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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ.
• Война и особенно иностранная интервенция 

продемонстрировали необходимость создания 
оборонительного союза. 

• Летом 1919 г. сложился военно-политический союз советских 
республик. 1 июня 1919 г. был подписан декрет Об 
объединении советских республик России, Украины, Латвии, 
Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом. 
Было утверждено единое военное командование, 
объединялись совнархозы, транспорт, комиссариаты 
финансов, труда.

• Понятно, что в тех условиях управление объединенной 
финансовой системой осуществлялось из Москвы, точно 
также, как национальные воинские образования были 
полностью подчинены Главному командованию Красной 
Армии. Военно-политическое единство советских республик 
сыграло огромную роль в разгроме объединенных сил 
интервенции.



ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ.

• В 1920 - 1921 гг. Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, 
Армения, Азербайджан заключили между собой военно-
хозяйственные договоры. 

• В феврале 1921 г. был создан Госплан РСФСР во главе с Г.
М. Кржижановским, также призванный руководить 
выполнением единого хозяйственного плана. В августе 
1921 г. в РСФСР был создан Федеральный комитет по 
земельным делам, регулировавший развитие 
сельскохозяйственного производства и 
землепользования в масштабах всей страны. 

• С весны 1921 г. в ответ на указание В.И. Ленина о 
хозяйственном объединении Грузии, Армении, 
Азербайджана началось создание Закавказской 
Федерации, организационно оформившейся в марте 1922 
г. (ЗСФСР).



ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ. 
• В феврале 1922 г. в Москве совещание 

представителей РСФСР, Украины, Белоруссии, 
Азербайджана, Армении, Грузии, Бухары, Хорезма 
и Дальневосточной республики поручило 
делегации ВЦИК представлять на международной 
конференции в Генуе по вопросам экономического 
восстановления Центральной и Восточной Европы 
(апрель 1922 г.) интересы всех советских 
республик, заключать от их имени любые 
договоры и соглашения. Делегация РСФСР была 
пополнена представителями Украины, 
Азербайджана, Грузии и Армении.



ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ.

• I съезд Советов СССР открылся 30 декабря 1922 г. В нем 
приняли участие 2215 делегатов. Численный состав 
делегаций от республик определялся пропорционально 
количеству населения в них. Самой многочисленной 
была российская делегация - 1727 человек. 

• С докладом об образовании СССР выступил И.В. Сталин. 
Съезд в основном утвердил Декларацию и Договор об 
образовании СССР в составе четырех республик
• РСФСР (Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика)
• Украинской ССР
• Белорусской ССР
• ЗСФСР (Закавказская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика). 



НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО.
• В 1920-е-1930-е гг. в результате национально-

государственного размежевания в Средней Азии, где 
границы не совпадали с этническими границами 
расселения народов, были выделены из состава РСФСР и 
образованы:
• 1924 г. - Туркменская ССР 
• 1924 г. – Узбекская ССР
• 1931 г. – Таджикская ССР (выделена из Узбекской ССР). 
• 1936 г. – Киргизская ССР
• 1936 г. – Казахская  ССР 

• 1936 г. – упраздняется Закавказская Федерация, и 
Республики - Армения, Азербайджан, Грузия 
непосредственно входят в состав Союза ССР. 



• 1939 г. – после подписания советско-германского 
пакта о ненападении, к к Украинской ССР была 
присоединена Западная Украина, к Белорусской ССР 
– Западная Белоруссия.

• 1940 г. – Латвия , Литва, Эстония добровольно 
входят в состав СССР в качестве союзных республик

• 1940 г. – образование Молдавской ССР, в результате 
возвращения Румынией бывших российских земель, 
захваченные в 1918 г.  (Бессарабия и Северная 
Буковина) и воссоединения их с Молдавской АССР 
(до 1940 г. в составе Украинской ССР)

• 1940 г. – Карельская АССР была преобразована в 
Карело-Финскую ССР, ем самым став 16 республикой 
в составе СССР. Однако в 1956 г. Карело-Финская 
ССР была упразднена и вновь преобразована в 
Карельскую АССР



РЕСПУБЛИКИ
• По мере завершения гражданской войны возникла необходимость 

конституционного урегулирования отношений между советскими 
республиками. РСФСР занимала 92% территории, на которой проживало 
70% населения будущего Союза Советских республик. Остальную 
территорию занимали советские республики: Украина, Белоруссия, 
Закавказская Федерация, в которую в 1922 г. объединились Азербайджан, 
Грузия, Армения. Существовали также Дальневосточная республика со 
столицей в Чите и две среднеазиатские народные республики - 
Хорезмская и Бухарская.





СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ

• В июне 1919 г. для более эффективной борьбы с белым движением и 
интервенций между РСФСР, Украиной и Белоруссией был заключен военно-
политический союз. Объединялись вооруженные силы, и вводилось единое 
военное командование (Революционный военный Совет РСФСР и Главком 
Красной Армии). Представители республик были включены в состав высших 
органов государственной власти и управления. 

