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Введение

Союз  Советских  Социалистических  Республик  был  образован  в 

декабре 1922 г. Актом учреждения СССР стал договор, заключенный между 

четырьмя  Советскими  республиками:  РСФСР,  Украиной,  Белоруссией  и 

Закавказской Федерацией. Последняя объединяла Азербайджан, Армению и 

Грузию.  Во  всех  четырех  республиках  власть  осуществляла  единая 

Коммунистическая  партия,  руководимая  Центральным  Комитетом, 

находящимся  в  Москве.  Процесс  объединения  всех  Советских  республик 

облегчался тем, что все они входили ранее в состав единого государства - 

Российскую  империю,  между  ними  сложились  хозяйственные, 

экономические связи.

Советская  политическая  система  отвергла  принцип  разделения  и 

независимости  властей,  поставив  законодательную  власть  над 

исполнительной  и  судебной.  Источником  права  формально  были  только 

постановления  законодателя,  то  есть  Верховного  Совета  СССР,  хотя 

реальная  практика  значительно  расходилась  с  конституционными 

положениями.

Фактическая  власть  в  СССР  принадлежала  руководству  КПСС  (ВКП  (б), 

которая  функционировала  в  соответствии  со  своим  внутренним  уставом.

Новое  государство  создавалось  как  федерация  суверенных  республик  с 

сохранением права свободного выхода и открытым доступом в нее. Однако 

механизм «свободного выхода» не предусматривался. 

Актуальность  данного  следования  подтверждается  тем,  что 

образование  первого  советского  государства  позволило  не  только 

накапливать  ресурсы,  но  еще  и  направлять  их  на  устранение  результатов 

гражданской войны. Этот факт содействовал также и развитию культурных 

взаимоотношений,  развитию  экономики  и  устранению  перекосов  в 

социально-экономическом развитии отдельных республик.
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В связи с этим, главной целью данного исследования является изучение 

теоретических основ существования первого советского государства.

На основании указанной цели были поставлены следующие задачи:

-  раскрыть  предпосылки  формирования  первого  советского 

государства;

- проанализировать последовательность и этапы становления первого 

советского государства;

-  рассмотреть  значение  и  роль  первого  советского  государства  в 

истории.

Основой  данного  исследования  выступили  труды  отечественных  и 

зарубежных авторов, характеризующих рассматриваемую проблему.

Методологической основой исследования выступают анализ и синтез, 

методы группировки и сравнений, метод сбора фактов и другие.
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1. Предпосылки формирования первого советского государства

Октябрьская  революция  1917  года  привела  к  распаду  Российской 

империи.  Однако  большевистская  идея  мировой  революции  и  создания 

будущей Мировой Федеративной Республики Советов вынудила к  новому 

объединительному процессу. Активную роль в развитии объединительного 

движения  сыграла  РСФСР,  власти  которой  были  заинтересованы  в 

восстановлении унитарного государства на территории бывшей Российской 

империи.  То  есть  исторически  Россия  формировалась  как  единое 

государство.

В  ходе  Первой  мировой  и  гражданской  войн  независимыми  стали 

Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Белоруссия, Украина, Тува. В 

Средней  Азии,  присоединившейся  к  России  в  XIX  веке,  образовались 

Бухарская и Хивинская народные демократические республики [5, с. 129].

Иностранная  интервенция  и  гражданская  война  требовали  создания 

оборонительного союза большевиков по всей стране.

В пределах бывшей Российской Империи с окончанием гражданской 

войны  существовал  ряд  формально  независимых  государств  –  Украина, 

Белоруссия,  Азербайджан,  Армения,  Грузия  –  последние  три  республики 

образовали Закавказскую Федерацию в марте 1922 г.

Интеграционные процессы, которые становились очевидными к началу 

XX  века,  говорили  о  начале  образования  СССР.  Молодые  советские 

республики с окончанием гражданской войны и интервенции находились во 

враждебном  окружении,  а  для  предотвращения  новых  вооруженных 

конфликтов необходимо было сплотить силы.

Территория бывшей Российской Империи была охвачена глубочайшим 

экономическим кризисом,  а  политическое объединение экономик молодых 

республик, дополнявших друг друга, могло решить сложные экономические 

проблемы. Помимо этого, руководство в Союзе республик видело прообраз и 
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ядро  будущего  глобального  государства,  которое  неминуемо  должно 

появиться после мировой революции.

