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Советский Союз на географических картах  
и в топонимике 

Никита КОНДРАТЬЕВ, Павел НАГОРНЫЙ,  
Екатерина ЩЕРБАКОВА 

 
Географические карты в истории не только составляют образ той или иной 
страны, но часто служат орудием информационных и гибридных войн. 
Они могут отражать территориальные претензии одного государства к 
другому, причем не только в проведенных на картах границах, не совпа-
дающих с реально существующими, но и в топонимах, которые у двух 
сторон конфликта могут оказаться разными для одних и тех же географи-
ческих пунктов. 

Карты зафиксировали процесс крушения Российской империи, различ-
ные перипетии создания и развития Советского Союза, а затем и его рас-
пада. Кроме того, картографические материалы всегда играли серьезную 
роль для продвижения идеологии и формирования общественного мнения. 
Особенно велика была эта роль в 1920-е и 1930-е годы, когда значительная 
часть населения страны была неграмотна или малограмотна. Так, карты-
плакаты первых пятилеток призваны были наглядно показать, какие вели-
кие стройки намечены по всей территории СССР, стимулируя тем самым 
энтузиазм населения. Филолог Гасан Гусейнов полагает: «Попытка удер-
жать глобальный взгляд на страну выявляет центральную проблему, об-
щую для СССР и России: любая карта их – не географическая и не поли-
тическая, но геополитическая карта; другими словами – идеологическая 
метафора карты; ею трудно воспользоваться в практических целях ориен-
тации. Как идеологический объект карта СССР образовывала конструк-
цию: звезда с лучами. Структура этого пространства – звезда Спасской 
башни и стянутая ее лучами периферия – передается ключевыми паре-
миями советского времени: 

 
От Москвы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей 
Человек проходит как хозяин 
Необъятной Родины своей». 
 

Исследователь делает к этому тезису следующее примечание: «Остав-
ляю за скобками вопрос о сознательных искажениях, принятых в совет-
ской картографии в целях сохранения государственной тайны и делающих 
все опубликованные в открытой печати, или несекретные, карты СССР 
цензурованными изображениями карт»1. 

                                                      
1 Гусейнов Г.Ч. Карта нашей родины: идеологема между словом и телом. М.: ОГИ, 

2005. С. 28. 



Никита КОНДРАТЬЕВ, Павел НАГОРНЫЙ, Екатерина ЩЕРБАКОВА 

192 

Разумеется, в самом широком смысле слова, практически все советские 
карты, исключая топографические и физико-географические, несли ту или 
иную идеологическую нагрузку. Карты демонстрировали, как постепенно 
увеличивалась территория Советского Союза, как формировалось админи-
стративно-территориальное деление, доказывая неуклонный рост могуще-
ства СССР и мудрость советской (ленинской, сталинской) национальной 
политики. В то же время старые карты порой довольно быстро изымались 
из оборота, и ознакомиться с ними становилось совсем непросто. Ведь на 
них были отмечены уже несуществующие республики «наказанных» в годы 
Второй мировой войны народов, географические названия в честь полити-
ков, впоследствии репрессированных или в силу тех или иных обстоя-
тельств лишенных чести дать свое имя тому или иному пункту. Достаточ-
но вспомнить историю города Рыбинска, который в 1946–1957 гг. был 
Щербаковым, в 1957–1984 гг. – снова Рыбинском, в 1984–1989 гг. – Анд-
роповым, а с 1989 г. и поныне носит свое историческое название. 

 

Изменения национально-территориального деления  
Советской России и СССР в 1917–1991 гг. 

После Первой мировой войны, революции 1917 года и Гражданской вой-
ны границы страны сильно изменились. Вне Советского государства ока-
зались Польша и Финляндия, Литва, Латвия и Эстония, которые обрели 
независимость. Бессарабия была присоединена к Румынии, но СССР не 
признавал законность этого присоединения. Формально самостоятельны-
ми республиками, связанными с Советской Россией союзными договора-
ми, стали Украина, Белоруссия и государства Закавказья. 

Еще до образования СССР на территориях, подконтрольных Советской 
власти, происходили значительные преобразования дореволюционных ад-
министративно-территориальных границ, включая национальные регионы, 
которые отражали перипетии Гражданской войны. В Киеве Центральная 
рада 7 (20) ноября 1917 года провозгласила Украинскую Народную Рес-
публику, но её власть не признали большевистские советы Донбасса, по-
бедившие в Луганске, Макеевке, Горловке и Краматорске. Московский 
совнарком создал Южный фронт во главе с Владимиром Антоновым-Ов-
сеенко, который должен был действовать против Центральной рады и про-
тив Донского правительства атамана Алексея Каледина. В середине де-
кабря 1917 года войска Антонова-Овсеенко заняли Харьков, где состоялся 
Всеукраинский съезд Советов, провозгласивший Украинскую социалисти-
ческую советскую республику и сформировавший Совнарком Украины. 
8 февраля 1918 года был взят Киев, и на следующий день делегация Цен-
тральной Рады заключила мирный договор с Центральными державами,  
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обратившись к ним с просьбой ввести на Украину войска для борьбы с 
большевистским вторжением. 

12 февраля на 4-м областном съезде Советов рабочих депутатов Донец-
кого и Криворожского бассейнов в Харькове была провозглашена Донец-
ко-Криворожская советская республика. Она должна была служить аль-
тернативой УНР и противостоять ей в случае, если Советской России все 
же придется заключить мир с Германией и ее союзниками. Донецко-Кри-
ворожская республика претендовала на всю территорию Левобережья 
Днепра. С ее помощью большевики рассчитывали сохранить контроль над 
промышленной восточной Украиной. Центральная Рада пользовалась ши-
рокой поддержкой на Правобережье Днепра, в то время как Левобережье с 
основными промышленными центрами – местами сосредоточения проле-
тариата – было в гораздо большей степени большевизировано. 

Однако уже в начале апреля 1918 года войска Центральных держав при 
поддержке немногочисленных войск УНР взяли Харьков, а в конце месяца – 
Луганск, после чего правительство Донецко-Криворожской республики 
перебралось в Ростов-на-Дону, а после его захвата казаками атамана Петра 
Краснова и германскими войсками – в Царицын. 

Процесс советского строительства на национальных окраинах возобно-
вился после поражения Центральных держав в Первой мировой войне, ко-
гда германские и австро-венгерские части покинули территории, оккупи-
рованные в результате Брестского мира. 3 января 1919 года Красная 
Армия заняла Харьков, 5 февраля – Киев; 17 февраля была ликвидирована 
Донецко-Криворожская республика. Ранее большевистское руководство 
рассматривало два варианта развития Восточной Украины и создания, со-
ответственно, Малой или Большой Украинской советской республик. Со-
гласно одному из этих планов, Донецко-Криворожская республика должна 
была войти в состав РСФСР, согласно другому – в состав формально са-
мостоятельной, но фактически полностью зависимой от РСФСР Украин-
ской Советской Республики. В итоге предпочли второй вариант, тогда в 
состав Украинской республики входил денационализированный пролета-
риат Донбасса, считавшийся устойчивым к украинскому национализму, в 
то время как сельское население Донбасса оставалось преимущественно 
украинским. Поскольку большевики провозгласили право наций на само-
определение, приходилось в какой-то форме создавать Украинскую Рес-
публику. 

