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Древняя Русь.
• Образование государства создавало благоприятные условия для 

развития земледелия, ремесел, внешней торговли, влияло и на 
формирование социальной структуры. 

• Благодаря образованию государства формируется древнерусская 
культура, складывается единая идеологическая система 
общества. 

• Древнерусское государство в течение веков после своего 
возникновения отбивало "волны" кочевников, принимало удар 
на себя, обеспечивая тем самым благоприятные условия для 
развития европейской цивилизации. С другой стороны, Русь 
стала своеобразным мостом, через который совершался 
культурный и торговый обмен между Западом и Востоком. 



                            Карта Древней Руси.



Племенные союзы восточных 
славян в IX в.

Кривичи Верховья рек Волги, Днепра, Западной Двины

Вятичи Река Ока

Словене ильменские Вокруг озера Ильмень и по реке Волхов

Радимичи Река Сож

Древляне Река Припять

Дреговичи Между реками Припять и Березина

Поляне По западному берегу реки Днепр

Уличи и Тиверцы Юго-запад Восточно-Европейской равнины

Северяне По рекам Десна, Сейм, Сула, Северский Донец

Хорваты, Дулебы Подунавье и Прикарпатье

Полочане Бассейн реки Западная Двина

Волыняне, Бужане Прикарпатье





        Государственное управление в Киевской Руси  
(IX-XII вв.)

     Факторы, определившие особенности             
государственной  модели Киевской Руси

 1) Географический. Восточноевропейская равнина – 
протяженное пространство без четких природных границ, что 
привело к образованию гигантского по европейским меркам 

государства.
    2) Этнический. Мирное сосуществование на этой территории 

различных племен (славянских, балтийских, финно-угорских) 
со сходными традициями, верованиями и образом жизни 
сделало возможным создание многонационального 
государства.

    3) Экономический. Через Восточноевропейскую равнину 
проходил торговый путь «из варяг в  греки». 
Централизованная охрана этого пути, а также единая 
таможенная политика несли очевидную выгоду, что ускорило 
создание единого государства.

    4)  Социокультурный (духовный). Господство сходных 
языческих верований, традиций, а затем постепенное 
распространение православной культуры при терпимом 
отношении к язычникам способствовали формированию 
единого духовного пространства.

 
 
 



Особенности раннего государства

Признаки раннего 
государства

Родовые пережитки

Наследственная власть князя Сохраняется вече – собрание 
свободных общинников

Постоянная дружина, лично 
преданная князю

Народное ополчение в 
случае необходимости

Особый суд князя Традиционное право (кровная 
месть и ордалии)

Появление категорий 
зависимого населения 
(холопы, закупы, рядовичи)

Зависимость общинников 
ограничивается сбором дани



Формирование государства Киевская Русь

• Киевская Русь – термин научный, логический, 
появившийся позднее.

• Время существования: 882 г. (объединение 
Киева и Новгорода Олегом) – 1132 г. (смерть 
Мстислава Великого).



Форма правления

• Раннефеодальная монархия – форма правления, 
хронологически первая из форм феодальной 
монархии.

• Сохраняется также в период феодальной 
раздробленности.

• Хронологически предшествует сословно-
представительной монархии

• В условиях военной демократии князь опираясь на 
дружину, из выборного военачальника превращается 
в главу государства и начинает передавать 
верховную власть по наследству. Он начинает 
назначать должностных лиц (графов, «мужей») в 
качестве своих наместников в округах (в городских 
центрах союзов племён), позднее наместники 
монарха заменяют собой и выборных должностных 
лиц более низких уровней (сотников).



Великий киевский князь
• военная власть (князь – полководец);
• финансовая, сбор дани (полюдье, судебные 

пошлины, штрафы за уголовные преступления);
• организатор внешней и внутренней торговли;
• внешнеполитическая деятельность;
• управление делами церкви (церковь подчинена 

государству). Церковь содержалась за счёт 
церковной десятины (Церковный Устав Владимира);

• управление своей вотчиной (Особенная система 
управления – дворцово-вотчинная, существовала до 
приказной системы (конец XV – начало XVI в.)). 
Центр управления – княжеский двор, не 
существовало деления на высшие и местные органы 
управления;

• поддержание государственного единства страны.



