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Abstract 
Implementing national policy, the Soviet power provided many peoples of Russia, including the 

Kalmyk people, with national statehood. In spite of great diffi culties and costs, it was creating the 
necessary conditions for overcoming economic and educational backwardness and was doing much 
in improving their well-being and training personnel. Thus, much was done for implementing the 
nation-building policy. 

Being based on the documentary materials from the Soviet higher authorities, the article considers 
the evolution and objectives of the national policy of the Bolsheviks before and after the October 
revolution, its implementation in the fi rst years of the Soviet power. 

The author concludes that Soviet national policy since the fi rst years of the establishment of the 
dictatorship of the proletariat became a program of involvement of the peoples of Russia in socialist 
construction with the elements of federalism in a unitary state. It is specifi cally noted that, in addition 
to the principles of Unitarianism, this state is distinguished by the fact that the organization and 
activity of bodies of the ruling party, built on the principles of democratic centralism, were solid 
enough to save centralized and ideologically-based system of governance, which played an important 
role in ensuring the unity and indivisibility of the Federal state.
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 Одной из сложных проблем в полиэт-
ничном государстве, требующих опреде-
ленного реагирования и решения в зависи-
мости от исторических условий, является, 
как известно, национальный вопрос (межэт-
нические отношения), концепция и меры 
по реализации которого обусловлены на-
циональной политикой, изложенной в про-
граммных документах государства, полити-
ческой партии.

Российская социал-демократическая ра-
бочая партия (РСДРП), готовясь к низвер-
жению самодержавия в России и рассматри-
вая значение национального вопроса в до-
стижении поставленной цели, с момента по-
явления на политической арене приступила 
к выработке своей национальной политики. 
В проекте программы социал-демократиче-
ской партии, составленном В. И. Лениным 
еще в декабре 1895 г., намечалось предо-
ставить «свободу вероисповедания и равно-
правность всем национальностям» [КПСС 
1970а: 17]. Что интересно, эта идея полно-
стью была заимствована Временным пра-
вительством (Постановление от 20 марта 
1917 г. об отмене вероисповедных и наци-
ональных ограничений), но не реализована.

Однако вскоре РСДРП, уточняя и раз-
вивая национальную политику, а также 
учитывая решение Лондонского междуна-
родного конгресса рабочих и социалистиче-
ских организаций 1896 г., пришла к выводу 
о том, что в основу решения национального 
вопроса должен быть положен принцип по-
литического самоопределения. Поэтому в 
решении I съезда РСДРП, состоявшегося в 
Минске 1–3 (13–15) марта 1898 г., уже ука-
зывалось, что  «партия признает за каждой 
национальностью право самоопределения» 
[Ленин 1960: 85].

В программном документе, принятом 
на II съезде в 1903 г., РСДРП, сохраняя ос-
новополагающие принципы национальной 
политики — «полную равноправность всех 
граждан независимо от пола, религии, расы 
и национальности», а также «право на само-
определение за всеми нациями, входящими 
в состав государства», внесла принципи-
альное дополнение — возможность предо-
ставления «широкого местного самоуправ-
ления; областного самоуправления для тех 
местностей, которые отличаются особыми 
бытовыми условиями и составом населе-
ния» [КПСС 1970а: 63]. 

В резолюции Поронинского совеща-
ния ЦК РСДРП, состоявшегося в сентяб ре 

– октябре 1913 г., важнейшие принципы 
национальной политики социал-демокра-
тической партии получили дальнейшую 
конкретизацию. В соответствии с его ре-
шением В. И. Ленин в статье «Критические 
заметки по национальному вопросу» писал, 
что «местное самоуправление с автономией 
областей, отличающихся особыми хозяй-
ственными и бытовыми условиями, осо-
бым национальным составом населения» 
[Ленин 1961а: 144] должно строиться на 
принципах демократического централизма. 
Это условие, во-первых, означало, что авто-
номная область должна была быть состав-
ной частью унитарного государства с цен-
трализованным управлением. Тем самым, 
во-вторых, одним из принципов решения 
национального вопроса в многоэтничном 
государстве, обеспечивающих его целост-
ность,  могло быть внутреннее территори-
альное самоопределение. 

