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Введение
• Российское государство было империей и 
являлось унитарным государством, 
большевики же поддерживали 
демократический лозунг «Право наций на 
самоопределение, вплоть до отделения». 
После Октябрьской революции начинался 
распад российского государства и 
образовалось три типа территорий:

1. Провозгласившие свою независимость 
(Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, часть 
Польши)

2. Советские республики, образовавшиеся на 
окраинах бывшей Российской империи 
(Украинская, 
Белорусская, республики Закавказья)

3. Различные автономные образования внутри 
РСФСР (татаро-башкирская АССР, Якутия, Тува, 
Киргизия и т.д.)



Слом временного буржуазного и создание 
советского государственного аппарата

• Аппарат государства царской России в основном был сломан Февралем. 

• Новый порядок еще не сложился, его заменяли "временные конструкции", т. к. вожди 
либерально-буржуазной революции заняли позицию «непредрешенчества». 

• Временному правительству пришлось, однако, нарушить этот принцип, объявив 1 сентября 
1917 г. Россию республикой, то есть присвоив себе функции законодательного собрания.



Слом временного буржуазного и создание 
советского государственного аппарата

• Первая задача любой революционной власти – предотвратить ее ликвидацию 
военным путем, пока она не оформилась и не получила минимума поддержки 
населения.

• Сразу же после 25 октября 1917 года Советской власти пришлось отражать 
наступление на Петроград войск Керенского – Краснова, а в самом Петрограде 
ликвидировать выступление юнкеров. Эти контрреволюционные выступления не 
были успешными, в них был виден упадок сил и духа всего проекта Временного 
правительства, исчерпавшего свой потенциал.



Слом временного буржуазного и создание 
советского государственного аппарата

• Процессы слома буржуазного государственного аппарата и создания нового были 
взаимосвязаны. 

• Для советского государственного строительства было характерно абсолютное 
недопущение разрывов непрерывности в наличии власти. Проявившееся в эпоху 
становления советского строя "чувство государственности" причем на всех, даже 
низовых уровнях власти, а также сложившаяся во многом стихийно, из обыденного 
здравого смысла, доктрина государственности— особая глава истории русской 
культуры.



Всероссийский съезд рабочих и солдатских 
депутатов. Высшие органы власти

• Съезд, представленный делегатами Совета страны, сразу приобрел характер 
законодательного органа. Он начал свою работу 25 октября 1917 г. 

• В первом же документе съезда – обращении «К рабочим, солдатам и крестьянам» – 
говорилось, что»… съезд берет власть в свои руки», а Временное правительство низложено. 
Таким образом, съезд юридически оформил Республику Советов. 

• Съезд принял два важных декрета: «О мире» и «О земле». Всем воюющим народам и их 
правительствам предлагалось немедленно заключить перемирие и начать переговоры о 
справедливом, демократическом мире.



Всероссийский съезд рабочих и солдатских 
депутатов. Высшие органы власти

• Съезд избрал 
Всероссийский 
Центральный 
Исполнительный Комитет – 
высший орган власти в 
период между съездами.

• 15 ноября 1917 г. 
произошло слияние ВЦИК, 
избранного II 
Всероссийским съездом 
рабочих и солдатских 
депутатов, с 
Исполнительным 
комитетом, избранным на 
Чрезвычайном 
Всероссийском 
крестьянском съезде. Это 
значительно укрепило 
позиции новой власти. 



Всероссийский съезд рабочих и солдатских 
депутатов. Высшие органы власти

1 ноября 1917 г. ВЦИК принял резолюцию по 
вопросу об условиях соглашения с другими 
партиями: 
✔ признание ими программы Советского государства, 

выраженной в декретах о земле, о мире и о 
рабочем контроле; 

✔ признание необходимости борьбы с 
контрреволюцией (Керенский, Корнилов, Каледин); 

✔ признание II Всероссийского съезда Советов 
рабочих и солдатских депутатов единственным 
источником власти и ответственность 
правительства перед BЦИK. 

Важным документом конституционного типа 
была принятая 3 января 1918 г. ВЦИКом 
«Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа». 

✔ Она определила географические рамки 
компетенции Советского государства (Россия) и тип 
государства (Советская республика).



