
Советская модель 
тоталитаризма 

НЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯ



⚫ Тоталитаризм (лат. totalitas - цельность, полнота) - понятие, 
обозначающее политическую (государственную) систему, 
осуществляющую или стремящуюся осуществлять ради тех или 
иных целей абсолютный контроль над всеми сферами 
общественной жизни и над жизнью каждого человека в 
отдельности.

⚫ Тоталитаризм — форма отношения общества и власти, при 
которой политическая власть берёт под полный (тотальный) 
контроль общество, образуя с ним единое целое, полностью 
контролируя все аспекты жизни человека. 

⚫ Тоталитаризм — политический режим, стремящийся к полному 
(тотальному) контролю государства над всеми аспектами жизни 
общества.

⚫ Тоталитаризм — 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, в том числе и средствами вооруженного 
насилия.



⚫ Милитаризм (от лат. militaris - военный) - система 
политических, экономических и идеологических 
средств, используемых правящими кругами той или 
иной страны с целью наращивания военной мощи 
государства.

⚫ Унификация (от латинского unus - один и...фикация), 
приведение чего-либо к единой системе, форме, к 
единообразию.



⚫ Особенности советской модели 
тоталитаризма:

В сфере экономики:

1)Ликвидация свободы труда;
2)Присвоение государством средств производства и рабочей 
силы;
3)Экономическая автаркия;
4)Милитаризация экономики;
5)Государственное регулирование имущественных 
отношений.



⚫ Политическая система:

1)Господство однопартийной системы;
2)Физическое уничтожение политических оппонентов;
3)Сращивание партийного и государственного аппарата;
4)Культ вождя;
5)Создание мощного репрессивного аппарата;
6)Унификация всей общественной жизни;
7)Мощный аппарат обработки массового сознания.



⚫ Духовная сфера:

1)Огосударствление партийной идеологии;
2)Изъятие и уничтожение литературы, не 
укладывающейся в идеологические рамки режима;
3)Государственный контроль над средствами массовой 
информации;
4)Единая система идеологизированного образования;
5)Идеологическая изоляция страны;
6)Унификация духовной жизни;



Октябрьская революция 1917года.

⚫ Октябрьская революция (Великая Октябрьская Социалистическая 
Революция) — одно из крупнейших политических событий XX века, 
повлиявшее на его дальнейший ход, произошедшее в России в 
октябре 1917 года. 

⚫ В результате Октябрьской революции было свергнуто Временное 
правительство, и к власти пришло правительство, сформированное II 
Всероссийским съездом Советов, абсолютное большинство делегатов 
которого составили большевики (Российская социал-демократическая 
рабочая партия) и их союзники левые эсеры. В ноябре 1917 г. новое 
правительство было поддержано также большинством Чрезвычайного 
Съезда крестьянских депутатов.

⚫ Временное правительство было свергнуто в ходе вооружённого 
восстания 25—26 октября (7 — 8 ноября по новому стилю), главными 
организаторами которого были В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. 
Свердлов и др. 



• Большевизм - течение в российском социал-демократическом, а затем — 
коммунистическом движении, выступающее с радикальных марксистских 
позиций.

• Большевизм возник в 1903 при расколе Российской социал-демократической 
рабочей партии (РСДРП) на радикальную (большевики), лидером которой стал В. И. 
Ленин и умеренную (меньшевики) фракции.

• К 1912 большевизм выделился в отдельную партию РСДРП (б). Ее отличало от 
других социал-демократических организаций жесткая дисциплина, подчинение 
членов партии партийному руководству, стремление к скорейшему достижению 
социализма и коммунизма.

• В ходе Октябрьского переворота большевики захватили власть, которая перешла к 
поддержанному съездом советов рабочих и солдатских депутатов правительству — 
Совету народных комиссаров (СНК) во главе с Лениным. 

• На местах главными органами власти стали советы, партийные организации 
большевиков и их союзников, чрезвычайные органы (военно-революционные 
комитеты и др.). Первоначально новая система советов считалась временной, а 
после того как Учредительное собрание было разогнано большевиками, стала 
постоянной. 



Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
22 апреля 1870г. – 21 января 1924г.

Российский и советский 
политический и 
государственный деятель 
мирового масштаба, 
революционер, создатель 
Российской социал-
демократической рабочей 
партии (большевиков), один 
из организаторов и 
руководителей Октябрьской 
революции 1917 года в 
России, председатель Совета 
Народных Комиссаров 
(правительства) РСФСР, 
создатель первого в мировой 
истории социалистического 
государства.



⚫ Кризис большевизма.
Разгон Учредительного собрания и заключение Брестского мира 
резко противопоставили большевиков большинству населения 
страны.
Вытеснение товарно-денежных отношений государственным 
перераспределением, низкая компетентность управления в 
условиях наращивания роли государства, игнорирование 
интересов крестьянства и интеллигенции – все это вело к 
развалу промышленного производства, перерастанию 
экономического кризиса в катастрофу, а с мая 1918 — 
широкомасштабной Гражданской войне, которая лишь обострила 
все эти проблемы. 
Стремясь решить их наиболее решительными средствами, 
большевики создали систему олигархического военно-
бюрократического господства и нерыночного государственного 
распределения, ранний, неустойчивый вариант тоталитаризма, 
«военный коммунизм».



