ГЛАВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ 
НЭПа

■ Между авторитарным 
политическим режимом и 
плюралистической рыночной 
экономикой.

■ Это неизбежно вело к КРИЗИСАМ в 
экономической и политической 
сферах.



ОБРАЗОВАНИЕ СССР
Предпосылки образования:
■ Общие хозяйственные связи и 

исторически сложившееся разделение 
труда между республиками;

■ Стремление к единой безопасности 
республик;

■ Однотипность государственного 
устройства и нахождение у власти в 
республиках единой политической партии



ПРОЕКТЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  СССР. 

АВТОНОМИЗАЦИЯ
(проект И.Сталина)

- Все республики входят в состав РСФСР на правах 
автономных.
- Руководящие органы РСФСР становятся центральными 
союзными государственными органами.
- Полномочия автономных республик урезаются.
В.Ленин обвинил Сталина в великодержавном шовинизме.

КОНФЕДЕРАЦИЯ
(проект Х.Раковского)

- Все республики заключают между собой двусторонние 
равноправные договоры.
- Центральные союзные органы не создаются
- Полномочия субъектов объединения равные.
В.Ленин считал такое объединение слишком аморфным, слабым 
перед лицом внешней опасности.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
(проект В.Ленина)

- Все республики, включая РСФСР, образуют союз равных – 
Союз Советских Социалистических Республик Европы и Азии.
- Создаются новые центральные руководящие органы.
- Союзные республики сохраняют широкие, равные 
полномочия. 



Образование СССР. Национально-государственное 
строительство в 1922-1940 гг.



ПРИЧИНЫ ЛИКВИДАЦИИ НЭПа
■ Доминирование в обществе большевистской 

установки на временный и переходный характер 
НЭПа и нерыночный вектор развития экономики;

■ Внутриполитическая борьба за власть в 1920-е 
годы и победа сторонников свёртывания НЭПа;

■ Отход от нэповских принципов 
государственной политики в деревне вследствие 
принятия партийного решения о проведении 
модернизации экономики за счёт 
принудительного изъятия средств из сельского 
хозяйства для нужд индустриализации;

■ Самоизоляция советской экономики и отсутствие 
широких экономических связей с мировым 
сообществом



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ  в  СССР 1928 – 1941 гг. 

ЦЕЛИ ОСОБЕННОСТИ
1. Ликвидация технико-
экономической отсталости 
страны.
2. Достижение экономической 
независимости.
3. Создание мощной тяжелой и 
оборонной промышленности.
4. Укрепление оборонного 
потенциала страны.
5. Подведение технической базы 
под отсталое сельское хозяйство.

1. Высокие темпы 
индустриализации.
2. Сжатые исторические сроки.
3. Акцент на развитии тяжелой 
промышленности в ущерб легкой.
4. Использование только 
внутренних источников накопления.



1. перекачка средств из сельского 
хозяйства, легкой промышленности;

2. прибыль от национализированной 
промышленности;

3. доходы от внешней и внутренней 
торговли;

4. доходы от кредитно-банковских 
операций;

5. внутренние займы у населения;
6. налоги с предприятий и частных лиц.

Основные источники 
индустриализации:



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ в СССР
1928 – 1941 гг.

■ Формирование в стране 
административно-командной 
системы управления;

■ Укрепление обороноспособности 
страны;

■ Стимулирование экстенсивного 
развития экономики;

■ Развитие внеэкономических форм 
принуждения;

■ Меньшее внимание к гражданским 
отраслям экономики, замедление 
производства и низкое качество 
предметов потребления;

■Создание автаркической экономики.

■Превращение СССР в мощную 
индустриальную державу;

■Развитие новых отраслей 
промышленности, строительство 
новых заводов и фабрик;

■Создание мощного военно-
промышленного комплекса;

■Значительное улучшение 
технического оснащения сельского 
хозяйства

■Организация всего необходимого 
внутри страны;

■Ликвидация безработицы.

ПОСЛЕДСТВИЯИТОГИ



КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В  СССР.

