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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПЫТА РЕШЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА В СССР

П олвека н азад  — в декабре 1922 г.— руководимая В. И. Лениным 
Коммунистическая партия сплотила народы нашего государства в еди
ный могучий Советский Союз. Б ы л а  найдена новая, невиданная ранее, 
форма государственного объединения народов многонациональной 
страны, начавших строительство социалистического общества, свобод
ного от угнетения и неравенства.

* * *

Ц арскую  Россию,— указы вал  Владимир Ильич Ленин в декабре 
1914 г.,— «справедливо назы ваю т тюрьмой н ар о д о в» 1. Национальный 
вопрос, отягощенный пережитками крепостничества, буржуазно-помещи
чьим гнетом, произволом царизма, расовой и религиозной дискримина
цией, был одним из самых острых и сложных в дореволюционной России.

Не удивительно, что у ж е  в начале своей революционной деятельности 
В. И. Ленин уделял  огромное внимание теоретическим и практическим 
аспектам решения национального вопроса, а первая работа, содержащая 
изложение отправных положений национальной программы революцион
ной пролетарской партии, была написана В. И. Лениным еще в 1895— 
1896 гг., когда он находился в т ю р ь м е 2. В последующие годы В. И. Л е 
нин р азр або тал  стройное и законченное учение по национальному и 
национально-колониальному вопросу3, которое легло в основу нацио
нальной программы большевистской партии.

Д емократические методы решения национального вопроса, сформули
рованные В. И. Лениным, предусматривали предоставление угнетенным 
российской монархией нациям права на самоопределение; обеспечение 
полного равенства всех наций и всех’языков, закрепленного в конституции 
в виде незыблемого закона и неуклонно проводимого в жизнь в центре 
и на местах. Они предполагали отсутствие обязательного государствен
ного языка; обеспечение преподавания в школах на местных языках; 
искоренение и запрещ ение какой-либо дискриминации или, наоборот, 
каких-либо привилегий на национальной (этнической) или религиозной

1 В. И. Л е н и н ,  О национальной гордости великороссов, Поли. собр. соч., т. 26, 
стр. 107.

2 В. И. Л е н и н ,  Проект и объяснение программы социал-демократической пар
тии, Поли. собр. соч., т. 2, стр. 83— 110.

3 Подробнее см.: Т. Ю. Б у р м и с т р о в а ,  Разработка В. И. Лениным программы 
большевистской партии по национальному вопросу (1910— 1914 гг.), М., 1962;
С. К. Е р ы г и и, Ф. Д. Р ы ж е н к о ,  Ленинская программа по национальному вопросу, 
М., 1959; Л. Т. Л о м о в с к а я ,  Ленинская программа по национальному вопросу, М., 
1958, См. такж е: В. И. К о з л о в ,  О некоторых аспектах национальной проблематики 
в трудах В. И. Ленина, «Сов. этнография». 1969, № 6, и др.
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и расовой почве. Непременным условием последовательно демократиче
ского решения национального вопроса должны были стать республикан
ское, до конца демократическое устройство государства, широкая 
областная автономия на национальной основе и демократическое мест
ное самоуправление. В. И. Ленин у казы вал  на необходимость установле
ния действительного (а не формального) равенства между всеми — боль
шими и малыми — нациями, населявшими царскую Россию, и искорене
ния представлений о национальной исключительности; на необходимость 
для пролетарских революционеров вести кропотливую и неустанную 
работу по преодолению национального эгоизма, косности, ограничен
ности. Только так ая  неустанная работа, подкрепленная широкими, 
последовательно демократическими преобразованиями во всех сферах 
культурной, политической и экономической жизни, могла обеспечить 
социалистическое переустройство России, ибо «невозможен победонос
ный социализм, не осуществляющий полной д ем ократии»4.

«Старому миру, миру национального угнетения, национальной грызни 
или национального обособления,— писал В. И. Ленин,— рабочие проти
вопоставляют новый мир единства трудящихся всех наций, в котором 
нет места ни для одной привилегии, ни для малейшего угнетения чело
века человеком »5.

Л енинская программа решения национального вопроса имела не 
только общероссийское, но и огромное международное значение, по
скольку она содействовала разоблачению проникнутой духом бурж уаз
ного национализма и великодержавного шовинизма национальной про
граммы ревизионистских лидеров II И нтернационала. Она содейство
вал а  освобождению революционных рабочих развитых стран капита
лизма от идейного влияния буржуазии, воспитанию их в духе пролетар
ского интернационализма, сочувствия и поддержки справедливой 
борьбы угнетенных народов колоний и полуколоний.

Р азработан н ы е В. И. Лениным принципы решения национального 
вопроса легли в основу национальной политики Советского государства 
и начали претворяться в жизнь буквально с первого дня существования 
Советской власти.

Уже в первом декрете Совета Народных Комиссаров, принятом 
26 октября (8 ноября) 1917 г.— «Декрете о мире»,— сурово осуждалось 
«всякое присоединение к большому или сильному государству малой 
или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного 
согласия и ж елания  этой народности», независимо от того, когда и где 
это насильственное присоединение было совершено и кто явился его 
объектом — развитая  или отставш ая н а ц и я 6.

