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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая работа по истории национальной государственности 

Бурятии — это продолжение научного исследования, тема которого 

была рекомендована и затем утверждена в 1990 году в аспирантуре 

заведующим кафедрой истории Российского государства Академии 

общественных наук при ЦК КПСС, доктором исторических наук, 

профессором Григорием Алексеевичем Герасименко. С его легкой 

руки она стала главной научной темой в моей дальнейшей научной 

жизни. 

Научный интерес к этой проблеме в последующие годы поддер-

живался стремлением глубже понять природу автономии и государ-

ственности, степень объективности и обоснованности ее предостав-

ления бурятскому народу и ее роли в развитии республики и 

бурятского народа, а также ее места будущем Российской государ-

ственности и федерации.  

В предлагаемой работе объектом исследования является исто-

рия образования и развития БМАССР, Бурятской АССР, Бурятской 

ССР и Республики Бурятия — институтов государственности бурят-

ского народа и всего многонационального народа Бурятии. В даль-

нейшем в работе будет использоваться словосочетание «государ-

ственность Бурятии», вбирающее в себя все исторические этапы 

развития республики.  

Понятия «автономии» и «национальной государственности» как 

составных частей единого государства являются сложными, внут-

ренне противоречивыми и динамичными. За прошедшие двадцать с 

лишним лет мной неоднократно переосмысливались взгляды и меня-

лись мои оценки исторического процесса и этапов развития Россий-

ской государственности и федерализма в России и национальной гос-

ударственности бурятского народа. Как любой исследователь, я 

постоянно испытывал влияние «включенности» в окружающую 

жизнь, в связи с этим диапазон моих авторских оценок и интерпре-

таций охватывал широкие рамки: критику советского исторического 
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опыта в 1990-е годы, пересмотр роли бурятской государственности в 

период федерализации России в 2000-е годы и переосмысление (ко-

торое продолжается) современных тенденций российского федера-

лизма.  

Прежде чем приступить к обоснованию использования термина 

«государственность» в настоящем исследовании истории респуб-

лики, необходимо обратиться к термину «автономия», являющемуся 

первичным по отношению к национальной государственности. 

В 1990-е — 2000-е годы постсоветского периода отечественной 

истории заметно снизился научный интерес к проблемам автономии. 

Нужно отметить, что и в советском государствоведении понятие ав-

тономии не нашло глубокой научной проработки1. Скорее всего, ска-

залось политическое табу, наложенное партией на изучение проблем 

автономии, поскольку она была непосредственно связана с нацио-

нальным вопросом, который, как официально утверждалось, при со-

циализме был решен вместе классовым вопросом. Поэтому отече-

ственное государствоведение было вынуждено констатировать 

понятие автономии как наличие этого статуса у автономных респуб-

лик, округов и автономных областей.  

Эта позиция советской науки по вопросу автономии успешно 

была перенята постсоветской российской наукой. С введением же в 

научный оборот нового понятия «субъект федерации», в соответ-

ствии с Конституцией 1993 года, концепция автономии как научная 

проблема окончательно утратила свою актуальность. 

Между тем сам принцип автономии непосредственно связан с 

понятием «субъект федерации», который также предполагает, в 

первую очередь, автономию определенной территории или сообще-

ства на законотворчество, создание системы органов власти и реали-

зацию имеющихся властных полномочий на закрепленной за ним 

территории.  

                                                           
1 Кутафин О. Е. Избранные труды: в 7 т. Т. 5. Российская автономия: моно-

графия. Москва: Проспект, 2011. С. 81. 
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Автономия — универсальное понятие, означающее самоуправ-

ление части в рамках целого. В работах специалистов по конститу-

ционному праву существует множество определений автономии, при 

этом большинство из них так или иначе сводятся к трактовке автоно-

мии как определенной степени самостоятельности, самоуправления 

какой-либо части государства в рамках Конституции и закона. 

Создание автономных образований обычно обусловлено ка-

кими-либо специфическими особенностями конкретной части госу-

дарства, чаще всего национальным составом населения, имеет своей 

целью удовлетворение культурных потребностей этноса, сохранение 

его культурной самобытности и выступает одной из форм реализа-

ции права наций на самоопределение. 

Согласно определению автономии известного отечественного 

философа и этнолога Г. Т. Тавадова, автономия — это, в первую оче-

редь, национально-территориальное образование, самостоятельное 

осуществление государственной власти или широкое внутреннее са-

моуправление, предоставляемое территориальным единицам, отли-

чающимся особенностями национального состава и быта. Автоно-

мия национально-территориальная как одна из форм 

самоопределения народов предоставляется территориям со значи-

тельной долей инонационального населения, отличающегося своеоб-

разием хозяйства, культуры, быта, традиций и т. п. Она обеспечивает 

благоприятные возможности для хозяйственного, политического и 

культурного развития народов2. 

Территориальная автономия — это самостоятельность само-

управляющихся территориальных единиц в рамках Конституции или 

закона. Создание территориальных автономий характерно для мно-

гонациональных государств, имеющих в своем составе компактно 

проживающие национальные группы.  

Выделяется два вида территориальной автономии: политическая 

(государственная, законодательная) и административная. Некоторые 

                                                           
2 Тавадов Г. Т. Этнология: современный словарь-справочник. Москва, 2011. 

С. 12‒15. 
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исследователи добавляют к названию видов слово национальная: 

национально-государственная, национально-административная. 

Следует признать, что подавляющее большинство автономий со-

зданы по национальному принципу, и тем не менее такая формули-

ровка неоправданно сужает понятие автономии, поскольку автоном-

ные образования могут быть созданы и по иным основаниям, 

например, лингвистическому. 

Различные формы автономии, как и создание субъектов федера-

ции, являются одной из форм реализации национального суверени-

тета и права наций на самоопределение. 

Представляет интерес мнение известного правоведа О. Е. Кута-

фина: «В разное время под автономией в России не всегда понима-

лось одно и то же. Но в какой бы форме она фактически или юриди-

ческим не использовалась, в унитарном государстве автономия 

всегда представляла такое образование, которое по своему право-

вому положению занимало место между суверенным государством, 

в составе которого она находилась, и местным самоуправлением. В 

федеративном государстве все его субъекты являлись автономными 

образованиями, даже если они провозглашались суверенными госу-

дарствами. «Спящий» суверенитет субъектов федерации фактически 

почти ничем не отличается от автономного статуса»3. 

Таким образом, автономия в России всегда играла особую роль, 

поскольку служила своеобразным способом сохранения ее единства. 

И хотя сегодня некоторым кругам, особенно в регионах, автоно-

мия представляется уже своего рода атавизмом, недостаточно пре-

стижной формой их национального или территориального существо-

вания, она и сегодня для России — единственный выход из 

положения, позволяющий сохранить единство страны, основанный 

на ее демократической централизации, предоставляющий регионам 

как населенным в основном русскими, так и имеющим компактно 

                                                           
3 Кутафин О. Е. Избранные труды: в 7 т. Т. 5. Российская автономия: моно-

графия. Москва: Проспект, 2011. С. 81. 
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проживающее население других национальностей, возможность под-

линного самоуправления, обеспечивающего наиболее полный учет 

региональных интересов, включая национально-региональные4. 

Что касается понятий «государственность» и «национальная 

государственность», то необходимо отметить, что в настоящее время 

в отечественном государствоведении термин «государственность» 

как научно-теоретическая категория остается непроработанным и во 

многом дискуссионным. В советской и современной теоретико-пра-

вовой науке понятия «государство» и «государственность» нередко 

отождествляются, и поэтому в исследованиях по государственно-

правовой тематике преимущественно используется термин «государ-

ство».  