Государственный строй
• Великий князь Киевский;
• Наместники – удельные 

князья;
• Дружина;
• Боярский совет;
• Вече;
• Дворцовые слуги – 

тиуны;
• Посадники и волостели;
• Снемы.



Вече
Вече – народное собрание. Принимало участие 
взрослое свободное мужское население города 
(посада) и прилегающих поселений (слобод). 
Существовало в крупных городах Киевской Руси. 
Шумным одобрением решало следующие вопросы:

• ведение войны и заключение мира;

• призвание и смещение князей;

• судопроизводства;

• управления (назначение и смещение местных 
должностных лиц).



Системы управления 
Киевской Руси

• Дворцово-вотчинная система управления – 
система, в которой организационная схема 
управления великокняжеским дворцом (или двором) 
соединена с управлением в масштабах всего 
государства. Характеризовалась наличием двух 
центров политической власти – княжеского двора и 
боярской вотчины. Была широко распространена по 
всей Европе в средние века. На Руси со временем 
была заменена приказной системой управления.

• Система кормлений – на Руси система содержания 
должностных лиц ( наместников, волостелей и др.) за 
счёт местного населения.



Русская Правда
• Ру́сская Правда (др.-рус. 

Правда рѹсьскаѩ (XI век, 
1019–1054 гг.), Правда 
Руськая (вторая половина XV 
в.)–сборник правовых норм 
Руси. Правда Ярослава 
основана на устном законе и 
обычном праве Руси.

• Русская Правда содержит в 
себе прежде всего нормы 
уголовного, наследственного, 
торгового и процессуального 
законодательства; является 
главным источником 
правовых, социальных и 
экономических отношений 
восточных славян.



Феодальная раздробленность русских земель
 (XII – XIV вв.) .

• Феодальная раздробленность – естественная стадия развития 
феодализма, период быстрого роста местных политических 
центров и различных частей страны.

                     Последствия феодальной раздробленности 
• Положительные:
 1) трудности жизни на юге заставляли людей уходить на север и 

восток страны, заселяя и осваивая эти прежде неразвитые 
окраины древней Руси. 

2) каждый князь, получив в постоянное владение часть русских 
земель, стремится к их благоустройству – строит новые города, 
поощряет развитие земледелия, ремесла, торговли;

 3) наблюдается активность общественной жизни. 
• Отрицательные: 

1) разорение населения из-за бесконечных княжеских межусобиц; 
2) возрастание внешней опасности, возможность полного 

порабощения русских земель иноземными захватчиками.



Причины феодальной раздробленности

Экономические

• экономическая самостоятельность 
княжеств и боярских вотчин; 

• господство натурального хозяйства, 
слабое развитие торговых связей;

• рост богатства местных князей и других 
феодалов.

Политические

• ослабление власти киевских князей из-
за постоянных междоусобных войн;

• рост военного могущества местных 
князей в результате создания 
собственных войск;

• отсутствие серьёзной внешней военной 
угрозы.



Феодальная раздробленность
Киевская Русь распалась в 1132 

г. на ряд крупных княжеств.
Наиболее сильными 

политическими центрами на 
рубеже XII – XIII вв. 
являлись: 

• на юго-западе – Галицко-
Волынское княжество; 

• на северо-западе – 
Новгородская земля 
(Новгородская феодальная 
республика); 

• на северо-востоке – 
Владимиро-Суздальское 
княжество.



Галицко-Волынское княжество
История:
- 1199 г. – создание 

княжества;
- 1238 г. – повторное 

объединение;
- 1254 г. – коронация 

Даниила;
- 1303 г. – создание 

митрополии;
- 1349 г. – потеря Галиции;
- 1392 г. – потеря Волыни, 

прекращение 
существования.