Среди  предпосылок  образования  СССР  выделяют  следующие  [1,  с. 

130]:

1. Исторические.

На территории Российской империи проживали представители более 

180 народов и национальностей. Многие из них мирно сосуществовали на 

протяжении  столетий.  Их  объединяли  общие  культурные  и  бытовые 

традиции. Русский язык был распространен на территории всей страны и был 

средством межнационального общения.

2. Экономические.

В дореволюционной России существовала специализация территорий 

по  различным  отраслям  промышленности  и  сельского  хозяйства. 

Пространство бывшей империи связывала сеть железных дорог.

3. Политико-правовые.

В  большинстве  молодых  республик  установилась  советская  власть. 

Действовали принятые большевиками декреты и иные нормативно-правовые 

акты.  Коммунистические  партии  национальных  республик  признавали 

главенство РКП (б). Пребывание у власти большевиков послужило одной из 

предпосылок создания СССР.

РКП  (б) –  Российская  коммунистическая  партия  (большевиков), 

аббревиатура использовалась в 1918-1925 гг.

4. Идеологические.

Значительная часть жителей советских республик:

- поддерживали советскую власть и разделяли ее идеи;

- ощущали необходимость в создании сильного государства;

- чувствовали угрозу со стороны капиталистических стран.

Популярности большевиков способствовали принятые ими декреты о 

выходе России из Первой мировой войны и национализации земли.
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К моменту образования нового государства во главе республик стояли 

коммунистические партии, входившие в состав РКП (б),  а  также единство 

официального языка, военный союз в годы Гражданской войны, стремление 

к единой внешней безопасности, желание народов жить в едином сильном 

государстве и наличие общей железнодорожной сети.

Касательно  построения  единого  многонационального  государства  в 

партии большевиков существовали разные точки зрения. Сталин считал, что 

советские республики должны войти в состав РСФСР на правах автономных 

объединений,  о  чем  он  подготовил  проект.  Однако  В.И.  Ленин  подверг 

критике этот план, считая, что он слишком напоминает бывшую империю. 

По его мнению, в единый государственный союз все советские республики 

должны  войти  на  равноправных  началах  при  сохранении  своего 

суверенитета. Каждая республика должна иметь право на самоопределение, 

т.е. свободного выхода из государственного союза.

2. Этапы становления СССР

Разразившаяся  почти  сразу  после  захвата  власти  большевиками 

Гражданская  война  и  интервенция  Антанты  с  августа  1918  г.  показали 

необходимость  создания  союза  для  обороны.  Боеспособная  армия 

фактически отсутствовала, Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной 

армии только начал постепенное восстановление армии.

В формулировке декрета было указано, что союз республик создавался 

для  борьбы  с  мировым  империализмом.  Для  целей  нового  союза  были 

созданы  единое  командование,  также  объединялись  совнархозы, 

комиссариаты  труда,  финансов  и  транспорт.  Руководство  войсками 

осуществлялось Главным командованием Красной Армии. Создание такого 

союза  оказало  сильнейшую  поддержку  при  борьбе  с  интервенцией  и 

завершением Гражданской войны.

7



В ходе  Гражданской войны дополнительно  заключались  договоры о 

хозяйственном  сотрудничестве.  Такие  договоры  были  заключены  между 

РСФСР,  Белоруссией,  Украиной,  Арменией,  Азербайджаном  и  Грузией. 

Представители  этих  республик  вошли  в  состав  ВЦИК РСФСР.  В  связи  с 

такой  формой  сотрудничества  объединялись  некоторые  народные 

комиссариаты.  Так,  Высший  совет  народного  хозяйства  стал  управлять 

промышленностью всех вышеперечисленных республик. Затем, в 1921 г. был 

создан Госплан, который возглавил Кржижановскй Г.М. Госплан должен был 

руководить выполнением единого плана для хозяйств всех республик. Также 

появился  Федеральный  комитет  по  земельным  делам.  Как  следует  из 

названия,  он  был  создан  для  контроля  и  развития  сельского  хозяйства  и 

землепользования во всех республиках.

