
Политическая система СССР 
в 30-е годы.



  политический режим:

• одна из форм политической системы 
общества с характерными для нее 
целями, средствами и методами 
реализации политической власти.

• Какие виды политических режимов вам 
известны



Демократический Тоталитарный Авторитарный 

Народовластие концентрация власти в руках 
политического лидера или 
определенных лиц

концентрация власти в руках 
политического лидера или 
определенных лиц

Правовое государство государство стремится к 
глобальному господству над 
всеми сферами общественной 
жизни, к всеохватывающей власти

наличие у государства лишь 
ключевых рычагов воздействия на 
общественную жизнь;

Свободные и честные 
выборы, 
многопартийность, 
плюрализм

общество практически полностью 
отчуждено от политической 
власти, но оно не осознает этого; 
в политическом сознании 
формируется представление о 
"единстве", "слиянии" власти и 
народа; монопольный 
государственный контроль над 
экономикой, средствами массовой 
информации, культурой, 
религией, вплоть до личной 
жизни, до мотивов поступков 
людей

ограничение и строгая 
регламентация политических прав 
и политического поведения как 
отдельных граждан, так и 
общественно-политических 
организаций;

Равенство пере законом и 
справедливое 
судопроизводство

доминирующим методом 
управления становится насилие, 
принуждение, террор

отсутствие огромного 
репрессивного аппарата;

Гарантии прав и свобод права и свободы человека и 
гражданина носят декларативный, 
формальный характер, 
отсутствуют веские гарантии их 
реализации

Признаёт свободу человека в 
некоторых – не политических 
сферах. Наличие некоторых 
элементов демократии (выборов, 
парламентской борьбы)



Тоталитаризм - (лат. totalis - всеобщий) – 
разновидность антидемократического 
режима, характеризующаяся всеобщим 
контролем государства над населением.

Авторитаризм -(от лат. auctoritas — власть, 
влияние) — тип недемократического 
политического режима, основанного на 
сильной централизованной власти одного 
лица (президента, монарха, премьер-
министра) или группы лиц.



Экономическая сфера Политическая сфера

Сфера национальных 
отношений Духовная сфера

Политический 
режим в СССР



Роль партии в жизни 
государства

• Партия – особый 
общественный 
институт 



Роль партии в жизни государства

• члены ВКП(б) занимали все государственные 
посты;

• ВЦИК не мог принять ни один закон без 
Политбюро;

• партийная символика (красное знамя и гимн 
«Интернационал») стала государственной;

• внутри партии все вопросы решало 
Политбюро;

• идеология партии (марксизм-ленинизм) стала 
государственной.



Роль партии в жизни 
государства

• РСДРП – РКП(б)- ВКП(б)
• Март 1921 г. –X съезд – «О единстве 

партии»: запрет внутрипартийных 
группировок, фракций, коллективное 
мнение является единственным.



Борьба 
за «Ленинское наследие»

• Ленин в Горках
• «Завещание»
• вопрос о 

преемственности 
лидера



• По мнению самого Ленина единственным 
преемником на пост председателя СНК мог 
стать только Троцкий, которому по его 
личной просьбе в сентябре 1922 г.  Политбюро 
ЦК предложил занять пост заместителя 
председателя СНК.

• Однако Троцкий решил сосредоточиться 
чисто на партийной работе и отказался войти 
в правительство.



• Такое возвышение Троцкого явно не 
устраивало Зиновьева, 
претендовавшего на лидерство в 
партии, Каменева, замещавшего в 
период болезни Ленина на посту 
председателя СНК, и Сталина.

• Объединившись в так 
называемую «тройку», они повели 
борьбу с Троцким с целью выключения 
его из политической борьбы.



24 декабря 1922 года члены ЦК Сталин, 
Каменев и Бухарин приняли решение

• «1. Владимиру Ильичу предоставляется 
право диктовать ежедневно 5-10 минут, но 
это не должно носить характера переписки 
и на эти записки Владимир Ильич не должен 
ждать ответа. Свидания запрещаются.
2. Ни друзья, ни домашние не должны 
сообщать Владимиру Ильичу ничего из 
политической жизни, чтобы этим не давать 
материала для размышлений и волнений».



