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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАТОРСТВО
В РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
НА ЭТАПЕ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

В документах XXVII съезда КПСС, и прежде всего в Политическом 
докладе генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева, а также в 
новой редакции Программы КПСС 1 серьезно проанализированы глубо
кие экономические и социальные сдвиги объективного характера, про
исшедшие в нашей стране за последние четверть века, уточнены теку
щие и перспективные цели и задачи, определены пути их решения, вы
работаны новые подходы к организаторской, социально-экономической 
и идеологической деятельности партии.

Ни одна сфера многогранной жизни нашего общества не осталась за 
пределами внимания новой редакции Программы КПСС.

Советское общество многонационально, многоязычно — оно объеди- *
няет более 1G0 наций и народностей, и на всех этапах его развития 
КПСС учитывала в своей деятельности многонациональность нашего 
государства. Вполне естественно, что в новой редакции Программы 
КПСС подведены важнейшие итоги решения национального вопроса в 
нашей стране, отражены основные тенденции развития и сближения со
циалистических наций и народностей в современных условиях и в перс
пективе, отражено возрастание руководящей роли партии в решении 
новых задач по совершенствованию национальных отношений, сформу
лированы в связи с этим основные задачи национальной политики.

Прежде всего обращают на себя внимание органичная преемствен
ность основополагающих теоретических и политических установок 
КПСС и их творческое развитие, обогащение новыми принципиальными 
положениями в соответствии с накопленным историческим опытом и но
выми задачами.

В новой редакции Программы КПСС указано, что национальный 
вопрос, оставшийся от прошлого, в Советском Союзе успешно решен.
Это убедительно свидетельствует о правильности национальной полити
ки КПСС. Национальная проблематика никогда не была для партии 
второстепенной. Ни на одной ступени исторического восхождения стра
ны к современному этапу социалистического развития вопросы нацио
нальных отношений не играли в деятельности партии побочную роль.
Им всегда уделялось большое внимание.

Социализм и коммунизм являются двумя последовательными фаза
ми единой коммунистической формации. «Между ними,— как указыва
ется в новой редакции Программы КПСС,— нет резкой грани: развитие 
социализма, все более полное раскрытие и использование его возмож
ностей и преимуществ, укрепление присущих ему общекоммунистичес
ких начал и означает действительное движение общества к коммуниз
му» 2.

Являясь первой фазой коммунистической формации, социализм, пос
ледовательно развиваясь, проходит в своем движении ряд этапов, име
ющих зримые количественные и качественные отличия.

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая редакция. Приня
та XXVII Съездом КПСС.— Правда, 1986, 7 марта, (далее — Программа КПСС).

2 Программа КПСС.
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Ясное понимание сущности, содержания и основных закономерно
стей развития национальных процессов на каждом из этих этапов иск
лючительно важно для оценки их динамики. При этом необходимо под
черкнуть, что решение национального вопроса неразрывно связано с 
социалистическим строительством в нашей стране. Действительно, как 
показывает опыт истории, жизнь каждой нации и народности СССР кар
динально менялась с ликвидацией эксплуататорских классов, под мощ
ным воздействием социалистического переустройства экономики и об
щественных отношений. В свою очередь на успешный ход социалистиче
ских преобразований большое влияние оказало объединение материаль
ных и духовных ресурсов, труда и воли всех народов СССР. Таким об
разом, в противовес буржуазным концепциям, трактующим националь
ное и классовое как независимые (автономные) начала, реальный соци
ализм показал, что решение национального вопроса и социалистическое 
преобразование социально-классовой структуры общества тесно взаимо
связаны.

Важнейшие итоги осуществления национальной политики в СССР в 
период, прошедший после принятия третьей Программы КПСС, были 
подведены в целом ряде публикаций3 и конференций. Особенно показа
тельной явилась, в частности, проведенная ЦК КПСС совместно с ЦК 
Компартии Латвии Всесоюзная научно-практическая конференция в Ри
ге 28—29 июня 1982 г. «Развитие национальных отношений в условиях 
зрелого социализма. Опыт и проблемы патриотического и интернацио
нального воспитания»4.'

Так, например, в литературе, связанной .с освещением подготовки и 
празднования 50-летия образования СССР, впервые было акцентирова
но внимание на том, что решение национального вопроса в нашей стра
не представляет собой выдающееся достижение, которое по праву мож
но поставить в один ряд с такими победами в строительстве нового об
щества в СССР, как индустриализация, Коллективизация, культурная 
революция.

