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Государственное строительство как стратегический уровень госу-
дарственного управления всегда отражает сущность государственной 
власти, расстановку политических, национальных и классовых сил, уро-
вень развития экономики, особенности внешнего окружения. Оно опре-
деляется не только политической волей правящих элит, но и историче-
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скими, социокультурными, этнорелигиозными особенностями народов, 
проживающих на территории данного государства.  

Среди переломных этапов в развитии белорусской государственно-
сти выделяются 20-30-ые гг. ХХ в., когда четыре самостоятельные совет-
ские республики РСФСР, Закавказская СФСР, Украинская ССР и Бело-
русская ССР добровольно объединились в единое союзное государство – 
Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Объединение 
республик в союзное государство диктовалось, прежде всего, необходи-
мостью сложения всех ресурсов республик для быстрейшего восстанов-
ления народного хозяйства, для успешного развития социалистической 
экономики. Советские государства вели государственное строительство в 
условиях экономической блокады и дипломатической изоляции. Объ-
единение республик было не только жизненно необходимо, но и объек-
тивно возможно. Все имели общую цель – построение социализма и 
коммунизма, один и тот же политический строй – диктатура пролетариа-
та, советская власть, социалистический уклад в экономике. Фактором, 
способствовавшим объединению республик, являлось сложившееся раз-
деление труда между ними, а также единство путей сообщения и средств 
связи. Иными словами, ход развития политических, экономических, 
культурных и иных взаимодействий между советскими республиками 
толкал их к все более тесному объединению.  

Сложившиеся к 1922 г. договорные отношения демонстрировали 
незавершенность, отсутствие четкости в бюджетных и финансовых во-
просах. Они не регламентировали взаимоотношения верховных органов 
государственной власти. Формально начало дискуссии о будущем союз-
ном государстве было положено 11 марта 1922 г. в заявлении Политбюро 
ЦК Компартии Украины перед ЦК РКП(б), в котором отмечались «неко-
торые факты нарушения отдельными наркоматами РСФСР «принципов 
союзного рабоче-крестьянского договора между РСФСР и УССР» [1, 
с.105]. 10 августа 1922 г. по распоряжению Оргбюро ЦК РКП(б) была 
образована комиссия во главе с И. В. Сталиным, для подготовки проекта 
решения по вопросу о взаимоотношении РСФСР с независимыми рес-
публиками.  

Результатом работы комиссии стало принятие в сентябре 
1922 г.проекта, подготовленного И. В. Сталиным, и известного как план 
автономизации. Данный план исходил из того, что компетенции высших 
органов власти РСФСР должны распространяться на соответствующие 
учреждения Украины, Белоруссии и Закавказских республик. С Бухар-
ской народной советской республикой, Хорезмской народной советской 
республикой и Дальневосточной республикой предлагалось сохранить 
договорные отношения. Высшим органом власти и управления в госу-
дарстве становились ВЦИК, СНК и СТО РСФСР. Проведение в жизнь 
данного плана означало бы подчинение всех советских республик 
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РСФСР, ущемление их суверенных прав. Проект И.В. Сталина был одоб-
рен членами ЦК КП Азербайджана и Армении. Грузия высказалась про-
тив. Аналогичное мнение высказали также Украина и Белоруссия [2, 
с.84]. 

Руководитель Советского государства В. И. Ленин 26 сентября 
1922 г. представил членам Политбюро РКП(б) альтернативный проект 
создания СССР на началах федерализма. Он предложил принципиально 
новую основу создания союзного государства – добровольное объедине-
ние независимых республик, в том числе РСФСР в Союз Советских Со-
циалистических Республик, основанного на принципах пролетарского 
интернационализма с сохранением равноправия каждой из них. Во главе 
этого нового союзного государства было предложено поставить Союз-
ный ЦИК Советов. Вывод В. И. Ленина основывался на его практиче-
ском опыте в области национального строительства и являлся результа-
том развития марксистской теории и данной области. Например, еще в 
1917 г. он подчеркивал необходимость «…создания крупного государ-
ства путем сближения и слияния наций, путем свободного, братского 
союза трудящихся масс всех наций…» [3, с. 168]. Данные идеи были 
юридически закреплены в «Декларации прав народов России» от 2 нояб-
ря 1917 г. и ряде декретов, подписанных В. И. Лениным. В частности, в 
«Декларации прав народов России» провозглашалось право наций на са-
моопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных 
государств [4]. По мнению исследователей, Ленин высказывал идеи со-
здания федеративного союза и ранее 1922 г. [5, с.21]. Обосновывая свой 
проект федерализации, Ленин подчеркивал принцип равенства всех со-
юзных республик [6, с.211]. 

В дискуссии по предложенным проектам принимали участие как 
представители правящей элиты (Н. И. Бухарин, Г. Л. Пятаков, 
Х. Г. Раковский, М. И. Лацис, А. А. Шрейдер), так и академического со-
общества (М. А. Рейснер). В частности Х. Г. Раковский настаивал на со-
здании конфедерации и отсутствии центральных союзных органов. 
Н.И. Бухарин и Г. Л. Пятаков заняли классовую, антиимперскую пози-
цию [2, с.85-86]. Интерес представляет проект предложенный профессо-
ром МГУ М. А. Рейснером. В вопросе государственного строительства 
ученый придерживался принципа территориального, а не национального 
начала. Национальный принцип он рассматривал как идеологический 
фактор, не определяющий государственное строительство. Субъектами 
федерации, помнению М. А. Рейснера должны стать административно-
хозяйственные единицы [2, с.86]. В целом М. А. Рейснер отстаивал идею 
построения федерации «Советов», а не федерации «национальностей». 
Такой же точки зрения придерживался известный российский ученый 
А. С. Ященко. Он отмечал, что «…всякий национальный, раздробляю-
щий федерализм есть лишь крайнее выражение провинциализма, пере-
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житок стадии политической жизни человечества… осуществить такую 
национальную программу значило бы повернуть назад весь историче-
ский ход человечества. Поэтому во всяком провинциально-племенном 
федерализме есть известная доля анархизма, отрицания существующих 
государств» [7, с.767]. 

