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Раздел 2. Становление и развитие Советского 
государства и права (октябрь 1917 – конец 1920-х гг.) 
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Тема 2.4.
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И НАЦИОНАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Учебные вопросы:
1. Историография национального вопроса в Советской России
2. Национально-государственное устройство РСФСР (1917-1922 гг.) 
3. Образование и становление СССР. Развитие РСФСР
4. Конституция СССР 1924 года. Конституция РСФСР 1925 года
5. Церковь в Советском государстве (1917-1930 гг.)
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1. Историография национального вопроса в 
Советской России

Историография вопроса распадается на несколько отрезков: 
• 1) период становления советской исторической науки 

(1917-1922 гг.) 
• 2) период до принятия первой Конституции СССР 

(1922-1936 гг.) 
• 3) эпоха «зрелого сталинизма» (1936-1953 гг.)
• 4)достаточно обширный советский период с 1953 по 1985 

гг. 
• 5) эпоха перестройки с 1985 по 1991 гг. 
• 6) период 1990-х гг. и современный этап развития 

исторической науки. 
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Период становления советской исторической науки 
(1917-1922 гг.) 

Россия представляет собой особую цивилизацию, выработавшую на 
протяжении веков свой собственный, не повторяющийся в других 
цивилизациях способ сосуществования народов. 

Она имеет ряд закономерностей: 
• 1) любое изменение общественного устройства России является 

национальной проблемой и не может быть сведено лишь к 
политической, социальной или экономической стороне 

• 2) решение любой проблемы национальной политики в России 
реализуется через изменение государственного устройства, 
экономического или социального порядка. 

В первые годы советской власти национальный вопрос выдвигал сам 
реальный процесс государственного строительства на национальных 
территориях:

• шел интенсивный поиск национально-государственной модели
• в кругу самих большевиков, так и не появилось единого взгляда на 

этот процесс: разногласия в отношении основных принципов, 
отстаиваемых В.И. Лениным возникли не только со И,В. Сталиным, 
но и со своими ближайшими соратниками, такими, как Н.И. Бухарин 
и Ф.Э. Дзержинский и др.
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Основные подходы к национально-государственному 
строительству в Советской России

И.В. Сталин «Марксизм и национальный 
вопрос»: 

❑ он признавал за такими 
определившимися единицами, как 
Украина, Польша, Литва, Кавказ и 
т.п., только право на областную 
автономию 

❑ автор отмечал, что социал-
демократия вовсе не обязана 
"отстаивать любое требование 
нации" 

❑ реализация лозунга о праве наций 
на отделение и образование 
независимых государств приведет к 
образованию множества мелких, 
аморфных, нестабильных 
образований, которые будут 
выдвигать друг к другу 
бесконечные территориальные 
претензии 

В.И. Ленин: 
❑ в 1913 г. в Поронино на 

совещании ЦК РСДРП по его 
предложению была принята 
резолюция, где право наций на 
самоопределение трактовалось как 
право каждого народа России "на 
отделение и образование 
самостоятельного государства" 

❑ в начале XX в. начался бурный 
рост национального самосознания 
населявших Россию народов 

❑ в этих условиях стремление 
большевиков сохранить 
территориальную целостность 
России только оттолкнуло бы от 
большевиков народы 

❑ большевики должны были 
противостоять сепаратистским 
тенденциям. 

На II съезде РСДРП большевики взяли на вооружение тезис К. Маркса о праве наций на 
самоопределение. 
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Декларация прав народов России
(Декрет СНК от 2 (15) ноября 1917 г.)

Основные принципы национальной политики 
Советской власти:

❑ равенство и суверенитет народов России
❑ право народов России на свободное 

самоопределение вплоть до отделения и 
создания своего государства

❑  отмена всех и всяких национальных и 
национально-религиозных привилегий и 
ограничений

❑ свободное развитие национальных 
меньшинств и этнических групп
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Таким образом

● Национальный вопрос для России всегда имел существенное 
значение и непосредственно влиял на государственное и 

социальное устройство, социально-экономическое развитие
● В теории идеологи советского национализма исходили из 

права наций на самоопределение
● Пути реализации этого принципа сводились к двум 
позициям: право на отделение и создание самостоятельного 

