
Николай II (1894-1917)
Серов В. А.  Портрет императора
 Николая II. 1900 г.                                              Кустодиев Б. М. Его императорское 

величество 
государь император 

Николай Александрович 
Самодержец Всероссийский. 1915 г.         



С. Ю. Витте 
(1849-1915) «Дедушка русской 

промышленности».
С 1889 г. - директор 

департамента железных 
дорог министерства 

финансов; с февраля 1892 г. 
- министр путей сообщений, 
с августа 1892 г. -  министр 

финансов. 
С октября 1905 г. по апрель 

1906 г. возглавлял Совет 
Министров 

«Здание построено, а купол 
остался нетронутым».





Кризис управления в конце XIX-начале ХХ в. 
Причины:
 – нерешенный крестьянский вопрос (безземелье, 
выкупные платежи, сохранение крестьянской общины);

-нерешенный рабочий вопрос (отсутствие рабочего 
законодательства, профсоюзов, невыносимые условия 
работы);

- сохранение национальной дискриминации;
-отсутствие политических прав у всех сословий кроме 
дворянства;

- буржуазия готова к управлению;
- сохранение неприкосновенной абсолютной монархии,
- мировой экономический кризис;
- русско-японская война 1904-1905 гг. 

Николай II
«Бессмысленные мечтания» о парламентаризме,

«охранять самодержавие столь же неотступно как мой 
незабвенный родитель».



Первая русская революция 09 января 1905 г. – 03 июня 1907 г.
9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» - начало первой русской 
революции. 



Первая русская революция 09 января 1905 г. – 03 июня 1907 г.

Буржуазно-демократический характер, результат – установлен 
режим ограниченной конституционной монархии.

1905 г., 18 февраля - рескрипт на имя министра внутренних дел А.
Г. Булыгина, содержавший требование разработать способы 

«привлечения народных избранников к законодательной 
деятельности». 

1905 г., май - Всеобщая стачка рабочих в Иваново-Вознесенске, 
создание первого Совета уполномоченных рабочих депутатов.

1905 г., июнь - Восстание на броненосце "Потёмкин".
1905 г., 6 августа:

1. Манифест Николая II об учреждении Государственной Думы 
2. «Учреждение Государственной Думы»

3. «Положение о выборах в Государственную Думу». 
Дума законосовещательная, многоступенчатые выборы на основе 

имущественного ценза без участия рабочих, присяга депутатов 
на верность.



Репин И. Е. Манифест 17 октября 1905 г.
         

         

17 октября 1905 г. – Николай II подписал Манифест «Об 
усовершенствовании государственного порядка». 

         



Манифест свобод:
1. Дарованы «основные гражданские свободы» - слова, 

собраний, печати, манифестаций, неприкосновенность 
личности.

2. Дума приобрела законодательный характер
3. Выборы по 4 куриям, включая рабочих.

11 декабря 1905 г. – С. Ю. Витте разработал новый закон о 
выборах.

4 курии – землевладельцы (2 ступени), 
жители городов, рабочие (3 ступени),

 крестьяне (4 ступени) – 45% мест принадлежит крестьянам.
Возрастной ценз – 25 лет,

 военные, полиция, высшие чиновники, женщины, учащиеся 
не голосуют. 







П.Н. Милюков (1873-1943) А.И. Гучков ( 1862-1936) В. М. Пуришкевич (1870-1920)         
В. М. Чернов (1873-1952) В. И. Ульянов (1870-1924) Мартов Ю. О. (1873-1923)



20 февраля 1906 г. – Манифест «Об изменении учреждения 
Государственного совета и пересмотре учреждения Государственной 

думы». 
Закон 20.02.1906 г. «Учреждение Государственной думы»: 
Срок полномочий – 5 лет, председатель, два товарища, 450 депутатов, 
комиссии по вопросам, партийные фракции. Налоги, 1/3 бюджета, 
акционерные общества, железные дороги. 

20 февраля 1906 г. - Указ «О переустройстве учреждения 
Государственного Совета»:
196 членов: 98 назначаются, 98 избираются от пяти категорий : 
избираемые Синодом от православного духовенства (6 членов), 
избираемые от Академии наук и университетов (6 членов); 
выборные от промышленности и торговли (12 членов); 
выборные от каждого губернского земского собрания (по одному 
члену); выборные от дворянских обществ (18 членов). 
Срок полномочий 9 лет, обновление на треть  1 раз в три года. 
Возрастной ценз – 40 лет, гимназическое образование.
Два департамента (1. адм., гражд., суд. дела 2. отчеты финансово-
кредитных учреждений), работают по комиссиям.



