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Национальный вопрос занимает одно из важнейших мест в марк-
систско-ленинской науке. Основоположники научного коммунизма 
К. Маркс и Ф. Энгельс первыми дали исходные положения по нацио-
нальному вопросу. Они провозглашали по всему миру боевой девиз про-
летарского интернационализма—«Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!». Маркс ,и Энгельс не раз указывали, что освобождение трудящих-
ся является не национальной, а социальной проблемой, что националь-
ный вопрос пролетарий должен (подчинить главному—борьбе за победу 
социализма. 

Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин, развивая 
марксизм в новых исторических условиях—в эпоху империализма и про-
летарских революций, создал цельное и стройное учение по националь-
ному и национально-колониальному вопросу, разработал национальную 
политику Коммунистической партии. 

Еще в своих ранних произведениях 90-х годов—«Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Проект и объяс-
нение программы социал-демократической партии» и других—Ленин, 
указывая на важность национального вопроса, показал, что националь-
но-освободительное движение в угнетенных странах является резервом 
и союзником пролетариата и пролетарской революции, подчеркивал не-
обходимость сплочения рабочих всех национальностей России в борь-
бе против царизма и капитализма. 

Разработанные Лениным накануне II съезда партии принципы о 
праве наций на самоопределение, об областном самоуправлении, об ин-
тернациональном принципе построения пролетарской партии вошли в 
программу РСДРП, принятую на II съезде в 1903 г. 

Опыт первой русской революции целиком подтвердил правильность 
большевистской программы. 

Национальный вопрос приобрел большую актуальность и привлек 
особое внимание большевиков в годы реакции и нового революционного 
подъема. После временного поражения революции 1905—1907 гг. уси-
лился великодержавный шовинизм, а также и местный буржуазный на-
ционализм, которые были крайне враждебны делу освободительной 
борьбы трудящихся. В России, где 57 процентов населения составляли 
национальные меньшинства, революцию мог совершить «только объеди-
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ненный пролетариат всех наций России, ведущий за собой последова-
тельно демократические и способные на революционную борьбу элемен-
ты трудящихся маос из всех наций»1. 

Разжигая национальную рознь, царизм стремился посеять недове-
рие и вражду между народами, помешать их сплочению в революцион-
ной борьбе. 

В 1913—1914 гг. Ленин написал ряд произведений-—«О, националь-
ной программе РСДРП», «Критические заметки по национальному во-
просу», «О праве наций на самоопределение» и другие, в которых раз-
вивал и конкретизировал программу и политику партии в националь-
ном вопросе, разоблачал антимарксистские взгляды по национальному 
вопросу. 

На основе глубокого изучения развития наций и национально-осво-
бодительных движений Ленин показал, что марксистская партия в реше-
нии национального вопроса учитывает две исторические тенденции в 
развитии капитализма—«Первая: пробуждение национальной жизни и 
национальных движений, борьба против всякого национального гнета, 
создание национальных государств. Вторая: развитие и учащение вся-
ческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, 
создание интернационального единства капитала, экономической жизни 
вообще, политики, науки и т. д.»2. 

Из этих тенденций первая преобладает в начале развития капита-
лизма, а вторая характерна для зрелого капитализма. С. этими обеими 
тенденциями считается национальная программа марксистов, отстаивая, 
во-первых, равноправие наций и языкоз, недопустимость каких бы то 
ни было привилегий в этом отношении, а во-вторых, принцип интерна-
ционализма и непримиримой борьбы против заражения пролетариата 
буржуазным национализмом. 

В связи с тенденцией к свободному развитию рассматривал Ленин 
право наций на самоопределение. Каждая нация сама, свободно, без 
насилия и нажима со стороны другой нации может определять свою 
судьбу: оставаться ли ей на равноправных началах в рамках большого 
централизованного демократического государства или же выйти из его 
состава. Право наций на самоопределение, указывал Ленин, не можег 
быть толкуемо «никак иначе, как в смысле политического самоопределе-
ния, т. е. права отделения и образования самостоятельного государ-
ства»3. «Классовая солидарность рабочих разных наций,— писал 
Ленин,— невозможна без признания права на отделение»4. 

