
«Страна победившего социализма»

*



Контроль знаний:

1.Курс на НЭП был объявлен в              г.
2.Продразверстка была заменена
3.СССР был создан в            г.
4.Конституция СССР была принята 
    в         г.
5. Соглашение о сотрудничестве России с 

Германией было подписано в местечке

6.Коминтерн был создан в 

1921

продналогом

1922

1924

Раппало, Италия

1919 г.



Знать даты

1932 г. - введение паспортной      
системы

1932-1933  - голод  
1937- 1938 гг. - массовые репрессии
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Формирование тоталитарного режима в СССР
Тоталитарный режим – это государственная власть, которая 
осуществляет полный (тотальный) контроль над всеми сторонами 
жизни общества. 

Признаки тоталитарного государства

▪Официальная идеология, основанная на отрицания прежде принятой 
сущности мира и замене ее  новой; 
▪ одна правящая организация – строго централизованная  партия, 
непрерывно связанная с бюрократической государственной структурой;
▪ система террористического полицейского контроля, употребляющая 
массовый террор против тех или иных групп населения;
▪ монополия на средства массовой информации;
▪ монополия на вооружения;
▪ контроль и руководство экономикой через бюрократическую и 
корпоративную систему общества;
▪ создание  «человека государственного», принцип соучастия жителей в  
делах режима (невозможность оставаться в стороне) 



Административно – командная система в экономике 
способствовала  формированию тоталитарного государственного 
государства:

▪ Сверхцентрализация и огосударствление экономики;

▪ жесткое планирование;

▪ введение карточек;

▪ жесткий контроль партийными руководителями выпускаемой 

продукции;

▪ слабое материальное стимулирование труда;

▪ высокие нормы выработки;

▪ развитие стахановского движение;

▪ жесткая производственная  дисциплина (уголовное наказание за 

опоздание)



▪Ограничена свобода 
передвижения колхозников (нет 
паспортов)

▪ 1932 г. были введены паспорта;
▪ ограничение место жительства 
(нельзя жить без паспорта)

▪Ограничение выбора смены 
работы;

▪ партийное ограничения  в 
продвижения по служебной 
лестнице (необходимость быть 
членом партии)

Тоталитаризм в социальной сфере

П.Белов.
Песочные часы.



Конституция 1936 года

Принята VIII съездом СССР в декабре 1936 г.

Основные положения:

▪Зафиксировала о построении, в основном, социализм;
▪ упразднялись  съезды всех уровней, выборы стали прямыми, 
равными, тайными, всеобщими (в действительности выборы -  
формальность);
▪ Двухпалатный Верховный Совет – высшая законодательная 
власть;
▪1.Совет Союза                              2. Совет национальностей
▪ ликвидировала социальный слой лишенцев;
▪Зафиксировала создание новых республик (11 республик)
▪ декларировала новые социальные права трудящимся, широкий 
перечень демократических прав и свобод (в реальной жизни не 
соблюдались)
▪ ВКП (б) стала государственно – политической структурой.



Формирование режима личной власти Сталина.
20 годы

И.Сталин избран на пост Генерального секретаря ЦК партии 
большевиков в 1922г.

Председател
ь

Политбюр
о

Пленум ЦК

Съезд РКП(б)

 Г  С
секретариат

Местные 
партийные 
органы

Президиум 
ВЦИК

ВЦИК

Съезд 
Советов

Аппарат 

Председател
ь

СНК

Центральный 
аппарат 

управления 
народным 

хозяйством

Советские и хозяйственные структуры  
республик, краев, областей

Исторические 
традиции российской 

государственности
Однопартийная 

система, 
огосударствление 

партии
Несовершенство  

советского 
общественно 

государственного 
аппарата

Сложность задач 
по строительству 
нового общества.  



Формирование режима личной власти Сталина.

