
Германии (договор с ней был подписан 28 мая 1918 г.), затем — Англии. До 1920 г. 
внутренняя и международная обстановка вынуждала большевиков к осторожности в 
отношениях с Закавказьем. В конце гражданской войны уход англичан из этого эко-
номически богатого и поэтому жизненно важного для Советского государства регио-
на дал возможность большевикам снова его завоевать. Азербайджан был завоеван 
очень быстро: в апреле 1920 г. большевистски настроенный Военно-революционный 
комитет низложил муссаватистское правительство и призвал Россию на помощь. Та-
кой прием стал впоследствии расхожим. Он заключался в том, что всегда и везде 
находились болыиевики-»инородцы», желавшие союза с Россией, которых централь-
ные власти считали партией революционной законности. От их имени Красная Армия 
выступала против сторонников независимости. Судьба Армении была окончательно 
решена только в ноябре 1920 г., так как объявлению ее Советской республикой ме-
шала борьба за власть в Турции. В течение этого времени (1920 г.) меньшевистской 
Грузии удавалось сохранить свою автономию. 7 мая она даже подписала с РСФСР 
договор, признающий независимость Грузии. Подписание договора свидетельствова-
ло о временно неблагоприятном международном положении для центральной боль-
шевистской власти, ведущей войну с Полыней. К тому же грузинское правительство 
приобрело определенный международный авторитет и симпатию европейских социа-
листов. Тем не менее Грузия испытывала двойное давление: изнутри со стороны гру-
зинской компартии (секретная статья договора от 7 мая вынуждала грузинское госу-
дарство узаконить ее деятельность), и извне, со стороны Кавбюро (Кавказское бюро) 
и Красной Армии, которая снова захватила Баку и подошла к границам Грузии. 12 
февраля 1921 г. под предлогом прекращения «межнациональных конфликтов» между 
грузинами и армянами Красная Армия вступила в Грузию, и 2 5 февраля в Тифлисе 
была провозглашена Советская республика. 

В исторической цепи удачных или неудачных попыток самоопределения про-
слеживаются определенные закономерности: продолжая заявлять о праве народов на 
самоопределение, новая власть подчинила это право интересам социалистического 
государства, жизненной необходимости сохранить в данном случае украинское зерно, 
нефть и рудные месторождения Кавказа. 

«Признание права на развод, — говорил Ленин, — не исключает агитации в том 
или ином случае против развода». 

2. Попытки союзного объединения 

Декларация прав народов России, формально поставившая проблему внутренней 
политической организации нового государства (будет ли оно централизованным или 
федеративным?), но но давшая на нее ответа, признавала, что в качестве альтернати-
вы расколу существует «добровольный и честный союз народов России», которые, 
как было заявлено, равны между собой. Несмотря на то что Ленин был против феде-
рализма, перед угрозой развала бывшей Российской империи он решил основать но-
вое, советское государство на принципе федерации. Во второй статье Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа говорилось: «Советская Российская 
республика учреждается на основе свободного союза, свободных наций, как федера-
ция Советских национальных республик». Кроме всего прочего, в документе уточня-
лась процедура присоединения к России: решение об этом должно было приниматься 
на съезде Советов каждой национальности. Однако федерация мыслилась как пере-
ходный этап в преддверии мировой революции, как обязательный шаг на пути к сою-
зу и преодолению национальных различий. В марте 1918 г. Ленин писал, что федера-
ция наций — это «переход к сознательному и более тесному единству трудящихся». 
Первая советская конституция, принятая в июле 1918 г., умалчивала о политическом 
наполнении этого союзного устройства и его функционировании. 

С 1918 по 1922 г. развитие Союза шло по двум направлениям: 
— вхождение республик и автономных областей в Российскую Федеративную 

Республику, 
— двусторонние договоры между теоретически независимыми республиками и 

Российской Федеративной Республикой. 