Государственный строй 
Галицко-Волынского княжества

Основной формой правления в Галицко-Волынской земле была раннефеодальная 
монархия, однако здесь имела место и такая форма правления как дуумвират. 
Так, с 1245 г. и до смерти Даниила Галицкого он правил вместе с братом 
Васильком, который владел большей частью Волыни. В конце XIII в. появилась 
возможность установить дуумвират Льва (Галицкого) и Владимира (Волынского), 
но раздоры между ними не позволили это реализовать. Сыновья князя Юрия – 
Андрей и Лев – совместно выступали во внешнеполитических вопросах. В 
грамоте 1316 г. они называют себя «князья всей Руси, Галиции и Володимирии». 
Авторитет великих князей поддерживали королевские титулы, которыми их 
именовали папа римский и правители европейских государств.

Органы государственной власти:
• Князь;
• Боярский совет;
• Вече.
Сосредоточить всю государственную власть в своих руках великим князьям так и не 

удалось. В этом вопросе им ставились преграды зажиточными боярами, 
особенно галицкими. Великий князь вынужден был допускать бояр к управлению 
государством. И хотя великий князь в отдельные периоды был неограниченным 
правителем, фактически он зависел от боярской аристократии, которая всеми 
способами старалась ограничить его власть.



Владимиро-Суздальское 
княжество

История:
- 1157 г. – основано;
- 1389 г. – слияние с 

Московским 
княжеством.



Государственный строй 
Владимиро-Суздальского 

княжества
Владимиро-Суздальское княжество представляло собой 

раннефеодальную монархию с сильной великокняжеской 
властью.

Великий князь Владимирский опирался в своей деятельности на 
дружину, при помощи которой создавалось военное могущество 
княжества. Из дружины, как и в киевские времена, 
формировался Совет при князе. В него входили и представители 
духовенства, а после перенесения митрополичьей кафедры во 
Владимир – сам митрополит. Совет сосредоточивал бразды 
правления всем Владимиро-Суздальским княжеством, в него 
входили наместники-дружинники, управлявшие городами. 

Великокняжеским дворцом управлял дворецкий или дворский, 
который являлся вторым по значению лицом в государственном 
аппарате. 

Местное управление было сосредоточено в руках посадников, 
посаженных в городах, и волостелей – в сельской местности.



Новгородская республика
История:
- 1136 г. – основана;
- 1348 г. – выделилась 

Псковская 
республика;

- 1478 г. – 
присоединена к 
Московскому 
княжеству.



Государственный строй 
Новгородской республики

• Вече;
• Совет господ;
• Архиепископ;
• Князь;
• Посадник;
• Тысяцкий.



Образование русского 
централизованного государства.

• Во второй половине XIV в. в северо-восточной Руси 
усилилась тенденция к объединению земель. 
Центром объединения стало Московское 
княжество, выделившееся из Владимиро-
Суздальского еще в XII в.

• Ослабление и распад Золотой Орды, развитие 
экономических междукняжеских связей и торговли, 
образование новых городов и укрепление 
дворянства как социального слоя сыграли роль 
объединяющих факторов. В Московском княжестве 
интенсивно развивалась система поместных 
отношений: дворяне получили землю от великого 
князя за службу и на срок службы. Это ставило их в 
зависимость от князя и укрепляло его власть. 



Факторы объединения русских земель 
вокруг Москвы:

1. Социально-экономические: рост 
сельскохозяйственного производства, постепенное 
включение натурального хозяйства в торговые связи, 
появление новых и укрепление старых городов – 
центров ремесла и торговли.

2. Политические: необходимость борьбы за 
независимость и свержение ига, превращение Москвы 
в религиозный центр русских земель, успешная 
государственная деятельность московских князей.

3. Социальные: заинтересованность всех сословий 
(знать, горожане, служилое дворянство) в сильной 
власти как гаранте обеспечения их интересов.