II Всероссийский съезд Советов в обращении «Рабочим, солдатам и 
крестьянам», принятом 25 октября (7 ноября) 1917 г., указал, что Совет
ская власть «обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное, 
право на самоопределение». О существляя решения Съезда, Совет 
Н ародны х Комиссаров принял 15 ноября 1917 г. «Декларацию  прав 
народов России», в которой Советское правительство заявило о реши
мости «положить в основу своей деятельности по вопросу о националь
ностях России следующие начала: 1) Равенство и суверенность народов 
России. 2) П раво  народов России на свободное самоопределение вплоть

4 В. И. Л е н и н ,  Социалистическая революция и право наций на самоопределение, 
Поли. собр. соч., т. 27, стр. 253. См. такж е: В. И. Л е н и н ,  К вопросу о национально
стях или об «автономизации», там же, т. 45; е г о  ж е , Резолюции летнего 1913 года 
совещания Ц К  Р С Д Р П  с партийными работниками. Резолюции по национальному во
просу, там же, т. 24; е г о ж  е, Критические заметки по национальному вопросу, 
там же.

6 В. И. Л е н и н ,  Рабочий класс и национальный вопрос, Поли. собр. соч., т. 23, 
стр. 150.

6 «Декреты Советской власти», т. I, М., 1957, стр. 15.
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до отделения и образования самостоятельного государства. 3) Отмена 
всех и всяческих национальных и национально-религиозных привилегий 
и ограничений. 4) Свободное развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп, населяющих территорию Р оссии»7.

Эти ленинские документы имели огромное международное значение. 
Впервые в истории правительство великой державы, демонстрируя 
принципиально новый, революционный пролетарский подход к решению 
национальных проблем, провозгласило и осуществило на деле право 
наций на самоопределение, осудило все формы колониального угнетения 
и признало за народами, находящимися под чужеземным гнетом, свя
щенное право бороться за  свое освобождение.

В полном соответствии с провозглашенными принципами Советское 
правительство 18(31) декабря 1917 г. признало государственную незави
симость Финляндии.

В январе  1918 г. III  С ъезд  Советов принял «Декларацию прав трудя
щегося и эксплуатируемого народа». Полностью одобрив политику 
Совета Н ародны х Комиссаров по национальному вопросу, Съезд про
возгласил, что «Советская Российская Республика учреждается на 
основе свободного союза свободных наций, как  федерация советских 
национальных республик»8.

С ъезд  заявил  о полном разры ве «с варварской политикой бурж уаз
ной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров в немногих 
избранных нациях на порабощении сотен миллионов трудящегося насе
ления в Азии, в колониях вообще и в малы х с т р а н а х » 9. В осуществление 
этих принципов Советское правительство аннулировало заключенные 
царизмом неравноправные договоры и соглашения, касающиеся Турции, 
И рана, А фганистана и Китая. Бы л заключен договор о предоставлении 
независимости Польше. Государственную самостоятельность получили 
народы Прибалтики, Украины, Белоруссии, З акавказья ,  Бухары и 
Хорезма.

Предоставление колониальным окраинам Российской империи права 
на самоопределение оказало  огромное революционизирующее воздей
ствие на порабощенные империализмом народы на всех континентах, 
особенно в странах  Востока.

Огромное внимание Советское государство уделило такж е  ликвида
ции национально-религиозного неравноправия, принимавшего в царской 
России сам ы е варварские и уродливые формы.

В своем воззвании «Ко всем трудящ имся мусульманам России и 
Востока», принятом 20 ноября (3 декабря)  1917 г., Совет Народных 
Комиссаров провозглаш ал: «Отныне ваши верования и обычаи, ваши 
национальные и культурные учреждения объявляются свободными и 
неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и 
беспрепятственно. Вы имеете право на это». Воззвание указывало, что 
теперь, «когда д а ж е  индийские мусульмане, загнанные и замученные 
чужеземным игом, подымают восстание против своих поработителей,— 
теперь молчать нельзя. Не теряйте ж е  времени и сбрасывайте с плеч 
вековых захватчиков ваших земель» 10.

В январе 1918 г. при Н ародном комиссариате по национальным 
дедам (учрежденном 8 ноября 1917 г.) был создан специальный Комис
сариат по делам  мусульман и . В Средней Азии, К азахстане и на Кавказе 
был уничтожен царский аппарат колониального угнетения, отменены все 
привилегии, которыми пользовались торговцы, предприниматели и 
кулаки-переселенцы из европейских областей империи.

7 «Декреты Советской власти», т. I, стр. 40.
8 Там же, стр. 315.
9 Там же.
10 Там же, стр. 114.
11 Там же, стр. 367.
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В июле 1918 г. Совнаркомом был издан декрет о пресечении 
погромного антисемитского движения, подписанный В. И. Лениным.

В Ц ентральном Комитете партии был создан особый подотдел' нацио
нальных меньшинств.

П ретворяя в жизнь ленинскую национальную политику, Коммунисти
ческая партия и Советское правительство провели огромную организа
ционную, политическую и идеологическую работу, сломив в трудной и 
сложной борьбе сопротивление классовых врагов диктатуры пролета
р и а т а — великодержавных шовинистов и буржуазных националистов.

Л иквидация всех и всяческих форм национального и национально
религиозного угнетения, осуществленная в Советском государстве, была 
законодательно закреплена в тексте Конституции РСФ СР, принятой 
V Всероссийским съездом Советов в июле 1918 г. Р аздел  II Конституции 
(глава II, § 22) гласил: «Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика, признавая равные права за граж данами, незави
симо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет проти
воречащим основным законам  Республики установление или допущение 
каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а равно 
какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограниче
ние их равноправия» 12.

