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Предпосылки создания СССР. 
► В.И. Ленин. И другие руководители партии большевиков 

никогда не считали национальный вопрос первостепенным. 
Считалось, что самодержавие искусственно ставило 
православных, особенно русских. В привилегированное 
положение, разжигая, рознь между народами. В пропаганде 
большевиков подчеркивалось, что интересы российского 
пролетариата. И населения национальных окраин в борьбе с 
правящими классами совпадают. Предполагалось, что 
свержение. И победа социалистической революции снимут 
остроту национального вопроса. На стадии 
общедемократического этапа революции РСДРП выдвигала 
лозунг предоставления права на самоопределение всем 
народам, желающим обрести собственную 
государственность, отстаивала идею широкой автономии                 
этнических меньшинств, проживающих на территории 
России.

В.И. Ленин



После октября 1917 г. Ленин предложил создать в России федеративное государство. 
Эта идея нашла своё отражение в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа (январь 1918 г.) и Конституции РСФСР (март 1918 г.).

На национальных окраинах бывшей Российской империи были провозглашены 
Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская 
ССР. 

формально советские республики были независимы. Но постепенно шел процесс 
консолидации суверенных республик в единое государство. Это облегчило развитие 
сотрудничества между республиками. 

Еще в годы Гражданской войны РСФСР, Украинская ССР. И Белорусская ССР 
объединили вооруженные силы. В 1920-1921 гг. были заключены двусторонние 
договоры между этими тремя республиками. Это позволяло координировать 
деятельность республиканских правительств в экономической сфере, создать единую 
систему мобилизации ресурсов для обороны в рамках политики военного коммунизма.

Летом 1922 г. объединение советских республик вступило в завершающую стадию. 
Интересы восстановления их экономики в условиях перехода к нэпу требовали единого 
внутреннего рынка и возрождения внешнеэкономических связей. Все это диктовало 
создание на территориях, где утвердилась советская власть, единого государства.



        Территория СССР к 1922 году.



Образование Союза Советских Социалистических Республик.
В партии большевиков существовали различные точки зрения на принципы 
восстановления единого многонационального государства. Комиссия И.
В. Сталина подготовила план включения Украины, Белоруссии и ЗСФСР в 
состав РСФСР.

И.В. Сталин исходил из того, что в годы Гражданской войны для 
предотвращения вспышек националистических настроений  
формальная независимость советских республик была 
полезной.  Он доказывал, что вхождение советских республик в 
РСФСР на правах автономий позволит создать крупное и 
сильное государство с централизованной системой управления.

30 декабря 1922 г. съезд полномочных представителей в Москве, провозглашённый 
Первым съездом Советов СССР, объявил о создании Союза Советских 
Социалистических Республик. Были приняты Декларация и Договор об образовании 
СССР, избран союзный Центральный исполнительный комитет (ЦИК), решено, что 
председательствовать в нём поочерёдно будут председатели республиканских 
ЦИКов

И.В. Сталин



Высшим органом власти стал Всесоюзный съезд Советов, а между съездами — 
ЦИК. Он состоял из двух законодательных палат — Совета Союза и Совета 
Национальностей. Совет Союза избирался съездом из представителей 
союзных республик пропорционально их населению. Совет Национальностей 
включал по пяти представителей от каждой союзной и автономной республики 
и по одному представителю от автономных областей. Съезд Советов СССР 
формировал высший орган исполнительной власти — Совет народных 
комиссаров. 

Юридическое завершение процесса создания и оформления СССР произошло 
на Втором съезде Советов СССР, когда 31 декабря 1924 г. была принята 
Конституция СССР. Она зафиксировала принцип добровольности создания 
СССР, равноправие союзных республик и их суверенитет, гарантировала им 
право выхода из состава союзного государства.

С годами число советских республик, объединившихся в Советский Союз, 
увеличилось. В 1924 г. вместо Туркестанской республики, входившей в состав 
РСФСР, были созданы две союзные республики — Узбекская и Туркменская. 
Тогда же Казахская АССР обрела статус союзной республики.

Проект герба СССР. 
1924г.



Международное положение СССР после
Гражданской войны. Белое движение и Коминтерн
Одержав победу в Гражданской войне и создав на большей части территории бывшей 
Российской империи единое государства, советское правительство столкнулось с крайне 
сложными проблемами. Прежде всего с необходимостью налаживания нормальных 
взаимоотношений с зарубежными странами.

► правительство Эстонии после разгрома войск генерала Юденича, действовавших 
с ее территории, заключило мир с Советской Россией. 

► с выходом советских войск на границы Ирана Афганистана с их 
правительствами также были заключены договоры о мире.

► С Турцией, воевавшей против Антанты. 1921 год. Советское правительство 
подписало договор «О дружбе и братстве».

