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В 1930–1941 гг.
В данный период происходят 
большие изменения в организации 
государственного единства. Она 
развивается под воздействием двух 
групп факторов - внутренних и 
внешних. Главным внутренним 
источником развития формы 
государственного единства 
явились становление новой 
исторической общности людей - 
советского народа, неуклонный 
рост социалистических наций и 
народностей.

Строительство социализма 
создало условия для бурного 
преобразования ранее отсталых 
народов. Вместе с экономическим 
и культурным подъемом 
совершенствовалась 
политическая жизнь 
национальных окраин. Народы, 
ранее не имевшие своей 
государственности, получили 
возможность создать ее на 
советской основе. При этом 
образование новых 
государственных единиц не 
влекло за собой ослабление Союза 
ССР в целом. Все вновь 
образующиеся национальные 
государства не только не 
стремились обособиться, 
выделиться из Союза, но, 
напротив, тесно сплачивались в 
одну многонациональную семью.



На развитие формы 
государственного единства 
влияла и другая группа факторов 
- внешние: расширение 
территории Советского 
государства в 1939 - 1940 гг., 
имевшее различную природу. 
Происходит изменение 
количества союзных республик, 
их границ и правового статуса. В 
результате принятия новой 
Конституции Союза одна 
союзная республика была 
упразднена (ЗСФСР), но 
возникло пять новых членов 
Советского Союза. Образование 
Закавказской Федерации в 1922 
г. было вызвано определенными 
объективными причинами.

В 1930–1941 гг. происходит 
увеличение количества 
союзных республик в составе 
СССР, их границ и правового 
статуса.
В 1936 г. в СССР была принята 
Казахская ССР (бывшая 
Киргизская автономная ССР в 
составе РСФСР).



В 1937 г. ЗСФСР была 
упразднена, автономные 
республики, составлявшие эту 
федерацию, – Армения, 
Азербайджан и Грузия – 
вошли в состав СССР на правах 
союзных республик.
В союзную республику была 
преобразована также 
Киргизия (бывшая Кара-
Киргизская автономная 
область).

В 1939 г., в ходе «зимней» 
советско-финской войны 
1939–1940 гг., в Терийоки 
(Зеленогорске) была 
провозглашена независимая 
Финляндская 
демократическая 
республика, немедленно 
признанная Советским 
Союзом. Впоследствии она 
была объединена с 
Карельской автономной ССР 
(бывшей в составе РСФСР) и 
вошла в состав Советского 
Союза в качестве Карело-
Финской ССР.



Летом 1940 г., после вывода 
румынских войск из 
Бессарабии, Молдавская 
автономная ССР (бывшая в 
составе Украинской ССР) 
была преобразована в 
Молдавскую ССР. 
Летом 1940 г. в советские 
республики были 
преобразованы 
прибалтийские государства – 
Эстония Латвия и Литва. Они 
были немедленно приняты в 
состав СССР на правах 
союзных республик.

В новых советских 
республиках были приняты 
новые социалистические 
конституции в духе 
Конституции СССР 1936 г.
Таким образом, количество 
союзных республик к 1941 г. 
выросло до 16.



После ввода в 1939 г. советских 
войск в восточные районы 
Польши значительные 
территории (Западная 
Белоруссия и Западная 
Украина) были присоединены 
соответственно к Белорусской 
ССР и Украинской ССР.

Продолжаются процессы 
автономизации, прежде всего 
в РСФСР. В частности, 
создаются национальные 
автономии малых 
народностей Крайнего 
Севера и Дальнего Востока. 
Здесь, в частности в 30-х гг. 
был ликвидирован родовой 
принцип построения органов 
советской власти. 
В 1930 г. были созданы 
Корякский, Чукотский, 
Таймырский, Эвенкийский, 
Ханты-Мансийский, Ямало-
Ненецкий национальные 
округа в составе областей и 
краев РСФСР (ныне – 
автономные округа в составе 
Российской Федерации).



Некоторые автономные 
области повышали свой 
статус, преобразовываясь в 
автономные ССР (Кара-
Калпакия в Узбекистане в 
1932 г., Калмыкия в России в 
1935 г., Удмуртия и Мордовия 
в России в 1934 г.). Были 
созданы такие новые 
автономные области в 
составе России, как Хакасская 
(с административным 
центром в Абакане) и 
Еврейская (с 
административным центром 
в Биробиджане).

Таким образом, в период 
1930–1941 гг. СССР 
значительно расширила 
своё геополитическое 
пространство. 