государства (В.И. Ленин) и право на национальную 
автономию (И.В. Сталин) 
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На основе Декларации прав народов России Советское правительство:
❑3 (16) декабря 1917 г. – признало за украинским народом права на самоопределение и 

создание Украинского государства
❑18 (31) декабря 1917 г. – признало независимость Финляндии и Польши
❑29 декабря 1917 г. (11 января 1918 г .) – приняло декрет «О Турецкой Армении»
❑16 января 1918 г. – конституциирование России как свободного союза свободных наций, 

федерации советских национальных республик (Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа)

❑7 декабря 1918 г. – декрет о независимости Эстонии
❑22 декабря 1918 г. – декрет о независимости Литвы и Латвии
❑31 января 1919 г. – декрет о независимости Белоруссии.
❑7 июля 1918 г. – принятие Конституции РСФСР
❑22 апреля 1918 г. - свою независимость провозгласила Закавказская Демократическая 

Федеративная Республика
❑июнь 1919 г. - возникли Азербайджанская, Армянская и Грузинская демократические 

республики
❑Многие из них тут же выдвинули к России территориальные претензии. 
❑В ходе гражданской войны на развалинах империи возникло уже 15 новых государств: В 1920 г. 

на территориях Хивинского ханства и Бухарского эмирата  созданы Хорезмская Народная 
Советская Республика и Бухарская Народная Советская Республика, с которыми РСФСР 
поддерживала тесные связи.

❑В первой половине 1918 г. стали, создаваться автономные республики на территории РСФСР: 
Туркестанская, Таврическая, Донская, Кубано-Черноморская, Терская республики. Четкого 
правового статуса этих республик не было. Большая часть из них перестала существовать в 
результате захвата территорий интервентами и белогвардейцами. После освобождения они не 
восстанавливались (Туркестанская республика существовала до 1924 г.).  

2. Национально-государственное устройство РСФСР (до 1922 гг.)



Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика в 
1917-1922 гг.

12.1917 г. –признание 
независимости Финляндии, 
Польши, Украины, Турецкой 

Армении

Декларирование РСФСР
(16.01.1918 г.)

10.1918 г. – Трудовая 
Коммуна немцев Поволжья

3.1919 – Башкирская АССР

6.1920 – 
Карельская 
Трудовая 
Коммуна

8.1920 – Киргизская АССР

4.1918 г. – создание ЗДФР

5.1920 – Татарская 
АССР

01.1921 – Горская и 
Дагестанская АССР

10.1921 – Крымская АССР

4.1922 – Якутская АССР

15.11.1922 – вошла в 
состав РСФСР

30.4.1918 – Туркестанская СФР

10
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Таким образом

❑ В России сразу же после Октябрьской революции 
развернулся процесс национально-
государственного строительства.

❑ В его основу было положено право наций на 
самоопределение вплоть до отделения и создания 

самостоятельного государства. 
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Объединительные процессы на территории исторической России (1917-1922 гг.)

●июнь 1919 г. - по декрету ВЦИК “Об объединении Советских 
Республик: России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для 
борьбы с мировым империализмом” объединялись 
республиканские органы военной организации и военного 
командования, СНХ, наркоматы финансов, труда, путей 
сообщения. Для руководства этими отраслями создавались 
единые коллегии

●В мае 1920 г. была проведена “реорганизация” наркомнаца:  из 
представителей народов был создан Совет Национальностей, 
который был поставлен “во главе” Наркомнаца и стал “своего 
рода парламентом национальностей”; объем функций наркомата 
расширился от политических и культурных задач к 
экономическим. В нем помимо национальных отделов появились 
и функциональные управления

●с конца 1920 г. сформировался хозяйственный союз: отношения 
стали регулироваться двусторонними договорами. Эти договоры 
послужили основой для создания органа государственной власти 
в лице ВЦИК, включившего в свой состав представителей 
советских республик

●22 февраля 1922 г. был подписан протокол о передаче РСФСР 
права представлять и защищать интересы всех республик на 
Генуэзской конференции, а также заключать от их имени 
международные договоры и соглашения  

вся совокупность этих факторов создавала у народов бывшей 
Российской империи ощущение общей исторической судьбы  