23 апреля 1906 г. - «Основные государственные законы 
Российской Империи» в новой редакции.
 Из них было изъято определение «неограниченное»
самодержавие. 
Император осуществляет законодательную власть в 
единении с Государственным советом и Думой. 
Прерогативами императора объявлялись: пересмотр 
основных законов, высшее государственное управление, 
руководство внешней политикой, верховное командование 
вооруженными силами; объявление войны и заключение 
мира, объявление местности на военном и исключительном 
положении, право чеканки монеты, увольнение и 
назначение министров, помилование осужденных и общая 
амнистия. 
Государственная дума обсуждает 30% статей бюджета, 
законы о развитии промышленности, железных дорог, 
акционерных обществ.



27 апреля 1906 г. в Тронном зале Зимнего дворца состоялся 
торжественный приём депутатов I-ой Государственной думы.          



Таврический дворец – место заседаний Государственной 
думы.

         



Таврический дворец – зал заседаний Государственной 
думы.

         



Исполнительная власть представлена Советом министров (1905-1917 гг.) во главе с 
премьер-министром: С. Ю. Витте, И. Л. Горемыкин, П. А. Столыпин, В. Н. Коковцов, 
И. Л. Горемыкин, Б. В. Штюрмер, А. Ф. Трепов, Н. Д. Голицын.

И. Л. Горемыкин                                   П. А. Столыпин
         



«Власть исполнительная да подчинится власти 
законодательной» - В. Д. Набоков.

         



3 дума приняла 2000 законов, в том числе аграрные 
законы П. А. Столыпина.



1914-1919 гг. 
1914 г., 19 июля - 1918 г., 3 марта - Участие России в Первой 

мировой войне.





Семья Николая II.
         



Г. Е. Распутин                                   Ф. Ф. Юсупов
         



Февральская революция
1917 г.: 23 февраля – 2 марта

 23 февраля – начало революционных событий в Петрограде.
25 февраля - Всеобщая политическая забастовка в Петрограде.
25 февраля – указ о роспуске Думы
27 февраля – восстание в Петрограде, образование Временного 
Комитета депутатов Государственной думы и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов.

1917 г., 1 марта – приказ № 1 Петроградского совета о подчинении 
Петроградского гарнизона Петросовету и не отправке 160 тыс. солдат 
из столицы на фронт, отмена чинов в армии.     

2 марта - Отречение Николая II от престола. Образование Временного 
правительства.
3 марта - Отречение великого князя Михаила Александровича от 
престола, 
3 марта - акт Временного правительства: политические свободы, 
амнистия, отмена любой дискриминации, создание народной 
милиции, наделение солдат гражданскими правами. 



Председатель Временного исполкома Совета Н. С. Чхеидзе (меньшевик), 
замы Скобелев (меньшевик), и А. Ф. Керенский (эсер).

         







Временное правительство в 
1917 г.

4 состава правительства.
Март- июль – председатель 

Г. Е. Львов (кадет), 
Июль - октябрь – 

председатель А. Ф. 
Керенский (эсер).

Всего 38 министров во всех 
составах, возраст около 40 

лет, 31 чел. – высшее 
образование, у 12 – ученые 

степени.
1-2 месяца в должности.



17 марта 1917 г. – декларация о независимости Польши.
20 марта 1917 г. – проект автономии Финляндии.
Июнь 1917 г. – автономия Украины.
15 апреля 1917 г. – постановление «О производстве выборов гласных 
городских дум и о участковых городских управлениях».
453 города – выборы дум на основе всеобщего избирательного права. 
Всего около 1000 городов.
Губернаторы упразднены, власть перешла к земствам и комиссарам 
Временного правительства. 
 Март-октябрь 1917 г. – Чрезвычайная следственная комиссия.

Август 1917 г. – упразднен Синод и обер-прокурор Синода, 
управление церковью в руках Поместного собора. Министерство по 
делам вероисповеданий.

25 мая 1917 г. – Особое совещание по подготовке закона о выборах в 
Учредительное собрание  (Ф. Ф. Кокошкин) – всеобщее 
избирательное право.
Октябрь 1917 г. – Особая комиссия по составлению проекта 
Основных государственных законов. 
Март 1917 г. во всех городах созданы советы рабочих и солдатских 
депутатов.





Набросок апрельских тезисов.
Выступление В.И. Ленина с 

апрельскими тезисами на заседании 
Петросовета в Таврическом дворце.