Накануне XXVII съезда КПСС М. С. Горбачев в одном ряду с побе
дами в Гражданской войне и войне против гитлеровской Германии, с 
глубочайшими преобразованиями в деревне и созданием мощной инду
стрии, с ликвидацией неграмотности большинства населения и коренной 
социальной и культурной перестройкой общества назвал формирование 
принципиально новых межнациональных отношений в СССР. «Если бы 
мы,—говорил М. С. Горбачев,— не устояли, потерпели поражение хоть 
в одном из перечисленных дел, все, ради чего свершалась Октябрьская 
революция, было бы поставлено под вопрос. А каждое из этих дел само

3 Национальные отношения в развитом социалистическом обществе. М.: Мысль, 
1977; Развитие советского народа — новой исторической общности. М.: Политиздат, 
1980; Пролетарский интернационализм — мощное оружие революционного преобразова
ния мира. М.: Мысль, 1980; Советский народ — строитель коммунизма. М.: Наука, 
1981; Национальная политика КПСС. Очерк историографии. М.: Политиздат, 1981; Диа
лектика интернационального и национального в социалистическом обществе. М.: Наука, 
1981; Интернационализм советского народа. История и современность. М.: Наука, 1982; 
Развитие национальных отношений в СССР в свете решений XXVI съезда КПСС. 
М.: Наука, 1982; Калтахчян С. Т. Марксистско-ленинская теория нации и современ
ность. М.: Политиздат, 1983; Куличенко М. И. Нация и социальный прогресс. М.: Нау
ка, 1983; Интернациональное и национальное в социалистическом образе жизни совет
ского народа. М.: Наука, 1985; Коммунизм и нации. М.: Наука, 1985, и др.

4 На основе материалов этой конференции опубликован ряд коллективных трудов, 
в которых всесторонне освещаются опыт, современные тенденции и перспективы раз
вития национальных отношений в стране. См.: Воспитывать убежденных патриотов- 
интернационалистов. М.: Политиздат, 1982; Партийный комитет — организатор патрио
тического и интернационального воспитания трудящихся. М.: Политиздат, 1982; Со
циальная политика и национальные отношения. М.: Политиздат, 1982; Материальная 
основа дружбы и братства. М.: Экономика, 1983; Культура единого советского народа. 
М.: Советский писатель, 1982; Социалистический интернационализм в действии. М.: 
Наука, 1982; Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи. М.: Молодая 
гвардия, 1983; Советская Армия — школа дружбы и братства. М.: Военное издатель
ство, 1982; Непримиримость к буржуазной идеологии, пережиткам национализма. М.: 
Международные отношения, 1982, и др.

4



по себе можно по праву назвать свершением поистине революцион
ным» 5.

Важным рубежом решения национального вопроса в СССР стало 
формирование новой социальной и интернациональной общности лю
дей — советского народа6, по времени совпадающее с вступлением 
страны в этап развитого социализма и с окончательной ликвидацией от
сталости бывших национальных окраин, на что, в частности, обраща
лось специальное внимание на XXVI съезде КПСС 7.

В документах партии, связанных с подготовкой и проведением 60-ле
тия образования СССР, оценивались качественные изменения, происшед
шие за 60 лет в национальных отношениях, и говорилось о том, что на
циональный вопрос в том виде, в каком он был оставлен нам в наслед
ство эксплуататорским строем, решен окончательно и бесповоротно8. 
Это означало, что впервые в истории многонациональный состав страны 
превратился из источника ее слабости в источник силы и процветания.

Констатация достигнутого и вместе с тем новые программные устано
вки в сфере национальных отношений нашли всестороннее отражение в 
новой редакции Программы КПСС.

При характеристике процесса перехода от капитализма к социализ
му и затем к коммунизму и анализе основных достижений социализма 
разрешение национального вопроса названо в одном ряду с наиболее 
выдающимися достижениями социализма: национализацией земли, за 
водов, фабрик, банков (обеспечившей необходимые предпосылки для 
утверждения и развития общественной социалистической собственно
сти), индустриализацией страны (превратившей Советский Союз в мо
гучую промышленную державу), коллективизацией сельского хозяйст
ва (совершившей переворот во всем укладе жизни крестьянства, поста
вившей на прочный социально-экономический фундамент союз рабочего 
класса и крестьянства) и культурной революцией (ликвидировавшей 
неграмотность, открывшей широкий простор для развития творческих 
сил народов, сформировавшей социалистическую интеллигенцию и сде
лавшей марксистско-ленинскую идеологию господствующей в сознании 
советских людей). «Победа Октября,— констатируется в новой редак
ции Программы КПСС,— навсегда покончила с национальным гнетом 
и неравноправием наций к народностей»9. Такой была первая веха ре
шения национального вопроса: установлено юридическое, правовое ра
венство наций.

Далее в ходе социалистического строительства был обеспечен быст
рый экономический, социальный и культурный прогресс бывших нацио
нальных окраин. Ушла в прошлое национальная рознь, нормой жизни 
стали братская дружба, тесное сотрудничество и взаимопомощь всех на
родов СССР, на базе общих интересов рабочего класса, колхозного кре
стьянства, народной интеллигенции, трудящихся всех национальностей 
сложилось социально-политическое и идейное единство советского об
щества 10.