Осуществление Советским правительством, во главе которого стоял 
В. И. Ленин, большевистской программы решения национального во
проса, уж е в первые месяцы существования нашего государства способ
ствовало моральной дискредитации и политическому разоблачению 
империализма. Индийские революционеры, приветствуя в декабре 
1917 г. совершенную под руководством большевистской партии револю
цию, особо отметили, что В. И. Ленин «издал декрет, провозгласивший 
право наций на самоопределение, и прибалтийские государства, и поль
ский народ уж е получили свободу осуществить это право» 13. С. Сарде- 
саи, один из руководителей Коммунистической партии Индии, полвека 
спустя писал по поводу этого сообщения: «Легко представить, как 
забились сердца индийцев пятьдесят лет назад, когда они узнали о 
советском декрете, предоставляю щ ем свободу нациям, находившимся под 
царским п р авл ен и ем » 14. Результатом осуществления ленинской 
национальной политики стал быстрый рост авторитета и влияния 
Советской России, особенно в боровшихся против ига иноземных порабо
тителей колониальных и зависимых странах Востока: в Турции, Иране, 
Афганистане, Китае, арабских странах, Монголии, странах Юго-Восточ
ной Азии.

Приветствуя провозглашенную в декабре 1920 г. автономию Совет
ского Д агестана ,  лидер национально-освободительной борьбы турецкого 
народа М устаф а К ем аль  Ататюрк телеграфировал В. И. Ленину: 
«... вы раж аю  Вам свою глубокую признательность за ту дальнозоркую 
политику, которая по В аш ему высокому почину проводится Советской 
Республикой как  на Востоке, так  и во всем мире». В ответной телеграмме
В. И. Ленин писал: «Из Вашего сообщения Советское правительство 
смогло убедиться, что политика Советской России в отношении наций, 
входящих в Российскую Федерацию, пользуется Вашим сочувствием... 
Я рад  констатировать, что меры, принимаемые нами в отношении малых 
наций, правильно истолкованы Вами и встречают с Вашей стороны 
прием, который может только благоприятствовать установлению хоро
шего взаимопонимания и взаимного доверия» 15.

12 «Известия ВЦИК», №  151, 19.VII.1918.
13 «Читрамайя дж агат», Бомбей, декабрь 1917 (ежемесячник на языке маратхи). 

Цит. по кн.: S. G. S а г d е s a i, India and the R ussian Revolution, New Delhi, 1967, 
p, 19,

14 Там же.
15 Цит. по: «Коммунист», 1957, № 15, стр. 14— 15.
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* * *

Великий Октябрь разруш ил «тюрьму народов», которой была ц ар 
с к а я  Россия. К концу граж данской  войны на большей части территории 
бывшей Российской империи образовалось несколько суверенных госу
дарств, в которых победили социалистические и народно-демократиче
ские революции: РС Ф С Р , УССР, Б С С Р , З ак ав к а зск а я  Социалистическая 
Ф едеративная Республика (в которую вошли А зербайджан, Армения 
и Грузия),  а т ак ж е  Х орезмская и Б ухарская  Советские народные рес
публики.

Осуществление ленинской политики равенства и суверенитета всех 
народов, претворение в ж изнь права наций на самоопределение, уничто
жение национальной, расовой и религиозной дискриминации способ
ствовали преодолению недоверия, которое веками скапливалось у малых 
по численности народов царской России по отношению к их более 
многочисленным соседям. Тем самым были заложены  морально-полит и
ческие основы  для сплочения независимых Советских республик в 
едином союзном многонациональном государстве. Эти морально-полити
ческие основы упрочила совместная борьба, которую в 1918— 1922 гг. 
народы Советских республик вели с иностранной интервенцией и силами 
внутренней контрреволюции. В ходе этой борьбы возник военно-полити
ческий союз Советских государств, выражением которого являлись союз
ные договоры, которые Р С Ф С Р  в 1919— 1921 гг. заключила с УССР, 

Б С С Р , З акавказски м и  Советскими социалистическими республиками, 
Хорезмской и Бухарской Советскими народными республиками.

Знаменательно, что это добровольное содружество свободных наро
дов, основанное «на полнейшем доверии, на ясном сознании братского 
единства, на вполне добровольном согласии» 16, было создано в годы, 
когда рухнули держ авш иеся  на национальном угнетении и насилии 
многонациональные буржуазно-помещичьи государства —Австро-Венгер
ская монархия, Г ерм анская  и Турецкая империи. Тем самым всему миру 
была наглядно продемонстрирована сила и жизненность ленинских 
принципов решения межнациональных отношений.

Военно-политический союз советских республик обеспечил победу в 
граж данской  войне, после окончания которой выявилась настоятельная 
необходимость их дальнейшего, более тесного сплочения. Такое сплоче
ние диктовалось насущными задачам и  быстрейшего восстановления и 
реконструкции разрушенного войной народного хозяйства; необходи
мостью объединения в интересах трудящ ихся всех сил и ресурсов для 
организации совместной обороны против опасности империалистической 
агрессии, для  успешной борьбы с внутренними и внешними классовыми 
врагами и построения социалистического общества. Особенно насущной 
была эта  необходимость для отсталых окраин бывшей Российской им
перии, которые без широкой помощи со стороны экономически развитых 
районов Р С Ф С Р  и УССР не могли рассчитывать на преодоление в 
исторически короткий срок огромных народнохозяйственных и других 
трудностей. «... Государственный союз отдельных советских респуб
лик...,— у казал  в своих решениях в марте 1921 г. X Съезд партии,— 
единственный путь спасения от империалистической кабалы  и нацио
нального гнета» 17.