В соответствии с резолюцией Поронин-
ского совещания и ленинскими заметками, 
изложенными в статье «О национальной 
программе РСДРП», принцип права на са-
моопределение наций не означал полное 
право на сецессию. В решении Поронин-
ского совещания по национальному вопро-
су отмечалось: «Вопрос о праве наций на 
самоопределение (т. е. обеспечение консти-
туцией государства вполне свободного и де-
мократического способа решения вопроса 
об отделении) непозволительно смешивать 
с вопросом о целесообразности отделения 
той или иной нации. Этот последний вопрос 
с.-д. партия должна решать  в каждом от-
дельном случае совершенно самостоятель-
но с точки зрения интересов общественно-
го развития и интересов классовой борьбы 
пролетариата за социализм». По мысли 
В. И. Ленина, право наций на самоопреде-
ление должно было решаться с учетом вы-
шеназванных факторов «парламентом, сей-
мом, референдумом отделяющегося мень-
шинства», но при этом обязательно должно 
было быть согласие центральной власти на 
решение этого вопроса [КПСС 1970а: 388–
389; Ленин 1960а: 227]. Тем самым соци-
ал-демократическая партия, провозглашая 
принцип права на самоопределение, «в ин-
тересах борьбы за социализм» фактически 
исключала право нации на сецессию. 

Основные принципы и положения наци-
ональной политики партии были подтверж-
дены в решениях Седьмой (Апрельской) 
Всероссийской конференции РСДРП (б) и 
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Всероссийской конференции фронтовых и 
тыловых военных организаций РСДРП (б), 
состоявшихся соответственно в апреле и 
июне 1917 г. Однако большевики, продол-
жая признавать «за всеми нациями, входя-
щими в состав России, право на свободное 
отделение и на образование самостоятель-
ного государства», считали, что «непозво-
лительно смешивать с вопросом о целесо-
образности отделения», поскольку этот во-
прос, во-первых, должен был решаться «с 
точки зрения интересов всего общественно-
го развития и интересов классовой борьбы 
пролетариата за социализм», во-вторых, в 
интересах добровольного объединения на-
родов России «в одно государственное це-
лое» [КПСС 1970а: 448, 473].

Таким образом, партия большевиков на-
кануне Октябрьского переворота определи-
ла революционную программу в решении 
национального вопроса в России, где пред-
усматривалось предоставить в первых до-
кументах «национальностям» (этническим 
общностям), в последующих — «нациям» 
(имея в виду также этнические общности) 
право на самоопределение, вплоть до отде-
ления. В некоторых партийных документах 
говорилось, что и «народы (территориаль-
ные сообщества. — К. М.) России имеют 
полное право на самоопределение», кото-
рое могло быть реализовано как в террито-
риальной, так и экстерриториальной форме. 
Между тем этот принцип национальной 
политики большевиков, носивший декла-
ративный характер, должен был в борьбе 
за власть иметь значение мобилизующего 
лозунга, призывавшего «отстоять единство 
классовой борьбы пролетариата за социа-
лизм» [Ленин 1961б: 317]. 

II Всероссийский съезд Советов рабо-
чих и солдатских депутатов, состоявшийся 
25 октября (7 ноября) 1917 г., провозгласив 
переход власти к Советам, в первом же до-
кументе — воззвании «Рабочим, солдатам и 
крестьянам!» — декларировал, что «обеспе-
чит всем нациям, населяющим Россию, под-
линное право на самоопределение» [КПСС 
1970б: 11]. На этом же съезде образован-
ное советское правительство, призванное 
«обеспечить проведение в жизнь провоз-
глашенной съездом программы», 2 (15) но-
ября 1917 г. приняло Декларацию прав на-
родов России, подписанную В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным. В ней провозглашались 
и законодательно закреплялись основные 
принципы национальной политики Совет-

ского государства: равенство и суверен-
ность народов России; право народов Рос-
сии на свободное самоопределение, вплоть 
до отделения и образования самостоятель-
ного государства; отмена всех и всяких на-
циональных и нацио нально-религиозных 
привилегий и ограничений; свободное раз-
витие национальных меньшинств и этни-
ческих групп, населяющих территорию 
России. Здесь же правительство, определив 
принципы реализации права на самоопреде-
ление на основе территориального сообще-
ства, обещало, что «конкретные декреты бу-
дут выработаны немедленно после констру-
ирования Комиссии по делам национально-
стей» [Первые декреты 1987:  38—39]. 