• Сложившаяся между советскими республиками форма объединения 
получила название договорной федерации. Ее своеобразие заключалось в 
том, что российские управленческие структуры брали на себя роль 
общегосударственных органов власти. Республиканские компартии были 
включены в состав РКП(б) на правах областных парторганизаций.



• В 1920-1922 гг. все советские 
республики подписали с РСФСР и 
между собой двусторонние 
соглашения, которые предусматривали 
совместные мероприятия по обороне, в 
хозяйственной деятельности, 
дипломатии. В соответствии с ними 
стороны соглашались на военный и 
финансово-экономический союз. 
Подлежали объединению военные силы 
и командование, органы, 
контролирующие экономику и внешнюю 
торговлю, органы снабжения, 
железнодорожный и водный транспорт, 
почта и телеграф, финансы.



ПРОЕКТ АВТОНОМИЗАЦИИ
• В январе 1922 г. при решении вопроса об участии РСФСР и других советских 

республик в Международной экономической конференции в Генуе нарком 
иностранных дел РСФСР Г.Чичерин предложил объединиться с братскими 
республиками. Взамен была выдвинута идея «единого дипломатического 
фронта», проводящего общую внешнюю политику. Несогласованность и 
острые разногласия при решении ряда вопросов проявились из-за отсутствия 
четкого разграничения полномочий между центральной и республиканскими 
властями. Центр нередко дискредитировал себя, вмешиваясь в жизнь 
народов, об особенностях которых он порой и не подозревал. Так, в октябре 
1922 г. между ВЦИК и Наркоматом по делам национальностей возник 
конфликт по вопросу изучения Корана в школах Туркестана. Республиканские 
национальные власти нередко саботировали экономические мероприятия 
центра. 



ПРОЕКТ АВТОНОМИЗАЦИИ

• Чтобы положить конец этим конфликтам, в августе 1922 
г. Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) рассмотрели вопрос «О 
взаимоотношениях РСФСР и независимых республик» и 
организовали для выработки решения комиссию под 
председательством В.В. Куйбышева, в которую вошли также 
представители от других республик. По заданию этой 
комиссии И.В. Сталин подготовил так называемый проект
«автономизации», сутью которого было предложение о 
вхождении в РСФСР на правах автономных республик 
Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении. 
Проект был разослан для обсуждения в ЦК компартий 
республик. Однако, как вскоре выяснилось, от них ждали 
простого одобрения, а не их мнения. 



ПРОТИВНИКИ «АВТОНОМИЗАЦИИ»
• Против проекта «автономизации» выступил В.И. Ленин. 

Нарушение принципов самостоятельности и суверенности 
республик в угоду жесткой централизации 
рассматривалось им как отход от принципов 
пролетарского итнернационализма. 

• В сентябре 1922 г. он предлагает проект 
«федерализации»: создание союзного государства (Союза 
Советских Республик Европы и Азии, впоследствии это 
название было заменено на СССР) на основе 
добровольного и равного объединения самостоятельных 
союзных республик с общефедеральными органами 
власти. Полное равноправие, искренность, 
взаимоуважение, дружба, братское сотрудничество и 
взаимопонимание - вот на чем, по его мнению, должны 
были быть основаны межнациональные отношения в 
стране.



• 5-6 октября 1922 г. Пленум 
ЦК РКП(б) принял в качестве 
отправного варианта план В.
И. Ленина, однако это не 
привело к прекращению 
борьбы в партии по вопросам 
национальной политики. 
Хотя проект 
«автономизации» был 
отклонен, он все же 
пользовался определенной 
поддержкой ряда 
руководящих работников как 
в центре, так и на местах. И.
В. Сталин и Л.Б. Каменев 
призывали проявить 
стойкость против 
«национального 
либерализма Ильича» и 
фактически оставить 
прежний вариант.



ГРУЗИНСКИЙ ИНЦИДЕНТ
• В республиках усиливаются сепаратистские тенденции, что проявилось в так 

называемом «грузинском инциденте», когда партийные руководители Грузии 
потребовали вхождения ее в состав будущего государства как 
самостоятельной республики, а не как части Закавказской Федерации. В ответ 
на это руководитель Закавказского крайкома Г.К. Орджоникидзе пришел в 
ярость и обозвал их «шовинистической гнилью», а когда один из членов ЦК 
компартии Грузии назвал его «сталинским ишаком», еще и крепко поколотил 
последнего. В знак протеста против нажима Москвы в отставку подал весь ЦК 
компартии Грузии.