В марте 1918 г., когда крайне ослабленная советская власть искала поддержки, 
Наркомнац (Народный комиссариат по национальностям, возглавляемый Сталиным) 
попытался создать первую опытную автономию в рамках федерации. 23 марта 1918 г. 
он опубликовал декрет, выработанный при участии Султана Галиева и Муллы-Hyp 
Вахитова — двух представителей недавно созданного Центрального мусульманского 
комиссариата, — где часть территории Южного Урала и Средней Волги объявлялись 
Татаро-Башкирской Советской Республикой, входящей в Российскую Советскую Фе-
деративную Социалистическую Республику. Несмотря на намеренно неясные форму-
лировки, обещание создать на такой огромной территории национальную мусульман-
скую республику воплощало в жизнь давнюю мечту всех мусульман России: создать 
наконец автономное мусульманское государство. Но Султан Галиев стремился к 
большему: он считал, что Татаро-Башкирская Республика должна стать очагом, рево-
люционные искры которого попали бы в самое сердце Востока. Однако этим мечта-
ниям не суждено было сбыться. В мае 1918 г. Сталин напомнил о границах «совет-
ской автономии», основанной, в отличие от «националистской буржуазной автоно-
мии», не на расовых или религиозных принципах, а на классовых вненациональных 
критериях. Сознавая необходимость иметь собственные кадры, чтобы утвердить са-
мостоятельность новой республики, Султан Галиев решил организовать новую адми-
нистративную структуру, мусульманскую организацию РКП (б) — «орган всех рево-
люционеров-мусульман, кто более или менее (sic!) принимает программу РКП(б)», и 
мусульманскую Красную Армию (в основном из татар), которая составила бы при-
мерно половину Красной Армии, сражавшейся на Восточном фронте против Колчака. 

Встревоженные ростом татарского национализма, центральные власти отреаги-
ровали незамедлительно. VIII съезд партии (март 1919 г.) проголосовал за отмену 
всех коммунистических национальных организаций. Отныне они должны были быть 
напрямую связаны с РКП (б). Новый декрет от 22 мая 1920 г. значительно ограничи-
вал автономию Татаро-Башкирской Республики, предоставленную в марте 1918 г. 
Опасаясь идей пантюркизма, центральное правительство разделило республику и 
вместо большого мусульманского государства создало две маленькие автономные 
республики, чья компетенция ограничивалась местными административными вопро-
сами. Самостоятельность, предоставленная в 1920 — 1922 гг. другим народам — 
киргизам, марийцам, дагестанцам, бурятам, монголам, калмыкам, крымским татарам 
и т.д., — была столь же ничтожной. Исключение составлял Туркестан, получивший 
более широкую автономию. Сильная национальная буржуазия, мощное национали-
стическое движение (в особенности в Бухаре и Хиве), очень пестрый этнический со-
став, значительный удельный вес русского населения — все это вынуждало центр 
крайне осторожно разграничивать сферы влияния местных и центральных властей. 

Позицию Султана Галиева, первого крупного коммунистического деятеля, аре-
стованного в мае 1923 г. за «националистический уклон», осудил съезд народов Во-
стока, прошедший в сентябре 1920 г. в Баку под эгидой Коминтерна. Приверженцы 
Султана Галиева намеревались превратить Казань в столицу восточного коммунизма, 
использовать большое Татаро-Башкирское государство как плацдарм для революци-
онной экспансии в Азии. Бакинский съезд должен был дать толчок началу великой 
освободительной борьбы угнетенных народов Востока против Запада. Для советских 
и европейских руководителей Коминтерна обращение к Востоку нужно было лишь 
для того, чтобы временно помочь западному промышленному пролетариату в его 
борьбе с буржуазией и ослабить европейские колониальные державы. Признание ба-
кинским съездом первостепенного значения революции на Западе разрушило надеж-
ды татарских коммунистов на «перманентную революцию» в Азии, которая позволи-
ла бы им сыграть главную роль посредников между Коминтерном и революционны-
ми движениями Востока. Осторожные московские руководители предпочли лишить 
голоса пантюркизм и обеспечить себе контроль над периферийными областями быв-
шей империи, предоставив им ограниченную автономию. 