В 1921 г. по инициативе Ленина В.И. стала складываться Закавказская 

федерация, объединяющая на хозяйственной основе Армению, Азербайджан 

и Грузию. ЗСФСР оформилась в марте 1922 г.

Далее  в  1922  г.  в  феврале  проходило  совещание  представителей 

республик. В нем участвовали делегаты от РСФСР, Азербайджана, Украины, 

Армении,  Белоруссии,  Грузии,  Дальневосточной  республики,  Бухары  и 

Хорезма.  Это  совещание  постановило  делегации  представлять  на 

конференции по восстановлению Центральной и Восточной Европы в Генуе 

(Италия)  все  республики  и  их  интересы,  а  также  предоставило  ей  право 

заключать договоры и соглашения от имени этих республик [3, с. 47].

В  1922  г.  представители  советских  республик  подняли  вопрос  об 

уточнении формы союзничества  с  РСФСР.  Для разработки решения этого 

вопроса была создана специальная комиссия под руководством Сталина И.В., 

который также являлся народным комиссаром по делам национальностей. Он 

предложил  свой  проект,  который  предлагал  автономизацию. 

Республиканские ЦК в основном этот проект раскритиковали, потому что он 

предлагал слияние с РСФСР, а они настаивали на сохранении независимости.
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Также не понравился проект Сталина и Ленину В.И., который уже не 

участвовал в активной работе из-за своей болезни, но продолжал руководить 

через письменные указания.

Ленин  предложил  создать  объединение  независимых  советских 

республик.  Формой  для  объединения  должен  был  стать  Союз  Советских 

Социалистических республик. Подчеркивалась добровольность вступления в 

Союз и право свободного выхода из него.

В декабре 1922 г. был принят проект Договора о создании СССР. 31 

января 1924 года второй съезд Советов СССР принял первую Конституцию 

СССР.

Основные положения [4, с. 308]:

- добровольное вступление;

- право выезда-въезда в СССР, существующие и возможные Советские 

социалистические республики;

- право республик на любые законы;

- территория республик не может быть изменена без ее согласия.

Конституция  утвердила  единое  союзное  гражданство.  Москва  была 

объявлена столицей СССР.  В области избирательного права  неизменными 

оставались  принципы  Конституции  РСФСР  1918  года,  дававшие 

преимущество  рабочему  классу  по  сравнению  с  крестьянством.  Были 

сохранены многоступенчатые выборы и открытая система голосования для 

избрания депутатов в Советы.

Союз  отвечал  за  вопросы  внешней  политики  и  внешней  торговли, 

вооруженных сил и транспортных путей. Остальные вопросы оставались в 

ведении  республик:  внутренняя  политика,  правосудие,  образование, 

здравоохранение и социальное обеспечение.

Высшим  органом  власти  был  Всесоюзный  съезд  Советов,  а  в 

промежутках  между  съездами-ЦИК  двух  палат  (Союзный  Совет  и  Совет 

национальностей).
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Со времени  принятия  Конституции  1924  года  до  Конституции  1936 

года  шел  процесс  национально-государственного  строительства,  который 

осуществлялся  по  следующим направлениям:  образование  новых союзных 

республик; изменение государственно-правовой формы отдельных республик 

и автономных областей; усиление роли центра, союзных органов власти. В 

1924 году в результате национально-государственного разделения в Средней 

Азии,  где  границы  не  совпадали  с  этническими  границами  расселения 

народов, были образованы Туркменская ССР и Узбекская ССР, а в 1931 году 

-  Таджикская  ССР.  Все  вновь  образованные  республики  вошли  в  состав 

СССР. 

В 1936 году были образованы Киргизская ССР и Казахская ССР. В том 

же году Закавказская федерация была упразднена,  а  Республики Армения, 

Азербайджан и Грузия вошли непосредственно в состав СССР. В 1939 году, 

после  подписания  советско-германского  пакта  о  ненападении,  Западная 

Украина и Западная Белоруссия были присоединены к СССР. В 1940 году 

Латвия, Литва, Эстония и бывшие русские земли, захваченные в 1918 году 

Румынией  (Бессарабия  и  Северная  Буковина),  были  включены  в  состав 

СССР.  В  1920-е  годы  территориально-административное  деление  страны 

изменилось:  губернии,  уезды  и  волости  были  преобразованы  в  области, 

уезды и сельсоветы. Создавались национальные области, округа, округа.