Сословно-представительная монархия 
в России в середине XVI века 

Царь

Боярская дума Освященный 
собор

Земский собор

Земские 
избы

Приказы

Губные избы

Митрополит

Воеводы



Состав и периодичность Земских 
соборов XVI века

Государственная часть:
1. Высшие государственные чины (царь, Боярская дума, 

руководство приказов).
2. Высшее духовенство (митрополит + Освященный 

собор).
Общественная часть:
1.Служилое сословие (дворянство).
2. Посадское население.
1550 г. : принятие Судебника, реформа местного 

управления;
1566 г.: вопрос о продолжении Ливонской войны;
1584 г.: утверждение на престоле Федора Иоанновича;
1598 г. :  утверждение на престоле Бориса Годунова.



Состав и структура Боярской думы

I. Аристократическая часть:           Структура Боярской 
думы:

1. Думные бояре.                             1. Общее собрание.

2. Окольничие.                                    2. Ответная комиссия.

II. Бюрократическая часть:             3. Уложенная 
комиссия.

1. Думные дворяне.                        4. Расправная палата.

2. Думные дьяки.                               5. Канцелярия .         



Влияние опричнины на государственный 
строй (1565 – 1572 гг.)

В 1565 г. территория московского государства была разделена на 
две части – опричнину (государев удел) и земщину во главе с 
Боярской думой и приказами. В опричнину были включены 
наиболее  экономически развитые и стратегически важные 
земли. Период опричнины сопровождался масштабным 
террором, опалами и казнями бояр. Существуют различные 
трактовки опричнины:

1. Борьба служилого сословия (дворянства) против сепаратизма 
бояр, возглавленная царем.

2. Система чрезвычайных мер военного времени, направленная на 
мобилизацию всех ресурсов для продолжения Ливонской войны.

3. Столкновение двух концепций централизации власти: Избранная 
рада – за постепенные структурные реформы; Иван Грозный – за 
форсированную централизацию без подготовительной работы по 
созданию  разветвленного государственного аппарата. 

4. Опричнина – следствие патологических наклонностей царя. 



Земские соборы в XVII веке
     

     В период с 1613 по 1622 гг. соборы действовали почти непрерывно 
и посвящены были, в основном, финансовым вопросам. С 1622 по 
1632 гг. – они не собирались, начиная с 1633 г. – созывались редко и 
по важным вопросам: восстание в Пскове, русско-польские, русско-
крымские отношения,  принятие Соборного уложения 1649 г., 
воссоединение Украины с Россией. В 80-х гг. деятельность соборов 
«затухает». 

     Причины распада соборов: 

-    отсутствие официального статуса; 

-укрепление монархии;

-крепостное право, ставившее вне  соборов большинство населения;

-сословная разобщенность, проявившаяся на последних соборах;

-пассивность населения:  депутаты и избиратели воспринимали 
участие в соборах как навязанную сверху повинность.



Абсолютизм.
• К концу XVII в. в России начинает складываться абсолютная монархия. 

Для абсолютной монархии характерно максимальное сосредоточение 
власти в руках одной личности. Также необходимо наличие сильного, 
разветвленного, профессионального бюрократического аппарата, 
сильной постоянной армии, ликвидация всех сословно-
представительных органов и учреждений.



Бюрократизация государственного 
управления в XVII веке проявлялась:

• В создании цепи подчиненных друг другу учреждений 
и органов (Боярская дума – приказ – воевода – 
воеводская изба).

• В образовании иерархической лестницы чиновников 
(начальник приказа – дьяк – подъячий).

• В развитии бумажного делопроизводства и 
формировании постоянного штата учреждений.

• В централизации управления, передаче части 
властных полномочий от местных органов к 
центральным и высшим.



В октябре 1721 г. в связи с 
победой в Северной войне 
Сенат и Святейший Синод 
присвоили Петру Первому 
титул «Отца Отечества, 
Императора 
Всероссийского»,и Россия 
стала империей.



Основные черты абсолютизма:

• Сосредоточение законодательной, 
исполнительной, судебной власти в руках 
монарха.

• Право монарха распоряжаться финансами и 
устанавливать налоги.

• Разветвленный бюрократический аппарат, 
осуществляющий управление от имени монарха.

• Централизация и унификация государственного и 
местного управления, административного 
деления.