6 октября 1922 г. Пленум ЦК РКП(б) принял проект В. И. Ленина 
об объединении РСФСР, Федерации Закавказских Республик, УССР и 
БССР в Союз Советских Социалистических Республик. РСФСР и ЗСФСР 
должны были войти в состав СССР как целостные федеративные образо-
вания. Были отклонены предложение грузинской группы Мдивани о 
ликвидации ЗСФСР и непосредственном вхождении Грузии и других 
республик Закавказья в СССР, а также предложения о непосредственном 
вхождении республик Российской Федерации – Башкирской, Татарской 
и др. Пленум ЦК РКП(б) создал комиссию для проведения подготови-
тельной работы по образованию СССР. Комиссией были разработаны 
«Основные пункты Конституции Союза Советских Социалистических 
Республик», которые 30 ноября 1922 г. были одобрены Политбюро ЦК 
РКП(б). 29 декабря состоялась конференция полномочных делегаций 
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, утвердившая Декларацию и Договор об 
образовании СССР. Декларация характеризовала СССР как доброволь-
ное объединение равноправных народов. 30 декабря I съезд Советов 
СССР в основном утвердил Декларацию и Договор об образовании Сою-
за Советских Социалистических Республик и передал их на дополни-
тельное обсуждение ЦИК союзных республик.  

По мнению ряда исследователей, созданное Советское государство 
не являлось классической федерацией. В частности, В. Н. Дурденевский 
отмечал, что СССР обладал элементами конфедерации [8]. Г. С. Гурвич, 
Д.А. Магеровский, П. И. Стучка и др. утверждали, что в Советском госу-
дарстве функционирует принципиально иной, чем в буржуазных госу-
дарствах тип федерации, действие которого направлено, в том числе, и 
на решение национального вопроса. Тем не менее, М. А. Рейснер под-
черкивал, что в конструкции Союза не было ничего, что могло бы гаран-
тировать право наций на самоопределение [9, с. 230-231]. 

Таким образом, встает вопрос о том, насколько был реализован 
проект федерализации В.И. Ленина? Д. А. Магеровский отмечал, что со-
юзные республики обладают лишь потенциальным суверенитетом, кото-
рый представлен правом на выход из СССР [10]. Руководители Совет-
ского государства осознавали наличие больших этнокультурных и соци-
ально-экономических различий территорий, входивших в СССР. В 1920-
1930 гг. территория Союза ССР значительно увеличилась. Практика реа-
лизации федерализма предопределила трансформацию идей 
В. И. Ленина в сторону усиления централизованных начал в развитии 
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СССР, что являлось отражением нерешенности проблемы между нацио-
нальным и государственным началом.  

В рамках анализа разграничения компетенций между общесоюзны-
ми и республиканскими органами власти российский ученый П. И. Стучка 
делал вывод, что «перечень предметов, отнесенных к кругу ведения Сою-
за, весьма широк», отмечал «тенденцию к расширению предметов ведения 
Союза, особенно в области общесоюзного законодательства». Вследствие 
этого, исследователь полагал, что будет «трудно предсказать ход разви-
тия», поскольку «самой трудной задачей во всех государствах всегда яв-
ляется правильное, рациональное распределение и разграничение предме-
тов централизации и децентрализации. А наш Союз в этом отношении, 
конечно, не составляет исключения» [11, с.32]. Г. С. Гурвич видел буду-
щее советской федерации в постепенном переходе от союза федеративно-
го к союзу централистскому. Именно тогда, считал автор, «момент пол-
ного политического единства совпадает с моментом достижения всеми 
нациями полного фактического равенства» [11, с.32].  

Образование и развитие СССР в 20-30-ые гг. ХХ в. происходило в 
условиях недостаточной теоретической проработанности и противоречи-
вой практики реализации таких аспектов государственного строитель-
ства как суверенитет союзных республик, допустимость его ограничения, 
пределы регионального, союзного и совместного ведения. Созданное в 
1922 г. государство было обозначено как советский тип федерации. В 30-
ые гг. ХХ в. проект федерализации был фактически трансформирован в 
проект автономизации. Последний, на наш взгляд, скорее отражал реа-
лии регионального1, а не федеративного государства. Формирование ре-
гионального государства предполагает преобразование унитарного через 
децентрализацию и деволюцию. Создание СССР происходило как объ-
единение федеративных образований РСФСР и ЗСФСР и унитарных рес-
публик УССР и БССР. Реализация плана автономизации нивелировала в 
1930-ые гг. принцип суверенитета союзных республик. Анализ процесса 
государственного строительства в СССР позволяет нам также предполо-
жить, что региональное государство может формироваться разными пу-
тями, необязательно через децентрализацию унитарного государства. 
Данная форма отражает баланс отношений между центром и регионами с 
учетом объективных исторических, социально-экономических и полити-
ческих обстоятельств в целях сохранения целостности и суверенитета 
государства.  

	
1 Региональное государство – специфическая переходная форма от унитаризма  к 

федерализму, которая имеет некоторые черты федерации. В региональном государстве все 
административно-территориальные единицы являются автономными образованиями и 
наделены довольно широкими полномочиями. См. подробнее: 
Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран /В.Е. Чиркин.  М.: Юристъ, 2005.  
669 с. 
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