3. Образование и становление СССР. 
Развитие РСФСР
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Создание Союза Советских Социалистических Республик

Летом 1922 г. процесс объединения республик вступил в завершающую фазу: 
❑ в августе 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) образовало комиссию для подготовки законопроекта о 

новой форме государственного объединения 
❑ нарком по делам национальностей И.В. Сталин выдвинул проект, по которому все 

республики вступали в состав России как автономные - "план автономизации" 
❑ В.И. Ленин подверг резкой критике этот план, считая, что "автономизация" неизбежно 

обострила бы отношения Москвы с населением окраинных республик, и предложил иную 
юридическую форму для образования единого государства - добровольный союз 
равноправных республик. 

❑ в октябре - ноябре 1922 г. после обсуждения этого вопроса была принята идея В.И. Ленина 
об образовании союзного государства как федерации равноправных республик 

❑ В декабре 1922 г. во всех республиках состоялись съезды Советов, участники которых 
одобрили предложение В.И. Ленина о создании Союза Советских Социалистических 
Республик, были избраны делегации для подготовки документов о создании Союза Советских 
Социалистических Республик 

❑ 30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об 
образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Первоначально в 
СССР входили: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская федерация. 

❑ в январе 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов одобрил Конституцию СССР 
❑ Расширение СССР: в 1924 г. были образованы Узбекская и Туркменская ССР, в 1936 г. - 

Казахская и Киргизская ССР, упразднена ЗСФСР: Армения, Грузия, Азербайджан 
непосредственно вошли в СССР; число советских республик выросло до 11. 

❑ На политической карте мира возникло государство Советский Союз (1922 - 1991 гг.). 
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Советский Союз в 1922-1946 гг.

1929 – Таджикская 
ССР

30.12.1922 – РСФСР, УССР, БССР, 
ЗСФСР

1924 – Узбекская ССР, 
Туркменская ССР

1936 – Казахская, Киргизская, 
Азербайджанская, Армянская, 

Грузинская ССР



1608.09.2020

Конституция СССР 1924 г.
■ 26-27 июня 1923 г. проект 

Конституции СССР был одобрен 
Пленумом ЦК РКП(б) 

■ специальные сессии ЦИКов республик 
обсудили и одобрили проект 
Конституции СССР 

■ 6 июля 1923 г. ЦИК СССР одобрил 
проект Конституции СССР

■ в январе 1924 г. проект Конституции 
СССР был одобрен и съездами 
Советов союзных республик 

■ 31 января 1924 г. II съезд Советов 
СССР единогласно утвердил 
Конституцию СССР.

Особенности Конституции СССР 1924 
г.: 

■ нет характеристики общественного 
устройства 

■ нет глав о правах и обязанностях 
граждан, избирательном праве, 
местных органах власти и управления 

Все это отражено в республиканских 
конституциях.

Главный смысл Конституции СССР 1924 
г. - конституционное закрепление 

образования СССР и разделения прав 
Союза ССР и союзных республик. 

Раздел I. Декларация об образовании 
СССР

■ отражены принципы добровольности и 
равноправия при объединении республик в Союз 
ССР 

■ за каждой союзной республикой оставлялось 
право свободного выхода из СССР. 

Раздел II. Договор об образовании СССР
■ закреплялось объединение республик в одно 

союзное федеративное государство 
■ ведению СССР подлежали: 
● руководство вооруженными силами 
● внешняя политика и торговля 
● общее планирование всего народного 

хозяйства Союза 
● единая денежная и кредитная система 
● утверждение единого бюджета СССР
● руководство транспортом, почтово-

телеграфным делом 
● установление основ судоустройства и 

судопроизводства, гражданского и 
уголовного законодательства, основных 
законов о труде 

● общих мер в области народного 
здравоохранения и просвещения 

● верховные органы СССР решали вопросы 
приема в СССР новых республик, изменения 
границ Союза или границ союзных 
республик, спорные вопросы, возникающие 
между республиками

▪ территория союзных республик не могла быть 
изменена без их согласия 

▪ устанавливалось единое союзное гражданство. 