• Создание постоянной армии и полиции.

• Регламентация государственной службы и 
частной жизни сословий. 



Особенности российского 
абсолютизма:

1. Российский абсолютизм возник в условиях 
господства феодально-крепостнических 
порядков и отсутствия развитых буржуазных 
отношений.

2. Социальная база абсолютизма в России – 
крепостническое дворянство и служилые 
сословия; в Европе – союз дворянства и 
городов.

3.  Значительное влияние  на государственный 
строй оказывали восточные, деспотические 
традиции.

4. Широкая внешнеполитическая экспансия, 
необходимая для ускоренной модернизации 
страны.



ВЫСШИЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПЕТРЕ I

ИМПЕРАТОР
(с 1721 г.)

СЕНАТ
(с 1711 Г.)

КОЛЛЕГИИ
(с 1717 – 1720 г.г.)

КАБИНЕТ  Е.И.
В.

(с 1704 г.)

СИНОД
(С 1721 Г.)



Центральный аппарат управления

 Коллегии:

I. Военно-дипломатические
1. Иностранных дел; 2. Военная; 3. Адмиралтейская.

II. Финансовые
1. Камер-коллегия; 2. Штатс-Контор-коллегия; 3. 

Ревизион-;

III. Торгово-промышленные
1. Коммерц- коллегия; 2. Берг-коллегия; 3. Мануфактур-;

IV. Юстиц-коллегия.

V. Главный магистрат.

VI. Вотчинная коллегия. VII. Малороссийская 
коллегия.



Местное управление и самоуправление в 
первой четверти 18 века

Губернии
(Губернатор

 (с 1708 г.)

Провинции
Губернатор, воевода

( с 1719 г.)

Уезд
Воевода

(с 1715 – 1719 гг.)

Дистрикт

Земский комиссар
(с 1719 г.)

Городовой 
магистрат

Президент
(с 1723 -1724 гг.)



Судебная система в первой четверти 
XVIII века

ИМПЕРАТОР

СЕНАТ

ЮСТИЦ-КОЛЛЕГИЯ

НАДВОРНЫЕ 
СУДЫ

НИЖНИЕ СУДЫ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫ
Е ГОРОДОВЫЕ



Государственное управление в 
эпоху дворцовых переворотов

 (1725-1762 гг.)



Высшие и центральные органы власти и 
управления в 1726 – 1730 гг. (Екатерина I, Петр  

II)

Император

Верховный 
тайный совет

Сенат Синод

Коллегии



Причины дворцовых переворотов:

1. Неукорененность в России абсолютной 
монархии как формы государственного 
правления.

2. Изменение порядка наследования престола 
(переход к назначению преемника по 
завещанию императора).

3. Борьба за власть различных группировок 
элиты, связанных с потенциальными 
преемниками Петра I.



«Кондиции», предъявленные Анне 
Иоанновне Верховным тайным советом 

(1730):

1. Не вступать в брак и не решать самостоятельно 
вопрос о престолонаследии.

2. Не объявлять войны и не заключать мира без 
санкции ВТС.

3. Без согласия ВТС «государственные расходы не 
употреблять».

4. Служилых дворян чином выше полковника не 
награждать.

5. Не жаловать вотчин и не конфисковывать их без 
суда.

6. Контроль на армией и гвардейскими полками – у 
ВТС.



Расстановка сил в столице в начале 1730 г.

• Аристократия, выступавшая за ограничение 
абсолютизма (Верховный тайный совет во главе с  кн. 
Д.М. Голицыным).

• Большинство дворянства – сторонники 
конституционной монархии (В.Н. Татищев и др.)

• Меньшинство дворянства – сторонники «статус  
кво», то есть абсолютной монархии  (А.И. Остерман).

 Победила третья группировка, сыгравшая  на  
противоречиях между первой и второй партиями. 
«Кондиции» разорваны,  самодержавная власть 
восстановлена.