В ажнейш ими политическими предпосы лкам и  объединения суверен
ных советских республик в едином многонациональном союзном госу
дарстве были: их социальная однотипность — результат уничтожения 
эксплуататорских .классов и всех форм угнетения человека человеком;

16 В. И. Л е н и н ,  Письмо к рабочим и крестьянам Украины по поводу победы над 
Деникиным, Поли. собр. соч., т. 40, стр. 43.

17 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК», ч. I, 
М., 1953, стр. 557.
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победа диктатуры пролетариата и Советского строя, интернациональных 
по своей природе; образование единой Коммунистической партии путем 
объединения компартий советских республик, а такж е  единых проф
союзов. Эконом ическим и предпосы лкам и  образования СССР явились 
сложившийся к 1922 г. социалистический сектор в народном хозяйстве 
нашей страны, ленинский план Г О Э Л Р О  и переход к нэпу. Уже к 
концу 1920 г. в Советской России было национализировано свыше 
4,5 тыс. промышленных предприятий (по декрету от 28 июня 1918 г.), 
все банки, средства сообщения и связи, действовала (введенная декре
том от 22 апреля 1918 г.) монополия внешней торговли. Тем самым 
был залож ен  фундамент социалистического переустройства народного 
хозяйства на основе единого экономического плана и использования 
исторически слож ивш ихся народно-хозяйственных связей и разделения 
труда между отдельными Советскими республиками.

Ленинские принципы создания многонационального пролетарского 
государства были воплощены в ж изнь I Съездом Советов СССР, утвер
дившим 30 декабря 1922 г. Д екларацию  об образовании СССР и Д ого
вор об образовании СССР.

Создание многонационального Союза Советских Социалистических 
Республик явилось выдаю щ имся результатом «революционного твор
чества всех советских народов во главе с рабочим классом под руковод
ством Коммунистической партии» 18.

* 1: *

Несмотря на объективную историческую прогрессивность включения 
З а к ав к а зья  и Средней Азии в состав Российской империи и доброволь
ный характер  присоединения ряда  других территорий, национальные 
окраины царской России к началу XX в. превратились в колонии россий
ского капитализма, источник сырья и рынок сбыта для  промышленно 
развитых районов. Ц аризм  сдерж ивал  экономический и культурный про
гресс национальных окраин. В результате отдельные районы страны 
развивались крайне неравномерно. Центральные промышленные области 
империи — М осква, Тверь, Ивано-Вознесенск, Нижний Новгород, Тула— 
2,1% территории и 13,5% населения — давали  в 1913 г. 37,1% всей про
мышленной п ро ду к ц и и 19. В то ж е  время 38,5 % нерусского населения 
царской России накануне революции ж или на стадии докапиталистиче
ских отношений. И з 105 высших учебных заведений 98 находилось в 
европейских губерниях России, причем Средняя Азия не имела ни одного 
вуза. 98— 99% коренного населения Сибири, Средней Азии и Азербайд
ж а н а  были неграмотны; многие народы д аж е  не имели письменности. 
На предприятиях, созданных для разработки естественных богатст;з 
национальных окраин, местные рабочие подвергались самой тяжелой 
эксплуатации.

О бразование С СС Р открыло оптимальные возможности для прео
доления в кратчайш ий срок исторически сложившегося экономического 
и культурного неравенства между народами бывшей Российской импе
рии, восстановления или создания национальной государственности 
ранее угнетавшихся народов, организации их плодотворного сотрудни
чества в целях построения социализма и коммунизма и на этой основе — 
максимального развития социалистической экономики и культуры всех 
советских народов, ликвидации шовинистических и националистических 
предрассудков, достижения полного единства советских социалистиче
ских наций.

18 Постановление Ц К  КПСС «О подготовке к 50-летию образования Союза Совет
ских Социалистических Республик», «Коммунист», 1972, №  3, стр. 6.

19 Н. Б а р а н с к и й ,  Экономическая география Советского Союза. Обзор по об
ластям Госплана, М.— Л., 1926, стр. 70, 259-—260.
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В результате социалистического переустройства общества и быстрого- 
изживания экономической и культурной отсталости колониальные 
окраины бывшей Российской империи уж е в предвоенные годы превра
тились в цветущие индустриально-аграрные социалистические респуб
лики, обогнавшие по темпам и уровню развития все сопредельные 
несоциалистические государства.

Б л аго д ар я  бескорыстной материальной и технической помощи пере
довых районов С С С Р (прежде всего — Российской Федерации) были 
обеспечены опережаю щие темпы роста экономики бывших колониаль
ных окраин, что обеспечило выравнивание уровня развития всех совет
ских народов. В предвоенные годы значительная доля расходной части 
бюджетов автономных и союзных республик Средней Азии и З а к а в 
казья покры валась  за  -счет безвозмездных дотаций, сначала из бюджета 
РС Ф С Р, а потом — общесоюзного бюджета (в Таджикистане, например, 
в 1924— 1929 гг. за  счет этих дотаций обеспечивалось от 46,5% до 79,7% 
расходов республики). В результате, в 1940 г. выпуск промышленной 
продукции по сравнению с 1913 г. увеличился в Казахстане в 20 раз, в 
Армении — почти в 23 раза , в Грузии — в 27 раз, в Киргизии — в ^ З р а 
за и в Таджикистане — в 324 раза , при среднем росте по Советскому 
Союзу в 8,5 раза . Коренные изменения произошли в инфраструктуре и 
в сельскохозяйственном производстве. Резко возросли реальные доходы 
населения. Б ы л а  ликвидирована неграмотность, созданы кадры местной 
интеллигенции, возникли условия для возрождения и всестороннего 
развития национальных культур всех народов Советского С о ю за20.

