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Основателем и создателем национальной политики Коммунистиче-
ской партии и Советского государства является Владимир Ильич Ленин. 

Ленин хорошо знал экономику Советской России, состояние нацио-
нальных окраин страны. Владимир Ильич сделал важнейший теоретиче-
ский вывод о том, что после победы социалистической революции капи-
талистическая стадия развития, являющаяся обязательной формацией 
для всего человечества в целом, не неизбежна для отдельных народов и. 
стран, они могут ее миновать и перейги от докапиталистических отноще-. 
ний непосредственно к социализму. 

Для практического проведения в жизнь национальной политики Ком-
мунистической партии был образован. Народный комиссариат іпо де-
лам на циональностей (Наркомнац) В связи с началом освобожде-; 
ния Сибири от Колчака декретом СНК от 27 августа 1919 г. был создан 
специальный орган — Сибирский революционный комитет (Сибревком). 

Всю огромную работу по социалистическому строительству в Сибири,, 
в частности среди малых народов Севера, направляло и возглавляло' 
Сибирское бюро (Сиббюро) ЦК партии, созданное в начале 1919 года. 

В мае 1920 года при Сиббюро был образован подотдел национальных ! 
меньшинств. В июне 1921 года в Омске состоялось совещание заведую-
щих подотделами национальных меньшинств сибирских губкомов И: 
укомов РКП (б ) , которое подвело итоги первого этапа работы националь-
ных отделов2 . 

Центральный Комитет партии уделял большое внимание работесредн 
национальных меньшинств, правильному решению национального вопро-
са. В ЦК партии был создан подотдел национальных меньшинств. В ок-, 
тябре 1921 года подотдел созвал совещание, на котором был заслушан 
доклад отдела нацменьшинств Наркомнаца3 . Задачей отдела было-
проведение национальной политики среди национальностей, не имевших 
своих областей и республик или живущих вне этих территориальных 
единиц. Работа среди малых народностей Севера Сибири -представляла. 

1 См. «Положение о Народном комиссариате по делам национальностей», «Жизнь 
национальностей», 1922, № 17. • 

2 Центральный партийный архив ИМЛ (ЦПА И М Л ) , ф. 17, стр. 1, ед. хр. 23, 
л. 39—40. • 

3 Там же, ед. хр. 13, л. 13—15 , 
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огромную трудность и сложность. «У туземцев Севера,— говорится в от-
чете Сибнацотдела за 1920' год,—царит патриархальщина, они еще 
не вышли из состояния натурального хозяйства. К ним нужно подойти 
осторожно, суметь найти тот жизненный нерв, который позволит при-
влечь их к коммунизму, даст возможность им перескочить через стадию 
капитализма» 4. 

Были и другие трудности: крайняя отдаленность малых народов от 
-обжитых промышленных и культурных центров Сибири при отсутствии 
современных путей сообщения; экономическая и культурная отсталость; 
полное отсутствие национальной интеллигенции; наличие малочисленных 
племен и групп, отличавшихся друг от друга языком, бытом и хозяй-
ственным укладом. Однако в социально-экономическом развитии малых 
народностей Севера было много общего, что, несомненно, облегчало ра-
боту среди них. 

В июне 1921 года на коллегии Наркомнаца обсуждался вопрос об 
организации управления коренным населением Севера. В постановлении 
Наркомнаца сказано: «Управление различных племенных образований 
происходит в порядке самоуправления трудящихся этих национально-
стей. Наркомнац полагает необходимым принять меры к организации. 
<их через соответствующие партийные я советские органы»5. Коллегия 
Наркомнаца поручила отделу нацменьшинств осуществить связь с север-
ными народами (саамами, ненцами и др.) и вызвать их представителей в 
Москву, а также созвать совещание народов Севера. Для этого в 1921 г. 
был созван Всесибирский съезд туземцев Сибири, а в июле 1922 года в 
С. Самарово Тобольской губернии Наркомнац провел первую конферен-
цию племен Полярного Севера, обсудившую важные вопросы жизни ма-
лых народностей Севера и положившую начало планомерной советской 
работе среди северных народов6 . 