Серьезную роль в осуществлении не только юридического, но и фак
тического равенства народов, прежде всего в сфере экономики, сыграло 
объединение на добровольных началах свободных равноправных на
родов в едином многонациональном государстве — Союзе Советских Со
циалистических Республик.

Важнейшей вехой в развитии советских наций явилась полная и окон
чательная победа социализма в СССР. К этому времени, как говорит-

5 Ответы М. С. Горбачева на вопросы газеты «Юманите».— Правда, 1986, 
8 февраля.

6 Об идеологической работе КПСС. Сборник документов. М.: Политиздат, 1977, 
с. 356.

7 XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 
отчет. Т. 1. М.: Политиздат, 1981, с. 74.

8 XXVI съезд КПСС: единство теории и практики. Вып. 3. М.: Политиздат, 1983, 
с. 116.

9 Программа КПСС.
10 Там же.
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ся в новой редакции Программы КПСС, «окрепли социалистические об
щественные отношения. Сформировалась новая социальная и интернацио
нальная общность людей — советский народ» Эта победа была дости
гнута после того, как в «короткий срок СССР залечил тяжелые раны 
войны, значительно укрепил свой экономический, научно-технический и 
оборонный потенциал, упрочил международные позиции» 12.

Наряду с общей характеристикой исторических преимуществ социа
лизма, в новой редакции Программы КПСС очерчены контуры важней
ших достижений в различных областях жизни общества, в том числе в 
сфере национальных отношений. В отличие от развитых капиталистиче
ских стран, где сохраняется позорная дискриминация национальных ме
ньшинств, социализм устраняет антагонизм и недоверие между народа
ми.

Преемственность основополагающих теоретических и политических 
установок партии в сфере национальной жизни не случайна. Она явля
ется свидетельством принципиальности и тесной взаимосвязи теории, 
политики и практики руководства партии, ее непоколебимой верности 
марксизму-ленинизму. Коротко говоря, решение национального вопроса, 
оставшегося от прошлого, а также решение проблем вновь возникающих 
в сфере национальных отношений, возможно благодаря неукоснительно
му соблюдению полной добровольности союза свободных народов, обе
спечению полного равноправия всех наций и народностей, созданию ус
ловий для свободного развития каждой республики, каждой нации и 
народности в рамках их братского союза, проведению неуклонного кур
са на сближение всех наций и народностей, воспитанию интернациона
лизма советских людей.

Последовательность и преемственность претворения в жизнь ленин
ских принципов национальной политики не исключают, а наоборот, как 
мы уже говорили, предполагают творческое развитие теории, стратегии 
и тактики партии, новаторский поиск на ключевых направлениях, вни
мательный учет изменений, которые произошли в жизни наций и народ
ностей СССР как за весь послеоктябрьский период, так и за четверть 
века после принятия на XXII съезде партии в 1961 г. третьей Програм
мы.

Еще в 1922 г., подводя первые итоги решения национального вопро
са в Советском Союзе, В. И. Ленин отмечал: «Наш опыт решения в те
чение пяти лет национального вопроса в государстве, содержащем в се
бе такое обилие национальностей, которое едва ли можно найти в дру
гих странах, всецело убеждает нас в том, что единственно правильным 
отношением к интересам наций в подобных случаях будет максималь
ное их удовлетворение и создание условий, которые исключают всякую 
возможность конфликтов на этой почве. Наш опыт, — говорил далее 
В. И. Ленин,—создал в нас непреклонное убеждение, что только громад
ная внимательность к интересам различных наций устраняет почву для 
конфликтов, устраняет взаимное недоверие, устраняет опасение каких- 
нибудь интриг, создает то доверие, в особенности рабочих и крестьян, 
говорящих на разных языках, без которого ни мирные отношения ме
жду народами, ни сколько-нибудь успешное развитие всего того, что 
есть ценного в современной цивилизации, абсолютно невозможны» 13.

Верность ленинским идеям, критериям и принципам осуществления 
национальной политики партия сохраняет и в, наши дни. При этом 
КПСС исходит из того, что в современном социалистическом многона
циональном государстве в процессе совместного труда в жизни более 
100 наций и народностей «закономерно Возникают новые задачи по со
вершенствованию национальных отношений»14. Залогом успешного ре
шения их партией служат уже достигнутые успехи и накопленный опыт. 
Полностью подтверждена историческая правота марксизма-ленинизма, 
всегда утверждавшего, что решение национального вопроса может быть

11 Там же.
12 Там же.
13 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 240.
14 Программа .КПСС.
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осуществлено только на классовой основе, так как с ликвидацией клас
сового антагонизма исчезают национальная рознь, все виды расового и 
национального неравноправия и угнетения.