ОБРАЗОВАНИЕ СССР

• 30 декабря 1922 г. на I съезде Советов 
представителями РСФСР, Украинской и Белорусской 
советских социалистических республик, а также Закавказской 
федерации были подписаны Декларация об образовании 
СССР и Союзный Договор. В Декларации указывались 
причины и принципы объединения. В Договоре 
определялись взаимоотношения между республиками и 
центром. В компетенцию союзных органов передавались 
вопросы внешней политики, внешней торговли, финансов, 
обороны, путей сообщения, связи. Остальное оставалось в 
ведении союзных республик. Высшим органом страны 
объявлялся Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между 
его созывами - ЦИК СССР, состоявший из двух палат: 
Союзного Совета и Совета Национальностей. Председателем 
ЦИК был избран М.И. Калинин, сопредседателями - Г.И. 
Петровский, Н.Н. Нариманов, А.Г. Червяков. Формируется 
правительство - Совнарком СССР - во главе с В.И. Лениным.



САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИК

• Формально новое государство создавалось как 
федерация суверенных республик с сохранением права 
свободного выхода и открытым доступом в нее. Однако 
механизм «свободного выхода» не предусматривался. 

• М.В. Фрунзе, выступая на этом съезде от имени Украины, 
предложил тексты Декларации и Договора утвердить 
лишь в основном, поручив ЦИК СССР тщательно 
доработать их по вопросам расширения 
дополнительных гарантий суверенности объединяемых 
республик - каждая из них должна иметь возможность 
самостоятельно, с учетом местной специфики решать 
вопросы хозяйственного и культурного строительства. 
Предложение было одобрено, но впоследствии к нему 
больше не возвращались.



КОНСТИТУЦИЯ
• В январе 1924 года II Всесоюзный съезд Советов принимает первую 

Конституцию СССР, в основе которой лежали Декларация и Договор 1922 
г.
В ней устанавливается единое союзное гражданство: гражданин каждой 
республики являлся гражданином СССР. В целом эта Конституция 
повторяла принципы Конституции РСФСР 1918 г. и сохраняла ограничение 
избирательных прав для значительной части населения. В 1924-1925 гг. на 
основе этой конституции были приняты конституции союзных республик.



ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕСПУБЛИК
• В 1920-1930-е годы число союзных республик в составе СССР увеличивается. 

После проведения в 1924-1925 гг. национально-государственного 
размежевания советских республик Средней Азии в состав СССР в качестве 
союзных вошли Узбекская и Туркменская республики. 

• Казахстан и Киргизия получают статус автономных республик в рамках 
РСФСР, а Таджикская автономная республика становится частью Узбекской 
ССР. 

• По Конституции 1936 г. в состав СССР входили как союзные советские 
социалистические республики Российская Федерация, Украина, Белоруссия, 
Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения 
и Таджикистан. 

• В 1940 г. с присоединением Прибалтики и Бессарабии в СССР вошли 
Латвийская, Литовская, Эстонская и Молдавская союзные республики.



ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЕЙ 
ОТСТАЛЫХ НАРОДОВ. 
•  Образование СССР объединило усилия народов по 

восстановлению и развитию экономики, культуры, 
преодолению отсталости некоторых республик. В 
ходе национально-государственного строительства 
проводилась политика подтягивания отсталых 
национальных регионов, достижения фактического 
равенства между ними. 

• С этой целью из РСФСР в Среднюю Азию и 
Закавказскую республику переводились фабрики, 
заводы с оборудованием и частью 
квалифицированных кадров. Сюда выделялись 
ассигнования на ирригацию, строительство 
железных дорог, электрификацию. В бюджеты 
других республик делались большие налоговые 
отчисления.



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
• Имелись определенные позитивные результаты 

национальной политики Советского правительства в 
области культуры, образования, системы 
здравоохранения в республиках. 

• В 20 - 30-е гг. создаются национальные школы, 
театры, широко издаются газеты, литература на 
языках народов СССР.

• Некоторые народы впервые получают 
разработанную учеными письменность. Решались 
вопросы здравоохранения. Так, если на Северном 
Кавказе до 1917 г. имелось 12 больниц и только 32 
врача, то к 1939 г. только в Дагестане работало 335 
врачей (из которых 14% являлись представителями 
коренной национальности). 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

• В к. 20-х гг. партия учитывала национальную специфику. В 
мусульманских республиках духовенству возвратили земли, 
восстановили шариатские суды, признавали мусульманские 
нормы поведения. На Севере и в Сибири сохранялось родовое 
самоуправление. Большое внимание уделялось культурному 
развитию малых народов - многие из них впервые получили 
письменность. В Москве и Петрограде были открыты 
институты народов Востока и Севера.

• Представители коренных народов привлекались к управлению 
государством, для них создавались льготы при приеме в ВУЗы. 

• Но «коренизация» имела и отрицательные моменты. В 
Киргизии началось насильственное переселение русских с их 
земель

• На Украине украинский язык стал государственным и без его 
знания нельзя было занимать никакие должности. 



ИТОГИ 

• Для объединения народов России в единое 
государство существовали объективные 
предпосылки, имеющие глубокие исторические, 
экономические, политические и культурные 
причины. 

• Образование многонационального союзного 
государства отвечало многим культурным и 
историческим традициям народов, проживавших на 
территории бывшей Российской империи. 

• Создание СССР способствовало также укреплению 
геополитического положения нового государства в 
рамках мирового сообщества. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


