
СТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И 
ОБРАЗОВАНИЕ СССР



В.И. Ленин (22.04.1870 – 21.01.1924)
• Рождение:
Симбирск, Российская империя.
• Происхождение:
Родился в дворянской семье. Отец был сыном крепостного 
крестьянина, однако дослужился до чина действительного 
статского советника, что давало право на потомственное 
дворянство.
• Образование:
Симбирская гимназия (окончил с золотой медалью);
Юрфак Казанского университета (исключен в связи признанием 
неблагонадёжности из-за террористической деятельности его 
брата Александра);
 Юрфак Санкт-Петербургского университета (экстерном сдал 
экзамены).
• Профессиональная деятельность:
Работа помощником присяжного поверенного (адвоката).
• Революционная деятельность:
1895 – участие в создании Петербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса»;
1897 – ссылка в Шушенское;
1900 – эмиграция в Швейцарию и издание «Искры»;

1903  – лидер РСДРП(б);
1905 –1907 – нелегальное нахождение в Петербурге и 
координация действия левых сил;
Апрель, 1917 – возвращение в Россию.



II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов (25–27.10.1917): 

бойкот со стороны меньшевиков и правых 
эсеров, издание первых декретов, избрание 

нового ВЦИК.

Октябрьское восстание (25.10.1917): 
низвержение Временного правительства.

Приход большевиков к власти



Первые декреты

Наименование Содержание
Декрет о земле Ликвидация помещичьего землевладения, 

национализация земли и передача права 
распоряжаться ею волостным земельным 
комитетам и местным Советам крестьянских 
депутатов.

Декрет о мире Предложения к воюющим сторонам о 
заключении мира без аннексий и контрибуции.

Декрет об образовании 
Рабочего и 
Крестьянского 
правительства

Организация органа управления страной – 
Совета  Народных
Комиссаров (СНК), – заведующего отдельными  
отраслями государственной жизни.

Цель: укрепить власть большевиков



Разгон (6.01.1918): покинувшие заседание большевики и их союзники приняли решение 
закрыть доступ к Таврическому дворцу; в ночь на 7 января 1918 г. ВЦИК утвердил 
написанный Лениным Декрет о роспуске Учредительного собрания; на III съезде 
Советов была принята резолюция об устранении в дальнейшем всех ссылок на 

Учредительное собрание.

Созыв (5.01.1918): отказ большинства ратифицировать декреты II съезда Советов; 
большевики, а затем левые эсеры покинули заседание; оставшиеся депутаты приняли 

закон о земле, обращение к воюющим державам с призывом начать мирные 
переговоры, постановление о провозглашении Российской демократической 

федеративной республики.

Выборы (12–19.11.1917): всеобщее, прямое, равное, тайное голосование граждан 
старше 20 лет; итоги: эсеры 51,7 %, большевики – 24,5 %, левые эсеры – 5,6 %, кадеты 

– 2,4 %, меньшевики – 2,1 %.

Учредительное собрание



III съезд Советов (10–18.01.1918)
Принятые решения Значение
Устранение из законодательства 
указаний на его временный характер 
(«впредь до созыва Учредительного 
собрания»)

Легитимизация роспуска ВЦИКом 
Учредительного собрания

Утверждение Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого 
народа

Россия объявлялась Республикой 
Советов - Российской Советской 
федеративной социалистической 
республикой, основанной на 
добровольном союзе народов



IV съезд Советов (14–16.03.1918)
Принятые решения Значение
Ратификация Брест-Литовского 
мирного договора

Провал реализации декрета о мире 
без аннексий и контрибуций

«Временный» перенос столицы из 
Петрограда в Москву

Вопрос о переносе столицы в 
Москву вплотную встал перед 
Советским правительством в конце 
февраля 1918 г. в связи с 
начавшимся 18 февраля 
германским наступлением



V съезд Советов (4–10.07.1918)
Принятые решения Значение
Об организации 
Красной армии

Централизация и укрепление дисциплины в Красной 
армии

Принятие 
Конституции РСФСР

Создание пролетарского государства и 
декларировавшую введение политических свобод. В 
то же время избирательных нрав лишался целый 
ряд категорий населения, вводилось преимущество 
рабочих перед крестьянами в нормах 
представительства. Происходило постепенное 
свертывание самоуправленческих начал 
деятельности Советов, усиление роли 
исполнительных органов, большинство которых не 
избиралось, а назначалось.



