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Основные черты советской 
полити-ческой системы

Во второй половине 1920-х - 1930-е гг. сложилась особая модель политического 
устройс-тва СССР. Большое влияние на её формирование оказывали факторы 

объективного и субъективного характера.

Факторы, оказавшие влияние на формирование во второй половине 1920-х 
– 1930е гг. советской модели политического устройства
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Основные черты советской 
полити-ческой системы

После Октябрьской революции партийный аппарат РКП(б) - ВКП(б) быстро стал 
партий-но-государственным. Это означало, что на основные посты в государстве 
были назначе-ны представители РКП(б). Ни один орган советской власти не мог 
принимать решения без санкции партийных комитетов. Для усиления контроля 
над различными слоями об-щества создавались массовые общественные 
организации, которыми также руководили партийные функционеры. Таким 

образом, партия большевиков из политической превра-тилась в управленческую.

Советский политический 
плакат



Основные черты советской 
полити-ческой системы

Важную роль в сложившейся политической системе играла личность вождя. 
Первона-чально им был В.И.Ленин, а затем И.В.Сталин, одержавший победу в 
ожесточённой внутрипартийной борьбе над своими конкурентами. В первой 

половине 1920-х гг. Стали-на характеризовала абсолютная лояльность к Ленину, 
высокий профессионализм в вы-полнении повседневной организаторской 
работы. В 1922 г. он был выдвинут на новую, чисто административную (не 
политическую)  должность в партии - Генерального секре-таря. Постепенно 

Сталин превратил эту должность в центр власти в стране.

И.В.
Сталин

В.И.
Ленин



Основные черты советской 
полити-ческой системы

Тем  не менее после смерти В.И.Ленина он не считался главным претендентом 
на выс-шую власть в партии и государстве среди видных соратников вождя. 

Тройку основных кандидатов на наследие Ленина составляли Л.Д.Троцкий, Г.Е.
Зиновьев и Н.И.Бухарин. 

Г.Е.
Зиновьев

Л.Д.
Троцкий

Н.И.
Бухарин



Основные черты советской 
полити-ческой системы

Однако против Троцкого выступила вся верхушка ВКП(б), в том числе такие 
непримири-мые соперники, как Зиновьев, Сталин, Бухарин. Большинство членов 
партии боялись его радикализма, жестокости, стремления управлять мирной 

жизнью военными методами. В результате Троцкий был отстранён от 
руководства Красной Армией и потерял своё бы-лое влияние.

Л.Д.Троцкий в своем рабочем 
кабинете



Основные черты советской 
полити-ческой системы

Но и Зиновьев, руководитель Петроградской партийной организации, вряд ли мог 
рас-считывать на успех. Против него объединилась та часть партаппарата, 
которую возглав-ляли главный редактор «Правды» Бухарин и Генеральный 
секретарь партии Сталин, счи-тавшие недопустимыми полубуржуазные 

шараханья Зиновьева. Он был снят со своего влиятельного поста.

Г.Е.Зиновьев в своем рабочем 
кабинете



Основные черты советской 
полити-ческой системы

Последним опасным конкурентом Сталина 
оста-вался Бухарин. Решающая схватка 
между ними за власть произошла в 

1927-1929 гг. Главный идеолог и «любимец 
партии», Бухарин был поч-ти неуязвим. Но и 
у него нашлось слабое место. Бухарин и его 
группа олицетворялись с нэпом, который в 

1928-1929 гг. вызывал всё большее 
недовольство в партии. Воспользовавшись 

этим обстоятельством и наличием 
внутрипартийной демократии, Сталин умело 
перенёс личную борьбу с Бухариным за 

власть в русло споров по поводу 
экономического развития страны. Ему 

удалось убедить партию в необходимости 
отка-заться от нэпа и начать 

индустриализацию и кол-лективизацию.
Н.И.

Бухарин



Основные черты советской 
полити-ческой системы

В 1929 г. бухаринская группа была отстранена от власти. Ключевые посты заняли 
старые соратники революционной поры В.М.Молотов, К. Е. Ворошилов, Л.М.

Каганович, Г.К.Ор-джоникидзе, в дальнейшем – молодые выдвиженцы Сталина Г.
М.Маленков, Л.П.Берия, Н.С.Хрущёв, С.М.Киров.