Заметное воздействие на национальные процессы оказывают эконо
мические преобразования. Создан и успешно функционирует единый со
юзный народнохозяйственный комплекс, сформировавшийся на базе 
динамичного экономического роста всех республик. В каждой республи
ке выросли современный рабочий класс и колхозное крестьянство, соз
дана своя интеллигенция, в результате качественно преобразовалась со
циальная структура. На основе прогрессивных традиций и интенсивного 
обмена духовными ценностями расцвела социалистическая многонацио
нальная советская культура. Сформировались социалистические нации 
и народности, образующие ныне новую историческую общность — совет
ский народ. В то же время в числе общих закономерностей развития со
циалистических стран в одном ряду с основополагающими социально- 
экономическими, политическими и культурными достижениями в новой 
редакции Программы КПСС названы равноправие и дружба всех наций 
и народностей.

Совместными усилиями всех советских народов будут решаться новые 
задачи интенсивного экономического развития. В новых исторических 
условиях, когда перед страной встают ответственные задачи, которые 
касаются как внутреннего развития, так и международного положения,— 
отмечается в новой редакции Программы КПСС,— в жизни советского 
общества закономерно возрастает руководящая роль партии.

Деятельность партии в сфере национальных отношений опирается на 
достигнутые успехи и обусловливается потребностью проводить такую 
продуманную и дальновидную национальную политику, которая обеспе
чивала бы как дальнейшее развитие наций и народностей, так и неук
лонное их сближение на основе добровольности, равенства и братского 
сотрудничества. «Здесь,— как указывается в новой редакции Програм
мы КПСС,— недопустимы никакое искусственное подталкивание, как и 
сдерживание назревших объективных тенденций развития»15.

Последовательное проведение ленинской национальной политики, 
всемерное укрепление дружбы народов партия считает составной ча
стью «совершенствования социализма, проверенный общественной прак
тикой путь к дальнейшему процветанию нашей многонациональной со
циалистической Родины»16. Именно поэтому в национальной сфере не
допустимы ни забегание вперед, ни медлительность в проведении наз
ревших преобразований, в решении новых задач 17 18. «Пока существуют 
нации, — говорил М. С. Горбачев,—будут появляться и новые вопросы 
их совместной жизни и труда в рамках единого многонационального го
сударства. Первостепенное значение на нынешнем этапе его развития 
имеют такие проблемы, как рациональное размещение производитель
ных сил и их дальнейшая интеграция в общем народнохозяйственном 
комплексе, углубление взаимодействия и взаимообогащения культур, 
усиление межнационального общения, подбор и расстановка кадров как 
в центре, так и в республиках и, конечно, воспитание трудящихся всех 
национальностей в духе нерушимых принципов пролетарского интерна
ционализма и советского патриотизма» ,8.

Вдохновитель и организатор исторического творчества масс, руково
дящая и направляющая сила советского общества, КПСС определяет 
генеральную перспективу развития страны, обеспечивает научное руко
водство созидательной деятельностью народа, придает коммунистичес
кому строительству организованный, планомерный и целенаправленный

15 Там же.
16 Там же.
17 Там же.
18 Горбачев М. С. Живое творчество народа.— В кн.: Совершенствование разви

того социализма и идеологическая работа партии в свете решений июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Материалы Всесоюзной научно-практической конференции (Москва, 
10—11 декабря 1984 г.). М.: Политиздат, 1985, с. 31.
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характер. Вместе с тем дальнейшее ускорение социально-экономического 
развития страны, развитие политической системы и углубление демок
ратии, работа по повышению сознательности трудящихся, борьба с от
ступлениями от норм социалистического образа жизни,- укрепление 
сплоченности социалистических наций и народностей, упрочение интер
национального единства советского народа — все это неизбежно предъ
являет более высокие требования к уровню политической и организато
рской деятельности партии.

Третья Программа партии в ее нынешней редакции в известной мере 
является отражением новых усилий, предпринятых партией в выработке 
и постановке назревших задач, и прежде всего задач по планомерному 
и всестороннему совершенствованию социализма, задач дальнейшего 
продвижения советского общества к коммунизму на основе ускорения 
социально-экономического развития страны.

Воплощением сути современного курса партии является концепция 
ускорения социально-экономического развития страны. Будучи зало
женной в основу программных положений, определяющих цели и задачи 
КПСС и советского народа во всех сферах общественной жизни, эта кон
цепция определяет путь к достижению качественно нового состояния об
щества через ускорение социально-экономического развития советского 
общества, неотъемлемой составной частью которого является и даль
нейшее совершенствование национальных отношений. И хотя на этом 
пути достигнуты немалые успехи, не исключено возникновение в нашем 
многонациональном государстве новых задач по дальнейшему совершен
ствованию национальных отношений.

Мысль и энергия партии, как видно из новой редакции Программы 
КПСС, направлены на всесторонний учет всех аспектов национальных 
отношений: от государственно-правовых и политических до социально
культурных и бытовых, от межнациональных, проявляющихся на всех 
уровнях взаимодействий советских народов, до межличностных отноше
ний людей разных национальностей. Цель такого подхода ясна: выве
сти национальные отношения на качественно новый этап. Путь к этому, 
а в перспективе к дальнейшему сближению наций лежит, как указыва
лось, не через бесследное исчезновение Национальных особенностей, а 
через постепенный и неуклонно развивающийся синтез интернациональ
ного и национального 1Я.