30 е годы
Г С

ОГПУ  - НКВД

Советские и хозяйственные структуры  
республик, краев, областей

ПРЕДСЕДАТ
ЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТ
ЕЛЬ

Президиум ВС

Верховный 
Совет

АППАРАТ

СНК

Центральный 
аппарат 

управления 
народным 

хозяйством

Политбюр
о

Пленум ЦК

Съезд ВКП (Б)

Секретариат

Местные 
партийные 
органы



Запомни!

   Культ личности — 
возвеличивание 
отдельной личности (как 
правило, 
государственного деятеля) 
средствами пропаганды, в 
произведениях культуры, 
государственных 
документах, законах.
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Порожден особенностями 
тоталитарной системы

Причины 
формировани

я культа 
личности 
Сталина

Результат внутрипартийной 
борьбы за власть

Влияние личных качеств 
Сталина

Результат массовых 
политических и экономических 

репрессий

Культ личности  - единовластие Сталина. Возвеличение 
роли одного человека на ход исторического развития. 



Культ личности
• Его стали именовать «мудрым», «великим», 

«гениальным». В стране появился «отец 
народов» и «лучший друг советских детей». 

•  «Сталин — глубже океана, выше Гималаев, 
ярче солнца. Он — учитель Вселенной».
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Работа с терминами

Репрессии – это… 

 Тезис Сталина об обострении классовой 
борьбы.

  «По мере продвижения вперед 
сопротивление капиталистических 
элементов будут возрастать, классовая 
борьба будет обостряться».
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Фраза «политические процессы» ассоциируется у большинства с 

трагическими событиями в нашей стране середины — конца 1930-х 

годов. 

На самом деле ряд показательных процессов прошел еще в 1920-е гг. 



Репрессивный аппарат

НКВ
Д

ГПУ ГУЛА
Г

Особое 
Совещани

е

Секретны
й 

отдел 
НКВД



Репрессии в рядах партии
К пику массовых политических репрессий страна подходила постепенно, но 
неуклонно. С каждым годом росло число репрессированных. В декабре 1934 года 
по приговору военного трибунала была расстреляна большая группа членов ВКП
(б). Впервые в ходе внутрипартийной борьбы в большевистских рядах была 
пролита кровь (!).
В 1935 году число осужденных военным трибуналом за "особо опасные 
контрреволюционные преступления" перевалило за пять тысяч. Активно 
работали и другие судебные и внесудебные органы (Особое совещание при 
НКВД, Военная коллегия Верховного суда и др.), через которые прошли по 58 
статье УК более 30 тысяч человек. Особенно много возбуждалось дел за 
"антисоветскую агитацию". 

Слева: Телеграмма съезда 
трудящихся Мещовского 

районного съезда советов в ЦИК 
СССР в связи со смертью С.М.

Кирова 15 декабря 1934. 
Телеграфная лента на бланке. 
ГАРФ. Ф.Р-3316. Оп.27. Д.634. Л.33.

Справа: Фрагмент плаката с 
приказом НКВД №172 о 

досрочном освобождении 
заключенных за хорошую работу. 

1935



Удар по «спецам».

«Шахтинское дело»1928 г. привело к репрессиям 
в отношении буржуазных специалистов.

• Процесс Промышленной партии в 1930 г.

20



«Шахтинское дело», 1928 г.
Судебный процесс в Москве в мае-июле 1928 г. над группой 
инженеров и техников, необоснованно обвинённых в 
создании контрреволюционной вредительской организации, 
которая якобы действовала в Шахтинском и других районах 
Донбасса. Первый судебный процесс, которым руководил 
будущий генпрокурор А.Я.Вышинский.

В суде. 53 обвиняемых в саботаже 
в Шахтинске (Донбасс). Москва, 

Дом Союзов, июнь 1928 г. 

Выход подсудимых по 
Шахтинскому делу из фургона. 

Москва, 1928 г. 