Однако вопрос о праве на самоопределение непозволительно сме-
шивать с вопросом о целесообразности отделения той или иной нации. 
«Этот последний вопрос,— говорилось в ленинской резолюции, приня-

1 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 23, стр. 316. 
2 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 24, стр. 124. 
3 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 23, стр. 314. 
4 Ленинский сборник, XXX, стр. 103. 
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той Поронинским совещанием большевиков,— с.-д. партия должна ре-
шать в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно с точки 
зрения интересов всего общественного развития и интересов классовой 
борьбы пролетариата за социализм»5. 

«Отделение мы вовсе не проповедуем,— говорил Ленин.— В общем, 
мы против отделения. Но мы стоим за право на отделение ввиду черно-
сотенного великорусского национализма, который так испоганил дело 
национального сожительства...»6. 

Разрабатывая программу большевистской партии по национально-
му вопросу, Ленин беспощадно разгромил оппортунистическое требова-
ние та.к называемой «культурно-национальной автономии», проповедни-
ками которого были бундовцы, австрийские социал-демократы, эсеров-
ские организации, украинские, кавказские националисты, ликвидаторы 
всех мастей. Нацию они рассматривали как явление внеисторическое, 
видя в ней лишь союз людей, связанных между собой только общ-
ностью языка, .национального характера ,к главным образом националь-
ной культуры7. Исходя из этого, права нации на самоопределение они 
сводили к свободе развития национальной культуры, считая решение на-
ционального вопроса вполне возможным в рамках буржуазного госу-
дарства. Тем самым сторонники требования «культурно-национальной 
автономии» искусственно разделяли пролетариат по принадлежности к 
той или иной нации, затушевывали классовую борьбу внутри нации, что 
было на руку националистической реакции, царизму и буржуазии. 

Ленин доказал, что «культурно-национальная автономия» есть на-
ционалистический лозунг «соединяющий пролетариат и буржуазию 
одной нации, разделяющий пролетариат разных наций»8. В 1913 г. в 
статье «Критические заметки по национальному вопросу» Ленин писал: 
«Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм—вот 
два непримиримо-враждебные лозунга, соответствующие двум великим 
классовым лагерям всего капиталистического мира и выражающие две 
политики (более того: два мирдсозерцапия) в национальном вопросе. 
Отстаивая лозунг национальной культуры, строя на нем целый план и 
практическую программу так называемой «культурно-национальной ав-
тономии», бундовцы на деле выступают проводниками буржуазного на-
ционализма в рабочую среду»9. 

Руководствуясь ленинской национальной политикой, Коммунисти-
ческая партия во главе с вождем народоз Лениным укрепляла союз рус-
ского рабочего класса с трудящимися национальных районов, сплотила 
все народы России и привела их к победе Великой Октябрьской социа-

5 В . И. Л е н и н, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 59. 
6 В. И. Л е н и н , Полн. собр. соч., т. 48, стр. 235. 
7 См. Р . Ш п р и н г е р , Национальная проблема, СПб. , 1909, стр. 7, 43; О. Б а у ф, 

Национальный вопрос и социал-демократия. «Марксизм и национальная проблема» 
(Сборник), Госиздат Украины, 1923, стр. 69, 70. 

8 В . И. Л е и и н, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 209. 
9 В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 123. 
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.листической революции, уничтожившей социальный и националь-
ный гнет. 

Еще в 1916 г. Ленин подчеркивал, что главная задача партии в на-
циональном вопросе заключается в освобождении и объединении наро-
дов, но «не силой рубля, не силой дубья, не насилием, а добровольным 
согласием, солидарностью трудящихся против эксплуататоров»10. 

В мае 1917 г. в статье «Финляндия и Россия» Ленин писал: «Чем 
свободнее будет Россия, чем решительнее признает наша республика 
свободу отделения невеликорусских наций, тем сильнее потянутся к 
союзу с нами другие нации, тем меньше будет трений, тем реже будут 
случаи действительного отделения, тем короче то время, на которое не-
которые из наций отделятся, тем теснее и прочнее—в конечном счете— 
братский союз пролетарски-крестьянской республики российской с рес-
публиками какой угодно иной нации»11. 