Таможенный устав СССР 1924 г

❑Утвержден ЦИК СССР 12 декабря 1924 г.
❑Источник: декрет Совнаркома от 12 ноября 1920 года «О порядке приема, 

хранения, отпуска импортных и экспортных товаров» 
❑конституировалась единая таможенная территория, включающая 

территории всех союзных республик СССР 
❑управление таможенным делом в СССР принадлежало Наркомату 

внешней торговли через входящее в его состав Главное таможенное 
управление (ГТУ) и иные учреждения и через Таможенно-тарифный 
комитет (ТТК).

❑ГТУ имело своими задачами: выработку всех таможенных мероприятий 
общего характера, инструкций и разъяснений к ним, а также организацию 
и руководство борьбой с контрабандой на всей территории СССР

❑ТТК разрабатывал проекты об установлении новых изменений к 
существующим ставкам таможенных пошлин, сборов, списков 
запрещенных к ввозу вывозу товаров, внося эти вопросы на утверждение 
непосредственно в СНК, а, рассматривая споры, имеющие отношение к 
таможенно-тарифному делу, свои постановления Таможенно-тарифный 
комитет передавал на утверждение Наркому внешней торговли.   17
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Таможенный кодекс СССР 1928 г.
• Утверждён Постановлением ЦИК и СНК СССР от 19 декабря 1928 года; 

действовал до 1964 г. 
• Структура: 4 раздела и 188 статей. 

Первый раздел ❑«Организация таможенного управления»:
✔цели деятельности таможенных учреждений: взимание 

таможенных сборов и совершение всех других таможенных 
операций 

✔Управление таможенным делом на всей территории СССР 
принадлежало НКВТ, осуществлявшего эти задачи через, входящее 
в его состав, ГТУ  Второй 

раздел
❑ «О таможенных операциях»:
✔«грузы допускаются к пропуску через границу на основании 

постановлений о государственной монополии внешней торговли 
✔«груз» всякого рода предметы, переправляемые через границу, в 

т.ч. багажом и почтовыми отправлениями 
Третий 
раздел

❑ «О контрабанде, взысканиях за неё и о производстве дел о 
контрабанде»:

✔подробно развивал понятие административно-наказуемой 
контрабанды, отмечая 12 возможных её вариантов; закреплял 
двуступенчатость производства по делам о контрабанде в 
таможенных органах  Четвертый 

раздел
❑ «О порядке взыскания таможенных пошлин и сборов, а также 
штрафов за нарушение таможенных постановлений»:
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Система органов государственной власти СССР в 
1922-1936 гг.
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Механизм государственной власти СССР

❑ Верховный орган власти СССР  - съезд Советов СССР 
▪ избирался от городских Советов - 1 депутат от 25 тыс. избирателей и от губернских или республиканских 

съездов Советов - 1 депутат от 125 тыс. жителей. 
❑ В период между съездами высшим органом власти являлся ЦИК СССР, 

состоявший из двух равноправных палат: Союзного Совета и Совета 
Национальностей 

▪ законопроекты, рассмотренные ЦИК СССР, получали силу закона лишь при условии их одобрения как 
Союзным Советом, так и Советом Национальностей.

▪ ЦИК СССР не являлся постоянно действующим органом, а созывался на сессии три раза в год. 
❑ В период между сессиями ЦИК СССР высшим законодательным, 

исполнительным и распорядительным органом власти СССР являлся 
Президиум ЦИК СССР 

▪ избираемый на совместном заседании Союзного Совета и Совета Национальностей в количестве 21 
человека.

❑ ЦИК СССР образовывал Советское правительство - Совет Народных 
Комиссаров 

▪ СНК СССР являлся исполнительным и распорядительным органом ЦИК СССР и был в своей работе 
ответственен перед ним и его Президиумом. 

▪ Для руководства отраслями государственного управления создавалось 10 наркоматов СССР: пять 
общесоюзных (по иностранным делам, по военным и морским делам, внешней торговле, путей сообщения, 
почт и телеграфов) и пять объединенных (Высший Совет Народного Хозяйства, продовольствия, труда, 
финансов и рабоче-крестьянской инспекции). 

▪ Объединенные наркоматы осуществляли руководство на территории союзных республик через 
одноименные наркоматы республик. 