; Для оказания помощи малым народам Севера при отделе нацмень-
шинств Наркомнаца в марте 1922 года был образован специальный ор-
ган— «Полярный подотдел управления туземными племенами Севера», 
который помимо организационных дел должен был заниматься «.всесто-
ронним изучением жизни и хозяйственного быта этих народов в целях без-
болезненного приобщения их к новой социалистической культуре Совет-
ской России, сообразуясь со своеобразными природными условиями их 
жизни, их первобытным патриархальным коммунизмом и отсюда вытека-
ющим укладом психологии» 7. 

Одним из руководителей отдела нацменьшинств был А. Е. Скачко, 
впоследствии видный деятель Комитета Севера. На основе собранных 
материалов о состоянии народностей Севера А. Е. Скачко в ноябре 
1923 года написал докладную записку в отдел нацменьшинств ЦК 
РКП (б) «О положении нацменьшинств Сибири и об организации Ко-
митета содействия по развитию окраин Сибири и их малых народно-
стей»8 . В ней были использованы материалы работника Енисейского 
губисполкома Д. Е. Лаппо «Об управлении Сибирским Севером». В ма-
териалах указывалось на бедственное положение малых народностей 
Енисейского Севера. 

Учитывая экономическую и культурную отсталость северных народов 
и исходя из того, что они не могли выйти из этого состояния своими соб-

4 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 1, д. 413, л. 22. 
5 Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистиче-

ского строительства (ЦГАОР и СС), ф. 130, оп. 5, д. 637, л. 17. 
6 См. В Н. У в а ч а н , Переход к социализму малых народов Севера, М., 1958, 

•стр. 43—46. 
7 ЦГАОР и СС, ф. 1318, on. 1, д, 1001, л. 1. 
8 ЦГАОР и СС, ф. 1235, оп. 119, ед. хр. 33, л. 3—15. 
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ственными силами, без всесторонней и всеобъемлющей помощи Совет-
ского государства, а также в целях практического осуществления ленин-
ской национальной политики среди малых народностей Севера, отдел 
национальных меньшинств Наркомнаца разработал проект создания 
«Комитета содействия развитию окраин Сибири и населяющих их ма-
лых народностей Севера» 9. 

В 1924 году проект был принят за основу при образовании специаль-
ного органа — «Комитета содействия народностям северных окраин» 
(Комитета Севера) при Президиуме ВЦИК. Комитет был создан поста-
новлением Президиума ВЦИК 20 июня 1924 г. 10. В его состав входили 
А. Енукидзе, С. Диманштейн, С. Мицкевич, Е. Ярославский, Ф. Кон; 
М. Амосов. В. Богораз-Тан. Председателем Комитета был утвержден 
видный партийный и советский деятель, член Президиума ВЦИК 
П. Г. Смидович. Впоследствии в состав Комитета были введены крупные 
партийные и государственные деятели: А. Луначарский, Н. Семашко,. 
Л. Красин, В. Виленский-Сибиряков, Ф. Петров. 

Первое заседание Комитета состоялось 15 июля 1924 года. Цели Ко-
митета Севера были определены следующим образом: «Пробуждая 
самодеятельность малых народностей северных окраин, увеличивая их 
сплоченность и организованность применительно к советским нормам,— 
оказывать содействие этим народностям в укреплении их материальной 
культуры»11. Это обосновывалось ленинским указанием на то, что 
«...можно пробудить в массах стремление к самостоятельному политиче-
скому мышлению и к самостоятельной политической деятельности и там, 
где нет почти пролетариата» 12. ; 

* * * 

Весь исторический путь, пройденный малыми народами Севера за 
годы Советской власти, неопровержимо доказал глубокую правоту ле-
нинизма, наглядно продемонстрировал всему миру величие и благород2 

ство ленинской национальной политики Коммунистической партии. 
В. И. Ленин проявлял большую заботу о промысловом населении; 

для которого охота являлась основной деятельностью, главным источ-
ником существования. На заседании 14 ноября 1920 года Совнарком 
РСФСР принял постановление «О практических мероприятиях по снаб-
жению промыслового населения предметами продовольствия и охоты», 
которое сыграло важную роль в снабжении и обеспечении промышлен-
ными товарами малых народностей Севера, основным занятием которых 
был промысел пушного зверя. 