О громная работа -была проделана Коммунистической партией по 
воспитанию трудящ ихся нашей страны в духе интернационализма, 
дружбы и братства всех народов.

И зж ивание национальной розни, ограниченности и эгоизма способ
ствовало формированию идеологии социалистического интернациона
лизма, в которой гармонически сочетаются чувства патриотизма с чув
ствами солидарности в-cex трудящ ихся и дружбы между народами. 
«У советских людей разных национальностей сложились общие черты 
духовного облика, порожденные новым типом общественных отношений 
и воплотившие в себе лучшие традиции народов С С С Р » 21.

Л енинская национальная политика обеспечила монолитное единство 
социалистического содружества советских республик, которое вышло 
победителем из неимоверно трудных испытаний Великой Отечественной 
войны. В послевоенные годы самоотверженным трудом всех советских 
народов было построено развитое социалистическое общество. З а  по
следние пятьдесят лет национальный доход нашей страны вырос более, 
чем в сто раз. С лож ился советский образ жизни, базирующийся на об
щественных отношениях, присущих развитому социалистическому обще
ству и нравственных принципах социалистического коллективизма. Ныне 
трудящиеся всех пятнадцати братских Республик, входящих в Советский 
Союз, заняты  созданием материально-технической базы коммунизма, 
претворяя в жизнь грандиозную программу экономического и культур
ного строительства, поставленную перед народом решениями XXIV 
съезда КП С С.

З а  полвека существования Советского Союза изменились не только 
материальные и социальные условия жизни народов нашей страны; 
коренным образом изменились природа, характер  и сущность этнических

20 Подробнее см.: С. И. Я к у б о в с к а я ,  Строительство союзного советского со
циалистического государства, М., 1960; А. Н. М н а ц а к а н я н ,  Ленин и решение на
ционального вопроса в СССР, Ереван, 1970, стр. 292—336; И. С. Г у р в и ч, Осуще
ствление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера СССР, «Сов. 
этнография», 1970, № 1.

21 «Программа Коммунистической партии Советского Союза», «Материалы ХХ1Г 
Съезда КПСС», М., 1961, стр. 405.
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общностей дореволюционной России. Они превратились в развитые 
■социалистические народности и нации, объединенные общими жизнен
ными интересами и единой целью — строительством коммунизма.

Расцвет социалистических народностей и наций Советского Союза 
обеспечил повсеместное сближение всех народов нашей страны; важ ней
шим итогом этого многогранного процесса стало возникновение принци
пиально новой исторической общности людей — -советского народа. 
«В совместном, труде, в борьбе за  социализм, в боях за его защиту 
родились новые, гармоничные отношения между классами и социаль
ными группами, нациями и национальностями — отношения дружбы и 
сотрудничества» 22.

Экономической основой формирования в Советском Союзе новой 
общности л ю д е й — советского народа — явились общенародная соб
ственность на средства и орудия производства и плановое развитие 
социалистической экономики (с целью наиболее полного удовлетворения 
растущих потребностей трудящихся, рациональной организации обще
ственного производства и максимального ускорения научно-технического 
прогресса, в интересах всей страны в целом и каждой советской респуб
лики в отдельности). Политической основой формирования советского 
народа, к а к  нового исторического типа общности людей, стало созданное
B. И. Лениным единое многонациональное советское социалистическое 
государство, в котором уничтожен классовый и национальный гнет, все 
социалистические нации и народности имеют однотипную социальную 
структуру, утвердились марксистско-ленинские идеалы социалистиче
ского интернационализма и дружбы  народов, созданы все условия, 
гарантирую щ ие активное участие рабочего класса, колхозного крестьян
ства и трудовой интеллигенции всех союзных и автономных республик, 
национальных областей и округов, в развитии науки, техники и куль
туры 23.

Опыт нашей страны доказал , что теснейшее единство, всесторонний 
расцвет и неуклонное сближение всех народов Советского Союза «опре
деляю тся природой нашего строя, выступают как  объективная законо
мерность развития со ц и ал и зм а» 24. Формирование новой социально- 
политической общности л ю д е й — советского народа — доказательство 
прогрессивности опыта решения национального вопроса в СССР и 
вместе с тем его первостепенного международного значения.

* * *

Неуклонное нарастание напряженности, противоречий и столкнове
ний на национальной, религиозно-этнической и расовой почве, характер
ное для современной обстановки во многих зарубеж ных странах, делает 
весьма важ ны м  и актуальным обращение к интернациональным, между
народным аспектам опыта решения национального вопроса в нашей 
стране.

В условиях общего кризиса империализма, до предела обострившего 
все социально-экономические и политические противоречия, присущие

22 Л. И. Б р е ж н е в ,  Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV Съез
ду Коммунистической партии Советского Союза, М., 1971, стр. 94.

23 Подробнее см.: В. К. Г а р д а н о в ,  Б.  О. Д о л г и х ,  Т. А. Ж  Д а н к о, Основ
ные направления этнических процессов у народов СССР, «Сов. этнография», 1961, № 4; 
А. М. Е г и а з а р я н, Об основных тенденциях развития социалистических наций 
СССР, Ереван, 1965; И. С. Г у р в и ч, Некоторые проблемы этнического развития на
родов СССР, «Сов. этнография», 1967, №  5; «Строительство коммунизма и проблемы 
сближения наций», Киев, 1969; В. И. К о з л о в ,  Современные этнические процессы в 
СССР. «Сов. этнография», 1969, № 2; Ю. В. Б р о м л е й ,  В. И. К о з л о в ,  Ленинизм 
и основные тенденции этнических процессов в СССР, «Сов. этнография», 1970, № 1;
C. И. Б р у к ,  Этнодемографические процессы в СССР, «Сов. этнография», 1971, № 4.