В Прибалтике Красная Армия действовала не столь успешно. 29 ноября 
1918 года главнокомандующий Красной Армии Иоаким Вацетис получил 
приказ Ленина «оказать поддержку в установлении советской власти на окку-
пированных Германией территориях». 17 декабря вышел Манифест Времен-
ного рабоче-крестьянского правительства Латвии об установлении советской 
власти. Это правительство противостояло Народному совету, провозгласив-
шему 18 ноября независимость Латвии. На стороне большевиков выступила  
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Заявленная территория Литбела и послевоенные границы государств 

 
 
 
дивизия латышских стрелков, которая с помощью красноармейских частей 
заняла в январе 1919 года практически всю территорию Латвии. 

В Эстонии 21 ноября 1918 года германские власти передали полномо-
чия Временному правительству во главе с Константином Пятсом. По-
скольку поддерживавшие большевиков эстонские части были немного-
численны и сведены в один Феллинский полк, главную роль в попытке 
установления советской власти в Эстонии играли части 7-й советской ар-
мии. 29 ноября красноармейцы заняли Нарву, где была образована Эст-
ляндская трудовая коммуна, которую 7 декабря признал Совнарком 
РСФСР. Однако на стороне правительства Пятса сражались эстонские на-
циональные формирования, поддержанные Антантой и соседней Финлян-
дией. В результате уже в феврале 1919 года Красная Армия была вытесне-
на из Эстонии. 
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В январе 1919 года из вновь провозглашенной Белорусской ССР, осво-
божденной от немецкой оккупации, в состав РСФСР вошли Могилевская, 
Витебская и Смоленская губернии, где, как считалось, преобладало рус-
ское и еврейское население. 1-й съезд Советов Белоруссии (Минск, 2–3 
февраля) и 1-й съезд Советов Литвы (Вильно, 18–20 февраля) приняли 
Декларации о слиянии республик. 27 февраля 1919 г. в Вильно состоялось 
объединённое заседание ЦИКов Литвы и Белоруссии и было провозгла-
шено образование Литовско-Белорусской Советской Социалистической 
Республики (Литбел). Тем самым фактически восстанавливалось Великое 
Княжество Литовское, которое некогда занимало территорию Литвы и Бе-
лоруссии. В июле 1919 года была ликвидирована Могилёвская губерния. 
Из ее территории, а также из северных уездов Черниговской и южных уез-
дов Минской губерний образовалась новая Гомельская губерния в составе 
РСФСР. В апреле 1919 года польские войска заняли Вильно, в августе – 
Минск, и Литбел прекратил свое существование. 

30 июля 1920 года, в разгар советского наступления на Варшаву,  
в только что захваченном Красной Армией Белостоке была провозглашена 
власть Временного революционного комитета Польши во главе с Фелик-
сом Дзержинским. После взятия Варшавы планировалось создание Поль-
ской советской республики, для чего готовился Всепольский съезд советов 
рабочих и крестьянских депутатов. Но разгром Красной Армии под Вар-
шавой на время снял с повестки дня вопрос о возможности вступления 
Польши в состав будущего Советского Союза. 

27 апреля 1920 года советские войска перешли границу Азербайджана 
и почти без сопротивления заняли Баку, в тот же день заявив об образова-
нии Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Армия 
Азербайджанской демократической республики в это время вела войну с 
Арменией за Карабах, Зангезур и другие пограничные территории и прак-
тически не оказала сопротивления. 28 июля 1920 года, когда в Нахичевань 
вошли части Красной Армии, там возникла Нахичеванская Советская Со-
циалистическая Республика в составе Азербайджанской ССР. 

Правительство Армении не признало Нахичевань территорией Азербай-
джана и попыталось занять Нахичеванский край, чему помешали советские 
войска. 10 августа РСФСР и Республика Армения подписали соглашение о 
мире, согласно которому российские войска занимали спорные области: Ка-
рабах, Зангезур и Нахичевань, что «не предрешало вопрос о правах на эти 
территории Республики Армения или Азербайджанской Социалистической 
Советской Республики». Этим «временным занятием РСФСР имеет в виду 
создать благоприятные условия для мирного разрешения территориальных 
споров между Арменией и Азербайджаном на тех основах, которые будут ус-
тановлены мирным договором, имеющим быть заключённым между РСФСР 
и Республикой Армения в скорейшем будущем»2. 

                                                      
2 Соглашение между Республикой Армения и СССР о мире  // Карабах 88 URL: https:// 

web.archive.org/web/20111216161236/http://www.karabah88.ru/history/adr/20.html 
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16 марта 1920 года правительства Советской России и Великого На-
ционального Собрания Турции заключили договор о дружбе и братстве, 
по которому Нахичеванская область оставалась в составе Азербайджана на 
правах автономии, что было подтверждено в октябре 1921 года Карсским 
договором между правительством Великого Национального Собрания 
Турции, Советской Россией, Арменией и Азербайджаном. В феврале 1923 
года в составе Азербайджанской ССР был создан Нахичеванский авто-
номный край, преобразованный 9 февраля 1924 года в Нахичеванскую 
АССР. В данном случае автономный статус был установлен в связи с тем, 
что территория Нахичевани оказалась отделенной от основной территории 
Азербайджана землями Армении. 

29 ноября 1920 года группа армянских большевиков вместе с войсками 
советской 11-й армии вошла в армянский город Иджеван, провозгласив 
создание Революционного комитета и установление советской власти в 
Армении. Армения только что проиграла войну с кемалистской Турцией, 
правительство было вынуждено по Александропольскому миру 3 декабря 
уступить туркам большую часть армянской территории. Советские войска 
не встретили сопротивления и 4 декабря вошли в Ереван. В начале 1921 
года советская власть в Армении была ненадолго поколеблена (18 февраля 
ее противники заняли Ереван). Но, когда соседняя Грузия была занята со-
ветскими войсками, освободившаяся 11-я армия 3 апреля 1921 года отбила  
у повстанцев столицу Армении. 

После распада Российской империи и возникновения независимых рес-
публик Армения и Азербайджан, ареной борьбы между ними стала терри-
тория Карабаха. Для армян вопрос принадлежности Нагорного Карабаха 
имел особую остроту, так как этот регион был одним из немногих в Закав-
казье, где компактное армянское население сохранилось с древнейших 
времен. Для советской власти решающую роль играло то, что Азербай-
джан считался самой «пролетарской» из республик Закавказья и обладал 
стратегическими нефтяными месторождениями. Конфликт был разрешен 
после советизации региона в результате долгих колебаний партийного ру-
ководства. Решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 года Карабах 
оставался в составе Азербайджана с предоставлением широкой областной 
автономии. В 1923 году в населенной армянами части Нагорного Карабаха 
была образована автономная область в составе Азербайджанской ССР. 