В составе правительства (Совнаркома) 
должность И. В. Сталина, в отличие от всех 
его членов (наркомов), называлась «Пред-
седатель по делам национальностей». По-
этому к моменту принятия названной Де-
кларации, по всей вероятности, не было 
определено конкретное название государ-
ственного органа, которому предстояло 
заниматься делами национальностей. Но 
поскольку И. В. Сталин подписывал все до-
кументы как член Совета народных комис-
саров — «народный комиссар», то поручен-
ный ему отраслевой государственный орган 
стал именоваться «Народный комиссариат 
по делам национальностей» (Наркомнац 
РСФСР). Первое его заседание под пред-
седательством наркома И. В. Сталина со-
стоялось  лишь 15 февраля 1918 г. На нем 
были приняты решения о составе коллегии, 
отделов Наркомата, издании газеты «Жизнь 
национальностей». В 1918 г. в руководя-
щий состав входили: нарком И. В. Сталин, 
заместители наркома С. С. Пестковский 
и А. З. Каменский, секретарь коллегии 
И. П. Товстуха. Совещательным органом 
при наркоме была коллегия, ее состав ут-
верждался СНК РСФСР. 

На Наркомнац была возложена очень от-
ветственная задача — на основе федератив-
ного устройства государства «помочь тру-
дящимся национальных окраин… создать 
свою государственность и ускорить вос-
создание на новых, социалистических на-
чалах государственного единства России». 
Структура Наркомнаца, построенная по на-
циональному принципу, состояла из шести 
национальных комиссариатов и 11 нацио-
нальных отделов, возглавляемых представи-
телями национальных регионов. Основные 
задачи национальных комиссариатов и от-
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делов состояли в следующем: 1) информи-
рование советской власти о нуждах данной 
национальности; 2) информирование нацио-
нальностей о первых шагах и мероприятиях 
советской власти; 3) удовлетворение через 
органы советской власти культурно-про-
светительных нужд населения данной на-
циональности; 4) самая широкая агитация 
и пропаганда идей советской власти среди 
масс данной национальности; 5) улажива-
ние всякого рода конфликтов, возникаю-
щих между органами советской власти и 
национальностями; 6) выработка на началах 
советской Конституции оснований и поло-
жений административно-территориальной 
национальной автономии, где это требуется 
особыми экономическими и территориаль-
ными условиями [Нелидов 1962: 424].

Большевики, определяя федеративное 
государственное устройство и конструкцию 
органов государственной власти, приступи-
ли к принципиальной корректировке про-
граммы по национальной политике. III Все-
российский съезд Советов, состоявшийся 
в январе 1918 г., принял Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа, 
где законодательно закрепив формы прав-
ления и государственного устройства, про-
возгласил, что «Россия объявляется респу-
бликой Советов», которая учреждается «на 
основе свободного союза свободных наций, 
как федерация советских национальных ре-
спублик». Если в этом документе законода-
тель, увязав самоопределение с федерацией 
и определив национальную республику в 
качестве субъекта федерации, то в  резолю-
ции «О федеральных учреждениях Россий-
ской Республики» в соответствии с правом 
на самоопределение предусматривались два 
вида субъекта: национальная республика и 
автономная область. В первой Конституции 
РСФСР, принятой V Всероссийским съез-
дом Советов 10 июля 1918 г., были опреде-
лены уже формы реализации права на само-
определение этими субъектами: внутреннее 
территориальное («автономные областные 
союзы в составе РСФСР» — ст. 11) и экс-
территориальное («признание выхода из 
Российской федерации отдельных частей 
ее» — п. «д» ст. 49). Эти положения Консти-
туции стали основой для создания унифици-
рованных национальных государственных 
образований в форме государственно-поли-
тической и административно-политической 
автономии в составе унитарного государ-
ства с элементами федерации. 