24 Постановление Ц К  КПСС «О подготовке к 50-летию образования Союза Со
ветских Социалистических Республик», «Коммунист», 1972, №  3, стр. 10.
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капиталистической формации, этническая неоднородность населения, 
а т ак ж е  особенности расселения многих народов (когда территории, ими 
занимаемые, сплошь и рядом разрезаны  политическими границами) 
порождаю т многочисленные внутригосударственные, а зачастую и м еж 
государственные конфликты. Н апряженность  в межнациональных отно
шениях нередко осложненная расовыми или религиозными противоре
ч и я м и — одна из тех проблем, которая с большей или меньшей силой и в 
разны х формах, но заявл яет  о себе в Бельгии и Канаде, Франции и И с
пании, Судане и Иране, Индонезии и П акистане, Нигерии и Заире, в Таи
ланде, СШ А и других странах, не говоря уж е о таких расистских госу
дарствах, как  Ю А Р или Ю ж н ая  Родезия. В Великобритании 
самоотверж енная борьба патриотов О льстера за  право на самоопреде
ление ож ивила национальные движения в Ш отландии и Уэльсе, где 
лидеры местных националистических организаций (Ш отландской нацио
нальной партии, Национальной партии Уэльса и др.) выступают с тре
бованием предоставить этим районам права доминионов, возможность 
беспрепятственно развивать  национальные языки и культуру. С ам о
отверженную борьбу за  освобождение ведут патриоты Анголы, М озам 
бика и Намибии. П р ава  н а  самоопределение требуют коренные жители 
П апуа — Новой Гвинеи. Н е случайно национальный вопрос занимает 
столь важ ное место в политической жизни нашего времени, а многие 
бурж уазны е политики склонны д аж е  считать национализм «сильнейшей 
политической силой в м и р е» 25.

Опыт решения национального вопроса в С С С Р  имеет особенно в а ж 
ное значение для практики национально-государственного строительства 
молодых освободившихся стран. К ак  известно, большая часть госу
дарств  Азии и Африки имеет этнически неоднородный состав населения. 
И хотя за последние десятилетия на этих континентах протекают бур
ные процессы консолидации мелких и мельчайших этнических групп, 
племен и народностей в сравнительно крупные национальные общности 
(процессы эти ускорились после распада  колониальной системы импери
ал и зм а) ,  здесь и сейчас насчитывается много сотен больших и малых 
народов. При этом в границах отдельных государств проживают иногда 
по нескольку десятков народов.

Изучение этнических процессов, протекающих в Азии и Африке, 
показывает, что им присущи некоторые основные тенденции. Н аблю да
ется стирание граней м еж ду родственными народностями (иногда — 
группами родственных племен), проживающими на смежных террито
риях, их постепенная консолидация в крупные этнические комплексы, 
которые по мере изживания наследия колониального прошлого в эконо
мике и культуре и преодоления пережитков докапиталистических про
изводственных отношений в социально-экономической сфере, идеологии, 
социальной структуре общества приобретают черты национальной 
общности. Этот процесс сопровождается стиранием областных 
(иногда — племенных) различий между отдельными компонентами, 
входящими в формирующуюся крупную этническую общность (нацию). 
Стиранию этих различий способствует неуклонный отлив населения из 
сельских местностей в города, развитие экономики и культуры, наблю 
даемый во многих странах  процесс языковой консолидации и другие 
факторы. Одновременно происходит растворение (ассимиляция) в 
составе формирующихся крупных наций отдельных небольших этногра
фических групп или изолированных групп других народов, которые в 
силу различных причин проживаю т на территории данной формирую
щейся нации. По мере преодоления былой экономической и культурной 
отсталости, изж ивания пережитков родо-племенного быта, распро
странения грамотности, исчезает присущая изолированным этнографи

25 Д ж . Ф у л б р а й т, Самонадеянность силы, М., 1967, стр. 124.
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ческим группам замкнутость, а сами эти группы сливаются (ассимили
руются) с крупной формирующейся нацией.

Вместе с тем в ряде случаев небольшие народности или небольшие 
этнографические группы получают в освободившихся государствах 
условия для самостоятельного развития. В результате постепенного пре
одоления тяж елы х последствий колониального ига происходит ускорен
ный рост экономики и культуры наиболее отсталых районов, заселенных 
этими небольщими народностями. Они создают собственную письмен
ность, развиваю т литературу на своих языках. Более четким становится 
их этническое самосознание; ныне они выделяют себя из окружающего 
населения, обретя представление о собственной, особой этнической 
общности.

Нет сомнения, что советский опыт преодоления социальной, экономи
ческой и культурной отсталости народов бывших колониальных окраин 
царской России, о котором мы говорили выше, опыт, открывший опти
мальные возможности для их этнической (национальной) консолидации, 
представляет значительный интерес для  развиваю щихся стран Востока.

Наконец, в ряде многонациональных государств Азии и Африки, не
давно освободившихся от колониального гнета, наблюдается процесс 
сближ ения разноязычных народов, ведущий к формированию устой
чивых национально-политических (этно-политических) общностей в 
р ам ках  сложившихся государственных границ. Такие общности цементи
руются экономическими связям и между входящими в их состав наро
дами, их длительным культурным взаимодействием и особенно совмест
ной борьбой с колонизаторами, совместным участием в мирном строи
тельстве после освобождения 26.