Достижение более широкого признания СССР, необходимого для налаживания 
нормальных торговых отношений с ведущими странами мира, подключения 
зарубежного капитала к восстановлению экономики, вызывало сложности.

► Правительства стран Запада не были уверены в прочности советской власти.

► В Англии и во Франции вызывало недовольство то, что СССР оказывал помощь тем 
силам в странах Азии, которые выдвигали антиколониальные идеи.



Враждебное отношение правительств ведущих стран Запада к 
СССР подогревала белая эмиграция. В то же время лидеры белого 
движения сохранили значительное политическое влияние, 
продолжали получать финансовую поддержку от дружественных им 
правительств Запада.
Наиболее сильная оппозиция попыткам нормализации отношений 
с пограничными странами с СССР исходила от 
Коммунистического интернационала (Коминтерна).
Зарубежные секции Коминтерна сыграли заметную роль в 
оказании поддержки Советской России в году Гражданской войны и 
интервенции. В то же время попытки руководства СССР пойти по 
пути парализации отношений с государствами Запада многие 
секции Коминтерна восприняли как предательство революционных 
идеалов.
 Ленин выдвинул тезис о том, что мировая революция 
"задерживается несколько"(возможно, на 10 -20 лет), наступает 
период временной стабилизации положения в капиталистическом 
мире. На протяжении этого периода приоритетное значение 
приобретало восстановление экономики России силами ее 
граждан и методами нэпа, без расчета на помощь «пролетариев» 
более развитых и благополучных стран.

Председатель Исполкома 
Коминтерна Г.Е. Зиновьев



 Европейская политика СССР 1920-е. Генуя и Рапалло 
Основным инструментом внешней политики РСФСР, а затем СССР был Народный 
комиссариат иностранных дел (НКИД), возглавлявшийся в 1918 -1930 гг.

Возможности решения спорных вопросов между СССР и странами Запада обсуждались в 1922 г. 
на Генуэзской международных и конференции.
Советское руководство согласилось признать долги царского и Временного правительств при 
условии, что великие державы возместят финансово-экономический ущерб, нанесенный России 
иностранной интервенцией в годы Гражданской войны. Общая сумма советских претензий 
намного превышала объем требований стран Запада к СССР.

 Возникшая тупиковая ситуация была преодолена благодаря советско-германскому договору в 
Рапалло (1922), который стал полной неожиданностью для правительств Великобритании и 
Франции. Россия и Германия отказывались от взаимных финансовых и территориальных 
претензий, но устанавливали нормальные торгово-экономические отношения.

- Народный комиссариат 
иностранных дел



Рапалльский договор

Представители советской и немецкой сторон в 
Рапалло: Карл Йозеф Вирт, Леонид Красин, 
Георгий Чичерин и Адольф Иоффе

Рапалльский договор — 
договор между РСФСР и 
Веймарской 
республикой о 
восстановлении между 
ними дипломатических 
отношений и 
урегулировании всех 
спорных вопросов



Российско-германскому сближению содействовали многие 
обстоятельства:
► Во-первых, и Германия, и Россия были не удовлетворены условиями 

версальского мира (1919), которые были сформулированы Англией и 
Францией

► Во-вторых, и в Германии, и в России территориальные приращения 
Польши на западе и на востоке воспринимались как неправомерные, 
ущемляющие их интересы.

► В-третьих, хотя и Россия, и Германия находились в сложном 
экономическом положении, сотрудничество между ними помогало в 
преодолении этих трудностей.

Советско-германское сближение и "дух Рапалло" укрепили международное 
положение и экономическую мощь СССР и, и Германии. Наметилось секретное и 
военное сотрудничество. Советское руководство, опасаясь, что белые спровоцируют 
новую интервенцию Англии, Франции и Японии, стремилось как можно скорее 
модернизировать военную промышленность. Германия, лишенная по условиям 
Версальского мира права создавать военную авиацию, танки, химическое оружие, 
подводные лодки военно-морской и флот, была готова тайно нарушить эти 
ограничения.



Сотрудничество между СССР и Германией подорвало политику политической и 
экономической изоляции СССР, проводившуюся Англией и Францией. 1924-1926 
гг. последовал период дипломатического признания СССР со стороны 
большинства стран мира, в том числе и самих Великобритании и Франции, 
которые опасались дальнейшего советско-германского сближения.

В то же время отношения СССР со странами Запада оставались нестабильными.

Коминтерн и Красная Армия начали оказывать политическую военную помощь 
и революционно-демократическим силам Китая его партии.

Сложившееся положение вызывало недовольство Англии, СППА, Франции и 
Японии. Они опасались превращения Китая в сферу влияния СССР. 

Великобритания разорвала дипломатические отношения СССР.

Советская дипломатия приложила немалые усилия, чтобы восстановить 
отношения с зарубежными странами. В частности, СССР обязался отказаться от 
войны как средства политики.



Спасибо за внимание!