Благодаря новым историческим усло-
виям калмыцкая интеллигенция вышла на 
политическую арену, ей импонировала на-
циональная политика большевиков, кото-
рую хорошо воспринимала и значительная 
часть калмыцкого населения. Калмыцкая 
интеллигенция, близко стоявшая к массам 
и пользовавшаяся доверием, при поддержке 
активных сторонников сумела найти стерж-
невую национальную идею — создание на-
циональной государственности. Благодаря 
ее инициативе, активной организаторской 
деятельности и поддержке центральных 
органов власти  РСФСР стало возможным 
в оптимальные сроки решить все вопросы 
по образованию Калмыцкой автономной 
облас ти. 

С образованием Наркомнаца и закре-
плением основных принципов националь-
ной политики в Конституции РСФСР по-
всеместно в стране активизировался про-
цесс нациестроительства. Калмыцкий отдел 
при Наркомнаце, учрежденный 24 сентября 
1918 г. в соответствии с решением II чрезвы-
чайного съезда Советов трудового калмыц-
кого народа, был сформирован Калмыцким 
ЦИКом в составе А. Г. Мещерякова (заве-
дующий), Н. К. Корсикова и Д. Манджиева, 
и утвержден Наркомнацем в октябре того 
же года [К истории образования 1960: 43, 
47]. До этого времени по договоренности в 
Наркомнаце интересы калмыцкого народа 
представлял Киргизский (Казахский) отдел 
во главе с М. Тунганчиным. Почти одновре-
менно с образованием Калмыцкого отдела 
Наркомнаца, в марте 1919 г., была создана 
Калмыцкая секция при национальном от-
деле Астраханского губисполкома. Но в 
октябре того же года ввиду дублирования 
деятельности Калмисполкома по многим 
вопросам она была упразднена.

В связи с усложнением задач Наркомна-
ца в соответствии с Постановлением СНК 
РСФСР от 13 июля 1918 г. «О националь-
ных школах и о взаимоотношениях между 
народными комиссариатами просвещения и 
по делам национальностей» было принято 
решение образовать при Наркомпросе на-
циональную секцию, куда делегировались 
представители национальных комиссари-
атов и отделов при Наркомнаце с правом 
совещательного голоса. В Наркомпросе 
был создан также отдел просвещения на-
циональных меньшинств, на который воз-
лагалось руководство культурно-просве-
тительными учреждениями национальных 
регионов.
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А. Г. Мещеряков, приступив к рабо-
те в Наркомнаце, буквально через неделю, 
27 октября 1918 г., представил его руко-
водству докладную записку, где излага-
лись основные задачи Калмыцкого отдела: 
«1) распространение среди калмыцкого на-
рода идей социализма и планомерное про-
ведение их в жизнь; 2) культурно-просвети-
тельное развитие всего калмыцкого народа, 
так как лишь своим культурным развитием 
народ может открыть себе путь к нацио-
нальному самоопределению и к устройству 
жизни своей на новых началах; 3) поднятие 
его экономического благосостояния; 4) вы-
работка проектов гражданских и уголовных 
законов соответственно с обычным правом 
калмыков, кладя в основу идею социализ-
ма; 5) урегулирование землепользования..; 
6) выработку на началах Советской Консти-
туции оснований и положений администра-
тивно-территориальной калмыцкой автоно-
мии»... [К истории образования... 1960:  47]. 

В соответствии с выдвинутыми идеями 
А. Г. Мещерякова о «национальном само-
определении», «административно-терри-
ториальной калмыцкой автономии», не-
зависимо от того, хотел он этого или нет, 
предполагалось построение модели нацио-
нально-государственного образования Кал-
мыкии лишь на этнической основе. Это его 
ошибочное мнение, конечно, можно объяс-
нить тем, что народы России пребывали в 
эйфории от лозунга создания «националь-
ных государств», а также отсутствием в тех 
условиях эмпирического материала. Между 
тем исторический опыт в СССР показал, 
что создание национальных государств и 
национально-государственных образований 
оказалось возможным только на основе тер-
риториального сообщества (народа, населя-
ющего определенную территорию). Следу-
ет еще отметить, что в соответствии с посу-
лами, декларациями большевиков в первые 
годы советской власти во многих регионах 
страны оживилось национальное движение, 
базирующееся на принципах центробежных 
тенденций.