Для осуществления своих программных целей партия предусматрива
ет в государственно-правовой сфере «всемерное упрочение и развитие 
Советского многонационального государства. КПСС, — подчеркивается 
в новой редакции Программы КПСС,— будет и впредь последовательно 
бороться против любых проявлений местничества и национальной огра
ниченности и одновременно постоянно заботиться о дальнейшем повы
шении роли республик, автономных областей и автономных округов в 
решении общенародных задач, об активном участии трудящихся всех 
национальностей в работе органов власти и управления»19 20. Важность 
решения государственно-правовых проблем определяется в наши дни, в 
частности, и тем, что по мере развития социализма и постепенного пере
хода к коммунизму закономерно возрастает значение межнациональной, 
межреспубликанской подвижности населения.

С развитием национальных отношений в государственно-правовой 
сфере тесно связаны экономические и социальные задачи.

Экономическая стратегия партии нацелена на то, чтобы обеспечить 
переход всей экономики страны к высшим формам организации и все
стороннему развитию производительных сил, к зрелым социалистиче
ским производственным отношениям и хорошо отлаженному хозяйствен
ному механизму. Для достижения этого потребуется немало усилий, и в; 
частности наращивание материального и духовного потенциала каждой 
республики в рамках единого народнохозяйственного комплекса.

19 Ваграмов Э. Классовые и национальные отношения: характер взаимодействия!. 
Правда, 1985, 20 декабря.

20 Программа КПСС.
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Исходя из того, что сочетание инициативы союзных и автономных 
республик, автономных областей и округов с централизованным управ
лением в общесоюзном масштабе позволяет более рационально исполь
зовать ресурсы всей страны, местные природные и другие особенности, 
партия выдвигает задачу последовательного совершенствования разде
ления труда между республиками, выравнивания условий хозяйствова
ния, поощрения активного участия республик в экономическом освое
нии новых районов, развития межреспубликанского обмена кадрами ра
бочих и специалистов, расширения и улучшения подготовки квалифици
рованных работников из граждан всех проживающих в республиках на
ций и народностей21.

Задачи совершенствования национальных отношений, укрепления 
братской дружбы всех наций и народностей наряду с неуклонным улуч
шением условий жизни и труда советских людей настоятельно требуют 
более полной реализации во всех основных сферах общественных отно
шений принципа социальной справедливости, сближения классов, соци
альных групп и слоев, преодоления существенных различий между ум
ственным и физическим трудом, городом и деревней. Все эти вопросы 
занимают важное место в деятельности партии, рассматривающей со
циальную политику как мощное средство ускорения развития страны, 
подъема трудовой и общественно-политической активности масс, фор
мирования нового человека, утверждения социалистического образа 
жизни.

Освоение новых, прежде всего восточных районов, в связи с созда
нием мощных территориально-производственных комплексов требует 
соответствующего кадрового обеспечения, в том числе за счет людских 
ресурсов из других районов страны. Так, например, за период между 
1970 и 1979 гг. численность населения районов Сибири и Дальнего Вос
тока возросла на 11%, Тюменской области — на 34, Магаданской и Кам
чатской областей — на 32, Якутской АССР — на 26% при росте насе
ления в целом по РСФСР на 6% 22* Однако нехватка кадров в новых 
районах все еще продолжает ощущаться.

Необходимость более активного участия представителей всех наций 
и народностей нашей страны в осуществлении стратегических задач, 
включая ускоренное развитие производительных сил Сибири и Дальнего 
Востока, вытекает из потребности объединить усилия народов в деле 
совершенствования социализма и постепенного перехода к коммунизму.

В двенадцатой пятилетке в соответствии с «Основными направле
ниями экономического и социального развития СССР на 1986—1990 
годы и на период до 2000 года» будут развиваться процессы дальнейше
го укрепления экономических связей между республиками и регионами 
страны. Этому будет способствовать предусмотренное программными 
документами совершенствование территориальной структуры общест
венного производства, обеспечение рационального сочетания экономи
ческого и социального развития в каждой союзной республике и каждом 
экономическом районе, улучшение их взаимодействия в едином народно
хозяйственном комплексе страны23.

Показателен в этом отношении опыт Западно-Сибирского комплекса. 
«Создание нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири, 
достигнутые здесь производственные успехи,— говорил М. С. Горбачев, 
обращаясь к партийно-хозяйственному активу Тюменской и Томской 
областей,— являются убедительным свидетельством огромных созида
тельных возможностей нашего социалистического строя. Это результат 
напряженной работы полуторамиллионного многонационального отряда 
трудящихся Тюменской области...