12 января 1921 года ЦК ВКП(б) принял решение советизировать Гру-
зию, несмотря на то, что ее независимость была признана мирным догово-
ром от 7 мая 1920 года, и Советская Россия обязалась не вмешиваться во 
внутренние дела республики. 6 февраля в составе Кавказского фронта бы-
ла создана группа войск Тифлисского направления. 12 февраля грузинские 
большевики образовали в нейтральной зоне между Арменией и Грузией 
Ревком. 15 февраля Ленин телеграфировал Реввоенсовету 11-й армии: 
«Цека рассматривает операции РВС 11 как местную защиту повстанцев  
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нейтральной зоны от грозящего им истребления со стороны белогвардей-
цев… Разумеется, мы ожидаем от РВС 11 энергичных и быстрых дейст-
вий, не останавливающихся перед взятием Тифлиса…» 16 февраля 1921 
года Ревком Грузии провозгласил «Грузинскую советскую республику» и 
обратился с просьбой о военной помощи к правительству РСФСР. В тот 
же день советские войска вторглись в Грузию, и 18 марта армия Грузин-
ской демократической республики вынуждена была капитулировать. 

28 марта 1921 года на территории Абхазии, занятой Красной Армией, 
была провозглашена Советская Социалистическая Республика Абхазия. 16 
декабря Абхазия подписала специальный «союзный договор», делеги-
рующий некоторые ее полномочия Советской Грузии. В составе Грузии 
Абхазия вошла в Закавказскую Федерацию, а затем в СССР. 16 июля 1921 
года в составе советской Грузии была образована Автономная Советская 
Социалистическая Республика Аджаристан, а в апреле 1922-го – Юго-
Осетинская автономная область. 

С образованием СССР преобразования не закончились, происходило 
постоянное изменение межреспубликанских границ. Так, постановлением 
Президиума ЦИК СССР от 16 октября 1925 года Россия получила от Ук-
раины ряд районов Таганрогского и Шахтинского округов с городами Та-
ганрог и Шахты. Взамен Украине были переданы некоторые территории 
Почепского и Севского уездов Брянской губернии, Путивльский уезд  
(с Путивлем) и части Грайворонского, Белгородского и Суджанского уез-
дов Курской губернии, а также часть Валуйского уезда Воронежской гу-
бернии. В октябре 1928 года во изменение постановления от 16 октября 
1925 года России были возвращены два селения Почепского и Севского 
уездов, а Украина получила еще ряд селений Севского, Белгородского и 
Грайворонского уездов. 

В 1923–1929 гг. в СССР прежние небольшие губернии заменили на 
крупные советские области, которые соответствовали определенным Гос-
планом экономическим районам. Области делились на округа, а округа – 
на районы. В июле 1924 года была ликвидирована Горская АССР, из кото-
рой выделили Северо-Осетинскую и Ингушскую АО и Сунженский каза-
чий округ. В апреле 1926 года Карачаево-Черкесская АО была разделена 
на Карачаевскую АО и Черкесский округ, преобразованный в Черкесскую 
АО в апреле 1928 года. 

В марте 1924 года значительная часть Витебской и ряд уездов Смолен-
ской губерний перешли из РСФСР в состав Белорусской ССР. Остальная 
часть упраздненной Витебской губернии была включена в состав Псков-
ской губернии. В декабре 1926 года ликвидировали Гомельскую губернию 
РСФСР, ее западные районы были переданы Белорусской ССР, а восточ-
ные вошли в состав Брянской губернии РСФСР. 

В декабре 1923 года Трудовая коммуна Немцев Поволжья была пре-
образована в АССР Немцев Поволжья. 12 октября 1924 года создали  
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Молдавскую АССР, что должно было подчеркнуть советские претензии на 
Бессарабию. В феврале 1925 года в составе Уральской области образовали 
Коми-Пермяцкий национальный округ; в апреле Чувашская АО преврати-
лась в АССР. 

В октябре – ноябре 1924 года началось национально-государственное 
размежевание Средней Азии. Туркестанская АССР – автономная респуб-
лика в составе РСФСР, возникшая 30 апреля 1918 года, была упразднена. 
На ее территории, а также на территориях Бухарской ССР (провозглашен-
ная 8 октября 1920 года вместо Бухарского эмирата Бухарская народная 
советская республика в 1924 году была переименована в Бухарскую Со-
циалистическую Советскую Республику) и Хорезмской ССР (провозгла-
шенная 26 апреля 1920 года вместо Хивинского ханства Хорезмская 
народная советская республика в 1923 году была переименована в Хо-
резмскую Советскую Социалистическую Республику) образовались Уз-
бекская ССР (с включением Таджикской АССР) и Туркменская ССР. Се-
верные части упраздненной Туркестанской АССР были включены в состав 
Киргизской АССР РСФСР, а также созданной 16 февраля 1925 года Кара-
Калпакской АО и возникшей 14 октября 1924 года Кара-Киргизской АО. 
При этом Кара-Калпакская АО была включена в состав Киргизской АССР 
РСФСР, тогда как Кара-Киргизская АО была подчинена непосредственно 
РСФСР и в феврале 1926 года преобразована в АССР. В апреле 1925 г. 
Киргизскую АССР переименовали в Казакскую АССР, а ее столицу пере-
несли из Оренбурга в Ак-Мечеть, ставшую городом Кзыл-Орда. 6 июля 
1925 года Оренбург с губернией был включён непосредственно в состав 
РСФСР. Вплоть до 1920-х годов в официальных документах казахов назы-
вали «киргизами» или «киргиз-кайсаками», и первая советская автономия 
для этого народа изначально называлась «Киргизской», затем «Казакской», 
и лишь в 1936 году слово «qasaq» стали транскрибировать на русском как 
«казах». 16 октября 1929 года Таджикская АССР превратилась в союзную 
Таджикскую ССР. 

В январе 1929 года к Чеченской АО был присоединен Сунженский ка-
зачий округ, а в июле в составе Северного края был создан Ненецкий на-
циональный округ. В январе 1930 года Мордовский национальный округ 
Средне-Волжского края был преобразован в Мордовскую АО, которая в 
декабре 1934 года стала АССР. В марте 1930 года Кара-Калпакская АО 
была выведена из состава Казакской АССР и подчинена непосредственно 
РСФСР, в марте 1932 года ее преобразовали в АССР. 

Казахская и Киргизская Автономные Советские Социалистические Рес-
публики стали союзными республиками благодаря новой Конституции 
СССР, принятой 5 декабря 1936 года. Кара-Калпакская АССР была переда-
на из РСФСР в состав Узбекистана; Кабардино-Балкарская, Коми, Марий-
ская, Северо-Осетинская и Чечено-Ингушская АО превратились в АССР. 
Кроме того, была ликвидирована Закавказская Федерация, Азербайджан, 
Армения и Грузия вошли в состав СССР в качестве союзных республик. 
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Таким образом, было завершено национально-территориальное разме-
жевание страны, проведенное в соответствии с марксистско-ленинской 
теорией национального вопроса, согласно которой в республиках, строя-
щих социализм, должны сложиться нации. В середине 30-х годов в составе 
СССР значительно возросло число союзных республик – за счет прежних 
автономных республик, что должно было продемонстрировать успехи ста-
линской национальной политики: если автономным республикам соответ-
ствовали народности, то союзным – социалистические нации, стоящие на 
более высокой стадии национально-культурного развития. 