В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР к началу 
1921 года был введен прямой индивидуальный продуктообмен с корен-
ным населением Севера Сибири, как наиболее приемлемый вид торговли 
при кочевом образе жизни этого населения. Суть индивидуального про-
дуктообмена состояла в следующем: за продукцию своего промыслового 
охотничьего и оленеводческого хозяйства коренное население получало; 
от кооперации не рубли, а определенные единицы, установленные продо-
вольственными органами. Так, например, по сообщению одного из орга-
низаторов кооперации/в Эвенкии Г. К. Низовцева, у эвенков П о д с м е н -
ной Тунгуски были установлены следующие единицы за сданную пушни-' 
ну: одна белка исчислялась в 2 единицы, один песец в 15 единиц и т. д. 

9 ЦГАОР и СС, ф. 1235, оп. 119, ед. хр. 33, л. 11. 
10 Там же, л. 17. 
11 Там же, ф. 3977, on. 1, д. 2, л. 1. 
12 В. И. Л е н и н , Соч . / т . 31, стр. 218. 
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Стоимость промышленных товаров, в свою очередь, также исчислялась 
в единицах: например, пуд ржаной муки — в 3 единицы, фунт сахара — 
в 2 единицы и т. д. На кооперативных факториях на каждое туземное 
хозяйство были заведены заборные книжки, которые велись заведующим 
факторией. В то время это была единственная возможная мера, способ-
ствовавшая установлению с коренным населением правильных торговых 
отношений. Такая система исключала всякую возможность спекуляции, 
наживы и обмана. 

Известно, что гражданская война и иностранная интервенция, осо-
бенно отрыв северных районов Сибири от Советской России, .в корне 
подорвали без того отсталое и примитивное хозяйство народностей 
Севера. Поэтому после освобождения Сибири от белогвардейцев перво-
очередной задачей Коммунистической партии и Советского государства 
в области экономической политики по отношению к народностям Севера 
•было оказание им непосредственной материальной помощи, ибо без 
этого нельзя было приостановить их вымирание. 

Уже к концу 1920 года продовольственные органы Сибири увеличили 
нормы снабжения северных народов товарами первой необходимости, 
чтобы несколько облегчить их положение, повысить их жизненный 
уровень. 

Коренному населению стали предоставляться кредиты для покупки 
продовольственных и промышленных товаров, а также оленей. 

Енисейский губисполком в мае 1921 года специально рассмотрел во-
прос о снабжении хлебом коренного населения Туруханского края. Сиб-
нацотдел принял экстренные меры по снабжению жителей Туруханского 
Севера и исходатайствовал 200 тысяч пудов хлеба. С открытием навига-
ции этот хлеб в спешном порядке был отправлен на Север. Благодаря 
этим мерам, говорится в отчете Сибнацотдела, «туземное население было 
•спасено от голодной смерти» 13. 

21 ноября 1921 года Сибревком принял решение об отмене государ-
ственного налога на пушнину с коренного населения Туруханского и 
Нарымского краев и Якутской области, что, несомненно, облегчило эко-
номическое положение народностей Севера 14. В соответствии с этим по-
становлением Туруханский крайисполком в 1922 году освободил от на-
турального налога коренных жителей края как совершенно обнищав-
ших и не могущих прокормить себя без помощи государства 15. 