Ясно также,— продолжал далее М. С. Горбачев,— что создать такой 
нефтегазовый гигант на вашей земле можно было только благодаря

21 Программа КПСС.
22 См. Развитие национальных отношений в СССР в свете решений XXVI съезда 

КПСС. М.: Наука, 1982, с. 72.
23 Правда, 1986, 9 марта.
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усилиям всей страны, всех республик. Трудящиеся Украины и Белорус
сии, Узбекистана, Прибалтийских и других республик, Москвы и Ленин
града, автономных республик, краев и областей Российской Федерации 
внесли и вносят весомый вклад в его формирование» 24.

Нельзя не напомнить, что в соответствии с выдвинутой в новой редак
ции Программы КПСС стратегической задачей по увеличению вклада 
союзных республик в подъем материального и духовного уровня жизни 
народов нашей страны будут, в частности, развиваться процессы меж
республиканского обмена кадрами 25. При этом «масштабы этой рабо
ты,— как подчеркнул М. С. Горбачев,— предстоит наращивать»26. Речь 
идет о хорошем почине, с которым выступили нефтяники Татарии и Баш
кирии, приступившие к комплексному проведению работ на месторож
дениях Тюменской области. На совещании партийно-хозяйственного 
актива Тюменской и Томской областей была одобрена инициатива Гру
зии, Азербайджана, Молдавии, Армении и Туркменистана расширить 
участие этих республик в сооружении здесь жилых домов, объектов со
циального и культурно-бытового назначения, автомобильных дорог27.

В материалах XXVI съезда и в ряде последующих документов пар
тия уделила большое внимание взаимосвязи и взаимозависимости соци
альных и национальных процессов и отношений.

На основе анализа процессов преодоления классовых, различий и 
формирования социально однородного общества, в новой редакции 
Программы КПСС сделаны важные выводы. Во-первых, о том, что пре
одоление различий между рабочим классом й крестьянством, утвержде
ние в нашей стране общества без классов произойдет в основном в исто
рических рамках первой, социалистической, фазы коммунистической 
формации, а во-вторых, о том, что полное преодоление существенных 
различий между физическим и умственным трудом, сближение всех со
циальных групп, формирование социально однородного общества завер
шится на высшей фазе коммунизма 28 29.

Уточнение исторической перспективы развития классовых отношений 
позволило партии, сочетая преемственность и новаторство, дифференци
рованный и комплексный подходы, скорректировать курс социальной 
политики, имея в виду, как говорил на октябрьском (1985 г.) Пленуме 
ЦК КПСС М. С. Горбачев, что она (социальная политика) охватывает 
«все пространство жизни человека — от условий его труда и быта, здо
ровья и досуга до социально-классовых и национальных отношений»2Э. 
Таким образом, КПСС будет всемерно способствовать преодолению 
классовых и социальных различий. Вместе с тем, как подчеркивается в 
новой редакции Программы КПСС, «пока такие различия существуют, 
партия считает делом первостепенной значимости тщательный учет в 
своей политике особенностей интересов классов и социальных групп. 
Большое внимание будет уделяться выравниванию условий труда и быта 
населения различных регионов страны»30.

В соответствии с этой линией партии будет последовательно дости
гаться равномерное распределение материальных благ и духовных цен
ностей среди всего населения. Партия считает, что географическая среда 
или другие подобные факторы не должны оказывать заметного влияния 
на благосостояние различных групп населения 31.

В ускорении развития современного социалистического общества, 
достижения им новых исторических рубежей видное место принадлежит 
духовной жизни советских людей, тесно связанной с дальнейшим совер
шенствованием и обогащением социалистической культуры, Социалисти-

24 Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1985, с. 235.
25 Программа КПСС.
26 Горбачев М. С. Избранные речи и статьи, с. 235.
27 Там же, с. 235—236.
28 Программа КПСС.
29 Горбачев М. С. Избранные речи и статьи, с. 360.
30 Программа КПСС.
51 Ваграмов Э. Указ. раб.
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ческая культура в новых условиях — в отличие от периода своего ста
новления и формирования — приобретает качественно иную функцию. 
Перед ней встает задача содействовать всесторонней активизации чело
веческого фактора и подъему социалистической сознательности совет
ских людей. В преамбуле к пятому разделу новой редакции Программы 
КПСС, посвященному идейно-воспитательной работе, образованию, на
уке и культуре, в частности, говорится о том, что партия будет делать 
все необходимое для того, чтобы в полной мере использовать преобра
зующую силу марксистско-ленинской идеологии для ускорения социаль
но-экономического развития страны, систематически вести целеустрем
ленную работу по идейно-политическому, трудовому, нравственному и 
интернациональному воспитанию советских людей, формированию гар
монично развитой, общественно активной личности, сочетающей в себе 
духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Новая редакция Программы КПСС акцентирует внимание на том, 
что только хорошо продуманная экономическая стратегия и сильная 
социальная политика в сочетании с целеустремленной идейно-воспита
тельной работой могут активизировать человеческий фактор, без кото
рого немыслимы ни качественное преобразование всех сторон иуизни 
советского общества, ни коренное обновление его материально-техни
ческой базы, ни совершенствование общественных отношений и в первую 
очередь экономических, ни глубокие перемены в содержании и характе
ре труда, ни активизация всей системы политических, общественных и 
идеологических институтов 32.