Л иквидация гнета иноземных колонизаторов создала предпосылки 
д ля  преодоления унаследованных от недавнего прошлого межнаци
ональных противоречий и недоверия. Но реализация этих предпосылок 
не осуществляется сам а собой; она проходит в острой борьбе между 
прогрессивными, национально-демократическими силами и силами внут
ренней реакции, которые пользуются открытой или замаскированной 
поддержкой империализма.

Изучение опыта Советского Союза подтверждает указание В. И. Л е 
нина о том, что «национальный вопрос должен быть поставлен истори
чески и экономически»27, что не долж но и не может быть шаблона в ре
шении национальных проблем, что межнациональные отношения не
обходимо реш ать при строгом учете конкретных, исторически сложив
шихся социально-экономических, политических, культурных, этниче
ских и иных факторов, присущих данной стране.

Вместе с тем, из советского опыта видно, что оптимальное решение 
национальных проблем предполагает обязательное соблюдение некото
рых общих принципов. Важнейшим из них является признание за всеми 
народами права на самоопределение вплоть до отделения и образова
ния собственного суверенного государства. Л и ш ь последовательное 
осуществление этого принципа делает невозможным возникновение и 
развитие сепаратистских тенденций и открывает возможность создания 
добровольного и, тем самым, нерушимого союза свободных наций, 
способного противостоять любым испытаниям. И з сказанного не следует, 
конечно, делать  вывод, что образование суверенного государства (в про
цессе самоопределения того или иного народа) является единственно 
возможным методом решения национального вопроса или что союзное

26 См. подробнее: С. И. Б р у к ,  Н.  Н.  Ч е б о к с а р о в ,  Современный этап нацио
нального развития народов Азии и Р^зг"ки. «Сов. этчографня». 1961, № 4;
С. И. Б р у к ,  Н.  Н.  Ч е б о к с а р о в ,  Я- В. Ч е с н о в ,  Проблемы этнического разви
тия стран зарубежной Азии, «Вопросы истории», 1969, №  1.

27 В. И. Л е н и н ,  Тезисы реферата по национальному вопросу, Поли. собр. соч., 
т. 24, стр. 385.
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государство единственно возм ож ная форма государственного устрой
ства. Полувековой опыт Советского Союза свидетельствует, что каждый 
народ — большой и малый — вносит свой вклад  в своеобразие форм 
перехода к социализму: диктатура пролетариата может быть реализо
вана, в зависимости от конкретных условий, в самых различных видах. 
Поэтому нет и неподвижных канонов, по которым должен быть воплощен 
в ж изнь принцип национального самоопределения народов, нет и застыв
ших непреложных форм государственного самоопределения наций: 
вопросы эти долж ны  решаться, исходя из интересов и задач револю
ционной борьбы трудящихся.

Советский опыт, вместе с тем, убедительно показал, что без призна
ния за  каж д ы м  народом, населяющим то или иное многонациональное 
государство, его безусловного права на развитие собственного язы ка и 
культуры, без уничтожения любых форм дискриминации (или — любых 
привилегий) на национальной основе, т. е. без демократического реш е
ния национального  вопроса, недостижимо подлинное политическое и со
циальное равенство и невозможно прочное единство трудящихся масс, 
всех демократических и прогрессивных сил. Это единство — важнейшее 
условие сохранения и укрепления государственного суверенитета и 
целостности молодых государств, успешного развития их экономики и 
культуры.

Д емократическое решение национального вопроса в освободившихся 
странах, к ак  свидетельствует советский опыт, невозможно без решитель
ного выкорчевывания всех пережитков иноземного гнета, феодально
ростовщической эксплуатации и политического бесправия. Поэтому, как 
писал по аналогичному поводу В. И. Ленин, оно теснейшим образом 
связано с важ нейш им  «народным интересом»28.

Что ж е  касается различных буржуазны х теоретических концепций 
мнимого «национального единства» населения многонациональных госу
д а р с т в — теорий, объективно отрицающих этническое своеобразие 
населяющих эти страны народов и, в конечном счете, оправдывающих 
их национальную дискриминацию,— то на основе этих концепций, как 
показывает опыт, невозможно достижение прочного национального мира 
и дружбы  меж ду народами. Очень часто эти концепции, независимо от 
субъективных устремлений их создателей, становятся идеологическим 
обоснованием шовинистической практики эксплуататорской верхушки 
наций, господствующих в этих государствах. Сказанное не означает, 
конечно, что национальная в р аж д а  при капитализме фатально не
избежна. «Радикально-демократические преобразования могут создать 
национальный мир в капиталистических государствах»2Э. Однако полное 
и окончательное преодоление межнациональных противоречий и уни
чтожение условий, их порождающ их, как  свидетельствует опыт Совет
ского Союза, возможны лишь на путях социалистического переустрой
ства общества. Только социализм, уничтожив классовое неравенство, 
обеспечивает действительное, а не формальное равенство наций и тем 
самым создает основу для нерушимого единства многонациональных 
государств. Поэтому в наше время подлинная борьба за монолитное 
единство и братское сотрудничество наций в стране с этнически неодно
родным населением невозможны без борьбы за социалистическое пере
устройство общества. И только социализм обеспечивает создание 
условий для расцвета экономики, культуры и язы ка всех наций — боль
ших и малых. Н едаром  ж е  с призывами к использованию «великого 
советского опыта, особенно опыта экономических преобразований в

28 В. И. Л е н и н ,  Оппортунизм и крах II Интернационала, Поли. собр. соч., т. 27, 
стр. 101.