3. Значение и роль становления первого советского государства

Образование СССР стало событием огромной исторической важности 

как  в  российской  истории,  так  и  в  общечеловеческом 

масштабе. Историческое  значение  образования  СССР  заключается  в 

следующем [8, с. 12]:

-  воссоздано  тысячелетнее  Российское  государство,  дающее 

безопасность существования и развития народам;
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-  образовано  многонациональное  государство  на  новой  социальной 

основе,  на  принципах  добровольности  и  равноправия  как  пример 

государственности  для  народов,  освобождающихся  от  капиталистического 

гнета;

-  значительно  возросли  возможности  экономического  и  культурного 

развития народа каждой республики в результате объединения их усилий в 

едином государстве;

- угнетенные народы и трудящиеся всего мира получили в лице СССР 

защитника своих интересов на международной арене;

- именно Советский Союз стал впоследствии главной силой в разгроме 

фашизма, угрожавшего порабощением всему человечеству.

Прогрессивная роль образования СССР особенно наглядно проявляется 

в  сравнении  с  теми  последствиями,  которые  принесло  разрушение 

Советского Союза в 1991 г.

Образование  СССР  способствовало  развитию  экономики,  культуры, 

преодолению  отсталости  некоторых  республик.  В  ходе  национально-

государственного  строительства  проводилась  политика  «подтягивания» 

отсталых национальных регионов. С этой целью из РСФСР в Среднюю Азию 

и  Закавказье  переводились  фабрики,  заводы  с  оборудованием  и  частью 

квалифицированных кадров. Сюда направлялись огромные ассигнования на 

ирригацию,  строительство  железных  дорог,  электрификацию.  В  бюджеты 

республик делались большие налоговые отчисления.

Национальная  политика  советского  правительства  имела  позитивные 

результаты  в  области  развития  культуры,  образования,  системы 

здравоохранения  в  советских  республиках.  В  20—30-е  годы  здесь  были 

созданы  национальные  школы,  театры,  издавались  газеты,  литература  на 

языках народов СССР. В ряде республик появились свои Академии наук, а 

также  отделения  АН  СССР.  Некоторые  народы  впервые  получили 

разработанную учеными письменность. В республиках развивалась система 

здравоохранения.  Так,  если  на  Северном  Кавказе  до  1917г.имелось  12 
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больниц и 32 врача, то к 1939 г. только в Дагестане работало 335 врачей (из 

которых 14% являлись представителями коренной национальности).

Советская  национальная  политика  характеризовалась  серьезными 

противоречиями.  Несмотря  на  важные  изменения  в  социально-

экономической и культурной жизни советских республик, их суверенитет на 

деле  оставался  номинальным,  поскольку  реальная  власть  здесь 

концентрировалась  в  руках  республиканских  партийных  комитетов, 

подотчетных  ЦК  ВКП(б).  В  результате  ключевые  политические, 

хозяйственные решения принимались центральными партийными органами, 

которые были обязательны для республиканских.  Интернационализм в его 

практической  реализации  стал  рассматриваться  как  право  игнорирования 

национальной самобытности и культуры народов. Был поставлен вопрос об 

отмирании  национально-языкового  многообразия  по  мере  продвижения  к 

коммунизму. Отрицательным образом сказались на национальной политике 

сталинские репрессии в республиках и последующие депортации народов.

Одновременно  советское  руководство  добивалось  пресечения  се-

паратистских  тенденций  в  национальных  регионах  путем  «коренизации» 

местного государственного аппарата с предоставлением местной бюрократии 

видимой  самостоятельности  при  реальном  жестком  контроле  со  стороны 

центральной власти. От борьбы с национализмом страдали не только народы 

СССР,  но  в  не  меньшей  степени  сам  русский  народ.  Административные, 

унитаристские  тенденции  государственной  национальной  политики 

создавали  почву  для  формирования  потенциальных  очагов  будущих 

межнациональных конфликтов.

Если  говорить  о  влиянии  Союза  ССР  на  республики,  то  можно 

выделить несколько пунктов [7, с. 294]. 

Во-первых, уровень развития отдельных регионов повысился и, можно 

сказать, выровнялся по стране. 