Во время Великой Отечественной войны были упразднены те автоно-
мии, титульные народы которых обвинялись в сотрудничестве с врагом. 
28 августа 1941 года ликвидировали АССР Немцев Поволжья, которая 
впоследствии так и не была восстановлена, ее территорию разделили меж-
ду Сталинградской и Саратовской областями. 27 декабря 1943 года была 
создана Астраханская область, в состав которой вошла часть районов уп-
разднённой Калмыцкой АССР и Астраханский округ Сталинградской об-
ласти, в то время как другие территории Калмыкии вошли в состав Ста-
линградской и Ростовской областей и Ставропольского края. В марте 1944 
года вместо упраздненной Чечено-Ингушской республики была образова-
на Грозненская область. При этом южную часть Чечено-Ингушетии пере-
дали в состав Грузинской ССР, а восточные были включены в состав Да-
гестанской АССР. В марте 1944 года ликвидировали Карачаевскую АО 
Ставропольского края, а Кабардино-Балкарская АССР была преобразована 
в Кабардинскую АССР, поскольку балкарцев депортировали. Моздок, 
Малгобек с окрестностями, а также территория Ингушетии оказались в 
составе Северо-Осетинской АССР. К Грузии отошли почти весь Карачай  
и высокогорная Балкария. 25 июня 1946 года Крымскую АССР в составе 
РСФСР преобразовали в Крымскую область, что было вызвано депортаци-
ей крымских татар, осуществленной еще в мае 1944 года. 

В результате Второй мировой войны количество союзных республик в 
составе СССР возросло до 16, но в отличие от середины 30-х годов это 
стало следствием не внутренних преобразований, а внешнего расширения. 
Даже в тех случаях, когда формально речь шла о преобразовании прежних 
автономных республик в союзные (Карельской АССР в Карело-Финскую 
ССР и Молдавской АССР в Молдавскую ССР), на самом деле имело место 
многократное увеличение территории республик за счет финской Карелии 
и основной части Бессарабии. 

После Великой Отечественной войны границы национальных образова-
ний менялись лишь в минимальной степени. В основном это было связано с 
восстановлением некоторых автономий, упраздненных в годы войны, что 
также сопровождалось восстановлением ранее измененной топонимики.  
В феврале 1954 года Украинской ССР была передана Крымская область, вхо-
дившая в состав РСФСР. Этот шаг мотивировался тесными экономическими  
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Карта депортации народов СССР 

 
 
 
связями Крыма с югом Украины и необходимостью проведения по терри-
тории республики Северо-Крымского канала для снабжения полуострова 
водой. Севастополь, который с 1948 года был городом республиканского 
подчинения РСФСР, стал городом республиканского подчинения Украины. 

В январе 1957 года были восстановлены автономии «наказанных» на-
родов, за исключением Крымской АССР и автономии немцев Поволжья.  
В связи с этим территории, переданные в 1944 году Грузии, вернули вос-
созданным автономиям. В январе 1957 года была упразднена Грозненская 
область и восстановлена Чечено-Ингушская АССР. В составе Ставрополь-
ского края вновь образовали Калмыцкую АО (вместо прежней АССР).  
В состав Черкесской АО Ставропольского края включили земли Карачая, 
область переименовали в Карачаево-Черкесскую. Кабардинская АССР 
вновь стала Кабардино-Балкарской после того, как в ее состав была воз-
вращена Балкария. 

20 января 1991 года в Крымской области состоялся референдум по во-
просу воссоздания Крымской Автономной Советской Социалистической 
Республики как субъекта СССР и участника нового союзного договора. За 
восстановление автономии проголосовало 93 % избирателей. 12 февраля 
Верховный Совет Украины принял закон «О восстановлении Крымской Ав-
тономной Советской Социалистической Республики». 4 сентября 1991 года,  
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Карта Территории автономных республик РСФСР. 1991 год 

 
 
 
после августовского путча, чрезвычайная сессия Верховного Совета Кры-
ма приняла Декларацию о государственном суверенитете республики, где 
провозглашалось намерение создать правовое демократическое государст-
во в составе Украины. Но 1 декабря 1991 на референдуме 54 % участво-
вавших в голосовании избирателей Крыма, включая жителей Севастополя, 
проголосовали уже за независимость Украины. 

3 ноября 1972 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
который снял с немцев, проживающих в Советском Союзе, все ограниче-
ния в выборе места жительства, но не восстановил автономии. В 1979 году 
Политбюро ЦК КПСС санкционировало проект создания немецкой авто-
номной республики в Казахстане, где проживало более половины всех со-
ветских немцев. Столицей автономии площадью 46 тыс. кв. км предпола-
галось сделать городок Ерейментау, расположенный на 130 км северо-
восточнее Целинограда. Однако из-за протестов местного казахского и 
русскоязычного населения немецкая автономия так и не была создана. 

В 1958 году Бурят-Монгольская АССР, Усть-Ордынский и Агинский 
Бурят-Монгольские национальные округа лишились этнонима «монголь-
ский», а Калмыцкая АО превратилась в АССР. По конституции 1977 года 
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все 10 национальных округов были переименованы в автономные округа. 
В 1990–1991 гг. почти все автономные области превратились в автоном-
ные республики, которые в РСФСР занимали 51 % территории3. 

 

Изменение внешних границ СССР 
В 1922–1945 годах СССР постепенно восстанавливал границы прежней 
Российской империи. На Дальнем Востоке 21 апреля 1920 года Япония 
оккупировала северную часть Сахалина, введя новые географические на-
звания и внедряя в жизнь местного населения японские традиции. Основ-
ной причиной устойчивого интереса к острову являлись богатые залежи 
природных ресурсов, в частности, нефти4. Оккупация продлилась 
вплоть до 1925 года, когда Япония подписала с СССР Пекинский договор,  
 
 
 

 
Карта Дальневосточного округа 1924 года [2] 

                                                      
3 Изменение национально-территориального деления в составе СССР описано по: Тар-

хов С. Изменение административно-территориального деления России в XIII–XX вв. // Ло-
гос, 2005, № 1 (46). С. 65–101. 

4 Оккупация Северного Сахалина и японские концессии – Statehistory.ru / URL: https:// 
statehistory.ru/1919/Okkupatsiya-Severnogo-Sakhalina-i-yaponskie-kontsessii/ 
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согласно которому японцы до 15 мая должны были покинуть северный 
Сахалин, восстановив границы, установленные Портсмутским мирным до-
говором (5 сентября 1905 года). Советский Союз, в свою очередь, разре-
шил японским концессиям добычу полезных ископаемых на северной по-
ловине острова вплоть до 1975 года (после Второй мировой войны 
договор был разорван с компенсацией японской стороне в 5 млн рублей). 
Сахалин оставался разделённым вплоть до 1945 года. 