Историческое исследование любого государства или государ-

ственного образования является, по справедливому замечанию ис-

следователя А. С. Шабурова, «теоретическим анализом государства 

как явления», а для этого «нужно рассматривать и анализировать его 

в развитии, в эволюционных и революционных переходах от одних 

типов и форм государства к другим, постигать подлинные причины 

и движущие силы этих процессов. А подобную характеристику гос-

ударства можно проанализировать только в рамках более широкой и 

емкой категории — «государственность», имеющей «важное методо-

логическое значение для изучения государства»5. 

Такой методологический подход к изучению государства и об-

щества значительно обогащает не только государствоведение как 

направление юридической науки, но и выходит далеко за его пре-

делы. Он также расширяет возможность его использования в изуче-

нии экономических, политологических, социологических, психоло-

гических и исторических проблем развития общества.  

                                                           
4 Кутафин О. Е. Избранные труды: в 7 т. Т. 5. Российская автономия: моно-

графия. Москва: Проспект, 2011. С. 81. 
5 Шабуров А. С. Государство и государственность: вопросы соотношения // 

Известия Иркутской государственной экономической академии. 2012. № 3. 

С. 126. 
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По мнению исследователей Е. В. Сафроновой, С. В. Карскано-

вой, обращение к термину «государственность» позволяет внести ди-

намические характеристики в понятие «государство» с целью опре-

деления направлений его развития, объяснения специфики эволюции 

того или иного общества. На основе анализа различных взглядов со-

временных отечественных ученых-правоведов на значение терминов 

«государственность» и «государство» авторы сделали следующие 

выводы: «во-первых, все авторы, обращавшиеся к проблеме опреде-

ления государственности, так или иначе связывают эту категорию с 

государством. 

Во-вторых, государственность связывается с обществом. Госу-

дарственность — это система политической организации общества, 

«публично-властный способ организации и существования соци-

ально стратифицированного общества», особая форма организации 

общества, включающая в себя «все государственно-правовые явле-

ния, динамически развивающиеся во времени» и т. п. Таким образом, 

государственность рассматривается как качественное состояние гос-

ударства и общества, взятое в их единстве и прослеживаемое в дина-

мике. 

В-третьих, достаточно большое количество авторов обращаются 

к проблеме исторической преемственности государственности, отме-

чая, с одной стороны, ее эволюционность, а с другой, непрерывность 

и постоянство, то есть «рассмотрение государственности в динамике 

как исторического процесса последовательной смены состояний, 

форм, институтов и т. д. подводит к проблеме исторической преем-

ственности государственности». Таким образом, «историзм», то есть 

обеспечение непрерывности, преемственности процессов, сопровож-

дающих развитие общества и государства, «имеет прямое отношение 

к форме организации государственности»6. 

                                                           
6 Бачило И. Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство и 

право. 1993. № 7. С. 26. 
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В-четвертых, признавая возможность институциональных изме-

нений государственности, ряд исследователей отмечает наличие ба-

зовых институтов (инвариантных констант), обеспечивающих вос-

производство государственности в различных исторических типах 

обществ. При этом важно то, что «государственность относительно 

постоянна, в то время как государство изменчиво и претерпевает ко-

ренные изменения: модифицируются его содержание и форма, харак-

тер власти. Природа власти, природа общества, но государствен-

ность как таковая сохраняется»; государственность — «вечный 

контекст, государство в своей жизнедеятельности», оказывающий 

конкретное влияние на функционирование государственных инсти-

тутов, на законодательство, содержание правовых норм и т. д.»7  

Столь обширная цитата использована потому, что такой подход 

созвучен взглядам автора, так как отражает его точку зрения и науч-

ный поход к изучению истории государственности Бурятии. 

Национальная государственность бурятского народа была обра-

зована в 1923 году путем объединения бурятских автономных обла-

стей в единую республику. Образование в ХХ веке Бурят-Монголь-

ской республики в составе Советской России стало одним из 

ключевых этапов истории бурятского народа. 

По своей правовой природе Бурят-Монгольская автономная рес-

публика не являлась государством в прямом смысле этого слова. Но 

вместе с тем БМАССР создавалась как политическая автономия бу-

рятского народа в составе Советской России, затем была преобразо-

вана в национальную государственность бурятского народа. 

Вопрос о существе и государственно-правовой природе авто-

номных самоуправляющихся единиц, начиная с 1920-х годов, оста-

ется одним из наиболее спорных в специальной отечественной лите-

ратуре. В начале ХХ века в Советской России законодательство в 

                                                           
7 Сафронова Е. В., Карсканова С. В. «Государство» и «государственность»: 

проблема терминологического соотношения и определения // История госу-

дарства и права. 2014. № 22. С. 42‒47. URL: http://отрасли-права.рф (дата 

размещения статьи: 22.04.2015 г.). 

http://отрасли-права.рф/
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этой области только начинало складываться и отличалось весьма 

противоречивым и неровным характером в силу доминирования по-

литической необходимости над правом. «Анализ государственно-

правовой природы советской автономии, порядка ее возникновения 

и форм, предложенный отечественными правоведами 1920‒1930-х 

годов, позволяет говорить о том, что обоснование ее существования 

представляло для них огромные трудности. Они обусловливались 

прежде всего несоответствием между реальными обстоятельствами 

идеологическими мотивами, которыми руководствовалась советская 

власть при их образовании, и необходимостью найти для них «юриди-

чески безупречное» объяснение», — отмечает исследователь Т. П. Хлы-

нина8. 

В начале ХХI века, в условиях Российского федерализма, вопрос 

о правовом статусе этнотерриториальных субъектов в России по по-

литическим мотивам оказался невостребованным и поэтому остается 

до конца не проработанным.  

В связи с этим проблема определения правовой природы и ста-

туса бывших автономий — нынешних субъектов федерации — сохра-

няет свою актуальность. 

Существующие в научном сообществе противоречия в оценке 

роли этнического и территориального факторов в федеративном 

строительстве до настоящего времени вызывают споры по поводу 

конфликтности и неустойчивости государственной конструкции фе-

дерации. В этой связи изучение современных тенденций развития 

государственности на основе анализа истории конкретных этносов и 

их национально-территориальных образований, в частности, бурят-

ского народа, с точки зрения перспектив государственного строи-

тельства является актуальным.  

                                                           
8 Хлынина Т. П. Национальная государственность как особенность и вызов 

Российской цивилизации // Россия и Кавказ: материалы международной 

юбилейной научной конференции (Владикавказ, 6‒7 октября 2009 г.).  

С. 270‒278. 
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Учитывая сложность данной проблематики, анализ истории  

государственности бурятского народа в настоящем исследовании ос-

нован на изучении взаимозависимости и системы связей между по-

литическими, социальными и этнокультурными факторами. 

История государственности бурятского народа, как и любой ис-

торический процесс, по значимости произошедших событий, явле-

ний и фактов, отграничена хронологическими рамками. Поэтому ис-

тория развития государственности Бурятии, являющаяся предметом 

исследования, в настоящей работе условно делится на такие этапы, 

как история образования и становления, современное состояние и 

перспективы развития. 

Традиционно вопросы государственности и федеративных отно-

шений представляют научный интерес у политологов, юристов, ис-

ториков и социологов. 

Однако было бы ошибочным подходить к их изучению вне ис-

торического аспекта и без использования междисциплинарного под-

хода.  

Следует подчеркнуть, что на протяжении всего советского пери-

ода изучение вопросов истории возникновения, становления и разви-

тия бурятской государственности занимало значительное место в ис-

ториографии Бурятии. 