Всероссийский съезд рабочих и солдатских 
депутатов. Высшие органы власти

• I Всероссийский съезд Советов 
постановил образовать для управления 
страной, впредь до созыва 
Учредительного собрания, временное 
рабочее и крестьянское правительство, 
именуемое Советом Народных 
Комиссаров (CНK).

• 4 ноября 1917 г. ВЦИК принял 
резолюцию о праве СНК издавать 
неотложные декреты в рамках общей 
программы Всероссийского съезда 
Советов. Таким образом три органа 
были наделены законодательными 
полномочиями: Всероссийский съезд 
Советов, ВЦИК и СНК.

В.И. 
Ленин

И.В. Сталин
(председатель 
комиссариата
по делам 

национальностей)

А.И. Рыков
(нарком по
внутренним 
делам)

Л.Д. Троцкий
(нарком по 

иностранным 
делам)



Учредительное собрание
• Отношение к Учредительному собранию было вопросом принципиальным, поскольку оно было 
органом, который по типу своему соответствовал буржуазно-либеральному пути развития революции. 

• 13 декабря 1917 г. были опубликованы «Тезисы об Учредительном собрании». В них говорилось, что 
возможность сосуществования двух типов государственности исчерпана, поскольку крестьянство и 
армия определенно перешли на сторону Советской власти, а буржуазные силы начали с ней 
вооруженную борьбу. Поэтому Учредительное собрание может быть включено в государственное 
строительство лишь при условии признания им Советской власти.



Учредительное собрание
• Учредительное собрание 
начало свою работу 5 января 
1918 г. в Петрограде, в 
Таврическом дворце. 
Председателем был избран 
правый эсер В.М. Чернов 
(бывший министр 
Временного правительства). 
Председатель ВЦИК Я.М. 
Свердлов зачитал 
«Декларацию прав 
трудящегося и 
эксплуатируемого народа» и 
предложил собранию 
принять ее, т.е. признать 
Советскую власть и ее 
важнейшие декреты: о мире, 
земле и т.д. Левые эсеры 
также призвали собрание 
принять Декларацию и 
передать власть Советам.

В.М. 
Чернов

Я.М. 
Свердлов 



Учредительное собрание
• Учредительное собрание Декларацию отвергло. После этого большевики и левые эсеры 
покинули собрание. Собрание, уже не имея кворума, приняло постановление о том, что 
верховная власть в стране принадлежит ему. 

• 6 января 1918 г. ВЦИК принял декрет «О роспуске Учредительного собрания». Отказ правых 
эсеров от сотрудничества с Советской властью направил события в худший коридор. 
Компромисс, по мнению В.И. Ленина, предотвратил бы гражданскую войну.

• Учредительное собрание как альтернатива Советам в тех исторических условиях было 
нежизнеспособно. Оно не имело социальной базы, которая могла бы оказать ему поддержку.



Учредительное собрание
• 10 января 1918 г. собрался III 
Вcероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов, 
который выглядел как преемник 
Учредительного собрания. 13 
января начал работу III 
Всероссийский съезд Советов 
крестьянских депутатов. Эти 
съезды объединились, и таким 
образом в стране возник единый 
высший орган власти. Съезд 
одобрил роспуск Учредительного 
собрания, а также решил снять в 
наименовании Советского 
правительства слово: 
«временное»



«Военный коммунизм»
•  Внутренняя политика Советского правительства 1918 - 1921 гг. получила название "военный 
коммунизм". Политика "военного коммунизма" включала комплекс мероприятий, затронувший 
экономическую и социально-политическую сферу. 

• Главным при этом было: национализация всех средств производства, внедрение централизованного 
управления, уравнительного распределения продуктов, принудительного труда и политической 
диктатуры большевистской партии. Политика "военного коммунизма" привела к уничтожению товарно-
денежных отношении. 



«Военный коммунизм»

•   Ограничивалась продажа 
продовольствия и промышленных 
товаров, они распределялись 
государством в виде натуральной 
заработной платы. Была введена 
уравнительная система оплаты труда 
среди рабочих. 

• В период "военного коммунизма" в 
политической сфере установилась 
безраздельная диктатура РКП (б), Партия 
большевиков перестала быть чисто 
политической организацией, ее аппарат 
постепенно срастался с 
государственными структурами. 