▪ В остальных сферах управление осуществлялось исключительно союзными республиками через 
соответствующие республиканские наркоматы: земледелия, внутренних дел, юстиции, просвещения, 
здравоохранения, социального обеспечения.
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         Государственные руководители СССР в 1922-1936-е гг.

●   КАЛИНИН
    Михаил 

       Иванович
            (1875-1946 гг.)

          Из рабочих. 

председатель ЦИК СССР с 1922 г.
● В революционном движении с 

1896 г. 
● Член РСДРП с 1898 г. 
● Председатель ВЦИК РСФСР с 

1919 г., 
● председатель Президиума 

Верховного Совета СССР в 
1938-1945 гг., 

● Герой Социалистического Труда 
(1944 г.). 

РЫКОВ 
Алексей 
Иванович 

(1881-1938 гг.). 
Из крестьян. 

В 1898 г. 
   вступил в РСДРП. 

председатель СНК СССР в 1924-1930 гг., 
одновременно в 1924-1929 гг. председатель 
СНК РСФСР, в 1926-1930 гг. председатель 

СТО. 
● Участник революции 1905-1907 гг. 
● В первом составе СНК нарком внутренних 

дел, вышел из него из-за несогласия с В.И. 
Лениным 

● В конце 20-х гг. выступил против сталинских 
методов проведения коллективизации и 
индустриализации.

● На февральско - мартовском Пленуме ЦК ВКП 
(б) в 1937 г. исключен из ЦК и из партии, в 
феврале 1937 г. арестован, в марте 1938 г. по 
делу "Антисоветского правотроцкистского 
блока" приговорен к расстрелу Военной 
коллегией Верховного суда СССР. 
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Молотов 
(Скрябин)
 Вячеслав 

Михайлович 

(1890-1986 гг.) 
  Член РСДРП (б) 

с 1906 г. 

В 1930-1937 гг. председатель СТО СССР, 
председатель СНК СССР в 1930-1941 гг. 

● После Октябрьской революции на 
партийной и советской работе. В 
1926-1957 гг. член Политбюро 
(Президиума) ЦК КПСС. 

● в 1941-1945 гг. заместитель 
председателя ГКО. 

● В 1939-1949 гг. и 1953-1956 гг. нарком, 
министр иностранных дел СССР. 

● В 1957 г. выступил против 
политического курса Н.С. Хрущева; 
выведен из Президиума ЦК и ЦК КПСС. 

Дзержинский 
Феликс 

Эдмундович 
(1877-1926 гг.)  

Родился в 
дворянской семье 

председатель ВЧК (с 1917 г.), ГПУ, ОГПУ СССР (с 
1922 г.), с 1924 г. председатель ВСНХ СССР. с 
1921 г. председатель Комиссии по улучшению 

жизни детей при ВЦИК
● Около 20 лет вел жизнь 

революционера-подпольщика, из них 
11 лет провел на каторге и в ссылке. 

● В РСДРП(б) с марта 1917 г. 
● В октябре 1917 г. член Военно-

революционного центра большевиков 
и Петроградского ВРК. Был одним из 
руководителей Октябрьской 
революции в Петрограде 

● председатель ВЧК РСФСР (с 1917 г.)
● В 1919-23 гг. нарком внутренних дел 

РСФСР, одновременно с 1921 г. нарком 
путей сообщения.  

Государственные руководители СССР в 1920-1930-е гг.
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Ста́лин (Джугашви́ли ) 
Ио́сиф Виссарио́нович 

9 (21) декабря 1879), Гори, Тифлисская губерния, 
Российская империя — 5 марта 1953) 

1922-1934 гг. - Генеральный секретарь ЦК РКП(б), 
ЦК ВКП(б), Секретарь ЦК ВКП(б) (с 1934), член 

Президиума ВЦИК СССР (1922-1936), член 
Президиума ВС СССР 

(1937-1941)
● 1917—1923 - Народный комиссар по делам 

национальностей РСФСР), Народный комиссар 
государственного контроля РСФСР 
(1919—1920), Народный комиссар Рабоче-
крестьянской инспекции РСФСР (1920—1922) 

● Секретарь ЦК КПСС (1934—1953) 
● 1941—1946 гг. -  Председатель Совета 

Народных Комиссаров СССР, Председатель 
Совета Министров СССР (1946—1953); 
Верховный главнокомандующий Вооружёнными 
силами СССР (с 1941), Председатель 
Государственного Комитета Обороны 
(1941—1945), Народный комиссар обороны 
СССР (1941—1946), Народный комиссар 
Вооружённых Сил СССР (1946—1947).