ЦЕЛИ:
1. -  Преодоление зависимости 

государства от частного единоличного 
крестьянского хозяйства в деле 
обеспечения хлебозаготовок.

2. -  Ликвидация кулачества как класса.
3. -  Ликвидация «аграрного 

перенаселения».
4. -  Налаживание канала перекачивания 

средств из деревни в город на нужды 
индустриализации.



ХРОНИКА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Завершение коллективизации: 93% крестьянских 
хозяйств объединены в колхозы

1937 г.

 Принятие нового устава колхозов.1935 г.

Возобновление коллективизации. Начало завершающего 
этапа создания колхозов.

1934 г.

Страшный голод. Фактическое приостановление 
коллективизации

1932-33 гг.

Ликвидация кулачества как класса – «Головокружение от 
успехов».

1930 г.

Сплошная коллективизация – «Год великого перелома»1929 г.
Начало форсированного создания колхозов1928 г.

СОБЫТИЯГОДЫ



КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ  В  СССР.

Итоги
В течение длительного периода сельское 
хозяйство служило источником решения 
социально-экономических проблем страны.

Отвлечение огромных средств от развития 
собственно сельскохозяйственного 
производства и инфраструктуры села.

Уничтожение слоя самостоятельных 
зажиточных крестьян, желавших работать 
без диктата со стороны государства.

Укрепление социальной базы сталинской 
диктатуры на селе, устранение реальной 
конкуренции как важного стимула развития.

Полное огосударствление 
сельскохозяйственного производства, 
подчинение всех сторон сельской жизни 
партийно-государственному руководству.

Отчуждение крестьян от собственности и 
результатов труда; исчезновение 
достаточных экономических стимулов для 
крестьянского труда и развития колхозного 
производства.

Перемещение массы крестьян в 
промышленность и города.

Дефицит квалифицированной рабочей силы, 
молодежи на селе; возникновение различных 
социальных проблем в результате 
формированной урбанизации страны.



ПРИЗНАКИ ТОТАЛИТАРИЗМА:
1. способность режима создавать себе 

массовую поддержку, мобилизуя 
общество во имя единой цели, имеющей 
общенациональное значение;

2. установление тотального контроля за 
всеми сферами жизни общества и 
государства;

3. однопартийность;
4. сращивание партийного и 

государственного аппарата;
5. массовые политические репрессии;
6. особая роль чрезвычайных карательных 

органов;
7. культ личности вождя.



ИСТОКИ ТОТАЛИТАРИЗМА в СССР.
■ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: особенности 

социально-экономической модернизации 1930-х годов – 
«диктатура модернизации».

■ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: низкая политическая 
культура населения, неразвитость демократических 
институтов, особенности развития и модернизации 
политической системы.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: отсутствие в обществе 
четких структурных элементов (классов, сословий). 
Аморфная политическая структура делала общество 
легкоуправляемым.

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: «мифологическое» 
сознание общества, преобладание наглядно-образного, 
иррационального восприятия действительности.

■ СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР: активная позиция партии 
большевиков и её харизматического лидера И.В. Сталина. 



СОВЕТСКАЯ  МОДЕЛЬ  ТОТАЛИТАРИЗМА.
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ  СОВЕТСКОГО  ОБЩЕСТВА    в  1930-е гг.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

- господство государственной 
собственности, ликвидация частной 
собственности;
- командно-административная система 
управления;
- ликвидация свободы труда, 
внеэкономическое принуждение 
(ГУЛАГ);
- запрет забастовок, жесткая 
дисциплина;
- экономическая автаркия;
- социальный патернализм, 
уравниловка;
-милитаризация экономики

- однопартийная система – монополия 
ВКП(б) на власть;
- сращивание партийного и 
государственного аппарата;
- номенклатура – правящий 
привилегированный слой советского 
общества;
- унификация общественной жизни;
- наличие мощного репрессивного 
аппарата, уничтожение противников, 
репрессии, террор;
- подчинение ВКП(б) массовых 
организаций;
- культ харизматического вождя;
- отсутствие реальных свобод в 
обществе.



КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 
 В  СОВЕТСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЕ 

НОМИНАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ

РЕАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ

1917 -1936 гг.- 
Всероссийский 
(Всесоюзный) съезд 
Советов, ВЦИК
1937 -1989г. –Верховный 
Совет СССР, Президиум 
ВС СССР

7-27 съезды КП, пленумы ЦК, 
Политбюро (Президиум) ЦК 
РСДРП(б), РКП(б), КПСС.

1917 -1946 гг. – СНК 
РСФСР (СССР);
1946 -1990 гг. СМ СССР

Члены Политбюро ЦК, 
секретари ЦК, Отделы ЦК КП 
и партийные комитеты в 
министерствах направляли их 
работу

Местные Советы 
(республиканские, 
областные, районные, 
городские, сельские), их 
исполнительные 
комитеты.

Работу Советов 
контролировали и направляли 
отделы соответствующих 
партийных комитетов и 
первые секретари

Верховная 
власть

(законодательна
я) 

Центральная
власть

(исполнительна
я) 

Местная
власть 



Народные суды, 
трибуналы, «тройки» и др.

Контролировались местными 
партийными комитетами. В 
«тройки» входили первые 
секретари соответствующих 
партийных комитетов.

РККА, РККФ, ВС СССР, 
ВЧК – ОГПУ – НКВД – 
КГБ, милиция.

Контролировались отделами 
ЦК КП, партийными 
организациями в этих 
структурах

Профессиональные союзы, 
ВЛКСМ, творческие, 
научные, спортивные и др. 
организации. Совет по 
делам религий.

Контролировались отделами 
ЦК КП, партийными 
организациями в этих 
структурах, религиозные 
организации 
контролировались НКВД – 
КГБ.

Судебная
власть 

Силовые
структуры 

Общественны
е

организации 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  
В  СОВЕТСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЕ 

НОМИНАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ

РЕАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ



СОВЕТСКАЯ  МОДЕЛЬ  ТОТАЛИТАРИЗМА.
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ  СОВЕТСКОГО  ОБЩЕСТВА    в  1930-е гг.

ДУХОВНАЯ  СФЕРА НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

- монополия марксизма-ленинизма 
(сталинизма) как единственной 

государственной идеологии;
- диктат атеизма;

- партийный контроль над средствами 
массовой информации;

-  единая идеологизированная система 
образования;

- унификация и стандартизация 
духовной жизни;

- идеологическая изоляция страны, 
советская культура против буржуазной;

- полное подчинение личности 
интересам коллектива, страны в целом.

- федеративное государство по форме, 
унитарное по сути;

- тенденция к русификации народов 
СССР;

- ограничение политических и 
экономических  прав союзных и 

автономных республик.



Полоса дипломатического признания 
■ 1922 г. – подписание Раппальского договора с 

Германией, стороны отказывались от взаимных 
претензий и устанавливали дипломатические 
отношения.

■ Начало 1920-х годов – подписание договоров с 
Финляндией, Польшей, странами Прибалтики, 
Турцией, Ираном, Афганистаном.

■ 1933 г.  - признание СССР со стороны США.
■ 1934 г. – вступление СССР в Лигу наций.

Внешняя политика СССР 
в 1920 – 1930–е годы.



Основные принципы внешней 
политики СССР в 30 – е годы XX в.

■ Нейтралитет, ненападение
■ Открытость со странами Запада
■ Политика умиротворения агрессора
■ Создание системы коллективной 

безопасности

Внешняя политика СССР 
в 1920 – 1930–е годы.



СССР в борьбе с фашизмом 
в 30 – е годы XX в.
■ 1936 – 1938 гг. - помощь испанским патриотам в 

борьбе с фашистским режимом Франко
■ 1938 – 1939 гг. – столкновение с войсками 

фашистской Японии у озера Хасан и реки Халхин 
– Гол

■ Лето 1939 г. – переговоры в Москве 
представителей СССР, Англии и Франции о 
создании системы коллективной безопасности

Внешняя политика СССР 
в 1920 – 1930–е годы.



