
 

                                       Научно-исследовательская работа 

                                                      (Исследование ) 

                                                    Окружающий мир  

 

 

 

 

Союз республик 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Выполнил:  

Шубин Кирилл Андреевич 

                                                                                                   учащийся 6Б класса  

                                                                  МБОУ Лицей№8, Россия, г.Красноярск 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                            Руководитель:                       

Завидова Татьяна Владимировна                                                                                      

учитель начальных классов                       

                                                                МБОУ Лицей №8, Россия, г. Красноярск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Введение 

При встречах со своими родными очень часто слышал что раньше во времена 

союза все было по другому. Вот я и хочу разобраться что было в это время 

такого что многие вспоминают с ностальгией. 

Тема исследования: история  союза республик 

Цель исследования: изучить главные аспекты жизни в союзе советских 

социалистических республик 

Задачи: 

1)    изучить историю образования ; 

2)    рассмотреть главные  моменты в развитии республик; 

3)    изучить устои жизни жителей; 

  

Объект исследования: государство . 

Предмет исследования: воспоминания населения. 

Гипотеза: если большое количество населения с большим сожалением 

вспоминают  жизнь в союзе, то жизнь в этот период времени была очень 

интересной. 

 

 

 

 

Основная часть 

1.1 История образования союза 



СССР был образован 100 лет назад (30 декабря 1922 года) путём объединения 

РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно 

государство с единым правительством, столицей в Москве, исполнительной и 

судебной властями, законодательными и правовыми системами 

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, 

УССР, БССР и ЗСФСР был подписан Договор об образовании СССР. Этот 

документ был утверждён 30 декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом 

Советов и подписан главами делегаций. Эта дата и считается датой образования 

СССР, хотя Совет Народных Комиссаров СССР (Правительство) и наркоматы 

(министерства) были созданы только 06 июля 1923 г. 

Формально в состав СССР первоначально входили только 4 союзные 

республики, однако некоторые другие республики уже имели договорные 

отношения между собой, поэтому реальная картина межгосударственных 

отношений на момент образования СССР выглядела следующим образом: 

Российская СФСР 

Туркестанская ССР 

Закавказская СФСР 

Армянская ССР 

Азербайджанская ССР 

Нахичеванская СР 

Грузинская ССР 

ССР Абхазия 

Украинская ССР 

Белорусская ССР 

В последующие годы произошло упорядочивание этой системы. При 

национально-территориальном размежевании народов Средней Азии были 

ликвидированы де-юре Бухарская Советская Социалистическая Республика и 

Хорезмская Советская Социалистическая Республика (образованные после 



установления просоветской власти в бывших вассалах Российской империи 

Бухарском эмирате и Хивинском ханстве, на их месте были образованы новые 

союзные республики. Для Нахичеванской Советской Республики был 

определён статус АССР. Закавказская СФСР была расформирована, 

непосредственно входившие в неё ССР получили статус союзных, а ССР 

Абхазия (договорная с Грузией) понижена в статусе до АССР. 

В. И. Ленин — основатель и первый руководитель СССР 

И. В. Сталин — преемник Ленина 

Высшим органом государственной власти в 1922—1937 гг. был Всесоюзный 

съезд Советов, высшим законодательным, распорядительным и контрольным 

органом — Центральный Исполнительный Комитет Советов СССР, состоящий 

из двух палат — Совета Национальностей и Союзного Совета, между его 

сессиями — Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов 

СССР. 

 

06 июля 1923 года II сессией ЦИК СССР 1-го созыва была принята 

Конституция (Основной Закон)  

Союзные республики (в разные годы от 4 до 16), по Конституции, считались 

суверенными государствами; формально за каждой союзной республикой 

сохранялось право свободного выхода из Союза. Союзная республика имела 
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право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними 

договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, 

участвовать в деятельности международных организаций. Среди 50 стран-

основателей ООН наряду с СССР были и две его союзные республики: БССР и 

УССР.  

 1.2Географическое положение 

Географическое положение СССР обусловливало чрезвычайное разнообразие 

природных условий. Большая часть Европейской территории Союза была 

занята Восточно-Европейской (Русской) равниной. Северная часть Азии 

ступенями — Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье, 

Верхоянский хребет, хребет Черского и горы Дальнего Востока — повышается 

по направлению к Тихому океану; западная часть Средней Азии занята 

Туранской равниной. На юго-западе и юге страны протягивались крупные 

горные системы, наиболее значительные из которых — Карпаты, Кавказ, 

Памир, Тянь-Шань и горы Южной Сибири. Не менее сложен и рельеф дна 

океанов и морей, особенно на востоке, где к берегам СССР примыкали 

глубоководные котловины, желоба и хребты, нередко образующие островные 

дуги. 

