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В статье анализируются основные этапы становления и развития историографии советской национальной поли-
тики 1920–1930-х гг. Изучение национальной политики в СССР имеет большую историографическую тради-
цию, включающую в себя разные этапы. В статье выделено три периода советской историографии, представле-
на их характеристика. Отдельно выделен современный этап изучения национальной политики СССР, для кото-
рого характерны уход от догматизма и политической ангажированности, ввод в научный оборот не доступных 
ранее письменных неопубликованных источников. Ещё одной характерной чертой современной историографии 
стало появление локальных исследований. Что касается зарубежной историографии, то она, имея большую сво-
боду в интерпретации фактов, тем не менее, также долгое время находилась под влиянием идей противостоя-
ния, характерных для периода холодной войны. Большое количество исследований советской национальной 
политики появилось в период распада СССР, который многие авторы рассматривали как следствие националь-
ной политики СССР. Лишь в последние 30 лет зарубежные авторы стали стремиться к переоценке довоенной 
терминологии, вводить в научный оборот новые концепции (например, «СССР как коммунальная квартира», 
«СССР как империя положительной нации», «Национальная политика как компромисс элит центра и регио-
нов») и др. В статье отмечается, что в последние годы интерес к теме советской национальной политики не-
сколько снизился, тема становится всё менее политически ангажированной, что создаёт благоприятные условия 
для проведения совместных исследований российских и зарубежных учёных. 
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Историография советской национальной политики богата большим количеством исследований 

по самым разным аспектам. Огромное количество издаваемой на эту тему литературы даже позволя-
ло позднесоветским исследователям публиковать отдельные монографии по историографии нацио-
нальной политики, формировать подходы к её периодизации [22; 26]. В этой связи историография 
советской национальной политики может рассматриваться как отдельный научный феномен, а её 
анализ поможет не просто систематизировать накопленные знания о советской национальной поли-
тике, но и взглянуть на общие закономерности советской историографии вообще. Ещё одной особен-
ностью традиции по изучению историками советской национальной политики является немалый ин-
терес к теме со стороны западных авторов, что также благоприятствует проведению сравнительно-
исторических исследований. 

Данная статья посвящена анализу становления и развития историографии советской нацио-
нальной политики в России, характеристике основных работ, а также изучению основных тенденций 
современного развития данной темы. Существующую историографию условно можно разделить на 
три периода: 1) с 1918 г. по начало 1950-х гг.; 2) с начала 1950-х до конца 1980-х гг.; 3) с конца 1980-
х гг. до настоящего времени. 

Исследования первого периода появились практически сразу после 1918 г. Они характеризова-
лись обращением к марксистскому пониманию истории, описывали национальную политику Совет-
ской России как достижение нового строя. С учётом того, что многие авторы сами непосредственно 
участвовали в реализации национальный политики, сегодня их труды представляют ценность и как 
источники [15; 31; 33; 37; 45]. С конца 1920-х гг. и вплоть до середины 1950-х гг. историческая наука 
подвергается идеологическому давлению, предписывавшему догматизм в суждениях, возвеличивание 
И. В. Сталина как главного теоретика национального вопроса. Однако именно в этот период начина-
ли карьеру многие выдающиеся советские историки — специалисты по национальной политике, была 
проделана большая работа по кодификации источников, подняты первые научные проблемы. Так, 
С. И. Якубовской, например, был выдвинут тезис о тяготении народов России к объединительным 
                                                            
1 Статья публикуется в рамках реализации гранта РНФ № 19-18-00117 «Традиционная культура русских в зонах 
активных межэтнических контактов Урала и Поволжья». 
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процессам в рамках одного государства [46]. Эта книга, по мнению исследователя А. П. Ненарокова, 
была «прекрасной иллюстрацией того, как даже в таких однозначных и заранее заданных решениях 
возможно было творческое начало, если исследователь с порога сам не отрицал своего права на раз-
мышления» [24, с. 73]. Е. И. Песикиной примерно в этот же период обобщён большой источниковый 
материал по деятельности Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца), дана 
оценка его роли в реализации национальный политики [30], а Э. Б. Генкиной рассмотрены функции 
Наркомнаца согласно положению ВЦИК от 27 июля 1922 г., функции Федземкома Наркомнаца [5].  