Большое значение для народностей Енисейского Севера имело поста-
новление Енисейского губисполкома «О мерах по охране туземных пле-
мен Приенисейского края», принятое в мае 1923 г. В постановлении 
отмечалось, что на Енисейском Севере живут племена, которые находят-
ся в особых бытовых и хозяйственных условиях, имеют свои обычаи и 
язык, подвергаются нещадной эксплуатации со стороны пришлых куп-
цов. В целях защиты туземных племен Севера от торговой эксплуатации 
купцами был запрещен ввоз на север спирта и игральных карт, введен 
учет всех частных торговцев. 

Одновременно были приняты меры к организации кооперативной 
торговли на севере Енисея. Кооперативная торговля начала здесь 
создаваться в 1920—1921 гг. Так, Кежемское общество потребителей 
Енисейского губсоюза кооперативов решило взять в свои руки торговлю 
С эвенками Подкаменной Тунгуски, чтобы освободить их от эксплуатации 
со стороны купцов — «тунгусников». В июне 1921 года на фактории Ос-

13 ЦГАОР и СС, ф. 1318, on. 1, д. 965, л. 2. 
14 Там же, ф. 180, оп. 5, д. 506, л. 182. 
15 Государственный архив Красноярского края, ф. 1303, on. 1, д. 457, л. 47. 
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коба было созвано собрание эвенков, которое решило организовать ту-
земный кооператив с тем,, чтобы товарами снабжали их не купцы, а коо-
перация. Это был первый кооператив на Енисейском Севере16. 

В 1920—1921 гг. кооперативные лавки были открыты в Полигусе, 
Кузьмовке на Подкаменной Тунгуске и на речке Северной—притоке 
Нижней Тунгуски. Организаторами кооперации в Эвенкии были извест-
ный сибирский писатель, автор книги «Большой аргиш» М. И. Ошаров 
и один из активных участников партизанского движения в Приенисей-
ском крае Г. К. Низовцев. 

В 1923—1925 гг. кооперативная торговля на Енисейском Севере при-
няла широкие размеры. К 1925 г, было открыто около 70 кооперативных 
торговых точек, обслуживавших 5400 человек, или примерно половину 
коренного населения Енисейского Севера17. Это было началом прово-
димой Коммунистической партией грандиозной работы по социалисти-
ческому переустройству всей социально-экономической жизни малых 
народов Севера. 

В национальном возрождении ранее отсталых народов, в огромных 
достижениях их хозяйства и культуры решающую роль сыграла повсе-
дневная и бескорыстная помощь великого русского народа. В. И. Ленин 
ясно видел, что без помощи передовой русской нации, и прежде всего 
русского рабочего класса, в прошлом угнетенные народности России 
не могут перейти к социализму, ликвидировать свою вековую политиче-
скую, хозяйственную и культурную отсталость. «Не может быть никаких 
споров о том,— т в о р и л Владимир Ильич,— что пролетариат передовых 
стран может и должен помочь отсталым трудящимся массам, и что раз-
витие отсталых стран может выйти из своей нынешней стадии, когда 
победоносный пролетариат Советских республик протянет руку этим 
массам и сможет оказать им поддержку» ls. 

И в период развернутого строительства коммунизма взаимопомощь 
братских советских народов, а особенно помощь русского народа, будет 
играть все возрастающую роль в развитии экономики и культуры союз-
ных и автономных республик, автономных областей и национальных 
округов. 

В связи с осуществлением грандиозных планов хозяйственного стро-
ительства в национальных областях будут происходить в широких мас-
штабах миграции населения, поэтому национальные республики и обла-
сти будут становиться более многонациональными. Это видно на примере 
Советской Эвенкии. В 1933 году национальный состав населения округа 
был следующим: эвенков — 81,9, якутов — 7,5, русских—10,6%. Ныне 
округ стал многонациональным — в нем живут и трудятся представители 
19 национальностей. Коренное население — эвенки и якуты, по данным 
переписи 1959 г., составляет 40% всех жителей округа. В дальней-
шем, в связи с бурным промышленным и транспортным развитием 
округа и особенно со строительством Нижне-Тунгусской ГЭС, приток 
других национальностей в округ будет сильно возрастать. Это вполне 
закономерный процесс в условиях социализма и коммунизма, когда 
происходит не только укрепление дружбы, братского сотрудничества и 
взаимопомощи народов, но и их сближение, как это предвидел 
В. И. Ленин. 