Высшие и центральные органы власти и 
управления в 1730-1741 гг. (Анна Иоанновна и 

ее наследники  )

Император

Кабинет 
министров

Сенат Синод

Коллегии
Канцелярия 

тайных розыскных 
дел



Высшие и центральные органы власти и 
управления в 1741- 1761 гг. (Елизавета 

Петровна)

Императри
ца

КАБИНЕТ
Е.И.В.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРИ 

ВЫСОЧАЙШЕМ 
ДВОРЕ (С 1756 Г.)

СЕНАТ СИНОД

КОЛЛЕГИИ



Особенности периода дворцовых 
переворотов:

  

• Политическая нестабильность, частые 
реорганизации системы государственного 
управления, связанные со сменой монархов.

• Отсутствие преемственности в государственном 
управлении.

• Сосуществование и соперничество официальных 
высших органов власти (Сенат, Синод) и 
неофициальных «кружков» доверенных лиц при 
особе государя (Верховный тайный совет, 
Кабинет министров и т.п.).

• Фаворитизм.



Буржуазная монархия.
• Царское правительство стало в 60-х годах XIX в. на путь 

реформ, чтобы в период революционного подъема в России 
укрепить свои позиции и сохранить за представителями 
помещичьего класса решающее влияние в политической 
жизни страны. Незначительными уступками растущему в 
стране капитализму царизм стремился разделить и 
разъединить те силы, которые требовали коренных 
политических преобразований. Однако независимо от 
намерений стоявших у власти помещиков-дворян 
осуществление даже таких ограниченных реформ явилось 
шагом на, пути, превращения царской России в буржуазную 
монархию. Отмена крепостного права в 1861 г. и 
последовавшие затем реформы в области местного 
управления, суда, просвещения, печати и т. д. создали 
более благоприятные условия для развития капитализма. 
Несмотря на свою половинчатость и незавершенность, 
реформы 60-х годов на этапе перехода России от 
феодализма к капитализму имели прогрессивное значение. 





Буржуазно-демократическая 
республика.

• Временное правительство не ставило своей целью 
проводить революционного изменения экономического 
и общественного порядка. Как заявляли сами 
представители правительства, все основные вопросы 
государственного устройства будет решать 
Учредительное собрание, а пока “временно”, 
необходимо поддерживать порядок в стране и, главное, 
выиграть войну. О реформах речь не шла.

• После крушения монархии для всех политических 
классов, партий и их политических лидеров впервые в 
российской истории открылась возможность прихода к 
власти. Борьбу за политическую власть в период с 
февраля по октябрь 1917 г. вели более 50 политических 
партий. Особенно заметную роль в политике после 
февраля 1917 г. играли кадеты, меньшевики, эсеры, 
большевики.



Революция в Петрограде.



Создание Советского 
государства.

• Становление советского государства, как принципиально 
нового этапа в истории государственности народов бывшей 
Российской империи, началось с Октябрьской революции 1917 
г.

• Революция была вызвана обострением социальных и 
национальных противоречий в условиях мировой войны. 
Революционный взрыв стал неизбежным из-за слабости 
Временного правительства, которое не могло эффективно 
противостоять деструктивным процессам в общественной и 
государственной жизни. Одновременно с падением авторитета 
Временного правительства росло влияние партии 
большевиков,  которая, воспользовавшись трудностями 
военного времени, возглавила наиболее радикально 
настроенные оппозиционные силы и организовала свержение  
Временного правительства. Петроградский Совет, 
возглавляемый большевиками, сформировал Военно-
революционный комитет (ВРК), который стал центром 
руководства восстанием. 



НЭП.
• Несомненным успехом Нэпа было восстановление разрушенной 

экономики, причём, если учесть, что после революции Россия 
лишилась высококвалифицированных кадров (экономистов, 
управленцев, производственников), то успех новой власти 
становится «победой над разрухой». В то же время, отсутствие тех 
самых высококвалифицированных кадров стало причиной просчётов 
и ошибок.