После 1953 г. ещё до официального развенчания культа личности И. В. Сталина в историографии 
советской национальной политики начались изменения. Например, в работе Д. Л. Златопольского «Об-
разование и развитие СССР как союзного государства» формулировки и оценки менялись в уже подго-
товленной к печати рукописи [24, с. 23–24]. Учёными впервые были разработаны подходы к периоди-
зации национальный политики в период 1917–1924 гг., многие документы, недоступные для работы в 
1920–1930-е гг. (напр., внутрипартийные дискуссии по национальному вопросу в середине 1920-х гг.), 
были рассекречены и введены в научный оборот. Уже с научной точки зрения прорабатывались про-
блемы взаимоотношений партийных группировок при решении вопроса об автономиях народов 
РСФСР, отношений центра с национальными республиками и др. Однако, как справедливо отметила 
исследователь В. Г. Чеботарёва, несмотря на относительную свободу и доступ к большому количеству 
документов, принятая в тот период на официальном уровне концепция «торжества ленинской нацио-
нальной политики» [11; 17; 36] ограничивала рамки исследования и творческие поиски многих учёных 
[40, с. 16]. Работы этого периода в основном посвящены деятельности Наркомнаца в первые годы су-
ществования [17], переоценке роли В. И. Ленина [29], участию интернациональных воинских подразде-
лений в гражданской войне (особенно в 50-летнюю годовщину создания СССР) [27]. Историографию 
национальной политики СССР этого периода характеризует и отсутствие публикаций, касающихся де-
портаций народов накануне и в период Великой Отечественной войны. 

Однако в это время, примерно с конца 1960-х гг., исследования советских историков выходят 
на новый теоретический уровень. В журналах «Советская этнография», «Вопросы философии», «Но-
вая и новейшая история», «Народы Азии и Африки» выходят публикации по проблемам этноса, на-
ции, этнопсихологии [2]. Формируются новые теоретические основы интерпретации национальных 
отношений и как следствия национальной политики СССР [9]. В 1980-е гг. появляются работы теоре-
тического плана, первые этнодемографические [6; 32] и историографические исследования [22; 26], 
модной концепцией становится осмысление населения СССР как сформировавшейся «советской» 
общности [6; 44].  

В целом, необходимо признать, что в советский период исторические исследования по нацио-
нальный политике были идеологизированы даже в большей степени, чем многие другие темы, проис-
ходило искусственное «зауживание» исследовательской проблематики, многие явления и процессы в 
сфере межнациональных отношений не изучались и даже замалчивались. 

Принципиально новый этап историографии начался после распада СССР. В конце 1980-х — 
начале 1990-х гг. в России вышел ряд работ, посвящённых теме регулирования государством сферы 
межнациональных отношений. Появились исследования по историографии национальный политики в 
СССР, был критически переосмыслен опыт исторических исследований, открыто говорилось о не-
достатках национальной политики. В науке было покончено и со сталинским делением всех этносов 
на категории «этнос», «народность», «нация», принятым в советской историографии [38, с. 7]. Важ-
ным событием в историографии постсоветского периода стал выход коллективной монографии «На-
циональная политика России: история и современность». Авторами впервые был представлен не-
идеологизированный взгляд на национальную политику, затронуты темы репрессий, положения и 
статуса русских в советской национальной политике [23]. Идеи данной монографии нашли отражение 
в трудах В. Ю. Зорина. Являясь крупнейшим из современных отечественных учёных экспертом по 
национальной политике, В. Ю. Зорин в своих работах по истории советской национальной политики 
1920–1930-х гг. делает акцент на взаимоотношениях центра и федеративных единиц, обращая внима-
ние на негативное влияние политики «искусственной перекачки средств и ресурсов из Центра в на-
циональные окраины» на развитие федеративных отношений. Эта политика в итоге сформировала у 
республик иждивенческие позиции, а не их экономическую самостоятельность. В качестве позитив-
ного фактора автор отмечает, что интернационализм стал «реальным и важным фактором повседнев-
ной жизни советского общества» [7, с. 179].  
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На рубеже 2000-х гг. оригинальную концепцию национальной политики предложил крупней-
ший на тот момент специалист по национальной политике в РФ С. В. Чешко. В монографии «Распад 
СССР: этнополитический анализ» автор, развивая «имперский подход» в историографии, рассматри-
вает ранние этапы национальной политики в СССР как своеобразное продолжение Российской импе-
рии. «Советское общество представляло собой жёсткую социально-политическую (тоталитарную) 
систему. Она являлась естественным продуктом и продолжением российской истории, если иметь в 
виду формы и традиции управления, особенности массового сознания, общественно-политической 
мысли и т. д.» [42, c. 366], — пишет он в своей работе. Этнонационализм, «взращиванием которого 
десятилетиями занималось само советское государство» [42, c. 368], по мнению С. В. Чешко, стал 
одним из главных факторов распада СССР. Большая работа по систематизации материала и историо-
графии по национально-государственному строительству в СССР проведена Н. П. Копосовой [14].  