После победы Октября ленинская партия последовательно осу-
ществила свою программу по национальному вопросу. В. И. Ленин не-
посредственно руководил деятельностью партии и Советского государ-
ства по претворению в жизнь национальной программы. 

В октябре 1917 г. Советское правительство, возглавляемое Лениным, 
объявило, что Советская власть обеспечит подлинное право на самопре-
деление для всех наций бывшей царской империи. 

Основные положения ленинской программы по национальному во-
просу были провозглашены в «Декларации пра<в народов России», при-
нятой Советским правительством 2(15) ноября 1917 г. В этом историче-
ском документе указывалось, что Совет народных комиссаров в основу 
своей деятельности по национальному вопросу ставит такие ленинские 
принципы, как равенство и суверенность народов, их право на свобод-
ное самоопределение вплоть до отделении и образования самостоятель-
ного государства, отмена /всех и всяких национальных и религиозных 
привилегий и ограничений, свободное развитие всех народов, населяю-
щих Россию. 

Советское правительство уже в декабре признало независимость 
Украины, провозгласило независимость Финляндии и приняло декрет о 
самоопределении Западной Армении, вплоть до полной независимости12. 

Большое внимание уделил Ленин национальному ©опросу в своих 
докладах и выступлениях на VIII съезде партии, состоявшемся в марте 
1919 г. Съезд утвердил ленинскую программу по национальному вопро-
су. Ленин сформулировал основные принципы строительства многона-
ционального Советского социалистического государства, обосновал не-
обходимость теснейшего союза советских республик. 

1 0 В . И. Л е н и н, Полн. собр. соч., т. 30, стр. 73, 74. 
1 1 В . И. Л е й и н, Полн. собр. соч., т. 32, стр. 7. 
1 2 См. «История Советской Конституции в документах (1917—1956)», М., 195/, 

стр. 97. 
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Советский Союз — образец многонационального государства. Соз-
дание СССР является ярким подтверждением правильности ленинской 
национальной политики. 

В. И. Ленин указывал, что создание добровольного союза социали-
стических народов—дело длительное, и предупреждал, что к нему надо, 
идти с величайшей терпеливостью и осторожностью. «Мы хотим добро-
вольного союза наций,— писал В. И. Ленин в декабре 1919 г..—такого 
союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над дру-
гой,— такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на 
ясном сознании братского единства, на еполне добровольном согласии. 
Такой союз нельзя осуществить сразу; дс него надо доработаться с ве-
личайшей терпеливостью и осторожностью, чтобы не испортить дело,, 
чтобы не вызвать недоверия, чтобы дать изжить недоверие, оставленное 
веками гнета помещиков и капиталистов, частной собственности и 
вражды из-за ее разделов и переделов»13.' 

Советский Союз служит примером правильного решения нацио-
нального вопроса. В нашей стране полностью уничтожен национальный 
гнет, утвердилось равенство между нациями и невиданное в мире брат-
ское содружество свободных народов. Сейчас в СССР имеется 15 союз-
ных и 20 автономных республик, 8 автономных областей и 10 нацио-
нальных округов. Каждая нация является хозяином своей судьбы, чув-
ствует себя в родной семье равной среди равных. 

В борьбе за осуществление ленинской национальной политики Ком-
мунистической партии, в образовании многонационального социалисти-
ческого государства выдающуюся роль сыграли также советские рес-
публики Закавказья—Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Гру-
зинская ССР. «Договор об образовании СССР, объединении водно союз-
ное государство заключили Российская Социалистическая Федератив-
ная Советская Республика, Украинская Социалистическая Советская 
Республика, Белорусская Социалистическая Советская Республика, 
Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика 
(в составе Азербайджана, Армении, Грузии)»14. 

Народные массы Закавказья вместе с рабочим классом, трудовым 
крестьянством, передовой интеллигенцией всей страны горячо поддер-
жали ленинскую идею создания СССР и боролись за ее осуществление. 