• Значительные темпы роста экономики, однако, были достигнуты 
лишь за счёт возвращения в строй довоенных мощностей, ведь 
Россия лишь к 1923/1924 году достигла экономических показателей 
довоенных лет. Потенциал для дальнейшего роста экономики 
оказался крайне низким. Частный сектор не допускался на 
«командные высоты в экономике», иностранные инвестиции не 
приветствовались, да и сами инвесторы особо не спешили в Россию 
из-за сохраняющейся нестабильности и угрозы национализации 
капиталов. Государство же было неспособно только из своих 
средств производить долгосрочные капиталоёмкие инвестиции.



Советская пропаганда времен НЭПа. Плакаты СССР



Мнение Ленина:
• На вопрос, считал ли Ленин, что НЭП есть 

крах коммунистической теории, вождь 
мирового пролетариата в частном 
разговоре дал следующий ответ:

• Конечно, мы провалились. Мы думали 
осуществить новое коммунистическое 
общество по щучьему велению. Между 
тем, это вопрос десятилетий и 
поколений. Чтобы партия не потеряла 
душу, веру и волю к борьбе, мы должны 
изображать перед ней возврат к меновой 
экономике, к капитализму как некоторое 
временное отступление. Но для себя мы 
должны ясно видеть, что попытка не 
удалась, что так вдруг переменить 
психологию людей, навыки их вековой 
жизни нельзя. Можно попробовать 
загнать население в новый строй силой, 
но вопрос еще, сохранили ли бы мы 
власть в этой всероссийской мясорубке.



Тоталитаризм.
• На первых порах тоталитарный режим оказался 

эффективным орудием ускоренной модернизации. В 20 
— 50-е гг. Россия пережила самую масштабную 
революцию в своей истории. Аграрная, деревенская 
страна превратилась в мощную индустриальную 
державу (см. Индустриализация). Но какой ценой это 
было достигнуто! Речь идет даже не о тех трудностях и 
лишениях, которые пережили миллионы людей; 
достаточно вспомнить о терроре, достигшем апогея в 
1937 — 1938 гг., но который не прерывался ни раньше, 
ни позже и стоил обществу — вместе с 
коллективизацией, депортациями, страшными 
голодовками 20-х, 30-х, 40-х гг. — миллионов жизней 
(не говоря уже о жертвах революции, гражданской, 
Великой Отечественной войны и нескольких «малых» 
войн).



Расстрелять убийц — таков 
приговор народа! Рабочие 
Ленинградского 
машиностроительного 
завода подземных 
сооружений, жестоко 
обманутые тоталитарной 
системой и большевистской 
пропагандой, превращенные 
в послушную толпу, не 
способную противостоять 
злу, одобряют приговор по 
так называемому 
троцкистско-зиновьевскому 
блоку. Снимок 1936 г. 



Кризис социализма.
• в 70-80-е годы в Советском Союзе при сохранении коммунистических 

лозунгов строили уже не коммунизм и даже не «развитой социализм», а 
общество потребления, в котором смысл жизни и источник радостей 
видят не в созидании на пользу всем, не в духовном обогащении, а в 
приобретении матблаг, накоплении их и пользовании ими.
Такая трансформация была чревата смертельной опасностью. 
Писатель Всеволод Кочетов в опубликованных в 60-е годы записях 
военных лет вспоминает слова секретаря одного из райкомов партии 
Ленинградской области, звучащие теперь как очень актуальное 
предупреждение: «Мудрость нашей партии в том, что труд в нашей 
стране она сумела превратить в дело чести, доблести и геройства… Это 
сильные, могучие стимулы. Ни в одной стране мира этого нет и быть не 
может, пока там капитализм. Успехи мирового значения будут 
сопутствовать нам всегда, покуда труд остаётся в сознании людей 
делом их чести, доблести и геройства… Если кто-нибудь, когда-нибудь 
сумеет подменить это только личной выгодой, индивидуальной, 
отдельной от того, что делает у нас для человека государства, - тот 
поставит страну в тягчайшее положение. С приходом этой 
индивидуалистической выгоды уйдёт чувство коллективизма, начнёт 
расти, как плесень, наплевательство на большие государственные дела 
и проблемы».