В.М.
Молотов

К.Е.
Ворошилов

Л.М.
Каганович

Г.К.
Орджоникидзе

Г.М.
Маленков

Л.П.
Берия

Н.С.
Хрущёв

С.М.
Киров



Основные черты советской 
полити-ческой системы

На XVII съезде ВКП(б), состоявшемся в январе-феврале 1934 г., значительная 
часть деле-гатов проголосовала против Сталина при выборах в ЦК партии. 

Новым Генеральным сек-ретарём должен был стать С.М.Киров – руководитель 
партийной организации Ленингра-да. Однако он отказался от этой должности в 
пользу Сталина. После этого события пар-тийные съезды перестали регулярно 

проводиться.

С.М.Киров 
выступает 

на XVII съезде ВКП
(б)



Основные черты советской 
полити-ческой системы

В декабре 1934 г. произошло загадочное 
убийство С.М.Кирова, которое Сталин 

использовал для раз-вёртывания в стране 
политических репрессий. Реп-рессии 

проводились и раньше, но во второй поло-вине 
1930-х гг. они приобрели повсеместный ха-
рактер. Сталинское руководство опасалось, 
что в случае войны в СССР может возникнуть 
«пятая ко-лонна» из числа лиц, недовольных 
большевист-ской властью. Поэтому были 

приняты упреждаю-щие меры по ликвидации 
реальных и потенциаль-но возможных 

оппонентов.

Похороны С.М.Кирова. 14 декабря 
1934 г.



Основные черты советской 
полити-ческой системы

По обвинению в политических преступлениях только в 1937-1938 гг. были 
арестованы около 2 млн человек, из которых почти 800 тыс. казнены. Были 
осуждены и расстреляны как враги народа недавние соперники Сталина в 
борьбе за власть - Зиновьев, Каменев, Бухарин и др., репрессированы 

большинство делегатов «бунтарского» XVII съезда ВКП(б). 

Г.Е.
Зиновьев

Л.Б.
Каменев

Н.И.
Бухарин



Основные черты советской 
полити-ческой системы

Также физически были уничтожены такие видные военачальники, как М.Н.
Тухачевский, В.К.Блюхер, А.И.Егоров, И.П.Уборевич, И.Э.Якир и др. В 1940 г. в 

Мексике был убит Л.Д. Троцкий.

М.Н.
Тухачевский

В.К.Блюхер

А.И.Егоров

И.П.Уборевич И.Э.
Якир

Л.Д.
Троцкий



Основные черты советской 
полити-ческой системы

К концу 1930-х гг. в стране окончательно сложился культ личности Сталина. 
Одновремен-но создавался масштабный культ личности В.И.Ленина.

Система культа личности Сталина

создание образа Сталина как 
сверхличности и возведение 

его в ранг величайших 
мыслителей наряду с К.

Марксом, Ф.Эн-гельсом и В.
И.Лениным

всемерное восхваление 
Сталина и преследование 
любого инакомыслия

повсеместное изображе-ние 
Сталина в виде мно-

гочисленных памятников, 
бюстов, портретов



Основные черты советской 
полити-ческой системы

Основные черты духовной жизни СССР в 1930-е гг.

установление госу-
дарственного конт-
роля над средства-ми 

массовой ин-
формации, литера-
турой и искусством

преследование 
церкви, насажде-ние 

атеизма

создание специаль-
ных идеологичес-
ких организаций и 
учреждений с целью 

разъяснения 
официальной идео-

логии 

борьба с инакомыс-
лием



Основные черты советской 
полити-ческой системы

Политическая система, созданная партией большевиков, стала важным 
инструментом ускоренной социалистической модернизации и построения 

индустриальной базы, без которых многонациональное Советское государство не 
смогло бы выдержать столкно-вения с военной машиной фашистской Германии в 

годы Великой Отечественной войны.

Капитан Страны Советов 
ведёт нас от победы к 
победе. Плакат. 1933 г.



Основные черты советской 
полити-ческой системы
5 декабря 1936 г. была принята новая 

Конституция СССР, получившая название 
«сталинской». Все граж-дане СССР наделялись 

равными правами, деклариро-вались 
основополагающие права и свободы челове-ка, 
при этом провозглашались диктатура пролета-

риата и власть Советов.

Конституция СССР. Плакат. 
1936 г.