Победа Советской власти в Закавказье и образование националь-
ной советской государственности в Азербайджане, Армении и Грузии 
прежде всего результат героической борьбы народных масс за претво-
рение в жизнь ленинской национальной политики. Это победа интерна-
ционального единства грузин, азербайджанцев, армян, русских, украин-
цев и других народов. 

1 3 В. И. Л е и и и, Полн. собр. соч., т. 40, стр. 43. 
1 4 См. «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических: 

Республик. Постановление Ц К КПСС от 21 февраля 1972 г.», М.,. 1.972, стр.. 11.. 
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Право на создание советской государственности народы Закав-
казья завоевали в тяжелой и длительной борьбе против царизма и капи-
тализма, против иноземных захватчиков, за свободу и равноправие, за 
власть Советов. Во главе этой борьбы стояли созданные Лениным ком-
нистические организации Закавказья. 

Ярким воплощением пролетарского интернационализма в борьбе 
за победу социалистической революции в героические годы граждан-
ской войны в нашей стране явилась Бакинская коммуна 1918 г. 25 апре-
ля на заседании Бакинского Совета был образован Бакинский Совет 
народных комиссаров — единственный правомочный правительствен-
ный орган Советской власти во всем Закавказье. В его состав вошли 
С. Г. Шаумян (председатель), ,П. А. Джапаридзе, И. Т. Фиолетов, Г. Н. 
Корганов, Н. Н. Колесникова, А. Б. Каринян, Н. Н. Нариманов и другие. 

Вместо распущенных органов контрреволюционной власти были об-
разованы советские органы. Характерно, что Бакинский Совет народных 
комиссаров в овоей первой же декларации объявил, что он «будет тес-
нейшим образом связан с Всероссийской центральной властью и будет 
проводить в жизнь, сообразуясь с местными условиями, все декреты и 
распоряжения рабоче-крестьянского правительства России—Совета на-
родных комиссаров». 

Создание Бакинской ком(муны было результатом победы револю-
ционного и национально-освободительного движения закавказских на-
родов, ее руководители были подлинными пролетарскими интернацио-
налистами, самоотверженными борцами за Советскую власть, за тес-
ный союз с Советской Россией. 

После падения Бакинской коммуны революционная борьба за со-
циальное и национальное освобождение, за создание советской госу-
дарственности в Азербайджане, Грузии и Армении все более тесно пере-
плеталась со всенародной борьбой за братский союз с Советской Рос-
сией. В этой борьбе укреплялся революционный военно-политический 
союз трудящихся Закавказья с рабочими и крестьянами Советской Рос-
сии, явившийся надежной гарантией конечной победы над внутренними 
и внешними врагами. 

Ни националистическая демагогия мусаватских, дашнакских, мень-
шевистских и других контрреволюционеров, ни иностранная интервен-
ция, ни деникинский барьер не смогли задушить стремление трудящих-
ся Закавказья к тесному братскому союзу с Советской Россией. 

Ленин помог коммунистам Закавказья найти наиболее правильное 
решение вопроса о национальной государственности. В конце 1918 г. 
часть коммунистов Азербайджана считала необходимым создать Совет-
скую Социалистическую Республику Азербайджана, другая же часть 
предлагала разделить Азербайджан на губернии и присоединить их к 
РСФСР. Как сообщает старый коммунист Дадаш Буниатзаде, В. И. 
Ленин считал, что «первое мнение о создании самостоятельной рес-
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публики — правильно, а второе — является колонизаторством и даже 
глупостью»15. 

С помощью В. И. Ленина азербайджанские коммунисты в 1919 г. 
выдвинули поддерживаемый народом лозунг: «Независимый Советский 
Азербайджан». 

Состоявшийся в мае 1919 г. пленум Кавказского краевого комите-
та РКП (б), считаясь с фактом существования в Закавказье националь-
ных республик, постановил, что очередной задачей коммунистов Закав-
казья является создание советских республик Азербайджана, Грузии и 
Армении и объединение их с Советской Россией. Это решение было 
одобрено и поддержано ЦК РКП (б), лично В. И. Лениным16. 