• Она определяла политическую, 
идеологическую, экономическую и 
культурную ситуацию в стране, даже 
личную жизнь граждан. Независимость 
потеряли профсоюзы, поставленные под 
партийный и государственный контроль. 
Они перестали быть защитниками 
интересов рабочих.



Конституция РСФСР 1918 года
• Начиная с первого дня своего существования, Советское государство издает целый ряд актов 
конституционного характера. Но формы власти и управления во многом складывались 
стихийно, в ходе революционного процесса. Чтобы урегулировать этот процесс и закрепить те 
формы, которые соответствовали главным устоям новой государственности, была необходима 
официальная Конституция. Ее создание – переломный момент в становлении Советского 
государства.



Конституция РСФСР 1918 года

• Была создана межпартийная 
комиссия, которая за три месяца 
подготовила согласованный текст 
проекта Конституции, он был 
опубликован 3 июля 1918 г. и 
представлен на утверждение в ЦК 
РКП(б) для последующего 
обсуждения на V Всероссийской 
съезде Советов. 



Конституция РСФСР 1918 года

• 10 июля 1918 г. V 
Всероссийский съезд 
Советов принял 
Конституцию. Она 
закрепила политическую 
основу государства – 
Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов. Было сказано, 
что в России осуществлена 
диктатура пролетариата в 
форме Республики 
Советов.



Конституция РСФСР 1918 года
• Раздел «Конструкция Советской власти» закрепил взаимоотношения органов власти и 
управления. В основу советского госаппарата был положен принцип демократического 
централизма. 

• Конституция наделила орган исполнительной власти СНК законодательными полномочиями 
(так же, как орган Съезда Советов ВЦИК – исполнительными). Это диктовалось не только 
чрезвычайной обстановкой, но и самой идеей через воссоединение законодательных и 
исполнительных функций преодолеть слабости буржуазного парламентаризма, задачей 
которого было найти баланс классовых интересов. 



Конституция РСФСР 1918 года

• Такого баланса 
Советская власть 
искать не собиралась, 
поскольку 
декларировала себя 
как «диктатуру 
пролетариата», 
которая по мере 
своего укрепления 
приведет к 
построению 
бесклассового 
общества. 



Конституция РСФСР 1918 года

• Конституция 
специально не 
оговаривала 
принципы 
исполнения 
судебной функции. 
Однако тот факт, что 
организация 
судебной 
деятельности и 
контроль за нею 
возлагался на НКЮ, 
ясно показывали ее 
подчиненность 
исполнительному 
органу.



Конституция РСФСР 1918 года

• Все развитие советской 
государственности направлялось на 
путь, отвергающий главный принцип 
либерального государства, принцип 
разделения властей.

• Реальная проблема становления 
Советского государства состояла в том, 
что Советы возникали стихийно, без 
четко очерченных функций и 
полномочий, на заводах и в деревнях. 
Такие Советы называли «совдепами».

•  Превращение Советов в систему 
государственной власти по Конституции: 
«вся власть» принадлежит Советам, но 
«верховная власть» – центральным 
органам.



Конституция РСФСР 1918 года
• Конституция утвердила важнейшие 
мероприятия Советского государства в 
области экономики:

национализацию банков и земли; 

введение рабочего контроля как первого 
шага к национализации заводов и 
транспорта; 

аннулирование внешних займов, 
заключенных до революции. 

• Конституция отразила федеративный 
принцип государственного устройства 
РСФСР.

• Церковь отделялась от государства и 
школа от церкви, а свобода религиозной и 
антирелигиозной пропаганды 
признавалась за всеми гражданами. 

• Устанавливалось бесплатное образование 
и медицинское обслуживание. Женщины 
уравнивались в правах с мужчинами.



Конституция РСФСР 1918 года
• Конституция провозгласила классовую, пролетарскую демократию – для трудящихся.

Ряда гражданских прав были лишены около 5 млн. человек. В отдельной статье давалось 
оправдание этой дискриминации как временной меры, предотвращающей «ущерб интересам 
социалистической революции».

• Признавались равные права граждан независимо от их расовой и национальной 
принадлежности. 

• В Конституции нет права на труд, отдых, образование и т.д., поскольку было решено записать в 
нее лишь те права, которые в тех условиях могли быть осуществлены.