Делегаты 
VIII съезда 
Сове-тов 

голосуют за 
принятие 

Конституции 
СССР



Основные черты советской 
полити-ческой системы

Важные изменения произошли в системе государственной власти. Вместо 
Всесоюзного съезда Советов и ВЦИК создавался Верховный Совет СССР, 

избираемый путём прямых и равных выборов. В качестве высшего 
исполнительного органа власти по-прежнему сох-ранялся Совнарком.

Структура органов государственной власти СССР в соответствии с Конституцией 
1936 г.

Верховный Совет СССР
Совет Союза Совет Национальностей

Президиум Верховного Совета СССР

Совет Народных Комиссаров (СНК)

Народные комиссариаты



Основные черты советской 
полити-ческой системы

Конституция закрепила образование 
пяти среднеазиатских советских 

республик – Ка-захской ССР, Киргизской 
ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР, 

Туркменской ССР, ранее бывших 
автономиями РСФСР. В результате 
количество союзных республик 

увеличилось до 11. Почти все народы 
СССР получали фор-мально право на 
государственность различ-ного уровня 

(союзная республика, автоном-ный округ 
и др.). В Сибири искусственно соз-
давалась еврейская автономная 

область, хо-тя большинство евреев 
проживало за её пределами.

Советские социалистические 
республики, образованные в 1924-1936 

гг.



Внешняя политика СССР в 1930-
е гг.

Основные направления внешней политики СССР в 1930-е гг.

стремление обеспе-
чить националь-ную 

безопасность

стремление устано-
вить стабильный 
торговый обмен с 
капиталистичес-
кими странами

развитие дружес-ких 
отношений с 

дальневосточными 
государствами 

(Китай)

поддержка между-
народного комму-
нистического дви-

жения



Внешняя политика СССР в 1930-
е гг.

Развитие событий в мире в 1930-х гг. серьёзно угрожало безопасности СССР. В 
Восточной Азии Япония, оккупировав Маньчжурию в 1931 - начале 1932 г., 

спровоцировала рост напряжённости в отношениях между двумя государствами. 
В 1938 г. японские войска вторглись на территорию СССР в районе озера Хасан. 

В ходе ожесточённого трёхднев-ного сражения Красная Армия отбросила 
японцев за пределы государственной границы.

Агрессия Японии в Северо-
Восточном Китае. 1931-1937 гг.

Атака красноармейцев у оз. 
Хасан



Внешняя политика СССР в 1930-
е гг.

Но Япония продолжала испыты-
вать границы СССР на 

прочность. В результате мелкие 
столкновения с японцами 

переросли в новый серьёзный 
военный конфликт на 

территории Монголии. После 
напа-дения Японии на 
Монгольскую На-родную 
Республику (МНР) в 1939 г. 

Красная Армия, в соответствии 
с договором о взаимной 

обороне между СССР и МНР, 
вступила в бои с японским 
агрессором. В ходе че-

тырёхмесячной войны в районе 
р. Халхин-Гол  японцы потеряли 
уби-тыми и ранеными около 50 
тыс. че-ловек и прекратили 

военные дей-ствия.

Агрессия Японии в Северо-
Восточном Китае. 1931-1937 гг.



Внешняя политика СССР в 1930-
е гг.

Таким образом, Советский Союз продемонстрировал готовность защитить себя. 
В апре-ле 1941 г. в Москве был подписан советско-японский пакт о ненападении, 
во многом предотвративший нападение Японии на СССР после начала Великой 

Отечественной вой-ны.

Подписание пакта о 
нейтралитете между СССР 
и Японией. Москва. 13 

апреля 1941 г.



Внешняя политика СССР в 1930-
е гг.

Приход нацистов к власти в Германии в 1933 г. 
породил ещё одну серьёзную угрозу для СССР. С 
этого времени советское руководство начало 
искать союзников по ан-тифашистской борьбе 
среди других европейских госу-дарств, имея в 

виду прежде всего Францию и Велико-британию. В 
1934 г. СССР вступил в Лигу Наций. Народ-ный 
комиссар по иностранным делам М.М.Литвинов 

неоднократно призывал членов этой 
международной организации принять меры для 
обеспечения коллек-тивной безопасности против 
возможной агрессии фа-шистских государств. 
СССР также поощрял создание в отдельных 
странах объединённых народных фронтов, в 
рамках которых коммунисты, социалисты и 

центрист-ские политические силы сотрудничали в 
борьбе прот-ив фашистских движений. Во 
Франции, например, уда-лось остановить 

продвижение фашистов к власти и да-же создать 
в 1936 г. правительство Народного фронта.