 
 

 
Карта Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, 1939 г. [3] 
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Земля Франца-Иосифа была официально объявлена находящейся под 
полной юрисдикцией СССР в 1926 году. Поскольку Советский Союз на 
тот момент не был полностью признанным государством, изданный декрет 
отказались признавать некоторые страны, в частности, Италия и Норвегия, 
но их попытки организовать экспедицию на Землю Франца-Иосифа успе-
хом не увенчались. В условиях обострения ситуации вокруг архипелага с 
советской стороны началась ускоренная подготовка экспедиции, и 30 ав-
густа 1929 года была торжественно открыта первая постоянно действую-
щая на Земле Франца-Иосифа полярная станция «Бухта Тихая», над кото-
рой взвился флаг СССР. 

 

 
Карта-схема. Разгром японских войск у озера Хасан.  
29 июля – 11 августа 1938 года [4] 

 
 
Вооружённый конфликт СССР с Японией в районе озера Хасан начался 

29 июля 1938 года, когда японские войска попытались отбить у советских 
пограничных отрядов сопку Безымянная (первоначально им это удалось, 
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однако уже к вечеру сопка была возвращена под контроль советских 
войск). 4 августа посол Японии в Москве провёл встречу с наркомом ино-
странных дел СССР, предложив дипломатическое решение конфликта при 
условии начала переговоров об изменении советско-японской границы, 
резко отвергнутое советской стороной. Необходимость вести начатую в 
1937 году большую войну с Китаем побудила японцев снова встретиться  
с представителями советского правительства, предложив прекратить огонь 
и восстановить статус-кво на спорной территории5. Поскольку восстанов-
ление прежних границ всех устроило, стороны заключили соглашение, по 
которому 11 августа, ровно в полдень, военные действия были полностью 
прекращены. За 2 недели боёв Красная Армия потеряла 792 человека уби-
тыми и 2752 человека ранеными, японская соответственно – 525 и 913 че-
ловек. 

1 сентября 1939 года, с нападением Германии на Польшу началась Вто-
рая мировая война. Советский Союз согласно секретному протоколу к до-
говору о ненападении, известному как пакт Молотова-Риббентропа, полу-
чил право оккупировать восточную часть Польши, населенную 
преимущественно украинцами и белорусами. 17 сентября РККА вошла на 
территорию Польши, чтобы «взять под защиту жизнь и имущество насе-
ления Западной Украины и Западной Белоруссии»6. В результате, согласно 
условиям пакта Молотова-Риббентропа, скорректированным секретными 
дополнительными протоколами к Договору о дружбе и границе между 
СССР и Германией от 28 сентября 1939 года, Советский Союз занял тер-
ритории восточнее рек Нарев, Пиза, Сан и Буг, за небольшим исключени-
ем: окрестности Вильнюса были переданы Литве, а область вокруг города 
Сувалки – Германии. 

Вскоре после раздела Польши, 30 ноября 1939 года, началась советско-
финская война. СССР стремился установить контроль над Финляндией, 
отнесенной согласно пакту Молотова – Риббентропа к сфере его интере-
сов. В занятом Красной Армией поселке Териоки была создана Финская 
Демократическая Республика во главе с секретарем Коминтерна Отто 
Куусиненом. Однако ФДР никакой поддержки в Финляндии не получила. 
Для советской стороны бои проходили очень тяжело и сопровождались 
большими потерями. Тем не менее, в феврале 1940 года советские войска 
смогли прорвать линию Маннергейма на Карельском перешейке. 7 марта 
финская делегация прилетела в Москву для проведения переговоров. 

12 марта был подписан Московский мирный договор, по которому 
в пользу Советского Союза отошёл целый ряд территорий: северная часть  

                                                      
5 Советско-японский конфликт в районе озера Хасан в 1938 году – РИА Новости / URL: 

https://ria.ru/20130729/952672964.html 
6 Советско-польское территориальное противостояние – ИА Военное обозрение / URL: 

https://topwar.ru/20425-sovetsko-polskoe-territorialnoe-protivostoyanie.html 



Советский Союз на географических картах и в топонимике 

213 

 
Карта раздела Польши, опубликованная в газете «Пионерская правда»  
30 сентября 1939 года [5] 



Никита КОНДРАТЬЕВ, Павел НАГОРНЫЙ, Екатерина ЩЕРБАКОВА 

214 

Карельского перешейка вместе с городами Сортавала и Выборг, благодаря 
чему Ладожское озеро стало внутренним озером СССР, обширная часть 
территории в районе города Куолаярви, ряд островов Финского залива, а 
также, частично, полуострова Средний и Рыбачий. Кроме того, Финляндия 
передавала Советскому Союзу в 30-летнюю аренду часть полуострова 
Ханко, позволив построить там военно-морскую базу7. 

В марте 1940 года из присоединенных восточных участков Финляндии 
и Карельской АССР была образована новая Карело-Финская ССР, ставшая 
союзной республикой. 

 
 

 
Территории, уступленные Финляндией СССР согласно договору,  
а также арендованные СССР [6] 

                                                      
7 Советско-финская война 1939–1940 годов (Зимняя война) – РИА Новости / URL: 

https://ria.ru/20141130/1035685947.html 
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Вскоре после окончания советско-финской войны правительство Со-
ветского Союза в ультимативной форме потребовало от Румынии вернуть 
территорию Бессарабии, до революции принадлежавшую Российской им-
перии, и передать СССР территорию Северной Буковины. После консуль-
таций с представителями стран Балканского пакта, а также Германии и 
Италии, румынский король Кароль III принял решение добровольно пере-
дать Советскому Союзу требуемые территории8. 28 июня 1940 года в Бес-
сарабию и Северную Буковину вошли части Красной армии, 2 августа 
была образована Молдавская ССР со столицей в Кишиневе, а часть терри-
торий была передана советской Украине. 

 
 

 
Территории, отошедшие СССР в Результате соглашения с Румынией [7] 

                                                      
8 Как Сталин вернул России Бессарабию – ИА Военное обозрение / URL: https:// 

topwar.ru/172574-kak-stalin-vernul-rossii-bessarabiju.html 
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Страны Прибалтики попали в зону советских интересов ещё в сен-
тябре 1939 года, когда, после появления у СССР границы с Литвой, Совет-
ская сторона предложила Германии внести поправки в пакт Молотова-
Риббентропа, согласно которым это прибалтийское государство должно 
было попасть в зону влияния СССР в обмен на территорию Люблинского 
и части Варшавского воеводства Польши, которые первоначально входили 
в советскую сферу, но были оккупированы Германией. При этом после 
присоединения Литвы к СССР район Сувалок, ранее переданный Совет-
ским Союзом Литве в составе Виленской области Польши, должен был 
отойти к Германии. Советский Союз в ультимативной форме предложил 
прибалтийским странам заключить договоры о взаимопомощи, в рамках 
которых, помимо прочего, они должны были предоставить СССР возмож-
ность разместить на своей территории военные базы. После того, как Гер-
мания отказала государствам Прибалтики в помощи и порекомендовала 
принять советские условия, Эстония подписала Пакт о взаимопомощи 28 
сентября, Латвия и Литва – 5 и 10 октября соответственно9. 