К сожалению, в последние годы заметно уменьшилось количество 

исторических работ по данной проблеме, и нужно отметить, что суще-

ственное снижение интереса исторической науки к этой проблеме по 

ряду объективных причин произошло начиная с 2000-х годов.  

Вместе с тем, на наш взгляд, изучение вопросов истории госу-

дарственности Бурятии и федеративных отношений в России не по-

теряло своей актуальности, так как обращение к ним позволяет 

глубже понять причины и внутренние механизмы становления этих 

институтов, а также извлечь необходимые уроки из прошлого, по-

нять настоящее и попытаться увидеть контуры будущего.  
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ГЛАВА I 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ  

ЗАРОЖДЕНИЯ АВТОНОМИИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

БУРЯТСКОГО НАРОДА 

 

 

1.1 Бурятское общество в XVII‒XIX веках 

и роль родового самоуправления в интеграции  

и самоорганизации этноса 

 

С присоединением в ХVII веке территорий обитания бурятских 

племен, Предбайкалья и Забайкалья, к Русскому государству бурят-

ский народ вступил в новую эпоху своего развития. С этого времени 

в его этнической истории начинается важный по своему значению и 

качественно новый этап, который можно охарактеризовать как 

«росквасийский». 

Российский этап развития бурятского народа с XVII века по важ-

ности и значению исторических событий условно делится на три пе-

риода:  

- период с середины до конца XVII века (начало русской коло-

низации) можно назвать периодом культурно-духовной «самообо-

роны» и физического сопротивления;  

- с XVIII до начала XIX века — период «смирения» и адаптации;  

- а с начала XIX века — периодом интеграции, ассимиляции и 

консолидации бурят в самостоятельный этнос9. 

До прихода русских в начале XVII века буряты не представляли 

единого целого, их роды и племена занимали всю территорию Пред-

байкалья. Основным занятием бурят было кочевое скотоводство, 

имевшее тенденцию перерастания в табунное коневодство. Социаль-

ная структура бурятского общества, по сравнению с предыдущими 

                                                           
9 Елаев А. А. Бурятский народ: становление, развитие, самоопределение. 

Москва, 2000. С. 98. 

 



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ:  

100 ЛЕТ АВТОНОМИИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

 

16 

столетиями, не претерпела каких-либо значительных изменений. Бу-

рятские родовые группы то объединялись в племена, союзы племен, 

то распадались на более мелкие структуры. Основной причиной от-

сутствия крупных объединений, необходимых для регулирования и 

распределения пастбищ, было наличие больших и свободных паст-

бищных площадей при низкой плотности населения. Столкновения 

родов на почве раздела земли возникали регулярно, но не приводили 

к крупным межплеменным столкновениям и войнам.  

Экономической единицей и основой бурятского общества оста-

валась большая индивидуальная, вернее, отцовская семья, в соб-

ственности которой находился скот как основное средство производ-

ства. Земля или пастбища оставались в родовой общественной 

собственности. Тенденции к обособлению пастбищных угодий от-

дельными семьями в тот период не были определяющими. 

Характеристика состояния бурятского общества в начале века 

будет неполной без анализа взаимоотношений бурят с соседними 

племенами. На севере ближайшими соседями бурят были таежные 

охотничьи племена. Эвенкийские племена вклинивались внутрь тер-

риторий, занятых бурятами. На западе жили полукочевые охотничье-

земледельческие племена и скотоводы: канские татары, арины, ка-

чинцы, асаны, котты, джесары самодийского и «палеоазиатского» про-

исхождения. Между бурятами и этими племенами существовал слож-

ный комплекс отношений, включавший в себя союзнические, торговые 

связи, а порою и прямой грабеж, а также отношения типа «унаган бо-

гол»2, постепенно размывавшие зависимость одних от других. 

Кочевнический способ производства, существовавший у бурят, 

не ограничивался рамками собственно скотоводческого хозяйства. 

Кочевому обществу были присущи также отношения, связанные с 

                                                           
2 Тип зависимых отношений между родами у монгольских народов, возни-

кавший в результате покорения или подчинения монголами чужих родов, 

но который Б. А. Владимирцов отличал от отношений рабства. Владимир-

цов Б. А. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. 

Ленинград, 1934. С. 64‒65. 
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насильственным изъятием необходимых для них продуктов из сосед-

них обществ. Разнообразные формы внешней эксплуатации (периоди-

ческие набеги, регулярный грабеж, данничество, непосредственное за-

воевание с последующим установлением «суперстратификации») 

были широко распространены у кочевников3. Так можно объяснить 

отношения «кыштымства», существовавшие у бурят с соседними 

племенами. Термин «кыштым», на языке минусинских тюрков 

«кистэргэ», означает «притеснять», «прижимать». 

Таким образом, к приходу первых русских положение бурят как 

этноса характеризовалось, с одной стороны, отношениями данниче-

ской зависимости от более сильных монголов, а с другой стороны, 

доминированием среди более слабых соседних племен. Наличие про-

тиворечий и споров, вооруженные столкновения внутри бурятских 

родов и племен, регулярные их перемещения, отсутствие единства и 

сильной централизованной власти в форме союза племен объективно 

ослабляло бурят. Поэтому русские в Предбайкалье встретили разроз-

ненные родовые группы, которые не могли оказать им сколько-ни-

будь серьезного сопротивления. 

Начальный период колонизации был относительно мирным. 

Первые немногочисленные отряды русских служилых людей во 

главе с атаманами М. Перфильевым, П. Бекетовым, Я. Хрипуновым 

проникают в Предбайкалье в 20-е годы XVII века, не встречая сопро-

тивления со стороны бурятских племен. Собрав необходимые сведе-

ния и получив согласие на принятие русского подданства и уплату 

ясака, они покидают бурятские земли. 

Следующий период, с сороковых годов XVII века, был связан с 

более глубоким проникновением казачьих экспедиций на бурятскую 

территорию и строительством опорных пунктов-острогов в стратеги-

чески и хозяйственно важных местах, сопровождавшимися отдель-

ными столкновениями с бурятскими племенами на пути продвиже-

ния и освоения новых территорий. В 1631 году М. Перфильевым был 

                                                           
3 Крадин Н. Н. Кочевые общества в контексте стадиальной эволюции // Эт-

нографическое обозрение. 1994. № 1. С. 65. 
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выстроен острог у Падунского порога, первый на бурятской земле, 

получивший название Братского. К 50-м годам XVII столетия в При-

байкалье существовала уже целая сеть острогов: Братский, Илим-

ский, Усть-Кутский, Верхоленский, Тутурский, Удинский и Осин-

ский, ставших базой для дальнейшего продвижения к Байкалу и в 

Забайкалье. К середине столетия, с постройкой Балаганского и Ир-

кутского острогов, Прибайкалье в основном было присоединено к 

Русскому государству, и началось присоединение Забайкалья. 

Впервые пришедший в Западную Бурятию из Енисейска в 1628 

году знаменитый первопроходец Петр Бекетов был встречен абори-

генами миролюбиво и получил ясак. Но сооружение на «породных» 

бурятских землях Илимского (1630 г.) и Братского (1631 год) остро-

гов, а также насилие по отношению к местному населению со сто-

роны служилых людей привели к вооруженному сопротивлению. В 

1634 году буряты сожгли Братский острог и разгромили отряд Д. Ва-

сильева. Осаждали «брацкие люди» и Верхоленский и Осинский 

остроги (1644 г.). В 1658 году в Монголию поголовно бежали бала-

ганские и окинские буряты, возмущенные насилием и грабежами. 