         





Июнь 1917 г. – I Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских 
депутатов, преобладают меньшевики и эсеры.
1917 г., 26 июля - 3 августа - VI съезд РСДРП (б). Курс большевиков 
на вооружённое восстание.
1917 г., август - Проведение Государственного совещания в Москве.
1917 г., 25-30 августа - Выступление генерала Л.Г. Корнилова.
1917 г., 1 сентября - Объявление России республикой. 
Сентябрь 1917 г. - перевыборы в Советах и их большевизация. 
Петросовет возглавил Л. Д. Троцкий, Моссовет – В. П. Ногин. 
Появление ревкомов при советах.
Всего 1429 советов в городах и на селе.
1917 г., сентябрь - Проведение Всероссийского демократического 
совещания в Петрограде и формирование предпарламента  - 
Временного совета Российской республики (555 чел.).
1917 г., 10 октября, 16 октября - Заседание ЦК РСДРП (б), 
посвящённое организации вооружённого восстания.
 1917 г., 12 октября - Создание при Петроградском Совете Военно-
революционного комитета (ВРК) во главе с Троцким.
 1917 г., 24-25 октября - Вооружённое восстание в Петрограде. 
Свержение Временного правительства.
      





1917 г., 25-26 октября - Деятельность II Всероссийского съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов - 649 депутатов. Съезд 
покинули меньшевики, правые эсеры, бундовцы.
25 октября – Обращение к рабочим, солдатам, крестьянам «Вся 
власть советам!».
26 октября – Декрет о мире, Декрет о земле.
27 октября – создание Совнаркома.
2 ноября – Декларация прав народов России.
20 ноября – Обращение «Ко всем трудящимся мусульманам 
России и Востока»
20 ноября – контроль над Ставкой Верховного 
главнокомандующего, убийство генерала Духонина.
Март 1918 г. – повсеместный переход власти в руки советов.

 1918 г., 5-6 января - Созыв и роспуск Учредительного собрания.
 1918 г., 10-18 января - Принятие III Всероссийским съездом 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
"Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа".

     





Декрет – (от лат. decretum – постановление).
Декрет о земле - включал общекрестьянский наказ о земле, 

составленный на основании 242 местных наказов. Все помещичьи, 
царские, церковные, монастырские земли конфисковывались 

вместе с инвентарем и постройками и передавались крестьянским 
комитетам и Советам для распределения между крестьянами.  



Председатели СНК : В. И. Ульянов (Ленин) – 1917-1924 гг.,
А. И. Рыков – 1924-1930 гг., В. М. Молотов – 1930-1941 гг.

Комиссариатов - 12, затем – 18. Наркомов – 15.



Кустодиев Б. Н. «Большевик». 1920 г.



12 ноября 1917 г. – прямые, всеобщие, равные, тайные выборы в 
Учредительное собрание.
В выборах участвовали 45 млн. человек из 95 млн. населения.
Эсеры получили 40,4%, большевики – 24%.

28 ноября 1917 г. – Декрет Совнаркома  об аресте вождей 
гражданской войны против революции:
«Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии 
врагов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных 
трибуналов». 
3 января 1918 г. - постановление ВЦИК «О признании 
контрреволюционным действием всех попыток присвоить себе 
функции государственной власти».

5 января 1918 г. - Созыв Учредительного собрания. 410 депутатов 
присутствуют из 715 избранных. 
6 января 1918 г. - роспуск Собрания, отказавшегося обсуждать 
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа».

     



Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
1) Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит 
этим Советам.
2) Советская Российская Республика учреждается на основе свободного 
союза свободных наций как федерация советских национальных 
республик.
II.
Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации 
человека человеком, полное устранение деления общества на классы,… 
III Всероссийский съезд Советов постановляет далее:
1) … весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и 
передается трудящимся без всякого выкупа на началах уравнительного 
землепользования.
Все леса, недра и воды общегосударственного значения… , объявляются 
национальным достоянием.
2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, 
железных дорог и пр. средств производства и транспорта в собственность 
Советской рабоче-крестьянской Республики подтверждается советский 
закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного хозяйства в 
целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами…».



Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 
     



1918 г., 3 марта - Подписание Брест-Литовского мирного 
договора Советской России с Германией и её союзниками.
1918 г., 9 марта - Высадка английского десанта в Мурманске. 
Начало военной интервенции держав Антанты. 
1918 г., 25 мая - Начало антисоветского мятежа 
Чехословацкого корпуса. 
1918 г., декабрь - 1920 г., январь - Борьба советского 
правительства против войск А.В. Колчака.
1919 г., июль - 1920 г., март - Борьба Советского 
правительства против объединённых Вооружённых сил Юга 
России под командованием А.И. Деникина.
1919 г., ноябрь - Разгром войск генерала Н.Н. Юденича.
1920 г., апрель-октябрь - Советско-польская война.
1921 г., март - Заключение Рижского мирного договора 
РСФСР с Польшей. 1920 г., апрель-ноябрь - Борьба 
Советского правительства против войск генерала П.Н. 
Врангеля. Изгнание войск генерала П.Н. Врангеля из Крыма. 
1920 г., ноябрь - Окончание гражданской войны на 
территории РСФСР (в европейской части и Сибири).



Малевич К. «Скачет красная конница». 1928-1932 гг.     



Политика «военного коммунизма во время Гражданской 
войны:

1918 г., 28 июня - Принятие Декрета о национализации 
промышленности.
1918 г., 4-10 июля - Принятие V Всероссийским съездом 
Советов Конституции РСФСР.
1919 г., 11 января - Декрет СНК о продовольственной 
развёрстке на хлеб.
1921 г., февраль-март - Восстание матросов и солдат в 
Кронштадте (Кронштадтский мятеж).
1921 г., март - Принятие Х съездом РКП (б) решения о 
переходе к новой экономической политике.







Образование СССР.  
1922 г., 30 декабря - I Всесоюзный съезд Советов. Образование Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР).
1924 г., январь - Принятие первой Конституции СССР II Всесоюзным съездом 
Советов.     



Август 1922 г. -  сформирована комиссия для разработки возможной формы 
объединения советских республик. Комиссия ЦК РКП подготовила проект Договора 
об образовании СССР, который в ноябре 1922 г. был разослан в республики на 
обсуждение.
Съезды Советов РСФСР, БССР, ЗСФСР, УССР приняли решение об образовании 
СССР и избрали своих полномочных делегатов на I съезд Советов СССР. 
23–29 декабря 1922 г. на Х Всероссийском съезде Советов (присутствовали делегаты 
республик I Всесоюзного съезда) принято решение о создании СССР и о вхождении в 
его состав РСФСР.
30 декабря 1922 г. открылся I съезд Советов СССР. Он утвердил Декларацию и 
Договор об образовании СССР, которые позднее послужили основой первой 
Конституции СССР 1924 г.
В 1925 г. к СССР присоединились Узбекская и Туркменская ССР. 
В 1929 г. к СССР присоединилась Таджикская ССР.
Конституция СССР 1936 г. закрепила  вступление в СССР новых республик: 1. 
Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР (ранее составляли Закавказскую 
Федерацию). 2. Казахской и Киргизской ССР (ранее автономные республики РСФСР).
21 июля 1940 г. провозглашено установление советской власти в Прибалтике,  7 
сентября 1940 г. Латвийская ССР, Литовская ССР и Эстонская ССР вошли в состав 
СССР.   
1940 г. – присоединение Бессарабии и Северной Буковины как Молдавской   ССР.



Установление однопартийной политической системы в СССР:
1917 г. – декрет о закрытии партии кадетов (враги народа, 
организаторы гражданской войны).
1920 г. – самоликвидация эсеров-максималистов.
1921 г. – самоликвидация Бунда.
1921 г. – 10 съезд РКП (Б) – решение о запрете фракций внутри 
партии.
1922 г. – арест и высылки меньшевиков.
10 августа 1922 г. - Декрет ВЦИК «Об административной высылке»: 
«В целях изоляции лиц, причастных к контрреволюционным 
выступлениям, … в тех случаях, когда имеется возможность не 
прибегать к аресту, установить высылку за границу или в 
определенные местности РСФСР в административном порядке».
Принудительная высылка – профессора, врачи, агрономы, 
литераторы. Троцкий – они «потенциальное оружие» врага.
1922 г. – процесс над правыми эсерами. 1923 г. – самороспуск эсеров.
1923-1924 гг. - самороспуск меньшевиков. 
М. П. Томский, член Политбюро ВКП (б) – «у нас много партий, но в 
отличие от заграницы у нас одна партия у власти – остальные в 
тюрьме». 1922 г.



Политическое завещание Ленина:
«Тов. Сталин, сделавшись 

генсеком, сосредоточил в своих руках 
необъятную власть, и я не уверен, 
сумеет ли он всегда достаточно 
осторожно пользоваться этой властью. 