Во-вторых,  улучшения затронули и здравоохранительную систему,  и 

образовательную. Активно строились театры,  школы, издавались книги на 
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разнообразных языках народов, входящих в Союз, что повысило и уровень 

культуры. 

В-третьих,  на  практике  оказалось,  что  суверенитет  республик  был 

условным — реальная власть заключалась в руках партийных комитетов. Как 

результат,  все  решения,  принимаемые  центром  (т.  е.  центральными 

партиями), становились обязательными и для республик. Стоит упомянуть и 

о негативном влиянии Сталинских репрессий и депортации народов. При чем 

от данных мер страдали не только жители союзных республик, но и коренной 

народ России. 

Своей политикой правительство добилось достаточно острой ситуации 

среди  населения:  назревали  межнациональные  конфликты.  Национально-

языковое многообразие было признано отмирающим, а интернационализм и 

вовсе  вылился  в  игнорирование  культурной,  национальной  самобытности 

республиканских народов. 

В завершение хотелось бы отметить, что переход к унитарной модели 

управления  завершился  лишь  к  1930  году.  Можно  говорить  о  том,  что 

положительных  последствий  от  заключения  данного  союза  больше,  чем 

отрицательных.  Именно  благодаря  созданию  Союза  Советских 

Социалистических  республик  произошло  укрепление  геополитического 

положения  бывшей  империи,  а  также,  несмотря  на  все  негативные 

последствия,  новое  государство  в  большинстве  своем отвечало традициям 

(культурным и историческим) многих народов.
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Заключение

Территориальный распад Российской империи, которая к концу 1918 

года РСФСР располагалась примерно в тех же границах, что и средневековая 

Московия  до  завоеваний  Ивана  Грозного,  закончился  всего  через  4  года 

приведением различных частей государства, за редким исключением, в Союз 

Советских  Социалистических  Республик.  Это  достижение  является 

выдающимся  результатом  творческой  деятельности  В.  И.  Ленина  и  И.  В. 

Сталина.  Российская  коммунистическая  партия  (большевики)  обеспечила 

необходимое прочное ядро, вокруг которого разрозненные территории могли 

вновь объединиться.

Центром,  вокруг  которого  сплотилась  Республика,  была  РСФСР. 

Российская Федерация дала первый пример национально-государственного 

строительства, она была создана как союз народов, объединенных на основе 

социалистической национальной автономии.

Предпосылок  для  объединения  республик  вокруг  РСФСР  было 

несколько: идеологическая общность, а также необходимость экономической 

интеграции  для  борьбы  с  империалистической  агрессией  и  внутренней 

контрреволюцией.

Законодательство  исходило  из  ленинской  идеи,  что  только  крупное 

государство  может  обеспечить  внешнюю  безопасность,  а  также  лучшие 

условия для хозяйственного развития. Однако такое государство не должно 

быть рыхлым. Чтобы оно нормально функционировало, нужна определенная 

степень  централизации,  разумное  сосредоточение  власти  в  руках 

центральных органов.

Несколько  позже,  зимой  1924  года,  была  принята  конституция 

Советского  Союза.  В  данном  документе  оговаривалось,  что  ЦИК  СССР 

состоит  из  трех  комиссариатов:  союзных,  унифицированных, 

республиканских.  Первые  занимались  вопросами  армии  и  флота, 

иностранными  делами  и  т.  д.  Следующие  же  решали  вопросы  на  уровне 
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республик, а внимание третьих было направлено на внутреннюю политику. 

Конституция  закрепила  право  центра  контролировать  органы  власти 

союзных государств.

Однако  права  союзных  республик  существовали  формально.  Все 

основные политические  решения  принимались  в  центре.  Республиканским 

властям оставалось только выполнять его указания. Высшим органом власти, 

по Конституции, являлся Всесоюзный съезд Советов. В промежутках между 

съездами высшую власть в стране осуществлял ЦИК СССР, состоявший из 

двух  палат:  Совета  Союза  и  Совета  Национальностей.  Совет  Союза 

выбирался  на  съезде  из  представителей  республик  пропорционально 

населению  каждой  из  них,  а  Совет  Национальностей  образовывался  из 

представителей союзных и автономных республик по 5 человек от каждой 

республики и по одному от автономной области. Закон получал силу, если он 

принимался обеими палатами.
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