● Маршал Советского Союза (с 1943), 
Генералиссимус Советского Союза (с 1945). 

● Герой Социалистического Труда (с 1939), Герой 
Советского Союза (с 1945), кавалер двух 
орденов «Победа» (1943, 1945). 

Государственные руководители СССР в 1920-1930-е гг.
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Конституция РСФСР 1925 г.
В связи с образованием СССР была принята новая Конституция 
РСФСР 1925 г.: 

❑проект был разработан в НКЮ, затем над ним работала комиссия 
Президиума ВЦИК 

❑из него была исключена Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа и введена статья “Об основах 
экономического строя РСФСР” 

❑обсуждался затем во ВЦИК и на Всероссийском съезде Советов и 
был утвержден 11 мая 1925 г. 
Конституция СССР 1924 г. и республиканские конституции, в том 
числе и Конституция РСФСР 1925 г., как бы дополняли друг друга, 
составляя единую Советскую Конституцию.
Конституция РСФСР 1925 г.:

●в ст. 1 отмечалось, что она исходит из основных положений 
Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа и 
основных начал Конституции РСФСР 1918 г. 

●закрепила РСФСР как федеративное государство с автономными 
образованиями 

●на территории РСФСР имели обязательную силу постановления 
верховных органов СССР в пределах, указанных в Конституции 
СССР, и по предметам, отнесенным к компетенции Союза.

●установила, что фабрики, заводы, водный, железнодорожный и 
воздушный транспорт и средства связи составляют собственность 
государства 

●ставила конечной целью “осуществление коммунизма”.
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Государственное строительство в РСФСР 

В 1921-1922 гг. завершилось становление РСФСР: 
■в 1921 г. образованы: Дагестанская, Горская (на территории, где проживали чеченцы, осетины, 
ингуши, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы) и Крымская АССР; образуется автономная 
область Коми
■в 1922 г. Якутская АССР, Ойротская автономная область
■в 1923 - Бурят-Монгольская АССР и Карельская АССР (преобразована из Карельской 
Трудовой Коммуны), АССР немцев Поволжья (преобразована из автономной области
■в 1921 г. из Горской АССР выделился Балкарский округ и, объединившись с созданной до этого 
Кабардинской автономной областью, составил Кабардино-Балкарскую автономную область. 
Затем из Горской АССР выделился Чеченский округ, в ноябре 1922 г. преобразованный в 
'Чеченскую автономную область.
■12 января 1922 г. на карачаевской территории, выделившейся из Горской АССР, и Черкесской - 
из Кубано-Черноморской области, была создана Карачаево-Черкесская автономная область 
■в 1926 г. из нее выделился Черкесский национальный округ, преобразованный в 1928 г. в 
Черкесскую автономную область в составе Ставропольского края 
■7 июля 1924 г. с упразднением Горской АССР создаются Северо-Осетинская и Ингушская 
автономные области.
■в 1923 г. в РСФСР входило II автономных республик, 14 автономных областей, 63 губернии и 
области 
■21 апреля 1925 г. Чувашская автономная область была преобразована в Чувашскую АССР 
Киргизская АССР была переименована в Казахскую АССР, а Кара-Киргизская автономная 
область была переименована в Киргизскую автономную область, которая в 1926 г. была 
преобразована в Киргизскую АССР 
■в 1928 г. создается Мордовский округ в составе Средне-Волжского края. Для народов Севера 
также стали создаваться национальные округа: Коми-Пермяцкий национальный округ был 
учрежден в 1925 г.
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Взаимоотношения РСФСР и автономных образований

До образования СССР
Компетенция РСФСР:
■ иностранные дела и внешняя 

торговля
■ военные дела 
Совместная компетенция
■ вопросы продовольствия, финансов, 

труда, РКИ, СНХ, путей сообщения, 
почты и телеграфа 

Компетенция АССР, АО
■ остальные вопросы республики 

решали самостоятельно
■ автономные области обладали 

примерно теми же правами, что и 
губернии

■ имели свои представительства в 
Москве 

■ использовали язык коренной 
национальности в 
делопроизводстве. 

