
миссаров (Совнаркому), исполнительному и административному органу, наделенно-
му еще и некоторыми законодательными функциями. Народные комиссариаты руко-
водили отраслями народного хозяйства. По Конституции были созданы три вида ко-
миссариатов: союзные (иностранных дел, армии и флота, внешней торговли, путей 
сообщения, связи); унифицированные, существующие одновременно на союзном и 
республиканском уровнях (экономические и социальные вопросы); и республикан-
ские, которые рассматривали дела, не входившие в компетенцию Союза и объеди-
ненных органов (внутренние дела, юриспруденция, народное образование и проч.). 
Государственное политическое управление (ГПУ), заменившее ВЧК в 1922 г., имело 
статус союзного комиссариата. 

Несмотря на авансы, данные республикам, Конституция 1924 г. «поощряла» по-
стоянное вмешательство центральной власти в дела республик (глава IV, статьи с 13-
й по 29-ю). Решения исходили из центра, он же контролировал периферийные власти. 
Даже при том, что не было формально заявлено о временном характере союзной 
структуры, введенной Конституцией 1924 г., стало ясно, что она была задумана как 
временная конструкция, как «учеба, школа интернационализма» (Элен Каррер 
д'Анкосс). Подразумевалось, что советская союзная структура, которая являлась вре-
менной уступкой отсталому общественному сознанию, должна была создать условия 
для собственного изживания. 

4. Как создать «новый социум общей 
судьбы»? 

Каким образом можно было обеспечить этот процесс в столь неоднородном объ-
единении, как СССР? В 20-х годах было испробовано много достаточно противоре-
чивых подходов к созданию «нового социума общей судьбы», который уничтожил бы 
местный сепаратизм, нашел бы компромисс между коммунистическими планами все-
общего объединения и национальными традициями, породил бы новую культуру — 
«пролетарскую по содержанию и национальную по форме» (Сталин). Это предпола-
гало укоренение и вживание национальных коммунистических партий в местные 
условия; уничтожение культурных традиций неславянского населения, все большее 
единообразие условий жизни и социальных структур; предпочтение отдельных язы-
ков и культур в ущерб другим, чтобы не допустить объединений вокруг националь-
ных движений (например, татар и казахов); последовательную интеграцию местной 
промышленности в государственную. 

В 1921 — 1922 гг. большинство национальных коммунистических партий были 
очищены от «подозрительных элементов». В Туркестане местные партийные органи-
зации потеряли 75% коммунистов, в Грузии — 38%, в Армении — 27%. Русские со-
ставляли 55% вступивших в компартию Украины в 1922 г. В 20-е годы поощрялось 
пополнение политических кадров за счет местного населения. Результаты такой по-
литики не замедлили проявиться на Украине (в 1927 г. 72% руководителей были 
украинцами), в Белоруссии, на Кавказе. В Средней Азии они ощущались меньше (в 
1929 г. местные жители составляли лишь 16% партийной администрации Узбекиста-
на). 

В то же время, желая уничтожить традиции неславянского населения, централь-
ные власти начали активно бороться законодательно и на практике с «пережитками 
феодального и первобытно-общинного строя». Ряд декретов устанавливал минималь-
ный возраст для вступления в брак, необходимость согласия жениха и невесты, отме-
нял калым, похищение невесты, многоженство, левират. В противовес религиозным и 
светским судам создавались народные суды. Центральные власти попытались — 
правда, без особого успеха — привлечь молодежь и женщин в общественные органи-
зации (комсомол, женотделы), чтобы разорвать путы семьи и обычаев. Что касается 
религии, то к мусульманам вначале относились с большей терпимостью, чем к право-
славным. В декабре 1917 г. правительство гарантировало мусульманам, что их не 
будут преследовать как при царском режиме. Им предоставлялась свобода веры и 
гарантировалась неприкосновенность культовых сооружений и предметов, что под-
тверждалось республиканскими конституциями в 192 2 — 1923 гг., по которым слу-
жители культа наделялись равными со всеми правами. Однако в них ничего не гово-