29 В. И. Л е н и н ,  Тезисы по национальному вопросу, Поли. собр. соч., т. 23, 
стр. 322.



когда-то отсталых среднеазиатских республиках — Таджикистане, Узбе 
кистане, Туркмении и К иргизии»30, выступали и выступают демократи
чески настроенные деятели многих государств Востока.

Пятидесятилетний опыт Советского государства неопровержимо д о ка
зал , что последовательное решение национального вопроса возможно 
только на основе социалистического переустройства общества и уничто
жения эксплуатации человека человеком. Только социалистическая 
демократия создает возможности решения национальных проблем, 
которые гармонически учитывают жизненно важные интересы трудя
щихся, принадлеж ащ их к различным этническим общностям, и гаранти
рует равные права и возможности всем народам — большим и малым.

Вместе с тем опыт С С С Р подтвердил, что наиболее совершенной и 
жизнеспособной формой государственного устройства страны с этниче
ски неоднородным составом населения, является социалистическая 
федерация союзных республик.

Успехи советского народа в создании нового общества — важный 
этап социального прогресса всего человечества и наглядное доказатель
ство того, что в условиях социалистического строя открываются опти
мальные возможности сочетания интересов всех народов многонацио
нального государства со специфическими интересами каждого из этих 
народов в отдельности. Расцвет в условиях советского социалистического 
строя экономики и культуры некогда отсталых, порабощенных царизмом 
народов бывшей Российской империи,— свидетельство несостоятельно
сти и банкротства реакционных бурж уазны х теорий о «высших» и «низ
ших» расах  и нациях, о якобы «неполноценных» народах, не способных 
к самостоятельному духовному творчеству и потому обреченных про
зябать  на периферии цивилизованного мира.

Ленинские идеи союза и братства народов, воплощенные в жизнь в 
нашей стране, ныне стали  достоянием мирового коммунистического и 
рабочего движения, достоянием народов, борющихся за  свое националь
ное освобождение в Ю жной Африке, на Б лиж нем  Востоке, в Юго-Восточ
ной Азии, достоянием всего прогрессивного человечества.

П осетивш ая осенью 1965 г. Грузию и Узбекистан видная восточно
бенгальская общественная деятельница Р. Д ж аф р и  воскликнула: «Силой 
какого заклинания эта огромная страна поднялась на вершину про
гресса? Н а  каж дом  шагу здесь видны свидетельства поражающего во
ображ ение р азв и т и я » 31.

Советский Союз продемонстрировал миру новый, социалистический 
тип м еж национальны х отношений, построенный на принципах пролетар
ского интернационализма, равноправия, сотрудничества и дружбы 
народов, их совместной борьбы за ликвидацию исторически сложивш е
гося неравенства между народами, за развитие их экономики и куль
туры. Причем, и в этом его огромное значение, этот тип отношений 
сложился не случайно, но как  результат и следствие реализации основ
ных закономерностей, присущих процессам становления и развития 
социалистического общества. И в этом такж е заключается важное 
международное значение опыта решения национального вопроса в 
СССР. «Этот свободный союз республик...,— писал Сун Ят-сен,— явл я
ется подлинным наследством бессмертного Ленина миру угнетенных 
народов. Ж ертвы  империализма будут опираться на него, защ ищ ая свою 
свободу и стремясь к освобождению от международной системы, кото
рая с древних времен основывалась на порабощении, войне и нетерпи
мости» 32.

30 Nafis A h m a d ,  The B asis of P akistan , C alcutta, 1947, p. 171 — 172.
31 P. Д ж а ф р и ,  Дочь Л алона в стране Ленина, Д акка, 19GG, стр. 112 (на бен

гальском языке).
32 Цит. по: «Коммунист», 1956, №  10, стр. 40.
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Революционно-преобразовательная деятельность Коммунистической, 
партии Советского Союза, опираю щ аяся на бессмертное учение марк
сизма-ленинизма, д о казал а  возможность в кратчайшие исторические 
сроки успешно реш ать сложнейшие проблемы, связанные с ликвидацией 
социально-экономического, политического и культурного неравенства 
меж ду народами, с преодолением веками складывающихся (в резуль
тате  своекорыстной политики эксплуататорских классов) представлений 
о национальной (этнической, расовой, религиозной) исключительности, 
с воспитанием у 5 трудящ ихся масс чувств интернационализма, братства 
и друж бы  всех наций.

Д еятельность  К П С С  доказала ,  что революционная партия, последо
вательно стоящ ая на марксистско-ленинских теоретических позициях, 
может успешно противостоять буржуазным и мелкобуржуазным шови
нистическим и националистическим влияниям, даж е  в стране, где рабо
чий класс в первые годы после революции составляет незначительную 
часть населения.

Ленинский опыт решения национального вопроса в СССР имеет 
непреходящую историческую ценность и интернациональное значение. 
К  нему обращ ались  и будут обращ аться все народы, сбросившие иго 
империалистической эксплуатации, вставшие на путь прогрессивных 
социально-экономических и политических преобразований.

INTERNATIONAL SIGNIFICANCE OF SOVIET EXPERIENCE 
IN SOLVING THE NATIONAL PROBLEM

The paper deals w ith the peculiarities of application of the m ain principles of Lenin’s 
program  for solution of na tional problem in Soviet Russia. Political and economic 
prerequisites of the creation  of the U nion of Soviet Socialist Republics as a m ost appro
p riate  form of s ta te  o rgan isation  for countries w ith ethnically heterogenous population 
are analysed. P articu la r a tten tion  is paid to the in ternational significance of the Soviet 
experience in th is field.