Колонизация Забайкалья по своим формам отличалась от «мир-

ного» присоединения Прибайкалья. Внешний «монгольский», а за ним 

и «китайский» фактор заметно определяли характер освоения этой 

территории. Поэтому в наказных статьях иркутским воеводам 1696 

года указывалось: «Которые мунгальские новые выходцы тайши и 

зайсаны с улусными людьми ясашные иноземцы живут и кочуют про-

меж Байкала озера и байкальских острогов, и к ним держать береже-

ние и привет и того смотреть и беречь накрепко, чтоб от приказчиков 

и от работных людей никаких обид и налогов и разорения и грабежу 

им никакого отнюдь не было», чтобы не отогнать новых подданных и 

«в ясашном сборе недобру не учинить»4. 

 

                                                           
4 Материалы Комиссии Куломзина для исследования землевладения и зем-

лепользования в Забайкальской области. Вып. V. Приложения 21. Санкт-

Петербург, 1898. С. 15‒16. 
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К семидесятым годам XVII века территория Забайкалья, в гра-

ницах нынешней Бурятии, была, в основном, присоединена к России.  

В Забайкалье, кроме Верхнеангарского и Баргузинского остро-

гов, основанных в 40-х годах, возникают в 50‒60-х годах Телембин-

ский, Нерчинский и Селенгинский остроги. 

Анализируя этот период, необходимо остановиться на противо-

речивых оценках характера и последствий русской колонизации, 

имеющихся в исторической литературе. В работах дореволюцион-

ных авторов освоение Сибири и, в частности, Предбайкалья, рас-

сматривается в основном через призму концепции «завоевания» но-

вых земель и насильственного присоединения народов к Русскому 

государству5. 

В советской историографии оценки этого периода в зависимости 

от идеологических установок заметно варьируют. В 1920‒1930-е 

годы, с характерным для них негативным отношением к «темному 

прошлому», освоение Сибири и присоединение Предбайкалья одно-

значно рассматривалось как колонизация, продиктованная классовой 

политикой царизма6. Подобные оценки существовали до 1940-х—

1950-х годов. Со временем острота критики политики царизма посте-

пенно ослабевает. К выходу I тома «Истории БМАССР» утвердилась 

достаточно сдержанная оценка этого периода. Постепенно в истори-

ческой литературе по Бурятии все чаще стал использоваться термин 

«присоединение» вместо «колонизации», и присоединение бурят-

ских земель к России стало рассматриваться как «преимущественно 

мирное», был сделан акцент на прогрессивности его последствий. В 

семидесятые годы стал утверждаться тезис о добровольном присо-

единении Бурятии к России. 

                                                           
5 Фишер И. Э. Сибирская история. Санкт-Петербург, 1774. 
6 См.: Окладников А. П. Очерки из истории западных бурят-монголов. Ле-

нинград, 1937; Кудрявцев Ф. А. История Бурят-Монгольского народа. 

Москва; Ленинград, 1940; История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. Улан-

Удэ, 1951.  
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Данный краткий экскурс в историографию был сделан с целью 

пояснения позиции исследователя в данном вопросе. На наш взгляд, 

будет объективным признать, что процесс освоения Предбайкалья в 

XVII веке действительно являлся колонизацией, которая осуществ-

лялась преимущественно мирными средствами, но не исключала, как 

и любой такой процесс, экспансии, столкновения интересов, кон-

фликтов, применения силы с обеих сторон. 

Говоря о сущности русской колонизации, необходимо отметить, 

что главным стимулом «завоевания новых землиц» и закрепления их 

под властью московского царя был ясак. «Ясак — по преимуществу 

дань, которую платят покоренные победителю ...является поэтому 

признаком подданства...»7. С бурят он собирался пушниной и ско-

том. Единицей измерения был соболь. Погоня за дорогими мехами 

принимала, по оценкам Ф. А. Кудрявцева, характер своеобразной 

«соболиной горячки». При недостатке драгоценных металлов «собо-

линая казна» в торгово-финансовой жизни Московского государства 

приобретала значение валютного фонда. Наряду с этим интерес к 

приобретению «братских землиц» был вызван слухами о наличии 

там драгоценных металлов (золота и серебра)8. 

Для закрепления на занятых территориях и обеспечения поступ-

ления ясака использовались все средства, начиная с «подарочной 

казны», угроз, захвата аманатов и ясырей, насильственного креще-

ния или «крещения в неволю», кончая «погромами их юртов» и взя-

тием в «полон жен их и детей». По донесениям казаков, «...тот госу-

дарев ясак с тех новых людей тунгусов и с братов по всея годы имали 

за саблею и за кровью»9. Однако формы колонизации не сводились 

                                                           
7 Бахрушин С. В. Ясак в Сибири в XVIII веке // Сибирские огни. Новоси-

бирск, 1927. С. 96. 
8 Кудрявцев Ф. А. История Бурят-Монгольского народа (от XVII в. до 60-х 

годов XIX в.). Очерки. Москва; Ленинград, 1940. С. 40. 
9 Накладная память воеводы Дмитрия Францбекова (1648). Колониальная 

политика Московского государства в Якутии. Сборник документов. Ленин-

град, 1936. С. 53. 
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лишь к сплошному «погрому». Необходимость обеспечения регуляр-

ного поступления ясака в казну, а также реальная оценка соотноше-

ния сил сторон требовали компромиссов и вынуждали действовать 

«бережно и усторожливо». Для этого использовались внутренние 

противоречия бурят, с этой целью отдельным родоначальникам да-

вались обещания «государева жалованья». 

Объективно колонизация не могла быть только мирной. Господ-

ство принципа «права сильного» при ее осуществлении приводило к 

столкновению интересов колонизаторов и колонизируемых, которое, 

в свою очередь, усугублялось ее многочисленными «издержками», 

такого рода как вымогательства, принуждения, издевательства, наси-

лия и убийства со стороны царских наместников, таких как И. Поха-

бов, Х. Кафтырев и других, а также рядовых исполнителей в отноше-

нии бурят, вынуждавшими их прибегать к самообороне и 

физическому сопротивлению. Формами сопротивления бурят были 

единичные и коллективные отказы от уплаты ясака, побеги, откоче-

вывания в Халху целыми родами, а также прямые вооруженные вы-

ступления. В 40-х годах XVII века произошло несколько выступле-

ний бурят, отмеченных в литературе как восстания. К ним следует 

отнести вооруженные выступления верхоленских и приангарских 

бурят в 1644 году, эхиритов и булагатов в 1645, 1646 и 1649 году, 

сопровождавшиеся неоднократной осадой Верхоленского острога, а 

также Балаганские выступления 1658, 1660 годов, после которых ун-

гинские и примкнувшие к ним окинские буряты, покинув родные 

улусы, бежали «в мунгалы» (Монголию). В 1696 году буряты прини-

мают участие в братском восстании казаков и русских крестьян. 

Колонизация Забайкалья, несмотря на то, что осуществлялась 

она в достаточно гибких формах, кроме сопротивления бурят, встре-

чала также вооруженное противодействие со стороны монгольских 

тайшей, считавших бурят своими подданными. 

В процессе завоевания Забайкалья и продвижения русских слу-

жилых и «охочих» людей к Амуру был решен возникший вопрос о 
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границе с Китаем. После длительных переговоров посольства Фе-

дора Головина с уполномоченными китайского правительства 25 ав-

густа 1689 года был заключен Нерчинский трактат, определивший 

восточную границу с Китаем, который зафиксировал закрепление За-

байкалья под властью России.  