Общие черты климата определяются преобладающим положением страны в 

умеренном поясе, с изменением климата от холодного арктического на севере 

до субтропического и пустынного на юге, а с запада на восток — от морского 

(на северо-западе) до резко континентального (Сибирь) и муссонного (на 

побережье Тихого океана). 

Значительные размеры территории, сложность её рельефа, разнообразие 

климата и почвенно-растительного покрова нашли своё выражение в 

природной зональности. Большую часть страны занимали зоны: лесные, 

лесостепные, степные, полупустынь и пустынь; северные районы входили в 



состав арктического и субарктического поясов (тундровая и лесотундровая 

зоны), а часть южных районов — в субтропический пояс. 

 

 

1.2 Политическое устройство 

Согласно Конституции СССР (статья 3) «Вся власть в СССР принадлежит 

трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся». 

Советы в СССР являлись выборными представительными органами 

государственной власти. 

Система Советов впервые была закреплена в Конституции РСФСР 1918, 

принятой Пятым Всероссийским съездом Советов. Эта система включала 

Всероссийский съезд Советов, областные, губернские, уездные и волостные 

съезды Советов и Советы городов, посёлков, сёл, деревень, а в период 

между съездами — ВЦИК РСФСР — исполкомы Советов. Правом избирать 

и быть избранным пользовались независимо от вероисповедания, 

национальности, оседлости все граждане РСФСР, достигшие 18 лет и 

занимавшиеся общественно полезным трудом, солдаты, матросы. Лишение 

избирательных прав было вызвано упорной борьбой врагов Советской 

власти. Лишались избирательных прав лица, использовавшие наёмный труд 



с целью извлечения прибыли, жившие на нетрудовой доход, частные 

торговцы, монахи, священнослужители, служащие и агенты бывшей 

полиции, жандармерии и охранных отделений, члены царствовавшего в 

России дома, а также умалишённые, душевнобольные, состоявшие под 

опекой, и осуждённые за корыстные и иные порочащие преступления. 

 

После образования Союза ССР в системе Советов произошли изменения, 

отразившие структуру многонационального союзного государства и 

закрепленные в Конституции СССР 1924 и конституциях союзных 

республик. Верховным органом государственной власти стал Всесоюзный 

съезд Советов, в период между съездами высшим органом власти являлся 

Центральный исполнительный комитет СССР. Верховными органами 

власти в союзных и автономных республиках были съезды Советов (в 

период между съездами — избиравшиеся ими ЦИК), местными органами 

власти — краевые, областные, губернские, окружные, уездные, районные и 

волостные съезды Советов (в период между ними — их исполкомы). 

Народы СССР (большинство — впервые в истории) создали свою 

национальную государственность на основе Советов. В связи с изменением 

административно-территориального деления осуществилась перестройка 

советских органов. 

1.3 Экономика 

Одно из величайших достижений Советского Союза — демонстрация всему 

миру мощи и эффективности плановой экономики по сравнению с 

экономикой рыночной. В Советском Союзе, как в социалистическом 

государстве, впервые была ликвидирована частная собственность, а также 

эксплуатация человека человеком. Вся собственность в СССР была 

всенародной и контролировалась всем обществом. Таким образом в СССР 

было ликвидировано известное для капиталистических стран противоречие 

между общественным характером производства и частным характером 

потребления. 



 

Благодаря мощному форсированному развитию в виде индустриализации и 

коллективизации Советский Союз построил социализм уже к 1939 г, что 

было отмечено на Съезде Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков). 

Благодаря эффективной системе государственного планирования и 

экономического строительства вообще особенно после Великой 

Отечественной войны уровень жизни в СССР неуклонно повышался, 

наблюдалось ежегодное снижение цен на продукты потребления. Нельзя 

было не заметить и серьёзный рост промышленного производства. К 

середине XX века уже для всех стало очевидно преимущество 

социалистического строя над капиталистическим, плановой экономики над 

рыночной. 

1.4 Интересные моменты союза 

Построить коммунизм во всем мире 

Собственно это было одним из поводов создания Союза Советских 

Социалистических Республик в 1922 году. Со временем, по замыслу 

большевистских лидеров, после того, как совершиться мировая революция, 

он должен был остаться единственным государством на Земном шаре. 