• Самым талантливым из нынешнего состава ЦК он 
называл Троцкого:

• «…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».

• Именно его Ленин видел своим преемником на посту 
Председателя Совнаркома (главы правительства).



• Неплохую характеристику он дал Бухарину и 
Пятакову.

• Но Бухарин, по его мнению, не вполне разбирался в 
диалектике, и его теоретические воззрения не совсем 
соответствуют марксизму.

• Пятаков же «человек несомненно выдающейся воли 
и выдающихся способностей, но слишком 
увлекающийся администраторством…, чтобы на 
него можно было положиться в серьёзном 
политическом вопросе».



• Сталин слишком груб, и этот недостаток, 
вполне терпимый в среде и в общениях 
между нами, коммунистами, становится 
нетерпимым в должности генсека. 
Поэтому я предлагаю товарищам 
обдумать способ перемещения Сталина с 
этого места и назначить на это место 
другого человека, который во всех других 
отношениях отличается от тов. Сталина 
только одним перевесом, именно, более 
терпим, более лоялен, более вежлив и 
более внимателен к товарищам, меньше 
капризности и т.д.



Борьба 
за «Ленинское наследие»

• «Духовно и 
политически он умер 
давно»

• 21.01.24 г.- умер, а 
его речь 
превратилась в 
политическое 
завещание.



«Владимир Ильич  принадлежал 
партии, ей и решать, как с ним 

поступить». 



• 18 мая 1924 г., перед самым 
началом XIII съезда, Крупская 
передала письмо для рассмотрения на 
предсъездовском Пленуме.



Внутрипартийная борьба
годы Противоборствующие группировки



Внутрипартийная борьба

• 1923 – 1924: 
• Сталин, Каменев, Зиновьев             

Троцкий 
• «самая гениальная посредственность»( Троцкий о 

Сталине)
• « всегда виляет, жульничает» ( Сталин о Троцком)
• «Режим в стране гораздо дальше от рабочей 

демократии, чем в период военного коммунизма». 
(Троцкий). Обвинение в адрес «старой гвардии»





• В январе 1925 г. на Пленуме ЦК ВКП(б) Троцкого освободили 
от поста Председателя Реввоенсовета Республики.

• В октябре 1927 г. Троцкий исключен из состава ЦК, а 14 
ноября за организацию демонстрации приверженцев оппозиции 
исключён из членов партии.

• В кон. 1928 г. от Троцкого в ультимативной форме потребовали 
прекратить руководство «левой оппозицией», а после отказа, в 
январе 1929 г. его лишили гражданства и выслали за пределы 
СССР

• 21 августа 1940 г. мексиканский коммунист Рамон Меркадер, 
вошедший в доверие к Троцкому, альпенштоком убил главного 
врага «вождя народа».



Внутрипартийная борьба



Репрессии

•Репрессии
•Террор 
•Культ личности
•Депортация  



Репрессии

• 7 июня 1927г. был убит полпред 
СССР Войков. 

• «Надо теперь же расстрелять 
пять или десять монархистов. 
Надо отдать ОГПУ директиву о 
полной ликвидации (монархистов и 
белогвардейцев) всеми мерами. 
Убийство Войкова даёт 
основание…». 



Репрессии
• 1928 г.- «шахтинское дело»
• 1930 г.- дело Трудовой крестьянской 

партии
• 25 ноября — 7 декабря 1930 г. в Москве 

состоялся процесс над группой видных 
технических специалистов, обвиненных 
во вредительстве и контрреволюционной 
де ятельности процесс Промпартии.