14 июня 1940 года, после разгрома Франции фашистской Германией, 
СССР предъявил ультиматум о нарушении Договора о взаимопомощи 
Литве, а 16 июня – Латвии и Эстонии. Основными требованиями в рамках 
ультиматума было формирование в странах Балтии новых правительств и 
ввод туда дополнительных советских военных контингентов (которые как 
раз оказались рядом с границами, благодаря начатым некоторое время на-
зад учениям). В результате, условия ультиматумов практически сразу бы-
ли приняты. Вновь сформированные правительства оперативно сняли за-
прет на деятельность коммунистических партий и назначили 
внеочередные парламентские выборы, на которых коммунисты одержали 
победу. И уже 21–22 июля парламенты прибалтийских стран провозгласи-
ли создание Эстонской, Литовской и Латвийской ССР, приняли Деклара-
ции о вхождении в состав Советского Союза, которые 3–6 августа были 
одобрены Верховным Советом СССР10. 

С 1921 по 1944 год в Южной Сибири на границе с Монголией сущест-
вовала Тувинская Народная Республика, возникшая в Урянхайском крае, 
бывшем протекторате Российской империи. Поскольку на Туву претендо-
вал Китай, Москва довольно длительное время воздерживалась от присое-
динения этой территории. Тем не менее, Тува, независимость которой не 
признал никто в мире, кроме СССР и МНР, полностью зависела от Совет-
ского Союза. 

 
 

                                                      
9 Вхождение прибалтийских государств в СССР – информационный портал История.рф 

/ URL: https://histrf.ru/read/articles/vkhozhdieniie-pribaltiiskikh-ghosudarstv-v-sssr-1-event 
10 Там же 
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Карта Эстонии, Литвы и Латвии, 1940 г. [8] 
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Во время Второй мировой войны тувинцы вступали в ряды РККА на-
равне с советскими гражданами11. 17 августа 1944 года на седьмой сессии 
малого Хурала ТНР была принята Декларация о вхождении республики в 
состав Советского Союза, и после обращения в Верховный совет СССР, 11 
октября 1944 года Тувинская Народная Республика была принята в 
РСФСР на правах Тувинской автономной области, которая 10 октября 
1961 года область была преобразована в Тувинскую АССР. 

 
 

 
Карта Тувинской АССР, опубликованная в 1964 г. [9] 

 
 
Победоносное окончание Второй мировой войны позволило СССР 

расширить свою территорию. Уже 29 июня 1945 года, вскоре после завер-
шения боевых действий в Европе, был подписан договор между Совет-
ским Союзом и Чехословакией, согласно которому Закарпатская Украина 
(или, согласно чехословацкой конституции, Подкарпатская Русь), стала 
частью Украинской ССР12. 

                                                      
11 Республика Тыва – РИА Новости / URL: https://ria.ru/20210630/tyva-1739321358.html 
12 Между Гитлером и Сталиным: как Украина получила Закарпатье – ИА Газета.ру / 

URL: https://www.gazeta.ru/science/2020/06/28_a_13134547.shtml 
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Закарпатье. Этнографическая карта, составленная Д.Н. Вергуном [10] 

 
 
 
Чрезвычайно значимым приобретением стала северная часть (одна 

треть) Восточной Пруссии вместе с Кёнигсбергом, переданная СССР 2 ав-
густа 1945 года по итогам Потсдамской конференции. Присоединение 
Восточной Пруссии, несомненно, серьезно расширяло контроль Советско-
го Союза над Балтийским морем13. В апреле 1946 года там была образова-
на Кенигсбергская область, в июле переименованная в Калининградскую. 

В ходе Тегеранской конференции 1943 года ставился вопрос о том, какие 
территории после войны необходимо будет вернуть Польше. В результате, 
было принято предложение Черчилля о том, что большая часть территорий, 
занятых СССР в 1939 году, будет компенсирована за счёт Германии, тогда 
как советско-польская граница будет установлена на основе линии Керзона 
(демаркационной линии, предложенной британским министром иностран-
ных дел ещё в 1920 году). Данная линия имела два варианта разграниче-
ния, которые различались лишь тем, оставался ли Львов и прилегающие 
территории под влиянием Советского Союза (вариант А), или переходили 
под влияние Польши (вариант Б). 16 августа 1945 года был заключён до-
говор о Советско-Польской государственной границе, основой которого, с 

                                                      
13 От Кенигсберга до Калининграда: прусский, германский, русский – РИА Новости / 

URL: https://ria.ru/20151017/1303071562.html 
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незначительными изменениями в пользу Польши, которой возвращались 
города Пшемысль (Перемышль) и Белосток, стал вариант А14. 

 

 
Административное деление Калининградской области на 1987 год [11] 

 

 
Линия Керзона и итоговая Советско-Польская гра-
ница, установленная в 1947 г. Парижским догово-
ром [12] 

                                                      
14 Советско-польское территориальное противостояние – ИА Военное обозрение / URL: 

https://topwar.ru/20425-sovetsko-polskoe-territorialnoe-protivostoyanie.html 
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1 сентября 1945 года, по решению Ялтинской и Потсдамской конфе-
ренций, Южный Сахалин и все Курильские острова перешли под юрис-
дикцию СССР. Несмотря на наличие у Японии территориальных претен-
зий на Южно-Курильские острова, которые не были предметом договора 
1875 года, советская сторона приступила к активному освоению новых 
территорий, где 2 февраля 1946 года была учреждена Южно-Сахалинская 
область. Весной 1947 года японскому населению и представителям ряда 
коренных народов, не желавшим жить в Советском Союзе, была предос-
тавлена возможность переселиться в Японию. Тогда Южный Сахалин по-
кинули более 124 тыс. человек15. 

 
 

 
Сопоставление Советско-Японских границ в 1905 и 1945 годах [13] 

 
 
Согласно Парижскому мирному договору 10 февраля 1947 года Фин-

ляндия передала СССР область Петсамо (Печенга) с месторождением мед-
но-никелевых руд. Вскоре после заключения данного договора, СССР до-
полнительно выкупил у Финляндии сектор Янискоски-Нискакоски, что 

                                                      
15 Как Япония и Россия Сахалин делили – Diletant.media / URL: https://diletant.media/ 

articles/45317775/? ysclid=ldnbe9n75o320485442 
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позволило построить на территории данного региона полноценный каскад 
ГЭС для обеспечения местной добывающей и перерабатывающей про-
мышленности дешёвой электроэнергией (каскад ГЭС, построенный в этих 
местах ещё финскими властями, в 1944 году взорвали отступающие не-
мецкие войска). Приобретения Советского Союза можно увидеть на карте 
ниже: зелёным обозначены территории, полученные после Зимней войны, 
красным – дополнительно выкупленная у Финляндии область. 