На рубеже 2010-х гг. вновь фиксируется повышение интереса отечественных исследователей к 
теме национальной политики, выразившиеся в целом ряде фундаментальных работ. Значимым собы-
тием в отечественной историографии национальной политики последних лет стало издание монумен-
тальных трудов В. Г. Чеботаревой «Наркомнац РСФСР: свет и тени национальных политики 1917–
1924 гг.» [41] и «Национальная политика Российской Федерации 1925–1938 гг.» [40]. Автор вводит в 
научный оборот большое количество новых документов, формирует собственное видение периодиза-
ции национальной политики, осмысливает и переосмысливает феномен национальный политики в 
первые десятилетия советской власти, одной из первых касается темы этнически мотивированных 
репрессий. На сегодняшний день, монографии В. Н. Чеботаревой являются наиболее фундаменталь-
ными и полными трудами по национальной политике в СССР в 1920–1930-е гг. 

Большая работа по осмыслению национальной политики советского периода в русле нацио-
нальной политики России в целом также проделана в работе Т. М. Мастюгиной, Л. С. Перепелкина и 
В. Г. Стельмах. Авторы структурировали отечественную национальную политику, дали общетеоре-
тическое обоснование тем изменениям, которые произошли в ней в советский период [20].  

Анализ эволюционных процессов в национальной политике СССР, а также роль и статус в ней 
русского народа исследует А. И. Вдовин, также являющийся на сегодняшний день одним из круп-
нейших отечественных специалистов по истории национальной политики в СССР [3]. В своём по-
следнем крупном исследовании автор подробно рассматривает важнейшие аспекты реализации на-
циональной политики в СССР на протяжении всего периода его существования, раскрывает и анали-
зирует проблему «фактического неравенства народов», закреплённого Конституцией 1924 г. [4, с. 39]. 

Тему становления и развития национальных районов и сельсоветов в РСФСР, касаясь и нацио-
нальной политики в целом, раскрыла в своей диссертации О. К. Кайкова. Автор полагает, что решить 
проблему национальных меньшинств в РСФСР в 1920–1930-е гг. целиком не удалось, а опыт реали-
зации национальной политики «оказался противоречив и неоднозначен» [10]. 

Важной вехой в изучении советской национальной политики в современной отечественной ис-
ториографии можно считать и публикацию сборника «Советские нации и национальная политика в 
1920–1950-е годы» по итогам VI Международной научной конференции 10–12 октября 2013 г. (Киев). 
В издании представлены статьи современных российских и зарубежных исследователей, касающиеся 
самых разных аспектов национальный политики СССР. Сборник фиксирует рост интереса исследова-
телей к реализации государственной национальной политики и её отдельных проявлений в регионах 
России и бывших республиках СССР [34]. 

Одним из направлений развития историографии в 2000-е гг. становятся исследования в регио-
нах с преимущественно русским населением. Из последних работ по этой тематике можно выделить 
монографию В. Л. Соскина «Национально–культурная политика и практика её реализации в Сибир-
ском регионе в первой трети ХХ века» [35], а также исследование «Национальная политика Совет-
ского государства в 1917–1928 гг. и её реализация в Саратовской губернии» [43]. Публикации по теме 
содержит сборник «Новая имперская история постсоветского пространства» (Казань) [25]. Частично 
проблемы национальной политики на Урале в разных аспектах представлены в диссертационных ис-
следованиях Р. Т. Латыпова [16]. Говоря о национальной политике Урала, необходимо выделить дис-
сертацию Т. Г. Мосуновой, которая по своему содержанию является первой обобщающей работой по 
развитию общеобразовательной школы национальных меньшинств на региональном уровне [21]. 

В целом, для современной российской историографии характерен отказ от ортодоксальности, 
ввод большого количества новых документов, отсутствие которых ранее не позволяло дать объектив-



 Советская национальная политика 1920–1930-х годов… 59
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2021. Т. 31, вып. 1 
 
ную оценку национальной политики. После 2013–2014 гг., когда истёк 75-летний срок хранения ар-
хивных документов и личных дел репрессированных в 1937–1938 гг., появились новые возможности 
для исследований, в т. ч. за счёт введения в научный оборот новых источников. 