С созданием СССР: 
■ РСФСР вошла в состав союзного государства на 

правах члена федерации 
■ передала в ведение СССР внешние сношения, 

внешнюю торговлю, организацию и руководство 
вооруженными силами и т.д. 

■ автономные республики имели право 
принимать Конституции, утверждаемые ВЦИК и 
Всероссийским съездом Советов. 

■ высшим органом власти автономных республик 
являлись съезды Советов республик, а в 
период между съездами - избираемые ими 
ЦИКи. Они образовывали свои 
исполнительные органы.

■ по Конституции за гражданами РСФСР 
признавалось право свободного пользования 
родным языком в суде, управлении и 
общественной жизни

■ национальным меньшинствам обеспечивалось 
право обучения на родном языке в школе 

■ к ведению Всероссийского съезда Советов и 
ВЦИК были отнесены вопросы установления 
границ автономных республик, разрешения 
споров между ними, а также между 
автономными республиками и другими частями 
РСФСР. 
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Таким образом

❑ В процессе советского строительства возникла новая, 
уникальная для того времени форма государственного 

устройства – советская Федерация, которая сочетала в себе 
как элементы федеративного государства, так и элементы 

конфедерации. 
❑ Строилась она на основе единства исторических судеб 

народов, пролетарского интернационализма, системы 
советов, скрепляющим звеном которой была ВКП(б). 
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5. Церковь в Советском государстве 1917-1930 гг.

■ 4 ноября 1917 г. Поместный собор принял решение о восстановлении 
патриаршества в России. 5 ноября 1917 г. большинством Собора Патриархом был 
избран митрополит Московский Тихон. Для управления церковью создавались два 
органа — Священный синод и Высший церковный совет

■ В годы Гражданской войны  духовенство, поддерживая национальную и 
монархическую идеи,  активно участвовало в белом движении, осуждало политику 
советской власти.

■ По окончании Гражданской войны у церкви были конфискованы церковные 
драгоценности для оказания помощи голодающим Поволжья. Сопротивление 
подавлялось военными и административными средствами.

■ В середине 1922 г. образовалась группа священников («обновленцы»), готовых к 
сотрудничеству с новой властью. В 1923 г. ее представители провели Собор, 
отменивший патриаршество. 

■ В июне 1923 г. Патриарх Московский и всея Руси Тихон признал законность Советской 
власти. После его смерти в 1925 г. новые выборы не состоялись, а взявший на себя 
исполнение патриарших обязанностей митрополит Петр в 1925 г. был сослан в 
Сибирь. 

■ Следующий преемник патриарха, митрополит Сергий, призвал в июне 1927 г. к 
подчинению законной власти России. Церковная оппозиция власти, объединившаяся 
вокруг митрополита Иосифа, была подавлена. 

■ Весной 1929 г. был принят декрет, в соответствии с которым местные органы власти 
усиливали свой контроль за церковными приходами. 

■ В 1930-е гг. с введением шестидневной недели (пять рабочих дней, один выходной) 
упразднялись воскресенья и религиозные праздники. 

■ Все эти процессы происходили на фоне расширяющейся атеистической пропаганды.
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Таким образом

● Русская православная церковь занимала 
активную позицию в ходе Гражданской войны 
и послевоенного восстановления народного 

хозяйства.
● Значительная часть духовенства не приняла 

советскую власть и выступила на стороне 
Белого движения, участвовала в различных 

антисоветских движениях.
● Это вызвало репрессивные меры со стороны 

Советского государства.



Выводы по теме

● Национальный вопрос для России всегда имел существенное 
значение и непосредственно влиял на государственное и 

социальное устройство, социально-экономическое развитие
● Советское государство решало его путем предоставления 
права нациям на самоопределение, вплоть до отделения. На 

этой основе был создан Союз ССР. 
● Важным при решении национального вопроса был 

религиозный фактор. 
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