В 1953 и 1955 годах из Карело-Финской ССР в РСФСР были переданы 
сёла Алакуртти и Куолаярви, вошедшие в состав Мурманской области.  
В июле 1956 года Карело-Финская ССР была упразднена и передана в 
РСФСР в качестве Карельской АССР. Это было связано с улучшением со-
ветско-финских отношений, вступлением Финляндии в ООН и оконча-
тельным отказом Москвы от планов присоединения Финляндии к СССР. 

 
 

 
Территории Финляндии, перешедшие под юрисдикцию СССР в 1947 году [14] 
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В середине 50-х годов были урегулированы пограничные вопросы ме-
жду Советским Союзом и Ираном. В соответствии с соглашением, заклю-
ченным 2 декабря 1954 года и ратифицированным Президиумом Верхов-
ного Совета СССР 25 апреля 1955 года, Иран отказался от претензий на 
район Фируза, входивший в состав советской Туркмении, а взамен полу-
чил равную по площади территорию советского Азербайджана у селения 
Хисар и на правом берегу реки Аракс. 

 

Топонимическая революция 
Территории, вошедшие в состав СССР, ожидала масштабная смена топо-
нимики. Приход к власти большевиков поставил перед топонимией новые 
задачи. В Российской империи подавляющее большинство поселений бы-
ли названы по имени лица, владевшего деревней, селом, или пунктом, на 
месте которого они находились16; названия могли отражать титул вла-
дельца земли или отсылать к престольному празднику сельской церкви. 
Поэтому, для ликвидации остатков проклятого прошлого и формирования 
нового классового сознания, необходимо было заменить дореволюцион-
ную топонимику новой, соответствующей советской идеологии. Эта зада-
ча и составляла основной топонимический тренд. 

Время с 1917-го по 1923 год среди исследователей получило название 
«период топографической анархии». Изначально переименования осуще-
ствлялись, в основном, местными властями без согласования с центром и 
носили достаточно хаотичный характер. 28 декабря 1923 года президиуму 
ЦИК СССР пришлось принять особое постановление «О запрещении пе-
реименования населенных пунктов», которое касалось населенных пунк-
тов, имевших телеграф, почту или железнодорожные станции. 

С помощью новых топонимов конструировались такие идеологемы, как 
«советский народ» и «советский человек», которые были неразрывно свя-
заны с новым государством. Важнейшей тенденцией этого периода стало 
появление новых основ для переименования, или предания старым осно-
вам нового смысла. Так, основа красн-, означавшая прежде красоту, те-
перь стала символизировать красный цвет, как главный цвет революции. 
Например, в декабре 1920 года город Екатеринодар получил название 
Краснодар, и таким образом были убиты сразу два зайца – стиралась па-
мять об императрице Екатерине II и закреплялась память о борцах рево-
люции, проливших кровь за победу светлого будущего. Появляются такие 
основы как советск-, комсомольск-, красногвардейск- и другие, призван-
ные отражать новые символы советской власти. 

                                                      
16 Селищев А.М. Из старой и новой топонимии // Труды по русскому языку. Т.1. Язык и 

общество. Сост. Б.А. Успенский, О.В. Никитин. – М: Языки славянской культуры, 2003. // 
http://test.safe-work.ru/Bibl/BibOn/Selishchev.html#Топ 
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Следующая топонимическая тенденция, которая зарождается в этот пе-
риод – «названия, данные в честь или в память прославленных людей»17. 
Причем эти люди могли быть живыми современниками переименования 
населенного пункта в их честь. Причины для выбора личности могли быть 
самыми разными. В некоторых случаях населенный пункт имел отноше-
ние к биографии человека (Село Астапово – Лев Толстой, с 1918 года по 
настоящее время; Деревня Дворянская Терешка – Радищево, с 1918 года 
по настоящее время). Переименования могли осуществляться и по «анта-
гонистическому принципу»: Иващенково (принадлежало генералу В.П. Ива-
щенко) стало Троцком, а после того, как Лев Давыдович был объявлен 
врагом народа, – Чапаевском в честь ничем не запятнавшего себя Василия 
Ивановича; Екатериноград в 1920 году стал Марксштадтом, но в 1942 году, 
в условиях войны с Германией, немецкое «штадт» убрали, а Маркс остал-
ся вплоть до настоящего времени. В топонимии того времени, действи-
тельно, творился хаос, но в этом хаосе сформировались основные принци-
пы, которые будут применяться и в более поздних переименованиях. 
Показательным примером является тот факт, что уже к концу 1923 года, 
10 населенных пунктов носили имя Ленина. Всего же в СССР было пере-
именовано около 2500 географических объектов, причем некоторые из них 
переименовывались неоднократно18. Большевики проводили унификацию 
всего пространства государства с точки зрения топонимики, чтобы обес-
печить единство всех территорий, в том числе национальных, на базе об-
щей идеологии и лояльности Советскому государству19 
Сталинская довоенная топонимика во многом отразила переименова-

ния, сделанные в его честь. В 1929 году, в год своего юбилея, И.В. Сталин 
разрешил своему секретарю А.Н. Поскребышеву одобрять все просьбы о 
переименовании фабрик, вокзалов и аналогичных объектов в его честь. На 
фоне крепнущего культа личности пошла новая волна переименований на-
селенных пунктов и других географических объектов20. Вот всего не-
сколько примеров переименованных в честь Сталина городов: Юзовка 
стала Сталино; Кузнецк-Сибирский, он же Новокузнецк, превратился в 
Сталинск, Бобрики – в Сталиногорск, Цхинвали – в Сталинири. Весь спи-
сок переименований в честь Сталина занимает несколько страниц, общее 
количество улиц, площадей, населенных пунктов и всех топонимических 

                                                      
17 Суперанская А.В. Что такое топонимика? М.: Наука, 1985. // https://klex.ru/19my 
18 Поспелов Е.М. Географические названия России: Топонимический словарь. М.: Изда-

тельский дом «Книжная находка», 2002. 
19 См.: Демьянов К.В., Рыженко В.Г. Идеология, топонимика, политика памяти: о мас-

совом переименовании городов в СССР // Вестник Омского университета. Серия «Истори-
ческие науки». 2017. No 4 (16). С. 154–155. 

20 Дж. Дэвлин Миф о Сталине: развитие культа / Труды «Русской Антропологической 
школы»: Вып. 6. М.: РГГУ, 2009, с. 213–240 // https://web.archive.org/web/20110815002231/ 
http://www.ec-dejavu.net/s-2/Stalin.html 
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объектов, названных в честь Сталина, столь велико, что до сих пор точно 
не установлено, сколько же всего их было. 

Переименование городов в честь первых лиц государства стало наибо-
лее ярким выражением идеологической топонимики. Помимо Ленина и 
Сталина, очень часто возникали антропонимы, связанные с С.М. Кировым. 
Большое количество географических пунктов получили названия в честь 
таких ближайших сталинских соратников как В.М. Молотов, К.Е. Воро-
шилов, Л.М. Каганович и др. Особенно часто населенным пунктам, ули-
цам и колхозам присваивалось имя легендарного командарма 1-й Конной 
армии С.М. Буденного. Подобные топонимы встречались во всех союзных 
и автономных республиках, что являлось дополнительным фактором 
сплочения народов СССР и одной из основ советской идентичности21. 