Если говорить о зарубежной англоязычной историографии, то тема советской национальной 
политики является здесь одной из наиболее популярных. Начиная со второй половины ХХ в., авторы, 
как правило, пытались рассматривать её с позиций теории империй и постколониального развития, а 
национальная политика в этом случае выступала как один из вариантов колониализма со своей спе-
цификой [48; 22]. В исследовании Х. К. дэ Энкуиз СССР назывался «классической империей» с об-
щей идеологией [50, с. 235]. Американский учёный Р. Пайпс, считающийся олицетворением так наз. 
«школы тоталитаризма» (“totalitarian school”) [52, с. 2], критически оценивал советскую националь-
ную политику, не избежав при этом политической ангажированности. Он же ввёл в научный оборот 
понятие «Красная империя» (“Red Empire”) [28].  

Ещё одно направление исследований советской национальной политики в зарубежной историо-
графии, характерное для 1970–1980-х гг. неразрывно связано с теорией национализма и конструиро-
вания наций [47], которая исходит из трактовки понятия этничности как некоего информационного 
продукта ХХ в. Так, Г. Симон назвал советскую политику «собиранием новых наций из сырого этни-
ческого материала и наделением их собственными республиканскими институтами» [53, с. 415]. Ав-
торы этого направления акцентируют исследования на методах формирования и конструирования 
новых идентичностей в СССР, изучают процессы нациегенеза советских народов. 

Обращение к советской национальной политике и её объяснению актуализировалось в период 
развала СССР и создания независимых государств из его бывших республик. В трудах Б. Фоукса [51], 
С. Суни [56], Д. Смита [55] советская национальная политика рассматривается в качестве одной из 
причин развала СССР, в т. ч. потому, что поддерживала развитие местных этнических культур. Своё 
ставшее уже хрестоматийным объяснение феномену советской национальной политики как явлению 
предложил в 1988 г. Ю. Слезкин, сравнивший СССР с «коммунальной квартирой», где каждая рес-
публика имела свою «комнату». Особенность национальной политики СССР он видел в привязке на-
циональностей к территориям и формировании у этих территорий новых идентичностей, а позже 
поддерживаемая государством этническая обособленность («state sponsored ethnic particularism») ста-
ла причиной развала СССР [54, с. 415]. Он же предложил рассматривать национальную политику 
СССР как некую эволюционирующую модель: от борьбы с великорусским шовинизмом до возвели-
чивания русского народа как первого среди равных. Другой исследователь, Д. Брандербергер, кстати, 
видел причину этой эволюции в кризисе сталинского агитпропа [1, с.  14].  

В целом, долгое время для зарубежной историографии было характерно восприятие советской 
национальной политики как навязываемой и реализуемой центральными властями, без учёта местных 
особенностей. Лишь в последние два десятилетия исследователи стали соглашаться, что решения цен-
тральных властей «подстраивались» под сложившиеся местные условия и даже отменялись из-за них, а 
иногда и вовсе носили спонтанный характер. Данная позиция представляется наиболее убедительной. 
Так, современный взгляд на советскую национальную политику как вынужденную политику компро-
миссов раскрыла в своей монографии американская исследовательница Ф. Хирш. По её мнению, боль-
шевики на уровне государства поддерживали местный национализм (“state sponsored nationalism”) для 
того, чтобы сохранить и централизовать власть [52, с. 5]. Частично вопрос о политике компромиссов 
между центром и местными элитами поднят в книге Дж. М. Истера «Советское государственное строи-
тельство», где автор делает акцент на роли регионов в политике большевиков [8, с. 25–26]. В своём ис-
следовании он показывает, что «неформальное сотрудничество и внутригосударственные конфликты 
были нормой, а не исключением в отношениях между центром и регионами» [8, с. 41]. 