Калмыцкий отдел в первую очередь со-
средоточил свою деятельность на выполне-
нии решений Калмыцкого ЦИКа по вопро-
сам обеспечения сохранности поголовья 
скота и проведения земельной реформы 
в соответствии с законом о социализации 
земли, а также  реализации права наций на 
самоопределение. Этими проблемами при-
шлось заниматься уже другому составу 

Калмыцкого отдела. Вместо заболевшего 
А. Г. Мещерякова в марте 1919 г. к работе 
приступил А. М. Амур-Санан, вскоре при-
были в качестве его заместителя У. Л. Лав-
гаев и секретаря В. П. Никитин. Отделу 
предстояло вести подготовительную работу 
по образованию государственности Калмы-
кии, когда уже официально были определе-
ны принципы национально-государствен-
ного строительства в РСФСР.

В новых исторических условиях России 
партия, приступая к институционализации 
социализма, внесла в свою программу фак-
тически новые концептуальные принципы 
в реализации права на самоопределение. 
В разделе «В области национальных от-
ношений» программы РКП (б), принятой 
VIII съездом РКП (б) в марте 1919 г., при-
знавались права на государственное отделе-
ние только «за колониями и неравноправны-
ми нациями», а в целях перехода к полному 
единству предлагалось «федеративное объ-
единение государств, организованных по 
советскому типу» [КПСС 1970б: 45], т. е. на 
принципах внутреннего самоопределения 
в составе федеративного государства, ис-
ключающих сецессию. Несколько позже, в 
1920 г., об этом предельно откровенно было 
заявлено И. В. Сталиным: «…автономия 
Дагестана не означает и не может означать 
отделения его от Советской России. Авто-
номия — не представляет независимости» 
[Сталин 1952: 396].

В начале 1919 г. благодаря помощи 
центра в Калмыкии активизировался про-
цесс формирования политической системы 
новой государственности, основы социа-
листической экономики, движения за соз-
дание автономии. Однако в течение года 
(весна 1919–1920) Калмыцкая степь ока-
залась в водовороте Гражданской вой ны, 
значительно разрушившей экономику, при-
остановившей процесс нациестроительства 
в Калмыкии.

На завершающем этапе Гражданской 
войны, ставшем поворотной вехой в нацио-
нальной политике советской власти, власт-
ные структуры РСФСР приступили к прак-
тическому решению нациестроительства. 
В феврале и марте 1920 г. при ВЦИК были 
образованы постоянная Комиссия по разра-
ботке вопросов федеративного устройства 
РСФСР и постоянная Административная 
комиссия. На эти постоянные комиссии 
возлагались задачи определения правового 
статуса и полномочий, установления границ 
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и административно-территориального деле-
ния автономных образований.  

Наркомнац РСФСР, в первой половине 
1920 г. организовав заметную экономичес-
кую и практическую помощь, стал активнее 
влиять на подготовку национально-госу-
дарственного строительства в Калмыкии. 
В вопросе о форме национально-государ-
ственного устройства Калмыкии предста-
вители ВЦИК и Наркомнаца, руководители 
Калмыцкого исполкома, изучив имевшиеся 
различные предложения, пришли к едино-
му мнению — создать автономную область, 
которая и была учреждена в начале июля 
1920 г. I Общекалмыцким съездом Советов 
трудового калмыцкого народа. 

Коллегия Наркомнаца РСФСР, рассмо-
трев 6 октября 1920 г. документы по образо-
ванию автономии Калмыкии, представила на 
заключение И. В. Сталину проект постанов-
ления ВЦИК и СНК РСФСР о создании Кал-
мыцкой автономной области. Одобренный 
наркомом по делам национальностей, проект 
вкупе с вопросом о задачах партии в мест-
ностях, населенных восточными народами, 
обсуждался 14 октября 1920 г. на заседании 
Политбюро ЦК РКП (б), на котором присут-
ствовали 27 делегатов съезда народов Вос-
тока (в том числе Калмыкии и Бурятии), под 
председательством В. И. Ленина. 