Предметом неослабного внимания КПСС является культура много
национального социалистического общества, призванная укреплять со
циальное и интернациональное единство советского народа. Вполне ес
тественно, что вопросы развития социалистической по содержанию, мно
гообразной по национальным формам, интернационалистской по духу 
культуры советского народа на базе лучших достижений и самобытных 
прогрессивных традиций народов СССР находятся в ряду важнейших 
задач по совершенствованию национальных отношений.

Одна из особенностей современной духовной жизни народов СССР 
состоит в том, что «рост и сближение национальных культур, упрочение 
их взаимосвязей делают все более плодотворным взаимное обогащение, 
открывают советским людям широчайшие возможности для приобщения 
ко всему ценному, что рождено талантом каждого из народов нашей 
страны» 33.

Важной стороной общественной жизни многонационального советско
го общества является ее «языковое обеспечение», т. е. использование 
языка или языков как средства общения. Кик известно, в многогранных 
коммуникационных процессах, в том числе в обеспечении высокого уро
вня культуры межнационального общения, во взаимодействии и взаимо- 
обогащении национальных культур, в укреплении дружбы народов, в 
упрочении социального и интернационального единства советского на
рода важная роль принадлежит двум взаимосвязанным тенденциям: 
процессам свободного развития более чем 100 языков наций и народ
ностей СССР и процессам беспрепятственного распространения среди 
черусскоязычного населения страны русского языка как языка межна
ционального общения и формирования на этой двуединой основе наци
онально-русского двуязычия. Достаточно напомнить, что за девять лет- 
между переписями населения 1970 и 1979 гг. удельный вес лиц, свобод
но владеющих русским языком (как вторым), возрос с 48,7 до 62,2%.

Исторически прогрессивный характер подобного двуязычия в жизни 
народов СССР имплицитно отражен и в новой редакции Программы 
КПСС. В ней гарантируется обеспечение свободного развития и равно
правного использования всеми гражданами СССР родных языков и од
новременно отмечается важность овладения, наряду с языком своей на-

32 Программа КПСС.
33 Программа КПСС.
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щшнальности, русским языком, расширяющим доступ к достижениям 
науки, техники, отечественной и мировой культуры.

Естественно, что современный уровень национально-русского двуязы
чия— это не конечный предел. В самом деле, в конце 70-х — начале 
80-х годов среди коренного населения союзных и автономных республик, 
а также среди национальных групп, проживающих в инонациональной 
среде, каждый третий человек еще не владел свободно русским язы
ком 34, а в некоторых союзных республиках распространение русского 
языка не отвечало в полной мере реальным потребностям населения. 
Вот почему КПСС, как отмечала «Правда» в своей передовой, требует 
постоянно держать в поле зрения вопросы улучшения «изучения русско
го языка как языка межнационального общения»35. Уместно, в част
ности, напомнить, что в мае 1983 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС 
были специально рассмотрены меры по улучшению изучения русского 
языка в общеобразовательных школах и других учебных заведениях со
юзных республик36. В одобренном апрельским (1984 г.) Пленумом 
ЦК КПСС постановлении «Об основных направлениях реформы обще
образовательной и профессиональной школы» подчеркивалось, что «сво
бодное владение русском языком должно стать нормой для молодежи, 
оканчивающей средние учебные заведения»37. Такая постановка вопро
са вполне отвечает реальным потребностям всех народов СССР. Об этом 
говорилось в ряде писем, поступивших в редакцию «Правды» в ходе 
обсуждения новой редакции Программы КПСС на XXVII съезде 
КП СС38.

В документах XXVII съезда партии отчетливо показано, что качест
венно новый исторический этап развития предъявляет повышенные 
требования в сфере национальных отношений в целом и к каждому со
ветскому человеку в отдельности, какой бы национальности он ни был. 
Человек — коллективист, человек — патриот и интернационалист, орга
нически усвоивший принципы пролетарского интернационализма и соци
алистического образа жизни, утверждающий их своим поведением, за
нимающий активную жизненную позицию, на деле проявляющий созна
тельное отношение к общественному и интернациональному долгу,— 
таким должен быть сегодня строитель коммунизма.