«Дело Промпартии», 1930 г.
Процесс над восемью крупными учёными-
профессорами во главе с директором 
Теплотехнического института Леонидом 
Рамзиным. Суть обвинения — создание 
нелегального антисоветского Союза 
инженерных организаций (Промышленной 
партии), который координировал 
вредительство в масштабах всей страны. 

Процесс по делу членов 
Промпартии. Рамзин, один из 

обвиняемых в саботаже. Москва, 
Дом Союзов. Декабрь 1930 г. 

Процесс по делу членов 
Промпартии. Люди 

направляются в суд. Москва, 
Дом Союзов. Декабрь 1930 г. 



Внутрипартийная борьба

Ряд представителей старой большевистской гвардии  
выступили против руководства Сталина и его методов 

проведения индустриализации 

Значительная часть делегатов XVII съезда ВКП(б) 
проголосовала против вхождения И.В. Сталина в новый 

состав ЦК

1932 г.
Манифест М.Н. Рютина 

«Ко всем членам ВКП(б)»

1934 г.
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1929-1936 гг. 
– серия «генеральных чисток» в партии.

Из партийных рядов были удалены все, кто 
вызывал сомнения сталинского руководства в 
«надежности» (около 40% всех коммунистов).

Внутрипартийная борьба

XVII съезд ВКП(б)



Смысл массовых репрессий 

• Навести порядок в стране;
• Устранение врагов советской власти;
• Переложить ответственность за неудачи на 

"врагов народа";
• Стремление уничтожить думающую часть 

общества;
• Необходимость большого количества 

подневольной рабочей силы.
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Начало массовых репрессий

    Поводом для 
развертывания массовых 
репрессий в стране стало 
убийство 1 декабря 1934 
г. в Ленинграде члена 
Политбюро ЦК ВКП(б), 
первого секретаря 
Ленинградскою губкома 
ВКП(б) С. М. Кирова. 



«Большой террор» 30-х гг.
Посредством террора из общественно-политической и 
культурной жизни страны устранялась лучшая часть, 
свободомыслящая часть нации.

Ослаблялись сепаратистские настроения в союзных 
республиках.

«Враги народа» являлись теми, на кого сваливалась 
вина за неудачи в деле построения социализма.



«Большой террор» и его основные этапы 

1. 1928-1929г. - Сталин, Каменев, Зиновьев  -> 
против Троцкого;

2. I (1936г.) и II (1936-1937г.) Московский 
процесс - Сталин, Бухарин, Рыков -> против 
Каменева, Зиновьева, Троцкого.

3. III (1938г.) Московский процесс - Сталин  -> 
против Бухарина, Рыкова, Томского.

1928 год - Сталин сформировал тезис о том, что по 
мере продвижения вперед сопротивление 
капиталистических элементов будут возрастать, 
классовая борьба будет обостряться.
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Московские показательные 
политические процессы 1930-х гг.

Летом 1936 года органам НКВД дали указание организовать новый политический 

процесс — над троцкистами и зиновьевцами. 29 июня ЦК партии одобрил 

закрытое письмо о террористической деятельности троцкистско-зиновьевского 

контрреволюционного блока. Его сфабриковали на основе сведений, выбитых на 

допросах у Зиновьева, Каменева, Бакаева, Евдокимова, Мрачковского и других 

видных деятелей партии. 

Г.Е.Зиновьев 
(1883-1936), 
советский 
партийный 
деятель

Рассмотрите дела 

так называемых 

открытых 

показательных 

процессов, 

сфабрикованных в 

1936-38 гг. над 

лидерами 

партийной 

оппозиции.



Дело «Антисоветского объединенного 
троцкистско-зиновьевского центра», 1936 г.

В августе 1936 года в Москве состоялся процесс по делу так 
называемого "антисоветского объединенного троцкистско-
зиновьевского центра". Всех 16 подсудимых приговорили к 
расстрелу.