В марте 1920 г. трудящиеся Кавказа обратились к Советской Рос-
сии с просьбой оказать им помощь в освобождении от ига иностранных 
захватчиков и буржуазно-националистических правительств. «Мы 
страстно жаждем .рука об руку с русским пролетариатом вступить в но-
вую жизнь всеобщего труда и соцалистического строительства»,— гово-
рилось в обращении. 

28 апреля 1920 г. под руководством Коммунистической партии тру-
дящиеся Азербайджана установили у себя Советскую власть. В теле-
грамме правительству Советского Азербайджана В. И. Ленин писал: 
«Совнарком приветствует освобождение трудовых масс независимой 
Азербайджанской республики и выражает твердую уверенность, что 
под руководством своего Советского правительства независимая рес-
публика Азербайджана совместно с РСФСР отстоит свою свободу и не-
зависимость от заклятого врага угнетенных народов Востока—от импе-
риализма»17. 

Ленин .постоянно занимался вопросами укрепления советской госу-
дарственности в Азербайджане18 и освобождения Грузии и Армении от 
ига контрреволюционных властей. 

В этих условиях большевистские организации Грузии и Армении го-
товили вооруженное восстание. 1 мая 1920 г. в Тифлисе, Батуме, Ере-
ване, Александрополе и других местах под руководством большевиков 
состоялись мощные демонстрации трудящихся. «Начиная с 1 мая, про-
шедшего исключительно под лозунгами коммунистических организаций 
РКП, в Армении перед рабоче-крестьянскими массами стал вопрос о 
власти»19. 

1 мая по единодушному желанию рабочих и солдат Александропо-
ля была послана приветственная телеграмма председателю Военно-ре-
волюционного .комитета Советского Азербайджана Н. Н. Нариманову. 

15 «Воспоминания коммунистов Закавказья о В . И. Ленине», Ереван, 1970, стр. 242. 
1 6 См. «Очерки истории коммунистических организаций Закавказья» , ч. I, Тбилиси,. 

1967. стр. 431. 
1 7 В. И. Л е и и н, Полн. собр. соч., т. 41, стр. 119. 
1 8 Об этом подробно см. Д ж . Б . Г у л и е в , Борьба Коммунистической партии за> 

осуществление ленинской национальной политики в Азербайджане, Б а к у , 1970. 
1 9 Г. К. О р д ж о и и к и д з е, Статьи и речи, т. I, М., 1957, стр. 113. 
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«В этот торжественный день,— говорилось в телеграмме,— мы, рабо-
чие, крестьяне и солдаты Армении, через голову контрреволюционного, 
изменнического правительства армянских мусаватистов протягиваем 
вам, революционным рабочим, крестьянам и аскерам, свою братскую 
руку и даем торжественное обещание расправиться с правительством 
гнета и насилия... так же, как бы расправились с правительством тюрк-
ских дашнаков—мусаватистов, для того, чтобы совместно с великой 
Советской Россией в союзе с угнетенными народами Востока вести их 
против международного империализма»20. 

Первомайские выступления трудящихся Армении вылились в во-
оруженные восстания, п/родолжавшиеся около месяца. Уже тогда, в про-
цессе борьбы против внутренней контрреволюции и иностранных хозяек, 
большевики Армении создавали сваи органы армянокой советской госу-
дарственности — ревкомы, а в Александрополе — народные комисса-
риаты, которые должны были установить тесный контакт с Советской 
Россией и Советским Азербайджаном. 

Однако дашнаки, с помощью иностранных империалистов, потопи-
ли в крови Майское восстание, подвергли террору его руководителей и 
участников. Но героичеокая борьба армянского народа за Советскую 
власть продолжалась. 

29 ноября 1920 г., путем победоносного вооруженного восстания, 
трудящиеся Армении под руководством большевиков свергли дашнак-
ское иго, был образован Военно-революционный комитет. «Приветствую 
в лице вас освобожденную от гнета империализма трудовую Советскую 
Армению»,— писал В. И. Ленин в телеграмме на имя председателя Воен-
но-революционного комитета Армении Саркиса Касьяна21. 