С другой стороны, тов. Троцкий,…, 
отличается не только выдающимися 
способностями. Лично он, пожалуй, 
самый способный человек в настоящем 
ЦК, но и чрезмерно хватающий 
самоуверенностью и чрезмерным 
увлечением чисто административной 
стороной дела…. 

Напомню…, что октябрьский 
эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, 
не являлся случайностью, но что он 
также мало может быть ставим им в 
вину лично, как небольшевизм 
Троцкому. 
   Из молодых членов ЦК хочу 
сказать несколько слов о Бухарине… 
Бухарин не только ценнейший и 
крупнейший теоретик партии, он также 
законно считается любимцем всей 
партии, но его теоретические воззрения 
очень с большим сомнением могут быть 
отнесены к вполне марксистским…». 
25 декабря 1922 года

В. И. Ульянов (Ленин)  (1870-1924) 



И. В. Сталин (Джугашвили)                           Л. Д. Троцкий (Бронштейн) 
(1878-1953)                                                          (1879-1940) 

         



Г. Е. Зиновьев (Радомысльский)              Л. Б. Каменев (Розенфельд)
(1883-1936)                                                              (1883-1936)

         



Н. И. Бухарин                                                       А. И. Рыков
(1888-1938)                                                               (1881-1938)



Анти-
сталинские 

группы

Год 
противостоян

ия

Сталинская 
группировка

Предмет 
спора

Л. Д. Троцкий 1924 г. И. В. Сталин,
Г. Е. 
Зиновьев, 
Л. Б. Каменев

Против 
единоличного 
лидерства 
Сталина и 
засилья 
партийной 
бюрократии

Новая 
оппозиция:
Г. Е. 
Зиновьев, 
Л. Б. Каменев, 
Н. К. 
Крупская, 
Г. Я. 
Сокольников

1925 г. И. В. Сталин,
Н. И. 
Бухарин,
А. И. Рыков,
М. П. 
Томский

Против 
единоличного 
лидерства 
Сталина и 
засилья 
партийной 
бюрократии

1925 г. - решение о возможности построения социализма в 
одной стране на XIV конференции ВКП (б)



Объединен-
ная 
оппозиция:
Л. Д. 
Троцкий,
Г. Е. 
Зиновьев, 
Л. Б. Каменев 

1926 г. И. В. Сталин О путях 
развития 
тяжелой 
промышленно
сти и 
сельского 
хозяйства, об 
отношении к 
кулакам

1928 г. – Л. Д. Троцкий выслан в Алма-Ату
Правая 
оппозиция:
Н. И. 
Бухарин,
 А. И. Рыков,
М. П. 
Томский

1928-1929 г. И. В. Сталин О путях 
развития 
тяжелой 
промышленно
сти и 
сельского 
хозяйства, об 
отношении к 
кулакам



1922 г. – Сталин занял пост Генерального секретаря партии.
1929-1953 гг. – после разгрома всех внутрипартийных оппозиций установлен 

режим единоличной власти И. В. Сталина



Коллективизация сельского хозяйства в СССР.
1927 г., декабрь - XV съезд ВКП (б). Курс на коллективизацию сельского хозяйства. 
1929 г., осень - Начало сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР.
1930 г., 30 января - Постановление политбюро «О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»
1930 г., 2 марта – статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов» в газете 
«Правда».
1932 г., 7 августа – постановление ЦИК и СНК СССР об охране социалистической 
собственности.



Индустриализация в СССР.
1925 г., декабрь - XIV съезд ВКП (б). Курс на индустриализацию.
1928 г. - 1932 г. - Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР.
1932 г., 27 декабря – постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной 
системы.
1933-1937 гг. - Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР. 



Ликвидация неграмотности в СССР.



Постановление ЦИК и СНК от 7 августа 1932 г. 
«Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 

общественной (социалистической) собственности» :
«Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, 
общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу 
государственному и всемерно усилить охрану этого имущества от расхищения.
2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и 
кооперативного имущества высшую меру социальной защиты – расстрел с конфискацией всего 
имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 
лет с конфискацией всего имущества.
3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении колхозного и 
кооперативного имущества».