Таким образом, в этот исторический период продолжается традиция 
изменения топонимов в честь видных членов партии, игравших важную 
роль в истории СССР. Но если хаос в топонимике первого послереволю-
ционного периода был вызван несогласованностью действий местных 
представителей власти с центральным правительством, то в этом случае 
неразбериха была вызвана скоростью, с которой менялись названия насе-
ленных пунктов в эпоху сталинских репрессий, когда вчерашний герой се-
годня становился врагом народа. К примеру, станица Баталпашинская в 
1936 году стала городом и была названа в честь председателя Совнаркома 
РСФСР Д.Е. Сулимова. В 1937 году во время печально знаменитой 
«ежовщины», Сулимов был арестован, а город получил название в честь 
наркома внутренних дел Ежово-Черкесск. Когда же в 1939 году был аре-
стован сам Н.И. Ежов, город стал Черкесском, каковым и остается по на-
стоящее время. Имена же таких видных, но оппозиционных Сталину поли-
тиков, как Л.Д. Троцкий или Г.Е. Зиновьев, навсегда исчезли с карты СССР. 

Кроме того, получил широкое развитие тренд, связанный с индустриа-
лизацией, отражавший мощь советской науки, промышленности и проле-
тариата. Поселок Магнитный (1840) стал городом Магнитогорском (с 1931); 
поселок Бокситы (1930) – Бокситогорском (с 1935); деревня Колонец по-
меняла имя и статус на поселок Стаханово (1938), в честь основоположни-
ка стахановского движения, а затем превратившись в город Жуковский 
(1947), названный в честь основоположника современной аэродинамики 
Н.Е. Жуковского. 
Послевоенная топонимика характеризуется в первую очередь ликвида-

цией «немецкого следа». Шлиссельбург стал Петрокрепостью (ныне исто-
рическое название возвращено), хотя можно было вернуть старинное имя 
новгородской крепости Орешек или просто перевести название, причем 
это немецкое название, означающее «ключ-город», крепость получила от 

                                                      
21 Демьянов К.В., Рыженко В.Г. Идеология, топонимика, политика памяти: о массовом 

переименовании городов в СССР. С. 155. 
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русских, когда в 1702 году захваченный шведами Нетеборг (Орешек) был 
взят войсками Петра I. 

На завоеванных территориях местные названия также подвергались из-
менению. Примечательно, что в европейской части страны преобладали 
названия в память о погибших в этих населенных пунктах советских сол-
датах, тогда как топонимы приобретенных Дальневосточных территорий 
более нейтральны. Например, Хайлигенбаль в 1946 году был переимено-
ван в Мамоново честь Героя Советского Союза Н.В. Мамонова. Полно-
стью были переименованы топонимы Калининградской области, измене-
ны японские названия на территории Южного Сахалина и Курильских 
островов, в Закарпатье – венгерские и словацкие. Как отмечают К.В. Демь-
янов и В.Г. Рыженко, «именно с помощью внедрения новой топонимии 
советская власть осуществляла интеграцию регионов в единое простран-
ство. Одинаковые названия во всех уголках страны позволяли советскому 
гражданину везде ощущать себя частью единой общности, представителем 
«советского народа» – своеобразной «нации», надстраивавшейся над все-
ми другими национальными обществами»22. 

Топонимы на территориях народов, обвиненных во время войны в пре-
дательстве и пособничеству врагу, были заменены еще во время войны: 
Элиста (столица Калмыкии) стала городом Степной (1944–1957, название 
возвращено); село Шатой на юге Чечни получило название Советское 
(1944–1989, название возвращено). 
После смерти Сталина первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев вы-

ступил на XX съезде КПСС в 1956 году с историческим докладом, где, 
помимо развенчания культа личности Сталина, осудил практику прижиз-
ненных названий географических объектов в честь кого-либо. Это снова 
повлекло за собой волну переименований географических объектов, на-
званных в честь Сталина. Сталинград, бывший Царицын, с 1961 года стал 
Волгоградом. Кроме того, в октябре 1961 года было принято постановле-
ние ЦК КПСС, запрещающее увековечивать память кого-либо при жизни. 

С 1962 года и вплоть до прихода к власти М.С. Горбачева ничего прин-
ципиально нового в советской топонимике не происходило. Топонимика 
времен «перестройки» демонстрирует тенденцию к возвращению истори-
ческих названий. 12 июня 1991 года был проведен референдум, по резуль-
татам которого Ленинграду было возвращено название Санкт-Петербург. 

Во время существования СССР топонимику страны, также как и все ее 
бытие, определяла идеология. Новые названия были призваны воспиты-
вать и формировать нового человека, передавать новые, советские ценно-
сти, что нередко шло в разрез с историей, а иногда и со здравым смыслом. 
Изменения на географической карте были настолько масштабны, что споры  

                                                      
22 Там же. С. 159. 



Советский Союз на географических картах и в топонимике 

227 

 
Зоны наиболее острых межнациональных конфликтов и территориальных споров  
в бывшем СССР. 1985–2000 

 
 
 

о возвращении старых названий, часто в контексте декоммунизации23, не 
утихают до сих пор24. 
 

За период существования СССР в состав этого государства вошли поч-
ти все территории, утраченные Российской империей в период Первой 
мировой войны, Революции 1917 года и Гражданской войны. За предела-

                                                      
23 https://ru.wikipedia.org/wiki/Декоммунизация#Россия 
24 https://www.rbc.ru/society/30/12/2021/61caf0bb9a794791e9fad8c9#:~:text=Масштабное 

%20возвращение%20исторических%20названий%20в,Нижний%20Новгород%20(Горький
)%2C%20Владикавказ%20 (Орджоникидзе) 
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ми СССР остались только Польша и Финляндия. Но оба эти государства с 
1945 года и вплоть до конца 1980-х годов находились в сильнейшей зави-
симости от Москвы.  В то же время, в состав СССР были включены терри-
тории, никогда не входившие в состав Российской империи, например, 
Восточная Галиция (1939), Северная Буковина (1940) и Закарпатье (1945). 
К исходу 1945 года процесс территориального расширения СССР завер-
шился. В дальнейшем он претерпевал лишь внутренние изменения, свя-
занные с восстановлением некоторых упраздненных в годы войны авто-
номий и преобразованием одной из союзных республик (Карело-Финской) 
в автономную. В последние два года существования СССР в рамках на-
чавшегося парада суверенитетов все автономные округа были преобразо-
ваны в республики, кокоторые перестали называться автономными, и об-
ладали достаточно неопределенной сферой компетенции на фоне все 
усиливавшихся межнациональных конфликтов. Это ознаменовало начало 
распада Советского Союза. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Страны, образовавшиеся на месте бывших Советских Республик [15] 
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