Второй путь к союзному объединению лежал через двусторонние отношения 
между РСФСР и независимыми советскими республиками. Сложная система двусто-
ронних договоров постепенно привязала эти республики к РСФСР и сузила сферу их 
компетенции. Так, подписанные 30 ноября 1920 г. договоры между РСФСР и Азер-
байджаном предусматривали, что в самые короткие сроки обе республики должны 



были объединить свои усилия в следующих шести отраслях: оборона, экономика и 
внешняя торговля, продовольствие, железнодорожный и речной транспорт, почта и 
телеграф, финансы. Договор между РСФСР и Украиной от 28 декабря 1920 г. по 
крайней мере на бумаге сохранял независимость Украины, у нее еще оставался свой 
комиссариат иностранных дел. После трех лет независимой политической жизни 
нельзя было не считаться с национальными особенностями, и, кроме того, украин-
ский президент Раковский как слишком сильная личность не подходил на пост главы 
марионеточного государства. В январе 1921 г. подобный договор должен был быть 
подписан между РСФСР и Белоруссией, к которой всегда, во всяком случае формаль-
но, относились как к привилегированному партнеру. В Грузии русские большевики 
должны были действовать еще более деликатно, поскольку во время февральского 
(1921 г.) «повторного завоевания» центральная власть и, главное, Ленин потеряли 
инициативу, пойдя на поводу у военных и политических деятелей Закавказья. 2 марта 
1921 г. Ленин специально направил в Грузию Орджоникидзе на поиски «приемлемого 
компромисса для блока с Жордания или подобными ему грузинскими меньшевиками, 
кои еще до восстания не были абсолютно враждебны к мысли о советском строе в 
Грузии на известных условиях». Ленин писал, что «и внутренние и международные 
условия Грузии требуют от грузинских коммунистов не применения русского шабло-
на, а умелого и гибкого создания своеобразной тактики». Несмотря на эти здравые 
мысли, центральные власти подталкивали все три кавказские республики к скорей-
шему объединению в Закавказскую республику, которая в свою очередь подписала 
бы договор с РСФСР. Грузинские коммунисты — Махарадзе, Оракелашвили, Мдива-
ни — резко воспротивились такому союзному объединению, навязанному сверху 
Москвой и Кавбюро, являвшимся орудием центра против национальных коммуни-
стических партий. Однако под давлением Орджоникидзе и Кавбюро на конференции, 
созванной 11 — 12 марта 1922 г. в Тифлисе, был создан Союз республик Закавказья, 
в ведение которого переходили внешние сношения, оборона, финансы, внешняя тор-
говля, весь транспорт и экономика трех республик. Ряд дополнительных договоров, 
подписанных в последующие недели, должен был включить Закавказскую федерацию 
в экономику РСФСР и уполномочить последнюю представлять кавказские республи-
ки на международной арене. Летом 1922г. советские руководители завершили объ-
единение территорий, до этого в течение пяти лет не связанных между собой, в си-
стему республик-планет, вращающихся вокруг РСФСР. Оставалось только опреде-
лить принципы отношений внутри новой федерации. Этот вопрос стал причиной се-
рьезного конфликта между Лениным и Сталиным. 

3. Каким быть Союзу? 

В 1920 г. свою позицию по вопросу о будущих отношениях между советскими 
республиками Ленин определил так: «Федерация, которую мы вводим... послужит 
именно важнейшим шагом к самому прочному объединению различных националь-
ностей России в единый демократический центр — Советское государство». Но если 
некоторые республики (например, Белоруссия) были готовы развивать эти связи и 
согласны с таким пониманием федерации и ее динамики, то другие (например, Гру-
зия) саботировали совместную деятельность. В Грузии разделение коммунистической 
партии на сторонников и противников федерации привело к разрыву договорных свя-
зей, насильно поддерживаемых из центра. Затянувшийся кавказский конфликт, труд-
ности на Украине побудили Ленина ускорить процесс федерализации. 10 августа 1922 
г. для выработки проекта федеративного государства была создана комиссия во главе 
со Сталиным. Федерацию представляли Куйбышев, Молотов, Орджоникидзе, Раков-
ский, Сокольников, а республики — Агамалы-Оглы (Азербайджан), Мясников (Ар-
мения), Червяков (Белоруссия) и Петровский (Украина). Представленный 10 сентября 
проект, известный как проект «автономизации», на самом деле означал поглощение 
республик РСФСР, правительство которой становилось во главе федерации. Арме-
ния, Азербайджан и Белоруссия приняли этот проект, но украинцы, поддержанные 
Раковским, и особенно грузины полностью его раскритиковали. ЦК Компартии Гру-
зии отверг проект, настаивая на желании сохранить независимость республики. Ле-
нин болел и узнал о проекте и вызванных им спорах только в конце сентября. Осудив 
«слишком поспешные» действия Сталина, он отверг идею автономизации и предло-