Только представьте себе состав такого государственного образования: 

Японская Советская Социалистическая Республика, Французская Советская 

Социалистическая Республика, Техасская Советская Социалистическая 

Республика… Однако с приходом к власти Сталина от планетарного 

коммунистического господства отказались и выслали из страны главного 

идеолога мировой революции Льва Троцкого. Однако в конце 1960-ых 

«романтичный» глава КПСС Никита Хрущев реанимировал идею 

построения коммунизма – правда, только в отдельно взятой стране.  Правда, 

миссия так и осталось невыполнимой, если, конечно, не считать проведения 

летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году. 



 

 Спасти мир от «коричневой чумы» 

Через 11 дней после начала войны, 3 июля 1941 года, Иосиф Сталин 

выступил по радио с обращением к советскому народу, к бойцам Красной 

Армии и Военно-Морского флота. В своей речи глава СССР объявил 

главные цели Великой Отечественной войны: освободить родину и спасти 

все народы Европы, «стонущие под игом германского фашизма». Летом 

1941 года вторая задача выглядела пустой бравадой. Но вот наступил 

февраль1945 года: на Ялтинской конференции по инициативе СССР главы 

США и Великобритании подписывают «Декларацию об освобождённой 

Европе». В документе говорилось: «Установление порядка в Европе и 

переустройство национально-экономической жизни должно быть 

достигнуто таким путём, который позволит освобождённым народам 

уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать 

демократические учреждения по их собственному выбору». Таким образом 

СССР выполнил свою миссию и спас мир от «коричневой чумы». 

Сохранить человечество 

Не было, наверно, советского мужчины, который бы не выпил за мир во 

всем мире. В этом он солидаризировался с правительством СССР. В 

семидесятых борьба за мир стало главной миссией советского государства. 

После Второй мировой войны началась «холодная война», а вместе с ней и 

гонка в ядерных технологиях между Советским Союзом и США. В течение 

почти 40 лет мир находился в «режиме ожидания» ядерной войны. В конце 

1960-ых СССР, видя какую угрозу амбиции двух супердержав несут всему 

человечеству, выступил инициатором так называемой разрядки: 

сокращении стратегического ядерного оружия и его нераспространении. В 

1973 году СССР и США подписали бессрочное Соглашение о 

предотвращении ядерной войны, что дало на несколько лет перевести дух 

всему миру. Правда, после ввода советских войск в Афганистан угроза 

ядерной войны снова вернулась. Но начавшаяся в 1985 году перестройка в 



Советском Союзе окончательно сняла с повестки возможность глобального 

ядерного конфликта. Правда, ценой собственного суще 

Освоить космическое пространство 

Идея покорения космоса впервые прозвучала у русского философа Николая 

Федорова: «Ограниченность в пространстве препятствует повсеместному 

действию разумных существ на все миры Вселенной, а ограниченность во 

Времени – смертность – одновременному действию поколений разумных 

существ на всю Вселенную». Решение этого «синдрома человеческой 

неполноценности» и возможность обретения бессмертия Федоров видел 

именно в выходе людей в космическое пространство. Идеи философа 

разделял и выдающийся ученый Константин Циолковский, который 

декларировал: «Земля — колыбель человечества, но не вечно же жить в 

колыбели!». Томление по вселенной Федорова и Циолковского передалась 

отцу советской космонавтики Сергею Королеву, чтобы потом 

эволюционировать в космическую программу СССР. 

 

Создать совершенного человека 

ем провести евгенический осмотр советских граждан, чтобы выделить 

«евгенически ценных» людей и стимулировать их к более интенсивному 

размножению. Незавидная судьба ждала граждан, получивших низкие 

оценки при «евгеническом тесте»: их планировалось стерилизовать, выдав 

денежную компенсацию. К счастью, руководители СССР отказались от этой 

программы. Правда, не по соображениям морали, а по более 

прагматическому поводу: Советский Союз после всех войн, революций, 

голода переживал острый демографический кризис, и правительство не 

могла позволить себе кого-то стерилизовать за гонорар. Нерешительность 

советской власти очень раздражала знаменитого американского генетика, 

будущего нобелевского лауреата Германа Меллера, который ради 

экспериментов по евгеники переселился в СССР. В 1936 году он, пытаясь 

убедить Сталина в необходимости «размножения наиболее ценных генов» в 



СССР, писал вождю, что русские женщины будут счастливы «смешать свою 

плазму с плазмой Ленина и Дарвина» или с генетическим материалом из 

других «исключительных источников». Но Сталин не заинтересовался, и 

вскоре евгеника как наука прекратила свое существование в Советском 

Союзе. 