Советско – германские договоры 1939 г.
■ 23 августа 1939 г. – договор о ненападении: по 

секретным протоколам произошло разделение 
сфер влияния между СССР и Германией в Европе 
(Германия обязалась не вторгаться на Украину, 
Прибалтику, часть Польши)

■ 28 сентябре 1939 г.  - договор о дружбе и 
границах: по секретному протоколу происходил 
раздел сфер влияния по четырем рекам от 
Балтики до Черного моря (Литва признавалась 
сферой интересов СССР)

СССР в борьбе с фашизмом 
в 30 – е годы XX в. 



■ 1939 – 1940 гг. – присоединение к СССР Западной 
Украины, Западной Белоруссии, Северной 
Буковины, Бессарабии, подписание договоров с 
Литвой, Латвией, Эстонией.

■ Ноябрь 1939 – март 1940 гг. – Советско – 
финская война: в состав СССР вошел Карельский 
перешеек с Выборгом, Выборгский залив с 
островами, западное и северное побережье 
Ладожского острова, СССР получил в аренду 
полуостров Ханко, граница от Ленинграда 
отодвинута на 150 км.

Внешняя политика СССР
 в 20 – 30 – е годы XX в. 



Периоды Великой Отечественной 
войны:

1. 22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г. – 
оборонительный этап: от нападения Германии 
на СССР до контрнаступления советской армии 
под Сталинградом;

2. ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г. – коренной 
перелом в войне: от контрнаступления 
советских войск под Сталинградом до 
наступления на Украине и центральном участке 
фронта;

3. Январь 1944 г. – 9 мая 1945 г. – разгром 
Германии: от наступления советских войск под 
Ленинградом и освобождения территорий СССР 
до подписания капитуляции Германии.



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ

■ Перестройка страны на военные рельсы: эвакуация предприятий; 
■  расширение военного производства;
■  решение проблем обеспечения народного хозяйства рабочими руками;
■  создание Совета по эвакуации; 
■  принятие общего мобилизационного народно – хозяйственного плана; 
■  ужесточение трудовой дисциплины;
■   перестройка управления страной, усиление централизации и 

расширение полномочий нижестоящих органов и структур, поощрение 
инициативы снизу;

■  отказ от некоторых черт тоталитарной экономики – формализма, 
чрезмерной бюрократизации;

■  завершение перестройки экономики на военный лад (к середине 1942 
г.);

■ восстановление хозяйства в районах, освобожденных от оккупации 
(1943 – 1944 г.).



■ Сокращение числа политических репрессий, частичная 
амнистия политическим заключенным (с 1939 г.)

■ от политики «устрашения сограждан» власти переходят к 
политике объединения и сплочения общества на 
общегражданских и патриотических началах

■ допущение в социалистическую идеологию новых 
ценностей в годы войны;

■ перестройка органов управления страной с началом 
войны

■ создание Ставки Главного Командования (позднее Ставки 
Верховного Командования) и ГКО

■ советская тоталитарная система в годы войны: новые 
ценности в идеологии (создание гвардии и др.), 
либерализация отношений государства с церковью

Основные черты советской 
политической системы накануне и в 

годы войны



Политика  государства в 
национальном вопросе

■ депортация немцев, поляков, народов 
Прибалтики и   др. 

■ чистки в армии и государственном аппарате 
по национальному признаку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

■ политика на укрепление патриотизма и 
межнационального единства всех народов 
СССР

■ продолжение политики депортации народов: 
в 1941 г. выселены немцы Поволжья, в 1942 г. 
– карачаевцы и калмыки, в 1944 г. - чеченцы и 
ингуши



Государство и церковь накануне и 
в годы войны

■ создание Совета по делам Русской 
православной церкви при СНК СССР 
(октябрь 1943 г.)