В условиях неопределенности пограничной линии в Прибайка-

лье перекочевывают несколько монгольских групп: в 1665 году из 

Монголии переселяются атаганы, в 1684 году — ашехабаты, в 90-х 

годах — хатаганы, узоны и цонголы, в первой четверти XVII века из 

Сецен-хановского аймака перекочевывают три табунгутских рода, 

часть из них оседает в Забайкалье в бассейне Селенги. В конце века 

несколько племен хонгодоров прекочевало в Предбайкалье и рассе-

лилось среди аларских и тункинских бурят. Постепенно они смеши-

ваются с бурятскими родами Предбайкалья и Забайкалья и образуют 

новые родовые группы бурят. 

В 1725 году возобновляются переговоры с Китаем по вопросу о 

южной границе и расширении торговли между двумя странами. По-

сле переговоров в Пекине уполномоченные России (граф С. Рагузин-

ский) и Китая (монгольский князь Тушету-хан) выехали в Западное 

Забайкалье, где 20 августа 1727 года на реке Буре заключили Бурин-

ский трактат, по которому была установлена южная граница между 

Россией и Китаем. По Буринскому договору все племена, кочевав-

шие в пограничных местах, признавались подданными того государ-

ства, на территории которого они находились в момент заключения 

договора. Устанавливался пограничный режим, и все пересечения 

границы должны были осуществляться по специальным разреше-

ниям пограничных властей, а перебежчики подлежали возврату той 

или другой стороне10. 

Подводя итоги анализу этого периода, необходимо подчеркнуть, 

что присоединение к России имело для бурятского народа, без-

условно, прогрессивное значение. В кочевую стихию бурятской 

жизни, ограничивавшуюся до этого родоплеменной организацией, 

                                                           
10 Кудрявцев Ф. А. История бурят-монгольского народа. С. 88. 
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традициями, верованиями и нормами обычного права, пришел поря-

док в лице государства, с его правовыми, социальными и экономиче-

скими институтами. Положительное значение присоединения было 

отмечено известным русским этнографом Л. Я. Штернбергом, кото-

рый писал: «В одном отношении русское владычество принесло этим 

инородцам огромную пользу. Оно дало им внутренний мир. Оно пре-

кратило те губительные распри, которые никогда раньше не прекра-

щались между отдельными родами и племенами, и энергия, которая 

уходила до этого на разрушительную внутреннюю борьбу, теперь 

могла направляться не только на мирную культурную работу, но и на 

национальное объединение и сотрудничество»11. С переходом бурят 

в русское подданство был поставлен заслон грабительским набегам 

монгольских тайшей на бурятские земли. 

С присоединением к России складываются новые экономиче-

ские, политические и правовые условия, благоприятные для этниче-

ской консолидации бурят. Но в то же время в этнической жизни бу-

рят намечаются кардинальные изменения, связанные с коренной 

ломкой их кочевого уклада и быта. Введение принципиально отлич-

ных социально-экономических и правовых порядков Русского госу-

дарства, хозяйственное освоение природной среды, изменение этни-

ческого состава населения начинают с ХVII века оказывать 

непосредственное влияние на их этническую жизнь. Слабое вначале, 

постепенно, по мере укрепления русской государственности в реги-

оне, это влияние все более заметно начинает определять тенденции 

этнического развития бурят. 

С завершением присоединения Предбайкалья и Забайкалья к 

России в этническом развитии бурятского этноса наступает период 

«смирения» и адаптации к новым условиям. Под термином «смире-

ние» понимается реакция и отношение бурятских племен на сложив-

шийся к этому времени «статус кво». Сила и мощь, продемонстриро-

ванные Русским государством в процессе колонизации, привели к 

                                                           
11 Штернберг Л. Я. Инородцы. Общий обзор // Формы национального дви-

жения в современных государствах. Санкт-Петербург, 1910. С. 550. 
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постепенному пониманию бурятами необходимости смирения и при-

способления к новым условиям. Примечательной в этом плане явля-

ется ссылка Г. Н. Румянцева и Ф. А. Кудрявцева в 1 томе «Истории 

БМАССР» на существование в бурятских преданиях заключения ша-

манов о бесцельности сопротивления и необходимости подчинения 

русским. После вооруженного столкновения в 1636 году собранные 

тела убитых и оружие были уложены в погребальный костер, заря-

женные ружья разорвались, ранив стоявших поблизости, и это вы-

звало у бурят большой страх. Камлания шаманов по поводу случив-

шегося, якобы, свелись к следующему: «Тайгу топором не вырубить, 

земных (русских) людей из луков не перестрелять»12. Достоверность 

приведенного примера можно взять под сомнение, но вероятно, по-

добные настроения у бурят уже становились преобладающими. 

Другим фактом «смирения» и адаптации бурят к новым усло-

виям можно считать участие бурятских родов в охране границы. В то 

же время привлечение бурят к охране границы служит свидетель-

ством адаптации государства к своим новым подданным — кочевни-

кам. Уже в конце XVII века буряты привлекались к пограничной 

службе в полку Ф. Головина, позже, в первой половине XVIII века, в 

пятнадцати пограничных караулах уже служили буряты цонголова, 

ашехабатского, табангутского, сартоловского, атаганова и других се-

ленгинских, а также хоринских родов. В 60-х годах XVIII столетия 

пограничные дружины реорганизуются в бурятское казачье войско, 

состоявшее из 4 полков, по 6 сотен в каждом. За усердие в охране гра-

ницы селенгинцы и хоринцы были награждены особыми знаменами. 

Лестную оценку службе бурят давал в одном из своих донесений 

Савва Рагузинский: «Братские иноземцы прикрытием границ и разъ-

ездами служили без жалования, добрым сердцем и учтивостью, на ко-

торых я имел большую надежду, видя их храбрость и добросердие»13. 

                                                           
12 История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1 / под ред. А. П. Окладникова. 

С. 148. 
13 Козьмин Н. Н. К вопросу о турецко-монгольском феодализме. Москва; 

Иркутск, 1934. С. 106.  
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Вслед за военно-административным освоением и закреплением 

стал разворачиваться процесс гражданской и хозяйственной колони-

зации новых территорий. 

Освоение края осуществлялось разными путями и способами. В 

конце XVII и начале XVIII века этот процесс происходил за счет воль-

нонародной колонизации, то есть свободного переселения русских кре-

стьян, значительная часть которых была из числа беглых. Наряду с пе-

реселением крестьянства, в Сибирь стали направляться ссыльные и 

каторжане. Русское пришлое население пополнялось за счет внутриси-

бирской миграции, а также назначения в казацкую службу. 

Освоение Прибайкалья началось раньше Забайкалья и происхо-

дило значительно интенсивнее. Сюда хлынул поток переселенцев из 

Байкало-Илимского края, где раньше обосновались поморы. В 1688 

году из Тобольского уезда были направлены в районы Братского и 

Иркутского острогов 423 семьи и 160 холостых крестьян, осевших 

незадолго до того в Западной Сибири. В то же время из других мест 

России появляются в значительном количестве и ссыльные. В Ниж-

неудинском и Иркутском уездах их было поселено более 2300 чело-

век, то есть 25% от общего числа переселившихся. 

В Забайкалье только с 1710 по 1762 год за счет переселений 

население возросло в 5 раз. В середине XVIII века в Забайкалье по-

являются русские старообрядцы, названные «семейскими», так как 

переселялись семьями. Перемещение сюда русских старообрядцев 

по царским указам стало значительным явлением для Забайкалья. 

Эти группы вместе с потомками первых переселенцев образовали ко-

стяк старожильческого русского населения и дали самый большой 

естественный прирост населения этого края. В целом русское насе-

ление в Забайкалье с 1815 до 1850 год выросло с 10,1 до 25,1 тысячи 

душ мужского пола, а к середине XIX века составило около поло-

вины всего населения региона14. 