рилось об антирелигиозной пропаганде. Тем не менее во второй половине 20-х годов 
власти изменили свою позицию: конфисковали имущество, принадлежащее мечетям 
и медресе, в 1927 —- 1928 гг. уничтожили традиционные суды и своды законов 
обычного права, стали закрывать медресе. Начав общее наступление на религию, 
культурные и социальные традиции, унаследованные от прошлого, центральные вла-
сти провели настоящую «революцию в письменности» (десятки тюркских языков пе-
решли на латинский алфавит), расширили сеть школ, способствовали распростране-
нию печатных органов на местных языках. За всеми этими мероприятиями скрыва-
лась и политическая подоплека: кроме внедрения новой идеологии и пролетарской 
культуры, преследовалась цель развития одних народностей (башкиров, каракалпа-
ков, чей диалект получил статус литературного языка, киргизов, административно 
отделившихся от казахов, хотя в культурном отношении они составляли единое це-
лое) за счет других (татар, казахов, узбеков), чей стремительный рост вызывал опасе-
ния у центра. 

Наконец, союзное правительство осуществило важную сельскохозяйственную 
реформу (в Узбекистане, например, 66 тыс. бедных семей получили 320 тыс. га зем-
ли). Была введена уравнительная система распределения воды, организованы комите-
ты бедных крестьян, которым надлежало вести классовую борьбу в деревне. 

5. Политика в области культуры и рели-
гии 

Обычно нэп считается периодом культурной, идеологической, социальной и эко-
номической разрядки между двумя очень напряженными эпохами. В целом эта оцен-
ка верна, хотя с некоторыми оговорками для большей части страны, где происходили 
незначительные и постепенные изменения. Для неславянского населения, и в частно-
сти для мусульман, особенно с 1925 г. нэп был периодом «худжума» («наступления 
по всем фронтам») в рамках общей стратегии разрыва с прошлым. Новая власть 
стремилась к единообразию и хотела выровнять различные стадии развития регионов 
внутри СССР. 

Начало в 1921 г. постепенных и умеренных изменений способствовало развер-
тыванию противоречивой культурной политики, сочетавшей репрессии по отноше-
нию к «уклонистским» идеологиям с относительным нейтралитетом применительно к 
художественному творчеству и литературе (конечно, не антимарксистских по содер-
жанию) и по-прежнему принудительным просвещением масс, менее догматичным, но 
быстро ставшим и менее «эффективным». 

6 июня 1922 г. декрет определил компетенции Главлита (цензуры), обязанного 
осуществлять предупредительный и репрессивный контроль за враждебными выпа-
дами против марксизма и культурной революции, за пропагандой национального и 
религиозного фанатизма, распространением ложных сведений и порнографии. На 
следующий год к Главлиту прибавился Главрепертком для контроля за репертуаром 
театров. В конце августа 1922 г. 160 деятелей культуры, названные «особо активными 
контрреволюционными элементами», по приказу ГПУ были высланы из СССР или 
отправлены в Сибирь. В первые годы нэпа особенным репрессиям подверглись свя-
щеннослужители. 2 3 января 1918 г. советская власть обнародовала закон об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви, согласно которому церковь уже не 
была «юридическим лицом», не имела права на собственность, права получать субси-
дии и вести обучение в государственных и частных школах. Она могла бесплатно 
пользоваться культовыми сооружениями и предметами, а также свободно отправлять 
религиозные обряды, если они не нарушали общественного порядка. Каждый граж-
данин был свободен в выборе религии, которую он мог исповедовать или не испове-
довать. Иерархи церкви сочли этот закон (имеющий определенные аналогии с фран-
цузским законом 1905 г.) неприемлемым. Патриарх Тихон предал коммунистов ана-
феме. Священнослужители были объявлены «классовыми врагами» и стали жертвами 
репрессий, поскольку во время гражданской войны они часто оказывали поддержку 
контрреволюционерам. 

По окончании гражданской войны власти предприняли новые меры против церк-
ви. В феврале 1922 г. государство конфисковало у церкви драгоценности на борьбу с 