 

Покончить с колониализмом 

Вероятно, не было в мире ни одной страны, где бы было бы столько почета 

так называемым странам Третьего мира. Лидеры освободительных 

движений, борцы за независимость в странах Латинской Америке, Африки 

и Азии стали настоящими иконами в Советском Союзе. В их честь 

назывались улицы, заводы, вузы; им посвящались фильмы, поэмы, романы. 

Чтобы помочь их народам, школьники собирали деньги. В 1960 году 

Советский Союз выступил инициатором принятия Генеральной Ассамблеи 

ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам 

и народам. С этого момента до конца своего существования СССР выступал 

в роли братского плеча для самоопределившихся народов. Порой 

правительству нового независимого государства где-нибудь в Африке было 

достаточно объявить о своем желании строить социализм, чтобы из страны 

Советов поступил в помощь миллиард рублей.  

Победить природу 

Советский Союз любил бросать себе новые вызовы. Так, в 1960-ые годы 

советские ученые решили бросить вызов природе и повернуть полноводные 

сибирские реки (Обь, Иртыш и другие) в остро нуждающиеся в воде 

республики Средней Азии. С этой целью планировалось создать 

грандиозную систему каналов и водохранилищ. Однако проект так и не был 

реализован, поскольку с падением цен на нефть в середине 1980-ых СССР 

не мог выделить инвестиции (совершенно космических размеров!) на его 

реализацию. Многие экологи тогда, считавшие что поворот рек приведет к 



изменению климата и катастрофическим последствиям, 

вздохнули  свободно. 

Откладывать до лучших времён 

Сама постановка фразы прекрасна. Сейчас всё плохо, но если вдруг всё 

изменится – к лучшему или к худшему, нужен какой-то запас. Поэтому 

новые вещи активно приобретались, но «ждали своего часа». А потом – как 

в анекдоте: «Зачем тебе кеды, ты ещё коньки не сносил». Потому как старые 

вещи донашивались до абсолютно неработоспособного состояния, в то 

время как новые – пылились в шкафу. И тоже потихонечку приходили в 

негодность. 

Съедать всё 

 

Вся еда, которую положили на тарелку, должна быть съедена. И не важно, 

что ты уже сыт – «Нужно обязательно доедать». Просто у тех людей, 

молодость которых пришлась на военные голодные годы, отношение к 

продуктам и запасам очень специфическое. Если есть еда – лучше «наесться 

впрок», потому как потом её может и не быть. Привычка готовиться к 

худшему – неизменный атрибут тех, кто жил в тяжелые годы. 

Особое отношение к носкам и колготкам 

Некоторое время это дело было дефицитом, причём таким, который можно 

только по знакомству достать. Так что носки штопались, колготки – 

зашивались волосом, а иногда и замазывались лаком. Но носились «до 

победного». 

Целлофановые пакеты 

Появились во времена позднего СССР и тоже попали в категорию «А вдруг 

пригодится?». Поэтому стирались, сушились и заготавливались впрок. На 

всякий случай. Сейчас такое отношение к пластику, которого уже как грязи 



вокруг, начинает потихоньку возвращаться. А то и вовсе, в Европе, 

например, по максимуму стараются заменить пакеты полотняными сумками 

«Сувениры с работы» 

«Тащи с завода каждый гвоздь – ты здесь хозяин, а не гость». Поговорка эта 

появилась и укоренилась во времена Перестройки и развала СССР. Тот же 

самый принцип – «А вдруг пригодится?» Поэтому тащили всё, что не 

проходило в рамках отчётности. А что проходило – списывали и всё равно 

тащили. И такое поведение считалось абсолютно нормальным. Более того, 

многие специально устраивались там, где платили меньше, но где можно было 

вынести больше. И им даже завидовали. 

Консервация 

Погреб, заставленный консервами, которым уже более 10 лет – абсолютно 

нормальная картина для тех, кто жил при СССР. А что поделать – зимой 

овощей не дождаться, а кушать – хочется. Вот и приходилось консервировать 

всё, что только можно. 

 

 

Заключение 

Как видите, большая часть странных привычек тех, кто застал СССР, сводится 

к «подготовке к худшему». Страна, якобы, двигалась в светлое будущее, но 

люди понимали, что светлым оно будет для кого угодно, но не для них. И как 

могли, готовились к худшему. Впрочем, такой способ мышления и в наше 

время может быть полезен. Но без фанатизма, конечно же. 
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