Малые народы Севера, возрожденные к новой жизни ленинской пар-
тией, приносят великому Ленину дань глубокой любви и уважения. Они 

16 «Красноярский рабочий», 16 ноября 1921 г. 
17 ГАНО, ф. 354, д. 53, л. 38—48. 
18 В. И. Л е н и н , Соч., т. 31, стр. 219. 
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связывают свою сегодняшнюю радостную и счастливую жизнь и свое 
светлое будущее с бессмертным именем Владимира Ильича. Это Ленин 
дал народам Севера солнце, осветившее своими лучами бескрайние про-
сторы тайги и тундры. Неслучайно имя Ленина вошло в фольклор на-
родностей Севера как самое дорогое имя. «Любил Ленин тайгу, лю-
бил эвенков,— говорится в эвенкийской легенде.— Теперь в каждом 
чуме, каждый день все про Ленина говорят». 

Любовью к родному Ильичу, преданностью великому делу партии 
проникнуто письмо-приветствие, посланное ВЦИК собранием эвенков 
Чунско-Таймурско-Куркогирского и Чунско-Панкагирского родов в ап-
реле 1930 г. В письме говорится: 

«Мы, тунгусы Севера, Чунско-Таймурско-Куркогирского и Панка-
гирского родов в количестве 181 человека, в день рождения В. И. Ле-
нина съехались на суглан на факторию Стрелка-на-Чуне. Мы убедились, 
что власть Советов под руководством партии большевиков, несмотря 
на все трудности, взяла правильный курс социалистического строитель-
ства и обороны СССР. 

Мы уверены, что она доведет до конца заветы Ильича, не остановит-
ся ни перед чем, чтобы отразить натиск всех врагов. Только единствен-
ная в мире партия — ВКГІ(б) и власть Советов являются защитницей 
угнетенных народов» 1Э. 

Таких волнующих документов разных лет сохранилось немало. 
Неукоснительное претворение в жизнь принципов ленинской нацио-

нальной политики, направленной на укрепление дружбы советских наро-
дов, на их сближение, на достижение их полного единства, а затем и 
полного слияния,— одно из важнейших условий строительства комму-
низма. Это конкретное воплощение великих идей Владимира Ильича 
Ленина. 

«Развернутое коммунистическое строительство,— сказано в Програм-
ме КПСС,— означает новый этап в развитии национальных отношений в 
СССР, характеризующийся дальнейшим сближением наций и достиже-
нием их полного единства»20. 

Бессмертное имя великого Ленина—• знамя новой эпохи во всемирной 
истории человечества — эпохи крушения капитализма и победоносного 
утверждения коммунизма. 

«Советские люди знают,— говорит Н. С. Хрущев,— что все успехи в 
развитии родной страны, ее экономики, науки, культуры неразрывно 
связаны с именем Владимира Ильича Ленина, с деятельностью создан-
ной им Коммунистической партии. Ленин совершил самый дерзновенный 
полет в будущее, на какой способен человек»21. 

S U M M A R Y 

Considered in the article are the concrete measures undertaken in the years imme-
diately following the October Socialist Revolution to ensure the implementation of Le-
ninist national policy vis-a-vis the small peoples of the North.. The author stresses the 
extraordinary importance of Lenin's thesis that after the victory of socialist revolution, 
there emerges the possibility for some peoples to bypass the capitalist stage of develop-
ment and to effect a transition from pre-capitalist relations directly to socialism. 

19 Государственный архив Иркутской области, ф. 2375, on. 2, д. 28, л. 102—103. 
20 «Материалы XXII съезда КПСС», М., 1961, стр. 405. 
21 См. «Правда», 19 августа 1962 г. 