М.М.Литвинов



Внешняя политика СССР в 1930-
е гг.

Летом 1938 г. возник серьезный политический кризис, когда Германия 
потребовала у Че-хословакии уступить Судетскую область. СССР предложил 
Чехословакии поддержку и призвал Францию и Великобританию сделать то же 
самое. Вместо этого французское и британское правительства, придерживаясь 
политики «умиротворения», поверили заве-рениям Гитлера в том, что Судеты 
будут последним территориальным приобретением, которое ему необходимо. 

Результатом стало Мюнхенское соглашение от 30 сентября 1938 г., 
обеспечившее передачу Судетской области Германии.

Расчленение 
Чехословаки

и



Внешняя политика СССР в 1930-
е гг.

В марте 1939 г. немцы оккупировали столицу Чехословакии Прагу и создали 
союзничес-кое государство в Словакии. В итоге неопределенная и эгоистическая 

политика ведущих европейских государств заставила Сталина в одиночку 
решать проблему безопасности Советского государства.

Расчленение 
Чехословакии



Внешняя политика СССР в 1930-
е гг.

После оккупации Чехословакии в Европе 
возник-ла серьёзная угроза агрессии со 

стороны Герма-нии. Советское правительство 
не исключало воз-можности соглашения 
немецкой стороны с Анг-лией и Францией 
против СССР. В этой непростой ситуации 
весной 1939 г. Сталин намеревался зак-

лючить союз с Англией и Францией на случай 
не-мецкой агрессии в Европе. Но по всему 

было вид-но, что англо-французская 
дипломатия оконча-тельно не отказалась от 

политики «умиротворе-ния». Об этом 
красноречиво свидетельствовал тот факт, что 

на ответственные переговоры воен-ных 
миссий Англии, Франции и СССР, которые 
проходили летом 1939 г. с целью создания 
систе-мы коллективной безопасности, в 

Москву прибы-ли второстепенные британские 
и французские чи-новники, не имевшие 

необходимых полномочий для заключения 
соответствующего соглашения.

Прибытие англо-
французской 

военной делегации в 
Москву. 
1939 г.



Внешняя политика СССР в 1930-
е гг.

Между тем Гитлер, к этому времени уже 
принявший решение о начале войны против 
Польши, настойчиво предлагал Сталину 

заключить пакт о ненападении. В случае отказа 
германское руководство давало понять, что 

готово договориться с  Англией о возможных сов-
местных действиях против Советского Союза. 
Таким образом, политика «умиротворения» 
западноевро-пейских стран подталкивала 

Сталина к подписанию договора с Германией. 
Гитлер победил Францию и Ве-ликобританию в 
их собственной дипломатической иг-ре. Он 
предложил Сталину разделить Польшу и ос-

тальную Восточную Европу между Германией и 
СССР.

А.
Гитлер



Внешняя политика СССР в 1930-
е гг.

23 августа 1939 г. министр иностранных 
дел Германии И. фон Риббентроп и 
нарком иност-ранных дел СССР В.М.

Молотов подписали в Москве договор о 
ненападении  между СССР и Германией и 
секретный дополнительный про-токол к 
нему. Стороны договаривались не до-

пустить военного столкновения и 
разграничи-вали «сферы государственных 
интересов» между Германией и СССР.

Планируемое разделение Европы по 
пакту Молотова-Риббентропа

В.М.
Молотов

И.
Риббентроп



Внешняя политика СССР в 1930-
е гг.

После того как 1 сентября  1939 г. Германия напала на Польшу и началась 
Вторая миро-вая война между Германией и западными державами, Риббентроп и 
Молотов подписа-ли 28 сентября 1939 г. договор о границе и дружбе и новые 
секретные протоколы, уточ-нявшие «сферы интересов» двух стран. Советское 

руководство, не сомневавшееся в предстоящем военном столкновении с 
гитлеровской Германией, получило передышку, которую стремилось с 
максимальной выгодой использовать для подготовки к войне. В итоге 

западноевропейские страны сами стали первой жертвой своей политики 
«умирот-ворения» и поощрения фашистского агрессора в восточном 

направлении.

Подписание договор о дружбе и границе 
между СССР и Германией. 28 сентября 

1939 г.