• 1931 г. –  «Союзное бюро 
меньшевиков» 



• Саботаж наблюдения солнечных затмений 
(Пулковское дело);

• Саботаж по заданию иностранных разведок путём 
недостаточного развития текстильных фабрик, 
создания диспропорций в полуфабрикатах, что 
должно было повлечь за собой подрыв экономики 
СССР и всеобщее недовольство (Дело Промпартии);

• Неравномерное распределение по заданию 
иностранных разведок товаров по районам, что 
приводило к образованию излишков в одних местах и 
дефициту в других (дело меньшевистского 
«Союзного бюро»).



Репрессии

•7 августа 1932 года 
принимается закон «Об 
охране имущества 
государственных 
предприятий, колхозов и 
кооперативов» («о пяти 
колосках».)





Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные 
кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о 
террористических организациях и террористических актах против работников 
советской власти:
1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней;
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до 
рассмотрения делав суде;
3. Дела слушать без участия сторон;
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о 
помиловании, не допускать;
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по 
вынесении приговора.
— Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. 
Калинин.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль.
1 декабря 1934 года





Репрессии

•19—24 августа 1936 г. – 
дело о «Антисоветском 
объединенном 
троцкистско-зиновьевском 
центре»







• 16 января 1935 г. Зиновьев и Каменев 
были арестованы.

• В 1936 г. состоялся политический 
процесс, на котором 16 представителей 
«старой гвардии» во главе с 
Зиновьевым и Каменевым были 
обвинены в подготовке под 
руководством находящегося в 
эмиграции Троцкого убийства Кирова и 
покушения на Сталина.



• В 1937 г., в самый разгар политических 
репрессий, Бухарин и др. стали 
главными действующими 
лицами «процесса 21».



Репрессии
• 1935 г. установлена 

уголовная 
ответственность 
вплоть до смертной 
казни, начиная с 12-
летнего возраста



Репрессии
•В 1937–1938 гг. репрессии 
приняли еще и 
национальный характер. В 
ГУЛАГ отправлялись 
поляки, латыши, греки, 
финны, китайцы и другие 
этнические меньшинства





Репрессии
•В июне 1937 года состоялся 
суд над группой высших 
офицеров РККА







Репрессивный аппарат

НКВ
Д

ГПУ ГУЛА
Г

Особое 
Совещан

ие

Секретн
ый 

отдел 
НКВД



• Расширяется сеть концентрационных лагерей, для 
руководства которыми весной 1930 года было 
создано Главное управление лагерей (ГУЛАГ).

• Первые лагеря появились ещё в 1923 году на 
Соловецких островах и 
назывались СЛОН (Соловецкие лагеря особого 
назначения).

• В 1934 году ОГПУ как самостоятельный орган 
упраздняется и входит в состав НКВД – ГУГБ НКВД 
СССР (Главное управление государственной 
безопасности).





Репрессии
•Репрессии в органах 
государственной 
безопасности

•Г.Ягода – Н.Ежов- Л.Берия
•Главным дирижёром всех 
крупных политических 
процессов был Генеральный 
прокурор СССР Вышинский.









Храня подспудных лет 
накал,

Течет из прошлого 
запиской

Передо мной живой 
канал…
                          А.
Мальцева



30 октября – день памяти жертв 
политических репрессий



Конституция 1936 года
(принята YIII Всесоюзным 

съездом Советов)
• ВКП(б) – руководящее ядро общества;
• марксизм- ленинизм - государственная 

идеология;
• окончание строительства социализма;
• основные демократические права и 

свободы (совести, слова, печати, 
равное прямое избирательное право).



Система управления государством 
согласно Конституции
Всесоюзный съезд Советов

СНК СССР                     Верховный Совет

             Совет Союза                    Совет 
                                          национальностей

                  
                 Президиум



«…нельзя допустить, чтобы ужасы 
прошлого были преданы забвению.

   Надо все время напоминать о 
прошлом. Оно было, оказалось 
возможным, и эта возможность 
остается. 

   Лишь знание способно предотвратить 
ее. Опасность здесь в нежелании 
знать, в стремлении забыть и в 
неверии, что это действительно 
происходило…»

                                   К.Ясперс  «Смысл и назначение истории»
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