Предпосылки образования СССР
• Общие хозяйственные связи и исторически сложившееся 

разделение труда между советскими республиками;
• Однотипность государственного устройства и нахождение у 

власти в республиках единой политической партии: 
коммунистические партии советских республик входили в 
состав РКП(б);

• Военный союз советских республик в годы Гражданской 
войны;

• Стремление к единой системе внешней безопасности 
советских республик;

• Популярность у населения в советских республиках идеи 
жить в сильном едином государстве.



Проекты
Наименование Автор Содержание

Автономизация И.В. Сталин 
(нарком по делам 
национальностей)

• Все советские республики входят в состав 
РСФСР на правах автономных.

• Руководящие органы РСФСР становятся 
центральными союзными государственными 
органами.

• Полномочия автономных республик урезаются.
Конфедерация Х.Г. Раковский, 

(председатель 
Совнаркома 
Украинской ССР)

• Все советские республики заключают между 
собой двухсторонние равноправные договоры.

• Центральные союзные органы не создаются.
• Полномочия субъектов объединения равные.

Социалистическая 
федерация

В.И. Ленин, 
(председатель 
Совнаркома 
РСФСР)

• Все советские республики, включая РСФСР, 
образуют союз равных – СССР.

• Создаются новые центральные руководящие 
органы.

• Союзные республики сохраняют широкие равные 
полномочия.

В ходе партийной дискуссии победил проект В.И. Ленина.



Образование СССР
30 декабря 1922 г. – I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и 
Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. 
В СССР вошли РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Азербайджан, Армения, 
Грузия).

Флаг СССР Герб СССР





Конституция СССР
31 января 1924 г. – II Всесоюзный съезд Советов СССР одобрил первую 
Конституцию СССР.
• СССР – федерация равноправных суверенных государств;
• Москва – союзный центр;
• Декларировалась возможность выхода из СССР союзной республики и 

невозможность изменить ее границы без согласия на то самой 
республики;

• Союзные республики самостоятельно решали вопросы внутренней 
политики, юстиции, образования, здравоохранения и социального 
обеспечения;

• Устанавливалось единое гражданство СССР;
• Существовали ограничения в правах бывших дворян, чиновников, 

священнослужителей (не имели права голоса на выборах);
• Выборы в Советы - не прямые (делегатов съезда избирали депутаты 

республиканских Советов), не тайные (избирали на открытых 
собраниях), не равные (при одинаковом числе жителей крестьяне 
избирали меньше делегатов, чем рабочие).



Система государственной власти
• Верховный законодательный орган: Всесоюзный съезд 

Советов, а в перерывах между съездами - двухпалатный 
ЦИК: Совет Союза и Совет Национальностей. 

• Исполнительная власть: Совет Народных Комиссаров 
СССР. При СНК были сформированы общесоюзные 
наркоматы, Госбанк, Госплан. Общесоюзному ЦИК 
предоставлялось право издания декретов и постановлений, 
обязательных для исполнения во всех республиках. 

• На верховные общесоюзные органы возлагалось 
определение основ народнохозяйственных планов, 
утверждение государственного бюджета, установление 
единой денежной системы. 

• При Совнаркоме учреждалось Объединенное 
государственное политическое управление (ОГПУ) для 
борьбы с контрреволюцией, шпионажем и терроризмом. 



Значение
• Выравнивание уровня развития регионов:
 Образование СССР способствовало развитию экономики, 
культуры, преодолению отсталости некоторых республик.
• Социально-культурное значение:
Национальная политика советского правительства имела 
позитивные результаты в области развития культуры, 
образования, системы здравоохранения в советских 
республиках.
• Противоречия в советской национальной политике:
Советская национальная политика характеризовалась 
серьезными противоречиями, которые в первую очередь были 
связаны с номинальным суверенитетам республик.



Выводы
• Образование многонационального союзного государства 

отвечало многим историческим и культурным традициям 
народов, проживавших на территории бывшей Российской 
империи;

• Создание СССР способствовало укреплению 
геополитического положения нового государства в рамках 
мирового сообщества;

• Однако первоначальная приверженность большевиков 
идеям унитаризма отрицательно сказалась на дальнейшем 
развитии многонациональной государственности, которая 
после 1936 г. существовала уже в рамках оформившейся 
административной системы. К концу 30-х гг. произошел 
окончательный переход в СССР к унитарной модели 
государства в ее сталинском варианте.


