
• Презентация к уроку истории в 11 
классе

• Соответствует параграфу 17 учебника 
Загладина Н.В. История России и мира 
в XX веке



Установление 
тоталитарного режима 

в  СССР 



Политический режим
• Авторитаризм (от лат. «ауторитас» - 

власть, влияние)
• Тоталитаризм (от лат. «тоталис» - 

весь, целый, полный) 
• Демократия (от греч. «демос» - народ, 

«кратос» - власть)

совокупность приемов и методов осуществления государственной 
власти



Тоталитарный 
политический режим
• то система государственной власти, 
основанная на полном политическом, 

экономическом, идеологическом подчинении 
всего общества и отдельного индивида 

власти; тотальном контроле государства над 
всеми сферами жизни; фактическом 

несоблюдении прав и свобод человека.



ПРЕДПОСЫЛКИ  тоталитарного режима 
в РСФСР и СССР были заложены еще в 

1918 — 1922 гг., когда:
— была провозглашена диктатура 

пролетариата;
— в ходе гражданской войны была 

ликвидирована всякая политическая 
оппозиция большевизму;

— произошло политическое, экономическое и 
военное подчинение общества государству 
(«военный коммунизм»).

Понятие диктатуры пролетариата и 
беднейшего крестьянства было всего лишь 
лозунгом. Фактически к 1922 г. (моменту 
окончания гражданской войны и 
образования СССР) в стране была 
установлена диктатура партии большевиков



Этапы зарождения 
тоталитаризма в СССР

• 20-е годы: была установлена абсолютная 
власть большевиков над обществом и 
государством, но внутри монопольно 
правящей партии большевиков пока еще 
существовала относительная демократия 
(споры, дискуссии, равноправное отношение 
друг к другу).

• Во второй половине 1920-х — 1930-х гг.: 
уничтожение демократии внутри победившей 
партии большевиков, ее подчинение одному 
человеку — И.В. Сталину.



Тоталитаризм
• господство группы лиц, 

возглавляемых лидером (культ лидера)
• всесторонний контроль за жизнью 

общества
• господство одной идеологии
• полное подчинении личности власти
• отсутствие свободы суждений и 

действий
• репрессии



Массовые репрессии
(учебник с.158-160)

• Теоретическое обоснование?
• Повод для открытого усиления 

репрессий?
• Законодательная база?
• Как и почему изменился характер 

репрессий?

Полити́ческие репре́ссии (от лат. repressio — подавление, угнетение) — 
наказание, карательная мера, применяемая государственными органами 

с целью защиты и сохранения существующего строя. 
Любые политические репрессии являются проявлением политического 

насилия. 



Гла́вное управле́ние лагере́й и мест заключе́ния (ГУЛа́г) — 
подразделение НКВД СССР) — подразделение НКВД СССР, МВД 
СССР) — подразделение НКВД СССР, МВД СССР, Министерства 
юстиции СССР, осуществлявшее руководство местами массового 

принудительного заключения и содержания  в 1930—1956 годах. 

1 606 748 



Господство группы лиц, 
возглавляемых лидером

• По Конституции СССР 1936 года 
(«сталинская конституция») 
руководящая роль в обществе 
принадлежала Коммунистической 
партии 

• Основным звеном осуществления 
власти в СССР выступала ВКП(б) 



После смерти В.И. Ленина 21 января 1924 г. в партии и 
государстве начинается 5-летний период борьбы 
между ключевыми соратниками В.И. Ленина за то, 
чтобы стать его преемником. Основными 
претендентами на высшую власть в партии и 
государстве были, по меньшей мере, шесть человек:

— Лев Троцкий;
— Николай Бухарин;
— Григорий Зиновьев;
— Иосиф Сталин;
— Михаил Фрунзе;
— Феликс Дзержинский.
Каждый из них был близким соратником Ленина, имел 

заслуги перед партией, сторонников. Однако ни один 
из них не мог сразу возвыситься над другими.



Борьба проходила путем создания временных 
союзов против ведущего претендента, а 
затем образования новых, в частности:

— союз Сталина-Каменева-Зиновьева против 
Троцкого;

— союз Сталина и Бухарина против Зиновьева;
— союз Сталина и его группы против Бухарина 

и его группы.



Лев Троцкий (Бронштейн) 
• в годы гражданской войны был блестящим 

военным вождем, 
• фактически возглавил страну после 

покушения на В.И. Ленина в 1918 г. 
• Однако большинство членов партии боялись 

Троцкого за его радикализм, жестокость, 
стремление сделать революцию 
непрекращающимся мировым процессом и 
управлять мирной жизнью с помощью военных 
методов. 

• Поэтому против Троцкого единым фронтом 
выступила вся верхушка ВКП (б), ради чего 
объединились непримиримые соперники 
Зиновьев, Сталин и Бухарин. 



Григорий Зиновьев 
(Апфельбаум)

был очень популярен у «нэпмановской», части 
партаппарата. 

• Зиновьев выступал за полубуржуазный тип власти 
большевиков приход к власти Зиновьева мог 
привести к буржуазному разложению партии 
изнутри. 

• Зиновьев не имел морального права возглавлять 
партию большевиков — накануне большевистской 
революции он публично выдал дату и план 
восстания, чем едва не сорвал революцию. 

• Против Зиновьева объединилась вся 
антибуржуазная, «твердая коммунистическая» 
часть партаппарата во главе с Бухариным (главным 
редактором «Правды») и Сталиным (Генеральным 
секретарем ЦК). 

• Зиновьев был скомпрометирован и снят с 
влиятельного поста руководителя Петроградской 
партийной организации.