В проекте постановления Политбюро, 
написанном В. И. Лениным, отмечалось: 

«— Издать от имени Советской власти 
манифест, который подтвердит основы на-
циональной политики РСФСР и установит 
действительный контроль за ее проведени-
ем в жизнь; 

— признать необходимым проведение 
автономии в соответствующих конкрет-
ным условиям формах для тех восточных 
национальностей, которые не имеют еще 
автономных учреждений, в первую голову 
— для калмыков и бурят-монголов, поручив 
Наркомнацу немедленно составить проект 
декрета об автономии калмыков…;

— признать необходимой организацию 
школ при Наркомнаце для подготовки со-
ветских и партийных работников из рабо-
чих и крестьян Востока;

— усилить работу Совета национальнос-
тей при Наркомнаце и поставить доклад об 
этой работе на ближайшем заседании Сов-
наркома» [Известия ЦК 1991: 149, 151].

Подготовленный Наркомнацем проект 
ВЦИК и СНК РСФСР 4 ноября 1920 г. рас-
смотрели и приняли постановление за под-

писью М. И. Калинина и В. И. Ленина — об-
разовать Автономную область калмыцкого 
народа. Однако окончательное уточнение 
границ и определение административно-
территориального устройства Калмыцкой 
автономной области, как и других автоно-
мий (республик, областей, трудовых ком-
мун), созданных в эти годы, затянулось до 
начала 1930-х гг. Это объяснялось тем, что 
многообразие форм автономий было свя-
зано с попыткой выделить территорию, на-
селенную определенным моноэтносом, и 
определить ее административные и этниче-
ские границы. Поэтому, видимо, не случай-
но границы автономных образований очер-
чивались на глазок — «с севера Тереком, а 
в остальных направлениях… по сю сторону 
Терека» [Сталин 1952:  403—404].

Советская национальная (этническая) 
политика, принятая большевиками на ран-
нем этапе борьбы за власть как пропаган-
дистский лозунг, с первых лет установления 
диктатуры пролетариата становится про-
граммой вовлечения народов России в со-
циалистическое строительство в унитарном 
государстве с элементами федерализма. 
Помимо принципов унитаризма, это госу-
дарство отличалось тем, что организация и 
деятельность в нем органов правящей пар-
тии, построенных на принципах демокра-
тического централизма, выступали прочной 
скрепой сохранения централизованной и 
идеологизированной системы управления. 
Однако следует заметить, что этот фактор 
сыграл немаловажную роль в обеспечении 
единства и неделимости федеративного го-
сударства. 

Советская власть, реализуя националь-
ную политику, октроировала многим на-
родам России, в том числе и калмыкам, 
национальную государственность, с боль-
шими трудностями и затратами создавала 
необходимые условия для преодоления от-
ставания в экономическом, образователь-
ном отношении, подъема их благосостоя-
ния, подготовки кадров, т. е. многое было 
сделано в фактическом осуществлении на-
циестроительства. Наркомнац РСФСР и 
представительные органы исполнительной 
власти национальных регионов (в том числе 
и Калмыкии) при нем, выполнив свою ос-
новную задачу по подготовке создания на-
циональных государств и национально-го-
сударственных образований (в том числе и 
Калмыцкой автономной области), с учреж-
дением СССР в апреле 1924 г. были упразд-
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Аннотация. Советская власть, реализуя национальную политику, октроировала многим 
народам России, в том числе калмыкам, национальную государственность, с большими 
трудностями и затратами создавала условия для преодоления отставания в экономическом, 
образовательном отношении, подъема их благосостояния, подготовки кадров, т. е. многое 
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В статье на основе документальных материалов советских высших органов власти рассма-
триваются эволюция и цели национальной политики большевиков накануне и после Октябрь-
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новления диктатуры пролетариата становится программой вовлечения народов России в соци-
алистическое строительство в унитарном государстве с элементами федерализма. Особо отме-
чается, что, помимо принципов унитаризма, это государство отличалось тем, что организация 
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