Митинг на заводе «Динамо» против Троцкистско-
зиновьевского блока. Москва, 1936 г. 

Письмо Льва Седова (сына Льва 
Троцкого) председателю Лиги по 

защите гражданских прав человека с 
просьбой принять участие в Собрании 

Комиссии по расследованию 
Троцкистско-Зиновьевского судебного 

процесса в Москве, 7 ноября 1936 г.



Кампания по борьбе с «врагами народа»
С 23 февраля по 5 марта 1937 года в Москве проходил пленум ЦК 
ВКП(б), который вошел в историю как официально закрепивший 
политический курс на развертывание широкомасштабной 
кампании по борьбе с "врагами народа"  — "троцкистами", 
"правыми", "шпионами-диверсантами" и "вредителями".

Значительное внимание пленум уделил работе 
органов госбезопасности по борьбе с "врагами 
народа". По этим вопросам выступал новый нарком 
внутренних дел СССР Н.И.Ежов. Он подверг критике 
всю агентурно-оперативную, следственную и 
кадровую деятельность ОГПУ-НКВД СССР за 1933-1936 
гг.
В результате обсуждения доклада Ежова пленум ЦК ВКП
(б) принял резолюцию, в которой отмечалось, что 
"врагам народа" удалось сравнительно безнаказанно 
проводить "контрреволюционную" деятельность и 
"нанести ущерб делу социалистического 
строительства в ряде отраслей промышленности и на 
транспорте не только благодаря недостаткам работы 
партийных и хозяйственных организаций, но и благодаря 
слабой работе органов НКВД".



    В 1932 г. «Закон о трех колосках» дал 
начало преследованию даже беднейшего 
крестьянства.  

   Затем последовала кампания против 
кулачества. 

    В 1934 г. Особое совещании в НКВД 
получило право во внесудебном порядке 
отправлять «врагов народа» в колонии.

Массовые репрессии.

Заключенные 
на строительстве
Беломорканала.
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Гонения на религию и церковь.

«Имя Бога должно быть 
забыто на территории 
страны» …
Такова была конечная 
цель «безбожной 
пятилетки», объявленной 
Декретом советского 
правительства от 15 мая 
1932 года, за личной 
подписью «великого 
вождя народов». 



К 1933 году должны были закрыться 
все храмы, молитвенные дома, 
синагоги и мечети. К 1934 году – 
исчезнуть все религиозные 
представления (!), привитые 
литературой и семьёй. К 1935 году 
страну (и прежде всего, молодёжь) 
необходимо было охватить 
тотальной антирелигиозной 
пропагандой. К 1936 году 
планировалось уничтожение 
последних молитвенных домов и 
всех до единого 
священнослужителей. А к 
финальному 1937 году религию 
требовалось изгнать из самых 
укромных уголков жизни, а самое 
имя Божие должно было исчезнуть 
…





Политическая система

Сущность политической системы – 
режим личной власти И. Сталина

партийные органы органы госбезопасности

опиралась  на 

(с 1934 г. – НКВД)

Каждый член общества был вовлечен в иерархическую 
систему массовых организаций: партия, комсомол, 

пионерия, профсоюзы, творческие союзы.

Через массовые организации власть направляла народ 
на решение  задач социалистического строительства.



Экономика 
→ фактическое присвоение государством средств 

производства

→ сверхцентрализация управления экономикой, 
минимум хозяйственной самостоятельности на местах

→ ограниченность товарно-денежных отношений, 
государственное регулирование цен

→ милитаризация экономики

→ ликвидация свободы труда,  замена ее 
внеэкономическим принуждением («подсистема 
страха»)

В СССР завершилось становление модели 
директивной экономики, которая к концу 30-х гг. 

приобретает «лагерный» облик



Многие историки определяют сложившуюся в 
30-е гг. социальную систему как 

общество государственного социализма,
который приобрел ярко выраженный 

тоталитарный характер