В Армении, как и в Азербайджане, после победы Советской власти, 
трудящиеся страны под руководством Коммунистической партии, по 
примеру и при помощи Советской России также приступили к созданию 
новой, советской государственной машины. 

29 ноября 1922 г., в день третьей годовщины установления Совет-
ской власти в Армении, А. Мясникян писал: «Действительность упорно 
утверждает, что современная Армения является национальным совет-
ским государством, самостоятельным государством, с армяноким язы-
ком, с развивающейся армянокой культурой, которая облагораживает 
армянскую жизнь». 

Советский Азербайджан и Советская Армения оказывали большую 
помощь трудящимся Грузии в их борьбе за Советскую власть, за созда-
ние своей советской государственности. 

25 февраля 1921 г. повстанцы и части XI Красной Армии вошли в 
Тифлис. Над столицей Грузии был поднят красный флаг Советов. «...Мой 
горячий привет Советской Грузии»22,— писал В. И. Ленин Г. К. Орджо-
никидзе 2 марта 1921 г. 

2 0 Партархив Армянского филиала Н М Л , ф. 33, д. 850, лл. 4—5. 
2 1 В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., т. 42, стр. 54. 
2 2 Там же, стр. 367. 
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Свергнув власть буржуазно-националистического правительства 
меньшевиков, трудящиеся Грузии под руководством Коммунистической 
партии приступили к социалистическому и экономическому преобразо-
ванию своей страны, к строительству суверенного национального госу-
дарства на основе Советской власти, диктатуры пролетариата23. 

Победа Советской власти в Азербайджане, Армении и Грузии яви-
лась торжеством принципов пролетарского интернационализма ленин-
ской национальной политики. 

Великий русский народ был первым среди равноправных народов и 
наций, сыгравший неоценимую роль в образовании, укеплении и разви-
тии советской государственности в национальных республиках. Русский 
пролетариат оказал всем народам страны большую помощь в ликвида-
ции остатков эксплуататорских .классов, в развитии производительных 
аил, в создании промышленных очагов. В свою очередь и нерусские на-
роды, воспитываемые партией в духе пролетарского интернационализ-
ма, оказывали помощь русским трудящимся в социалистическом строи-
тельстве. 

Трудящиеся Советского Закавказья с наступлением мирной пере-
дышки приступили к восстановлению народного хозяйства, к мирному 
созидательному труду. Воодушевленные идеями В. И. Ленина, с брат-
ской помощью русского народа, они в короткий срок достигли невидан-
ных успехов во всех областях экономического, политического и культур-
ного строительства. 

В этих 'исторических успехах большую роль сыграла Закавказская 
Социалистическая Федеративная Советская Республика, вдохновителем 
и организатором которой был В. И. Ленин. 

Еще в начале 1921 г. в своих письмах и телеграммах лартийным к 
советоким работникам Закавказья В. И. Ленин выдай ну л ряд конкрет-
ных предложений о формах экономического и политического объедине-
ния закавказских республик. В марте 1921 г. Ленин вел обстоятельную 
беседу с А. Ф. Мясникяиом в связи с переводом его на работу в Закав-
казье и через Мясники на натравил свое программное письмо «Товари-
щам комунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской 
республики». В письме, горячо приветствуя советские республики Кав-
каза, Ленин выражал надежду, что их тесный союз создаст образец 
национального мира, невиданного при буржуазии и невозможного в бур-
жуазном строе24. 

Большевики Закавказья единодушно выразили согласие с директи-
вами Ленина об объединении за/кавказских советских республик. В на-
чале июня 1921 г. Мясник ян говорил: «Вся революционная борьба на 
Кавказе постепенно выливается в сторону объединения кавказского 
пролетариата и вместе с этим в сторону полного единства с великим и 

2 3 См. В . Н. М е р к в и л а д з е , Создание и укрепление советской г о с у д а р с т в е н -
ности в Грузли, Тбилиси, 1969. 

2 4 См. В . И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 43, стр. 198. 
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могучим российским пролетариатом. Бакинский пролетариат, выявив-
ший в прошлом так много блестящего для общего революционного дви-
жения, и в будущем объединении трудящихся Азербайджана, Грузии и 
Армении основным ядром будет бакинский пролетариат»25. 