Постановление ЦИК и СНК от  27 декабря 1932 года

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОЙ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ПО СОЮЗУ ССР И 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОПИСКИ ПАСПОРТОВ»

В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих 
населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и 
не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также 
в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных 
антиобщественных элементов, Центральный исполнительный комитет и Совет народных 
комиссаров Союза ССР постановляют:
1. Установить по Союзу ССР единую паспортную систему…
2. Ввести единую паспортную систему с обязательной пропиской по всему Союзу ССР в течение 
1933 года, охватив в первую очередь население Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы, 
Минска, Ростова-на-Дону и Владивостока…»





1934 г., январь-февраль – XVII съезд ВКП (б). 
(«Съезд победителей»). 



С. М. Киров на XVII съезде ВКП (б).
1934 г., 1 декабря – убийство С. М. Кирова. 

Начало массовых репрессий в СССР.



Статья 58 Уголовного кодекса РСФСР (1938г)
Уголовный кодекс РСФСР . Особенная часть

Глава первая 
Преступления государственные

1. Контрреволюционные преступления
58-1. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, 
подрыву или ослаблению власти рабоче - крестьянских советов и избранных ими … 
правительств Союза ССР, союзных и автономных республик или к подрыву или 
ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, 
политических и национальных завоеваний пролетарской революции. 
58-1а. Измена Родине, т.е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб 
военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или 
неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или 
государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу, 
караются высшей мерой уголовного наказания -- расстрелом с конфискацией всего 
имущества, а при смягчающих обстоятельствах -- лишением свободы на срок 10 лет с 
конфискацией всего имущества. [20 июля 1934 г. (СУ №30, ст.173)] 
Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним 
проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения 
преступления, подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные 
районы Сибири на 5 лет. [20 июля 1934 г. (СУ №30, ст.173)].
58-1г. Недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или совершенной 
измене влечет за собой лишение свободы на 10 лет.
Недонесение со стороны остальных граждан (не военнослужащих) преследуется 
согласно ст.58-12. [20 июля 1934 г. (СУ №30, ст.173)].



СССР в 1930-е гг.
1934 г., январь-февраль – XVII съезд ВКП (б) («Съезд победителей»)
1934 г., 1 декабря – убийство С. М. Кирова. Начало массовых репрессий в 
СССР.
1936 г., 5 декабря - Принятие второй Конституции СССР. 
1936, 1937, 1938 гг. – открытые судебные процессы.

   Е. А. Керсновская (1908-1994).                                                  О. Э. Мандельштам (1891-1938)
      «Наскальная живопись»                                                      «Мы живем под собою не чуя страны»



Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, кует за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина

И широкая грудь осетина. 
(О. Мандельштам)     



               В. Т. Шаламов (1907-1982)                                          А. И. Солженицын (1918-2008)
                 «Колымские рассказы»                                    «Один день из жизни Ивана Денисовича»



1936 г., 5 декабря - Принятие второй Конституции СССР. 
«Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть 
социалистическое государство рабочих и крестьян. 

Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов 
трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти 
помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата. 

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в 
лице Советов депутатов трудящихся. 

Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая 
система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства 
производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической 
системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства 
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.

Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого 
способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест». В 
СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, 
каждому — по его труду». 
Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления 
социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:
а) свобода слова, б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций».



Тоталитаризм  (лат. totalis -  целый, полный) -  это политический режим, в 
котором осуществляется полный контроль и жесткая регламентация со 

стороны государства всех сфер жизнедеятельности общества и жизни 
каждого человека, обеспечивающаяся преимущественно силовыми 

средствами.
 

1) Государство стремится полностью подчинить, огосударствить любые проявления 
жизни;
   2) сосредоточение всей полноты государственной политической власти в руках 
вождя партии, обладающего харизмой (дар);
   3) монополия на власть единственной массовой партии, сращивание партийного и 
государственного аппарата;
   4) господство в обществе одной всесильной государственной идеологии;
   5) централизованная система контроля и управления экономикой (АКСУ);
   6) Политические свободы и права зафиксированы формально, но реально 
отсутствуют;
   7) существует строгая цензура над всеми средствами массовой информации и 
издательской деятельностью. Запрещено критиковать представителей власти, 
государственную идеологию, положительно отзываться о жизни государств с иными 
политическими режимами;
   8) полиция и спецслужбы наряду с функциями обеспечения правопорядка 
выполняют функции карательных органов и выступают в качестве инструмента 
массовых репрессий;
   9) подавление любой оппозиции и инакомыслия посредством систематического и 
массового террора;
   10) подавление личности, обезличивание человека. 



Руководители НКВД (создан в 1934 г.).
Г. Г. Ягода (1934-1936) Н. И. Ежов (1936-1938) Л.П. Берия (1938-1945)