Михаил Фрунзе 
(1877 — 1926)

• человек внешне и внутренне очень 
похожий на Сталина, 

• герой гражданской войны, 
обладавший бонапартистскими 
амбициями и пользующийся 
огромным авторитетом, 

• в 1926 г. умер в расцвете сил во 
время операции по удалению 
аппендицита, проведенной врачами 
Сталина;



Феликс Дзержинский 
(1877 — 1926) 

• авторитетнейший лидер 
партии, один из основателей 
Советского государства и 
близкий соратник Ленина, 
пользовавшийся 
непререкаемым авторитетом в 
спецслужбах, считавшийся 
«темной лошадкой» в борьбе 
за власть, 

• неожиданно умер в 1926 г. во 
время лечения.



Николай Бухарин
• Бухарина не было радикализма Троцкого и мелкобуржуазности 

Зиновьева, он считался ленинцем, идеологически к нему было 
трудно придраться;

• после смерти В.И. Ленина Бухарин занял нишу Ленина — 
главного идеолога партии;

• В.И. Ленин накануне своей смерти характеризовал Бухарина как 
«любимца партии», в то время как Сталин за свою грубость и 
резкость был подвергнут критике;

• с 1917 г. Бухарин являлся главным редактором газеты «Правда» 
— главного политического рупора большевиков, реально мог 
формировать мнение партии, что ему долго удавалось;

• самое опасное для Сталина — выдвиженцы Бухарина (а не 
Сталина) занимали ключевые посты в стране (глава советского 
правительства А. Рыков, другие члены высшего руководства — 
Томский, Пятаков, Радек, Чичерин и др. принадлежали к «группе 
Бухарина», и Бухарин в годы нэпа проводил через них свою 
политику);

• кроме того, Бухарин, как и Сталин, имел способность к интригам, 
стремился к власти, вместе со Сталиным умело убирал с пути 
общих соперников (Троцкого, Зиновьева, и др.), 

• Однако «ахиллесовой пятой» Бухарина было то, что он и его 
группа олицетворялись с нэпом



• в 1929 г. началось массовое выдвижение на руководящие посты 
сторонников Сталина, которые часто не имели формального 
образования, но обладали сильным практическим интеллектом и 
громадной работоспособностью и целеустремленно стью.

•
Особенностью сталинской кадровой политики было также то, что его 
будущие выдвиженцы, подходящие по своим данным, рекрутировались 
из самых социальных низов (происхождение тщательно проверялось) и 
сразу выдвигались на самые высшие посты. 

• Как правило, новые выдвиженцы верой и правдой служили И.В. 
Сталину (сопротивление Сталину оказывали представители 
«ленинской гвардии» и практически не оказывала «сталинская 
молодежь»).

•
Новая номенклатура, еще вчерашние рабочие и крестьяне, 
неожиданно ставшие руководителями, побывав на руководящих 
постах, ни за что не желала возвращаться «к станку». 

• Номенклатура, в своем большинстве, боготворила И.В. Сталина, и 
стала его главной опорой в борьбе за дальнейшее укрепление его 
власти. 



«Культ личности»
• создании имиджа И. Сталина как легендарной и 

сверхъестественной личности, которой вся страна 
обязана своим процветанием («великий вождь всех 
времен и народов»).

• возведении И.В. Сталина в ранг величайших 
мыслителей наряду с К. Марксом, Ф. Энгельсом и В.И. 
Лениным;

• тотальном восхвалении И.В. Сталина, полном 
отсутствии критики;

• повсеместном распространении облика и имени 
Сталина;

• гонении на религию.
• параллельно с «культом личности» И.В. Сталина шло 

создание не менее масштабного «культа личности» В.
И. Ленина.





Последним случаем открытой оппозиции И.В. Сталину и 
последней попыткой отстранить его от власти стал XVII 

съезд ВКП(б), 
состоявшийся в январе — феврале 1934 г.:

• И.В. Сталин был подвергнут критике за перекосы при проведении 
коллективизации;

• значительная часть делегатов съезда проголосовала против Сталина при 
выборах в ЦК партии по итогам съезда;

• это означало вотум недоверия со стороны партии и потерю И.В. Сталиным 
должности Генерального секретаря ЦК ВКП(б);

• по партийным традициям, новым Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) и 
руководителем партии должен был стать СМ. Киров — руководитель партийной 
организации Ленинграда, набравший наибольшее число голосов на выборах (на 
300 больше И.В. Сталина), на чем настаивали многие делегаты;

• однако СМ. Киров — выдвиженец И.В. Сталина, отказался от должности 
Генерального секретаря в пользу И.В. Сталина и не воспользовался 
сложившейся ситуацией;

• результаты выборов были сфальсифицированы, и Сталин остался на посту 
лидера партии.

После этого события:
• съезды партии перестали регулярно проводиться с 1934 г. пост Генерального 

секретаря ЦК ВКП(б) стал терять свое значение, а И.В. Сталин (с 1952 г.) стал 
одним из Секретарей ЦК;

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



Убийство С. Кирова 
1 декабря 1934 г.:

В Смольном был убит С.М. Киров. 
Убийца погиб при задержании, и 
преступление осталось не 
раскрытым. Убийство С. Кирова 

1 декабря 1934 г.:
• освободило И.В. Сталина от 

набирающего силу конкурента;
• стало поводом для разворачивания 

в стране массовых политических 
репрессий.



Учебник стр. 160-163

• всесторонний контроль за жизнью 
общества

• господство одной идеологии

• полное подчинении личности власти

• отсутствие свободы суждений и 
действий

Командная экономика, система 
творческих союзов, контроль СМИ

Марксизм-ленинизм, 
история ВКП(б)

Система воспитательных 
общественных организаций

Духовный климат поиска 
«врагов», атмосфера страха
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