⚫ 1921г.«Новая экономическая политика»

НЭП, провозглашена весной 1921 на 10-м съезде РКП(б) в 
обстановке резкого обострения внутриполитической ситуации в 
стране; сменила политику «военного коммунизма». 

Официальная цель: восстановление народного хозяйства и 
последующий переход к социализму. 

Главное содержание: использование рынка, различных форм 
собственности. Привлекался иностранный капитал (концессии), 
проведена денежная реформа (1922—24), приведшая к 
превращению рубля в конвертируемую валюту. Быстро привела 
к восстановлению народного хозяйства.



⚫ 30 декабря 1922г. СССР

Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 
года, а уже 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов 
одобрил его. РСФСР, Украина, Белоруссия и республики 
Закавказья образовали Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР). 

Все органы государственной власти в СССР контролировались 
коммунистической партией (РКП(б), в 1925—1952 годах — ВКП
(б), с 1952 г. — КПСС). Высшим органом партии между съездами 
был Центральный комитет (ЦК). Постоянно действующими 
органами ЦК были Политбюро, Оргбюро и Секретариат. 
Наиболее важным из них было Политбюро. Его решения 
воспринимались как обязательные для исполнения всеми как 
партийными, так и государственными органами.



⚫ Тоталитарная диктатура в СССР:

Главной характерной чертой политического режима в 30-е годы 
стал перенос центра тяжести на партийные, чрезвычайные и 
карательные органы. 
Усиление роли партийного аппарата: он получил право 
непосредственно заниматься государственным и хозяйственным 
управлением, высшее партийное руководство приобрело 
неограниченную свободу, а рядовых коммунистов обязали строго 
подчиняться руководящим центрам партийной иерархии.

Врастание партии в экономику и государственную сферу с этого 
времени стало отличительной особенностью советской 
политической системы. Выстраивалась своеобразная пирамида 
партийно-государственного управления, вершину которой 
прочно занимал Сталин как Генеральный секретарь ЦК ВКП (б). 



⚫ Этапы утверждения тоталитарной 
диктатуры в СССР:

1921г.-запрещение фракционной деятельности в партии и 
провозглашение профсоюзов «школой коммунизма».

Конец 1920-х – разгром фракций и установление контроля над 
партией И.В. Сталиным и его сторонниками.

1929г.-отказ от нэпа и переход к массовой коллективизации 
сельского хозяйства и форсированной индустриализации.

Постепенное усиление террора.

В результате массовых репрессий закрепилась политическая система, 
которую называют режимом личной власти Сталина (сталинский 
тоталитаризм). В ходе репрессий была уничтожена большая часть 
высших руководителей страны. Им на смену пришло новое поколение 
руководителей всецело преданное Сталину. Таким образом, принятие 
принципиально важных решений окончательно перешло в руки 
Генерального секретаря ВКП (б).



Иосиф Виссарионович Сталин
(Джугашвили) 
18 декабря 1878г – 5 марта 1953г

Российский революционер, 
советский политический, 
государственный, военный и 
партийный деятель. Деятель 
международного 
коммунистического и рабочего 
движения, теоретик и пропагандист 
марксизма-ленинизма, фактический 
руководитель Союза Советских 
Социалистических Республик с 
конца 1920-х гг. до своей смерти в 
1953 г.



⚫ Четыре этапа сталинского 
тоталитаризма:

1. 1923—1934 — процесс становления сталинизма, 
формирование его основных тенденций.

2.  Середина 30-х годов — 1941 год — реализация сталинской 
модели развития общества и создание бюрократической 
основы власти.

3.  Период Великой Отечественной войны, 1941 - 1945 годы — 
частичное отступление сталинизма, выдвижение на первый 
план исторической роли народа, рост национального 
самосознания, ожидание демократических перемен во 
внутренней жизни страны после победы над фашизмом.

4.  1946 — 1953 годы — апогей сталинизма, перерастающий в 
коллапс системы, начало регрессивной эволюции сталинизма.



⚫ Итоги советского тоталитаризма:

В период советского тоталитаризма, было физически уничтожено 
несколько миллионов людей, разрушены множество культовых 
сооружений, которые несли в себя многовековое культурное 
наследие, упразднено право на свободу мировоззрения и 
вероисповедования.

Даже война не остановила отца тоталитаризма: провинившихся 
офицеров и солдат обвиняли в предательстве родины, а мирное 
население, которому удалось бежать из фашистских лагерей смерти, 
на Родине ждало обвинение в измене государственных интересов и 
последующий расстрел.

После смерти Сталина, в советском обществе начался период 
политической "оттепели", но отголоски тоталитаризма будут ощутимы 
народом до самого конца существования могущественной империи 
Советского Союза. 