■ расширение сферы деятельности церкви 
(с 1943 г. разрешено открывать новые 
церкви, восстановлено патриаршество, 
прекратилась антирелигиозная 
пропаганда)

■ Поместный собор РПЦ (январь – февраль 
1945 гг.).



Международные конференции глав 
держав СССР, Великобритании и США.

■ ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
      (28 ноября –1 декабря 1943г.)
1. Принята декларация о совместных действиях в 

войне  против Германии.
2. Решён вопрос об открытии второго фронта в 

Европе в течение мая 1944г.
3. Обсуждён вопрос о послевоенных границах 

Польши
4. Высказана готовность СССР вступить в войну с 

Японией после разгрома Германии



Международные конференции глав 
держав СССР, Великобритании и США.

■ КРЫМСКАЯ (ЯЛТИНСКАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ  
(4-11февраля 1945г.)

■ Согласованы планы разгрома и условий безоговорочной 
капитуляции

■ Намечены общие принципы политики в отношении 
послевоенной организации мира

■ Приняты решения о создании в Германии зон оккупации, 
общегерманского контрольного органа и о взыскании 
репараций

■ Решено создать Учредительную конференцию по 
выработке Устава ООН

■ Решён вопрос о восточных границах Польши
■ СССР подтвердил согласие вступить в войну с Японией 

через три месяца после капитуляции Германии



Международные конференции глав 
держав СССР, Великобритании и США.

■ БЕРЛИНСКАЯ (ПОТСДАМСКАЯ) конференция 
(17 июля – 2 августа 1945 г.)

■ Обсуждены основные проблемы послевоенного устройства 
мира

■ Приняты решения о системе четырёхсторонней оккупации 
Германии и об управлении Берлином

■ Создан Международный военный трибунал для суда над 
главными нацистскими военными преступниками

■ Решён вопрос о западных границах Польши
■ СССР передана бывшая Восточная Пруссия с городом 

Кёнигсбергом
■ Решён вопрос о репарациях и уничтожении германских 

монополий



Основные тенденции развития экономики в 
первые послевоенные годы

■ Перевод экономики на мирные рельсы;
■  новый пятилетний план восстановления и развития 
народного хозяйства (1946 – 1950 гг.);

■ восстановление довоенного уровня в промышленности (к 
1948 г.) и сельском хозяйстве (к 1950 г.); 

■ отмена карточной системы; 
■ денежная реформа 1947 г.;
■ сохранение приоритета тяжелой индустрии, оборонного 
комплекса, диспропорция в развитии отдельных 
отраслей, недостаточное финансирование сельского 
хозяйства.



Основные источники восстановления 
экономики в первые послевоенные 

годы
■ Переброска всех средств на 

приоритетные направления
■ репарации с Германии
■ использование труда заключенных, 

военнопленных, спецпоселенцев
■ трудовой героизм советского народа.



Основные тенденции развития 
политической системы после войны

■ на сохранение и развитие репрессивной роли 
государства: разногласия внутри руководства, 
процесс дальнейшей узурпации власти 
Сталиным, компании против генералитета, 
продолжение репрессий: борьба с 
«космополитизмом», с «низкопоклонством перед 
Западом», «ленинградское дело» 1949 г., «дело 
врачей» 1953 г. и др.; 

■ на формальную демократизацию политической 
системы: XIX съезд партии (1952 г.), разработка 
проектов новой Конституции СССР и Программы 
ВКП(б) (1946 – 1947 гг.).



■ Начало «холодной войны». (1946  г.)
■ План Маршала и раскол Европы.
■ Берлинский кризис 1948 – 1949 гг. и образование 

ФРГ и ГДР.
■ Начало гонки вооружения. Первое испытание 

атомной бомбы в СССР (1949 г.).
■ Формирование блока НАТО (1949 г.), Совета 

экономической взаимопомощи (1949 г.), 
Организации Варшавского договора (1955 г.).

■ Война в Корее 1950 – 1953 гг.

Внешняя политика СССР в 
первые послевоенные годы 