Конституция РСФСР 1918 года
• Конституция наметила программные 
задачи на переходный период от 
капитализма к коммунизму: 
уничтожение эксплуатации человека 
человеком, беспощадное подавление 
сопротивления эксплуататоров, 
устранение деления общества на 
классы, построение социализма.



Государственная идеология на начальном 
этапе становления Советской власти

• Ключевыми идеями, воспринятыми советской идеологией из марксизма, были следующие: 
справедливость (уничтожение эксплуатации человека человеком), всеединство («Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!»), нестяжательство («каждому – по труду»), возврат к истокам, к 
братству в общине (коммунизм), построение светлого Царства счастья и воли (прогресс, 
неисчерпаемые силы науки, ликвидация государства). Понятия и термины марксизма 
наполнялись при этом своим, часто существенно иным, смыслом.



Государственная идеология на начальном 
этапе становления Советской власти

• Главной 
обобщенной, не 
разлагаемой на 
компоненты 
ценностью был 
образ Революции. 
Он был 
сакрализован 
(обладал 
святостью) и потому 
не требовал 
рационального 
обоснования. С 
понятием 
революции 
связывались 
важнейшие идеалы 
русского 
крестьянства 
(прежде всего, 
земля и воля). 



Государственная идеология на начальном 
этапе становления Советской власти

• Включив в себя в качестве 
основной ценности 
революцию, 
государственная идеология 
создала определенные 
трудности для самого же 
государства, т. к. эта 
ценность в массовом 
сознании в большой степени 
воспринималась как 
анархическая, 
антигосударственная. 
Поэтому уж на первом этапе 
(в 1918 г.) в идеологии все с 
большей настойчивостью 
звучит тема дисциплины, 
организованности, 
разумности. 
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• На уровне теоретиков (прежде всего, в работах В.И. Ленина) в понимании революции 
разрабатывается сложная диалектика конечной цели (общество без государства) и 
переходного периода (построения и укрепления государства). Поставив перед Октябрем в 
работе «Государство и революция»  задачу слома старой государственной машины, В.И. 
Ленин после Октября, уже как председатель правительства, с тревогой убедился, что 
«машина» разрушена до большевиков и стране грозит катастрофа. И в идеологии был 
сделан удивительно быстрый и принципиальный поворот – она становится государственной 
и даже державной.
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• Главное, что в советской 
идеологии понятие 
«диктатура пролетариата» 
не имело классового 
смысла (независимо от 
классовой риторики). К 
неклассовому пониманию 
этого понятия крестьяне 
были подготовлены самой 
их культурой. Она 
воспринималась как 
диктатура тех, кому нечего 
терять, кому не страшно 
постоять за правду. 
Пролетариат был новым 
воплощением народа, 
несущим избавление – 
общество без классов.
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• Таким образом, советская государственная идеология была национальной – нисколько не 
вступая при этом в противоречие с интернациональной риторикой. Дело в том, что 
национализм крестьянского мышления имеет иную природу, нежели национализм 
гражданского общества (само слово национализм, взятое из западного лексикона, надо 
понимать условно, вернее было бы назвать его народность). Крестьянство восставало 
против капитализма, движимое не только социальным, но и национальным чувством – как 
против космополитической силы, уничтожающей самобытность.



Заключение
• В 20-е годы советская дипломатическая деятельность происходила в условиях, когда 
Советский союз играл на реально существующих противоречиях между великими державами, 
всеми способами стремясь избегать конфликтов и провокаций, поскольку страна переживала 
период глубочайших экономических и социальных потрясений и была ими на какое-то время 
ослаблена. 



Заключение
• Несмотря на это, России удалось 
пережить катастрофу революции, 
собрать свои земли и народы, 
восстановить хозяйство и за десять 
лет сделать рывок в экономическом 
и научно-техническом развитии. Это 
стало возможным прежде всего 
потому, что за десять лет до краха, 
была начата работа по созданию 
матрицы и технологии монтажа 
нового народа России – советского. 
Условием нашего национального 
спасения было и то, что для этой 
работы была приспособлена 
готовая организационная структура, 
созданная сначала для совершенно 
другой цели – партия большевиков.



Заключение
• Таким образом, я рассмотрела именно эту тему для реферата, потому что считаю, что 
советское государство – часть истории нашего народа. И его становление является не только 
интересным процессом с точки зрения «взгляда из будущего», но и важным аспектом 
исторического и политического опыта нашей страны.
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