                                                           
14 Болонев Ф. Ф. Духовная культура и быт русских крестьян-старожилов 

Юго-Восточной Сибири в XVII — начале XX века. (Семейские Забайкалья): 
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Русские занимали в Прибайкалье и Забайкалье в основном удобные 

для земледелия места. Они преимущественно расселялись в долинах 

больших рек, так как основу их хозяйства составляло пашенное земле-

делие. 

Но колонизация Прибайкалья и Забайкалья не была чисто рус-

ским явлением. По своему этническому составу «переселенцы пред-

ставляли довольно смешанную ... пеструю массу: здесь были и чи-

стокровные русские, и «черкассы», то есть малороссы, и латыши, и 

донские казаки, и, наконец, потомки русских выходцев от браков с 

сибирскими инородцами, могли быть и иностранцы...»15. В 1740 году 

в Забайкалье прибыла крупная партия еврейских колонистов. После 

1825 года сюда на каторгу и в ссылку вместе с декабристами были 

сосланы поляки, количество которых увеличилось после 1865 года. 

В конце 1865 года число сосланных в Сибирь поляков, по утвержде-

нию В. Гирченко, доходило до 18 тысяч. По свидетельству Петра 

Кропоткина, в одну Восточную Сибирь были присланы 11 тысяч по-

ляков. С весны 1866 года в строительстве дороги вокруг Байкала 

участвовали более 700 каторжан-поляков, участников варшавского 

восстания 1863 года16. 

В 1897 году, по данным переписи, этнический состав населения 

области выглядел следующим образом: русские крестьяне состав-

ляли 36,8%, казаки — 26,9%, буряты — 30,4%, татары и евреи — 

0,4%17. 

                                                           

диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора 

исторических наук. Новосибирск. 1996. С. 12. 
15 Болонев Ф. Ф. Духовная культура и быт русских крестьян-старожилов 

Юго-Восточной Сибири в XVII — начале XX века. (Семейские Забайкалья): 

диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора 

исторических наук. Новосибирск. 1996. С. 13. 
16 Голубев Е. А. Польские бунтари в Забайкалье // Поляки в Бурятии. Улан-

Удэ. С. 75. 
17 Патканов С. О. О приросте инородческого населения Сибири: статисти-

ческие материалы для освещения вопроса о вымирании первобытных пле-

мен. Санкт-Петербург, 1911. 
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Роль пришлого этнического компонента, прежде всего русско-

язычного, становится еще более ощутимой в происходящих в реги-

оне этнических процессах особенно с начала XIX века, когда русские 

стали преобладающей частью населения. С усилением межэтниче-

ского общения, заметней стали процессы культурной и физической 

ассимиляции, приводившие к появлению особого смешанного слоя 

населения, получивших название «ясачных» или «карымов». Межэт-

ническое взаимодействие способствовало взаимопроникновению 

культурных элементов, распространению двуязычия среди старо-

жильческого и бурятского населения. Однако, как отмечает этнограф 

Д. Д. Нимаев, с усилением притока новых иммигрантов из централь-

ных районов России, особенно со второй половины XIX века, разви-

тием капиталистических отношений, ростом малоземелья, взаимоот-

ношения между местным и русским населением стали принимать 

несколько иной характер. Землеустройство вновь прибывших пере-

селенцев производилось главным образом за счет земель, насиль-

ственно отобранных у коренного населения под видом «земельных 

излишков». Жалобы бурят на земельное притеснение со стороны 

русских продолжали раздаваться в течение всего XIX века18. 

Но вместе с тем заселение региона выходцами из Европейской 

России сыграло большую и прогрессивную роль. Установление ме-

жхозяйственных связей, усиление товарообмена, активизация быто-

вых контактов способствовало развитию новых форм хозяйствова-

ния, скорейшей взаимной адаптации народов, а также сближению 

бурятской и русской культур. 

Как показывают анализ исторических источников, отражающих 

события того периода, процесс адаптации был обоюдным. Русское 

государство также оказалось в новых условиях. Существующая дей-

ствительность — значительные различия в социально-экономиче-

ских укладах, в менталитете, а также правовой вакуум — требовала 

                                                           
18 Нимаев Д. Д. Этнодемографические процессы в Бурятии в XVII‒XIX вв. 

Бурятия в XVII‒XX вв.: экономика и социально-культурные процессы. Но-

восибирск. 1989. С. 78. 
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поиска приемлемых для обеих сторон форм отношений. Первыми ак-

тами, рожденными непосредственной практикой взаимоотношений 

между властью и бурятами, определявшими управление бурятским 

населением, стали «шерти» (присяги) родоначальников в XVII веке 

о подданстве. Родоначальники, давая шерть «по своей вере под солн-

цем и под землею, и под огнем, и под русскою саблею, и под пища-

лью», обязывались за себя, своих родственников и улусных людей 

«быть в вечном холопстве», «платить без недобору ясак и поминки», 

ходить с «государевыми людьми» войною на «непослушников», 

«смирять» их и брать ясак в царскую казну19, фактически брали обя-

зательства не только за себя, но и за своих соплеменников. 

В конце XVII и начале XVIII века руководящими актами счита-

лись договоры окольничьего Ф. Головина, заключенные в 1689 году 

с монгольскими тайшами и табангутскими сайтами, кочевавшими в 

Забайкалье и перешедшими затем в русское подданство. Основные 

положения этих актов использовались для управления другими груп-

пами бурят. 

В проведении политики управления краем существовали разные 

течения, но практическое развитие в середине XVII века получила 

«политика дальнего прицела» и «тонкие методы» ее реализации. 

Инициатором и проводником ее был граф Савва Рагузинский-Илли-

рийский, дипломат, автор Кяхтинского и Буринского договоров, ко-

торый провел меры по созданию благоприятной обстановки для 

«иноземцев». Прежде всего правительство Петра II объявило о пре-

кращении всех судебных дел в отношении бурят. Был организован 

родовой суд и часть дел, касающихся внутренних отношений бурят, 

была передана на его рассмотрение. В организацию родового суда 

легли следующие принципы: «когда дело малое, судить бы каждому 

начальнику, а когда побольше, то выбирать из трех родов по два 

                                                           
19 Кудрявцев Ф. А. История бурят-монгольского народа (от XVII в. до 60-х 

годов XIX в.). Очерки. Москва; Ленинград, 1940. С. 130. 
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начальника, всего шесть человек, и чем оные осудят, на том стоять у 

иске за причину»20. 

Положения этого указа вошли в «Инструкцию» от 27 июня 1728 

года, данную пограничному дозорщику, селенгинскому дворянину 

Фирсову и толмачу Кобею. Согласно Инструкции, все буряты, или 

«улусные люди», вместе с семьями закреплялись за определенными 

родами. Самовольный переход из родов воспрещался. «Которые 

ясачные иноземцы из рода в род перебежали, тех собирать и в преж-

ний род ... отсылать, дабы каждого рода улусные люди жили под ве-

дением своих начальников, и были бы у оных начальников во всякой 

послушности...», — гласил один из пунктов инструкции21. Ясак сле-

довало собирать натурой или деньгами. Обязанности по сбору ясач-

ной подати возлагались Инструкцией на родоначальников. Ясачные 

плательщики закреплялись за определенным родом. Таким образом, 

Инструкция узаконила правовой статус бурят как ясачных поддан-

ных, а позже как сословие «инородцев». 