В 2000-е гг. на фоне развития теорий постколониального направления в зарубежной историо-
графии стала популярной тема статуса русских в СССР. Впервые к ней обратился Т. Мартин. Разви-
вая тезис об СССР как империи, он поднимает вопрос об искусственной поддержке национальных 
республик за счёт ресурсов РСФСР, называя СССР «империей положительной деятельности» (“The 
affirmative nation Empire”) [19]. На сегодняшний день книга Т. Мартина «Империя положительной 
деятельности. Нации и национализм в СССР, 1923–1939» является одним из наиболее авторитетных 
фундаментальных зарубежных исследований советской национальной политики. В книге «Правители 
и жертвы: русские в Советском Союзе» ещё один советолог Дж. Хоскинг также склоняется к идее о 
бесправности и приниженном статусе русского этноса в СССР. Автор называет РСФСР «жалким ги-
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гантом среди советских республик» [39, с. 98]. В современной России темой русских в СССР занима-
ется А. И. Вдовин [4]. В последние годы интерес к национальной политике в зарубежной историо-
графии несколько снизился. Это обусловлено и завершением введения в научный оборот документов, 
которые были недоступны в советский период, и достижением консенсуса в научном сообществе по 
основным вопросам. В наиболее авторитетном зарубежном научном журнале о России “Slavic 
review”, в частности, последняя публикация о национальной политике советского периода вышла в 
2014 г. [49]. В настоящее время проводятся отдельные исследования, касающиеся локальных вопро-
сов, отдельных аспектов национальной политики, обобщающих фундаментальных работ практически 
не издаётся. 

Характеризуя историографию советской национальной политики довоенного периода, можно 
констатировать, что её развитие и в СССР, и за рубежом продолжительное время осложнялось влияни-
ем политических процессов на науку, закрытым доступом к источникам (особенно в советский период). 
Между тем на сегодняшний день созданы все необходимые условия для проведения полноценных на-
учных исследований, в т. ч. при участии российских и зарубежных учёных (опыт Д. Брандебергера и 
М. Зеленова). Историография национальной политики может развиваться сразу в нескольких направле-
ниях, среди которых и фундаментальная переоценка сущности советской национальной политики, ввод 
в научный оборот новых источников, проведение исследований, учитывающих региональную специ-
фику. На этот же факт, в частности, указывает в своей книге и В. Г. Чеботарева, отмечая, что до на-
стоящего времени в трудах отечественных историков не получили развития вопросы реализации на-
циональной политики в автономных республиках РСФСР в 1920-е — 1930-е гг. [41, с. 28].  

Кроме этого, нельзя не признать, что долгое время для отечественной и зарубежной историо-
графии было характерно изучение национальной политики через призму межреспубликанских взаи-
моотношений и реализации национальной политики в национальных республиках РСФСР. В резуль-
тате, огромное поле для исследований остаётся практически полностью не изученным, за исключени-
ем ряда охарактеризованных выше работ. Однако сущность советской национальной политики не 
может быть объективно осмыслена, если не обратиться к её реализации именно в регионах РСФСР с 
преобладанием русских, где и проживало большинство населения страны. Проведение подобных ис-
следований на примере целого ряда регионов представляется одним из наиболее перспективных на-
правлений развития историографии советской национальной политики. 

Таким образом, советская национальная политика имеет уже почти 100-летнюю историю изу-
чения. За этот период сложилось несколько историографических направлений и в России, и за рубе-
жом, прошло несколько этапов становления исследовательской традиции, каждый из которых имел 
свою специфику. Несмотря на накопленный колоссальный опыт, тема реализации национальной по-
литики в 1920-х — 1930-х гг. отнюдь не исчерпала себя, многие фундаментальные тезисы требуют 
переосмысления, немалое количество документов до сих пор не введено (или только вводится) в на-
учный оборот. Всё это создаёт благоприятные условия для новых больших исследований и в России, 
и за рубежом. 
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This article analyzes the main stages of formation and development of the Soviet national policy of the period of 1920–
1930-ies. Learning of the national policy in the USSR has a great historiographical tradition which includes different 
stages. The article distinguishes 3 stages of Soviet historiography and presents their characteristics. It also highlights the 
current stage of the study of the national policy of the USSR, which is characterized by a departure from dogmatism and 
political bias, introduction of previously unavailable unpublished written sources into scientific circulation. Another 
characteristic feature of modern historiography is the emergence of local studies. As for foreign historiography, it, hav-
ing more freedom in the interpretation of the facts, however, was also influenced by the ideas of opposition, inherent for 
the period of the “Cold war” for a long time. A large number of studies of Soviet national policy appeared during the 
USSR disintegration, which many authors considered as a consequence of the national policy of the USSR. Only in the 
last 30 years, foreign authors begin to aspire to reassessment of the prewar terminology and introduce new concepts into 
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scientific turnover (for example, “the USSR as a communal apartment”, “the USSR as an Empire of a affirmative na-
tion”, “National policy as a compromise between the elites of the center and the regions”, etc ). The article notes that 
interest to the topic of Soviet national policy has slightly decreased in recent years. This topic is becoming less political-
ly biased, which creates favorable conditions for joint research of Russian and foreign scientists. 
 
Keywords: Soviet national policy, national historiography, foreign historiography. 
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