Социалистический образ жизни, основанный на социальной справед
ливости, коллективизме и товарищеской взаимопомощи, дающий 
человеку труда уверенность в будущем, духовно и нравственно возвыша
ющий его как творца новых общественных отношений, собственной судь
бы, способствует тому, чтобы в советском человеке любовь к родине 
Октября, к земле, где он родился и вырос, гордость за исторические 
свершения перрого в мире социалистического государства сочетались с 
пролетарским, социалистическим интернационализмом. Однако интер
национализм не рождается сам по себе. Утверждение интернациональ
ного сознания не происходит стихийно. Поэтому исторически оправдана 
постоянная забота коммунистической партии об интернационалист
ском воспитании масс на всех этапах развития советского общества. 
В отличие от капиталистических государств, стремящихся всеми силами 
ослабить интернациональную солидарность трудящихся, разжигающих 
и провоцирующих национальный эгоизм, шовинизм и расизм, презрение 
к правам и интересам других народов, их национальному культурно-ис
торическому наследию, Советское государство и КПСС рассматривают 
интернациональное воспитание как важнейшую составную часть своей 
идейно-воспитательной работы. В новой редакции Программы КПСС 
подчеркивается, что партия и наше государство заинтересованы в том, 
«чтобы каждому советскому человеку были присущи чувства дружбы

34 Население СССР. По данным Всесоюзной переписи населения СССР, 1979 г. 
М„ 1980, с. 23.

35 Дружбой сильны. Правда, 1984, 30 декабря.
36 Правда, 1983, 27 мая.
37 Правда, 1984, 12 апреля.
38 Выступление первого секретаря Дагестанского обкома КПСС М. Ю. Юсупова. 

Правда, 1986, 5 марта.



и братства, объединяющие все нации и народности СССР, высокая куль
тура межнационального общения, нетерпимость к проявлениям наци
онализма и шовинизма, национальной ограниченности и национального 
эгоизма, к обычаям и нравам, мешающим коммунистическому обнов
лению жизни и человека» 39.

Сам по себе процесс развития национальных отношений,— как под
черкивалось на XXVII съезде,— сложен и многогранен и поэтому тре
бует к себе большего внимания партии. «В этих целях, нам кажется,— 
говорил в своем выступлении на XXVII съезде КПСС первый секретарь 
ЦК Компартии Таджикистана К. Махкамов,— было бы целесообразно 
создать в структуре аппарата ЦК КПСС соответствующее подразделе
ние, которое бы координировало весь комплекс вопросов в этом деле»40. 
Динамичное развитие наций и народностей в сочетании с укреплением 
их интернациональной сплоченности становится важным фактором все
стороннего совершенствования всей системы социализма. К современ
ному анализу и решению возникающих в этой сфере задач привлечено 
внимание общественности. В полной мере они стоят и перед общество
ведческим циклом наук Круг этих задач настолько широк,. что, по 
мнению Председателя Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР А. Восса, «представляется целесообразным поддержать предло
жение о создании специального научно-исследовательского центра, ко
торый мог бы вести систематическую научно-исследовательскую работу 
в области национальных отношений»42.

Упорный труд советского народа, крупные успехи в экономике, со
циальной и политической сферах, науке и культуре вывели нашу страну 
на современный этап развитого социализма. Гуманизм, интернациона
лизм, равноправие и дружба Есех наций и народностей СССР пронизыва
ют современные национальные отношения, выступают как норма, как 
неотъемлемая черта советского образа жизни и советского народа — 
новой социальной и интернациональной общности людей.

39 Программа КПСС.
40 Правда, 1986, 28 февраля.
41 Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории), 

М.: Наука, 1981, с. 343, 344; его же. Народы и их права.— Правда, 1986, 4 января.
42 Восс А. Союз нерушимый.— Коммунист, 1986, № 3, с. 51.

К. В. Ч и с т о в
В. И. ЛЕНИН И ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ 
ИСТОРИИ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА

Темы «Ленин и фольклор», «Ленин и русская фольклористика» раз
рабатывались в различных аспектах. Тщательно выявлены фольклор
ные цитаты в сочинениях В. И. Ленина, собраны его высказывания на 
фольклорные темы (преимущественно по воспоминаниям), изучались 
роль марксизма и В. И. Ленина в развитии русской дореволюционной 
и в формировании советской фольклористики и другие вопросы ‘ .

1 Библиографию см. в соответствующих разделах пятитомного труда М. Я. Мельц 
«Русский фольклор»: библиографический указатель (1901—19751. Л., 1961—1985; см. 
также: Дымшиц А. Л., Соймонов А. Д. Введение.— В кн.: Русское народное поэтиче
ское творчество. Т. I. Очерки по истории русского народного поэтического творче
ства X — начала XVIII века. М.— Л., 1953, с. 67—87; Гусев В. Е. Марксизм и русская 
фольклористика конца XIX — начала XX века. М.— Л., 1961; Наследие Ленина и наука 
о литературе/Под ред. А. С. Бушмина. Л., 1969; Ленинское наследие и изучение фоль- 
клора/Отв. ред. В. Е. Гусев. Л., 1970; см. там же: В. И. Ленин и фольклор (Материа
лы к библиографии)/Сост. М. Я. Мельц, с. 182—196. Кроме того. см. соответствующие 
разделы в учебниках и учебных пособиях для вузов (важнейшие из них называются 
ниже).
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