Данная Инструкция стала одним из первых административно-

правовых актов, предназначенных для регулирования отношений 

государства с его новыми подданными — бурятами. Значение Ин-

струкции вышло за рамки, первоначально определенные ей. Разрабо-

танная для конкретных задач управления инородцами на пригранич-

ных территориях, на практике она превратилась не только в 

директиву для всей администрации края, но и стала основным право-

вым документом, регулировавшим внутреннюю жизнь бурят и их 

взаимоотношения с государством, наряду с другими актами, вплоть 

до принятия Устава 1822 года. На нее ссылались в своих обществен-

ных приговорах верхоленские, балаганские и селенгинские буряты. 

Еще одним важным документом в управлении и организации 

инородческого суда стала Инструкция Сената секунд-майору Щер-

бачеву, направленному в 1763 году в Сибирь для урегулирования 

                                                           
20 Козьмин Н. Н. К вопросу о турецко-монгольском феодализме. Москва; 

Иркутск, 1934. С. 112. 
21 Там же. 
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ясачных сборов, соответствовавшая основными своими положени-

ями «Инструкции пограничному дозорщику». Еще ряд указов: «О 

суждении в небольших тяжбах словестным разбором у родовых шу-

ленг» 1783 года, «Об уничтожении и запрещении вовсе наказания, 

без суда, батожьем, кошками и плетьми» 1795 года, «О братии под 

караул ослушников и подговаривающих к ослушанию начальства» 

1797 года и другие уточняли и регламентировали функции создавае-

мой государством судебной и административной системы в крае. 

Таким образом, меры административно-правового характера 

этого периода закрепили принятие бурятами подданства России и по-

ложили начало установлению для них особого режима, известного в 

истории как ясачного22. Принятие вышеперечисленных документов 

служит иллюстрацией процесса адаптации сторон к существовавшей 

действительности. 

Расширявшееся освоение громадного края требовало повыше-

ния эффективности его административно-территориального управ-

ления. Первоначально управление Сибирью осуществлялось из 

Москвы Сибирским приказом. В 1708 году учреждается Сибирская 

губерния с центром в Тобольске, в состав которой входила большая 

территория, включавшая Сибирь, Приуралье и часть Европейской 

России. В 1719 году Сибирская губерния делится на пять провинций. 

Иркутская провинция, в состав которой входила Восточная Сибирь, 

преобразуется в наместничество, а в 1796 году — в губернию. В гу-

бернию входили области, которые делились на уезды. Наряду с из-

менением административно-территориального деления, претерпела 

изменение должностная иерархия наместничества. Институт воевод 

постепенно преобразуется в институт губернатора. Губернатор воз-

главлял Губернское правление. Управление уездом сосредоточива-

                                                           
22 Федоров М. М. Правовое положение народов Восточной Сибири (XVII —

начале XIX века): диссертация на соискание ученой степени доктора юри-

дических наук. Москва, 1979. С. 33. 



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ:  

100 ЛЕТ АВТОНОМИИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

 

32 

лось в Нижнем земском суде во главе с земским исправником. Ниж-

ний земской суд имел административные и полицейские функции. 

Судебными делами ведал уездный суд и нижняя расправа. 

В области управления бурятским населением Русское государ-

ство в лице центрального правительства и местной администрации 

на протяжении второй половины XVII и начала XVIII века руковод-

ствовалось бурятскими обычаями и традициями. «В течение первого 

столетия, — отмечал Л. Я. Штернберг, — правительство совершенно 

не вмешивалось во внутренние дела бурят. Обложив их ясаком, оно 

предоставило им в пределах признанных за ними территорий управ-

ляться и судиться по своим исконным обычаям»23. 

Тип общественных отношений и характер общественного строя 

бурят в ХVII‒XIX веках является дискуссионным в бурятской исто-

риографии начиная с 1920-х годов и остается открытым до настоящего 

времени. Данный вопрос, казалось бы, частный по своему значению, 

касающийся локальной культуры одного народа, при более внима-

тельном рассмотрении представляется частью большой проблемы — 

определения способа производства и «надстройки» всех кочевых об-

ществ, существовавших с древнейших времен и до нового времени. 

Подавляющее большинство исследователей, независимо от ме-

тодологической ориентации, склонны отмечать менее сложную при-

роду экономических и социальных систем кочевых скотоводческих 

обществ в сравнении с оседло земледельческими, неспособность но-

мадов самостоятельно осуществить технологическую революцию и 

перейти к промышленно-индустриальной стадии24.  

                                                           
23 Штернберг Л. Я. Буряты // Формы национального движения в современ-

ных государствах. Санкт-Петербург, 1910. С. 608. 
24 Крадин Н. Н. Кочевые общества в контексте стадиальной эволюции // Эт-

нографическое обозрение. 1994. № 1. С. 62. 
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В последние годы в ряде работ по проблемам изучения кочевых 

обществ наметились перспективные подходы, основанные на син-

тезе естественных и гуманитарных дисциплин25.  

Социальная эволюция кочевых обществ, на основе этих подходов, 

рассматривается через призму специфики экономической структуры 

номадов. 

Производительные силы кочевых обществ относятся к натураль-

ной системе, в которой естественные факторы производства домини-

руют над искусственными. Кочевое общество представляет собой 

природный процесс, специфически контролируемый в рамках чело-

веческой деятельности, однако основа его детерминирована экологи-

ческими и биологическими факторами. Кочевые общества следует 

рассматривать во взаимосвязи их с внешним миром как открытую 

систему, способом адаптации которой является внешняя эксплуата-

ция соседних народов. 

Буряты в ХVII веке по их социально-экономическому укладу от-

носились к кочевому обществу, основанному на сельском хозяйстве, 

то есть на производстве и хранении продуктов питания. Кочевые об-

щества, в принципе, очень консервативны, их хозяйство, социальная 

структура более тысячелетия практически не меняются26. Для такого 

общества, согласно точке зрения этнолога Э. Геллнера, характерна 

довольно стабильная технология, следствием которой является воз-

никновение сложной, но довольно стабильной статусной (социаль-

ной) организации27. 

                                                           
25 Марков Г. Е. Кочевники Азии: структура хозяйства и общественной орга-

низации. Москва, 1976; Крадин Н. Н. Кочевые общества (проблемы форма-

ционной характеристики). Владивосток, 1992; Масанов Н. Э. Дисперсное 

состояние — всеобщий закон жизнедеятельности кочевого общества // 

Вестник АН КазССР. 1987. № 3 и др. 
26 Тортика А. А., Михеев В. К., Кортие Р. И. Некоторые эколого-демографи-

ческие и социальные аспекты истории кочевых обществ // Этнографическое 

обозрение. 1994. № 1. С. 51. 
27 Геллнер Эрнест. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // 

Путь. 1992. № 1. С. 10. 
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Это позволяет определить социально-экономический уклад и, в 

целом, бурятское общество как общество со специфической формой 

экономической деятельности, основанной на «биологических сред-

ствах производства». «Специфика общественного строя кочевников-

казахов в дореволюционный период: историко-экологические ас-

пекты номадизма», непосредственно связанной с внешней (социаль-

ной и природной) средой, и, в зависимости от этого, изменяющей 

способ адаптации к ней. Такому способу производства соответство-

вала специфическая социальная структура, отдельными своими эле-

ментами сближавшаяся с первобытным, рабовладельческим и фео-

дальным обществами. 

Не вызывает сомнений тот факт, что ко времени прихода рус-

ских в бурятском обществе ХVII века на почве развития скотовод-

ства происходит имущественная дифференциация. Однако вопрос о 

социальной стратификации в нем остается до конца не проясненным. 