В конце 1921 и начале 1922 гг. в Закавказье развернулось всена-
родное движение за создание федерации. 12 марта 1922 г. на состояв-
шейся в Тифлисе -полномочной конференции представителей ЦИК рес-
публик Закавказья был утвержден союзный договор между Азербай-
джанской, Армянской и Грузинской советскими республиками26. 10 дека-
бря 1922 г. в Баку был созван Первый закавказский съезд Советов, ко-
торый принял решение о создании Закавказской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики (ЗСФСР) и утвердил Конституцию 
Закавказской федерации. Съезд послал приветствие В. И. Ленину27. 

Федерация сыграла большую роль в осуществлении ленинской идеи 
создания общесоюзного государства—Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. 

Образование Союза ССР 30 декабря 1922 г. было подготовлено 
всем ходом политического и экономического развития советских рес-
публик. Оно явилось результатам широкого объединительного движе-
ния всех советских народов, в том числе и трудящихся Закавказья. 

В Посталовлении ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования 
Союза Советских-Социалистических Республик» отмечается, что «толь-
ко Коммунистическая партия, выражающая насущные интересы рабоче-
го класса, всех трудящихся, проводящая ленинскую национальную поли-
тику, могла сплотить все нации и народности в единое интернациональ-
ное братство и направить их усилия на создание нового общества. 
Она с честью выполнила эту историческую задачу потому, что неуклон-
но руководствовалась теорией марксизма-ленинизма»28. 

За годы Советской власти партия осуществила широкую программу 
небывалого экономического и культурного подъема ранее отсталых, уг-
нетенных народов. 

В Программе КПСС, принятой XXII съездом партии, сказано: 
«Объединение и сплочение равноправных народов на добровольных на-
чалах в едином многонациональном государстве—Союзе Советских Со-
циалистических Республик, их тесное сотрудничество в государственном, 
хозяйственном и культурном строительстве, братская дружба, расцвет 
их экономики и культуры —важнейший итог ленинской национальной 
политики»29. 

2 5 «Бакинский рабочий», № 127, 6 июня 1921 г. 
26 См. «Образование СССР. Сборник документов (1917—1924)» , М . — Л . , стр. 288,. 

289. 
2 7 См. «Письмо трудящихся к В. И. Ленину. 1917—1924 гг.», стр. 352, 353. 
28 «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических 

Республик. Постановление Ц К К П С С от 21 февраля 1972 г.», стр. 7, 8. 
29 «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М., 1967, стр. 17. 
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Ленинокая национальная политика, дружба народов СССР являют-
ся источником силы и могущества Советского многонационального госу-
дарства. 

Осуществляя ленинскую национальную политику, Коммунистиче-
ская партия сплотила все нации Советской страны в единую братскую 
семью, обеспечила экономический и культурный расцвет всех народов 
нашей Родины. Союз ССР — одновременно и национальная, и интерна-
циональная социалистическая государственность. Советское социалисти-
ческое государство — воплощение суверенности всех населяющих его 
территорию наций. 

СССР — знаменосец мира и дружбы народов. Разрешение нацио-
нального вопроса в нашей многонациональной стране является замеча-
тельным образцом для всех братских коммунистических, рабочих, демо-
кратических партий, возглавляющих борьбу трудящихся масс против 
империалистического гнета, за свободу, равноправие и мирное развитие 
народов. Советский народ, воспитанный на ленинских принципах проле-
тарского интернационализма, принимает глубоко к сердцу успехи социа-
листических стран в строительстве социализма, за мир и демократию. 
Верный ленинским заветам советский народ под руководством Комму-
нистической партии всемерно укрепляет братские отношения с социа-
листическими странами, укрепляет дружбу и сотрудничество с народа-
ми, освободившимися от империалистического ига. 

Определяя современные задачи в развитии и строительстве нацио-
нальных отношений, XXIV съезд КПСС подчеркнул, что партия и впредь 
будет укреплять Союз Советских Социалистических Республик, после-
довательно осуществляя ленинский курс на расцвет социалистических 
наций и их постепенное сближение. 