Классификация, изложенная в I томе «Истории Бурят-Монгольской 

АССР» и сохраняющаяся до настоящего времени в научной литера-

туре, недостаточно точно определяет структуру бурятского обще-

ства. Согласно этой классификации, в бурятском обществе в ХVII 

веке различались следующие группы населения: 1) «князцы»,  

2) «лутчие люди», 3) «улусные люди», или «ясачные мужики», и  

4) «холопы», т. е. рабы. Во-первых, принятая терминология является, 

на наш взгляд, не совсем точной, во-вторых, она является недоста-

точно обоснованной. Термины «князцы», «ясачные мужики» и «хо-

лопы», вероятно, были привнесены русскими служилыми людьми на 

этапе первых контактов с бурятами, а затем вошли в официальные 

документы того периода. В дальнейшем они были введены в науч-

ный оборот исследователями. Не имея возможности найти адекват-

ное определение статуса того или иного должностного лица из числа 

бурятской знати, они применяли для их обозначения русские тер-

мины, наиболее близко, на их взгляд, отражавшие эти понятия. Та-

кими же терминами «князцы» в XVI веке при колонизации Сибири 
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русские называли представителей родовых верхов у западносибир-

ских татар. Эти термины отражали русскую феодальную действи-

тельность и ее социально-экономические порядки, принципиально 

отличавшиеся от социально-экономических порядков кочевого об-

щества бурят. В отношении обоснованности применения этих терми-

нов, в частности, термина «князцы», возникали сомнения и у акаде-

мика А. П. Окладникова, который отмечал: «Сопоставление же 

шаманов и богачей в преданиях, ничего не знающих о князьях, дает 

право сближать «князцов» казачьих отписок и «богачей» бурятского 

фольклора как одних и тех же лиц, роль которых и общественное по-

ложение в значительной мере разъясняются в данном случае теми 

фактами, которые сообщаются преданиями бурят. Может быть, 

Хунши-ноены, светские вожди, о которых упоминает эпос и были 

этими «князцами» ХVII века»28. 

Сомнения в отношении обоснованности использования термина 

«князцы» высказывались и профессором Н. П. Егуновым. В одной из 

последних своих работ он задается вопросом: «А правомерно ли го-

ворить о бурятских князцах... Ведь под «князцами» у бурят русские 

документы имеют в виду не феодалов-правителей, а представителей 

родоплеменной знати, то есть родовых старейшин и вождей»29. 

С. В. Соколовский, пытаясь внести ясность в использование 

этого термина, предлагает согласиться с мнением историографов Си-

бири, которые объясняли его использование влиянием татарской во-

енно-административной системы (Бахрушин, Степанов, Мартынова) 

и утверждает, что в XVI‒XVII веках понятие «князец» или «княжик» 

содержательно совпадало с понятием старшины или сотника30. 

                                                           
28 Окладников А. П. Очерки из истории западных бурят-монголов. С. 318. 
29 Егунов Н. П. Бурятия до присоединения к России (Очерк о социально-

экономическом и политическом развитии бурятских племен в XIII‒XVII вв.). 

Ч. 1. Улан-Удэ. 1990. С. 66‒67. 
30 Соколовский С. В. Образцы «Других»: историческая топология мышле-

ния о коренных народах в России // Этнометодология: проблемы, подходы, 

концепции. Москва, 1998. Вып. 5. С. 64. 
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В средневековой монгольской империи, согласно мнению ака-

демика Б. Я. Владимирцова, сотники, тысячники и темники получали 

общий титул «nouan» (нойон), то есть господин31. К нойонам, без-

условно, относились и так называемые «лучшие люди», или сайты. 

Социальная иерархия у бурят в ХVII веке имела свои особенности, 

но кардинально отличаться от иерархии монгольского общества 

ХVII века она, в принципе, не могла. Следовательно, для обозначе-

ния социальной структуры бурят этого периода вполне оправданно 

будет использование терминов, которые применялись для обозначе-

ния социальной иерархии в Монголии ХVII века. К тому же в офи-

циальные документы XVIII и XIX веков входят понятия «род», «ро-

довые начальники», «родовые управления». В связи с этим более 

обоснованным, на наш взгляд, при рассмотрении бурятского обще-

ства этого периода будет использование терминов «нойоны», или 

«родоначальники», вместо термина «князцы». Вместо терминов 

«лутчие люди» — «родовая знать», вместо терминов «улусные 

люди» и «ясачные мужики» — «родовичи» или «общинники». 

Как уже отмечалось ранее, во главе рода стояли родоначальники 

или нойоны. Принцип наследственности является характерным при-

знаком внутреннего социального устройства всех кочевых обществ, 

и буряты здесь не были исключением. В бурятском обществе он про-

слеживается, начиная с его низовой единицы — большой семьи, — 

включая род, и кончая племенным объединением — «поколением». 

На всех этих уровнях на протяжении истории бурятского общества 

принцип наследственности являлся основополагающим в существо-

вании родовой организации. «В обществе, зависимом от «жестких 

структур», — по мнению Э. Геллнера, — социальные роли распреде-

ляются случайным образом, ибо этим распределением заведует выс-

                                                           
31 Владимирцов Б. А. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой 

феодализм. С. 104. 
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шая трансцендентная инстанция. То есть вопрос о назначении на вы-

сокие должности решается на небесах»32. Другого способа обуздать 

«стихию» кочевого общества не было изобретено. Старшему сыну 

передавалась «власть» в семье, старшему сыну предавалось «стар-

шинство» от родоначальника в роде и так далее вверх по иерархиче-

ской лестнице общества. С присоединением к России и с введением 

ее административно-правовых актов, направленных на регулирова-

ние взаимоотношений власти с инородцами, наряду с наследствен-

ным стал применяться принцип выборности родовых начальников. 

Нужно признать, что введение русской администрацией выборности 

при передаче власти, не решило проблемы, а способствовало возник-

новению конфликтных ситуаций. Бурятское кочевое общество объ-

ективно не было готово к принятию новых принципов в организации 

общественной жизни. Введение в общем-то прогрессивных принци-

пов выборности ломало вековые психологические установки на 

«незыблемость» наследственной власти, обеспечивавших стабиль-

ное существование общества. Расшатывание традиционных устоев и 

порядка в родовой организации приводило не к ограничению всевла-

стия нойонов, а к нарушению равновесия во властных отношениях, а 

также во всей системе социальных отношений. Борьбу за родовую 

власть, в которую благодаря родовой коллективистской психологии 

и зависимого положения втягивались рядовые общинники, обычно 

инициировали богатые семьи. Нередко в результате такой борьбы ро-

довое сообщество приходило к глубокому расколу. Группировки 

возникали также на почве соперничества между различными фами-

лиями «степной знати». Наконец, когда борьба принимала широкий 

и затяжной характер, в нее вмешивалась русская администрация. 

Иногда в качестве выхода применялось назначение родовых долж-

ностных лиц администрацией, но в итоге власти вынуждены были 

выступить за сохранение принципа наследственности. 

В 1813 году иркутским гражданским губернатором Н. И. Трес-

киным, который суровыми мерами стремился распространять среди 

                                                           
32 Геллнер Эрнест. Пришествие национализма. Мифы нации и класса. С. 27. 
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бурят земледелие и развивать скотоводство, было издано «Положе-

ние о выборах иноверческих начальников и правах их», в котором 

указывалось, что «иноверческие начальники» (тайши, зайсаны и шу-

ленги), «по представленному им ... узаконениям и древним обычаям 

праву, должны поступать в звания сии по наследству и занимать 

оные по смерть». Выборы же начальника из рядовых общинников 

рассматривались «Положением» следующим образом: «простой ро-

доначальник... принужден бывает потворствовать во всем иноверцам 

и особливо той партии, которая наклоняла выбор в его пользу»33. Не 

приходится сомневаться в том, что существовали другие противоре-

чия в общественной жизни бурят и не было, как отмечал Б. Я. Вла-

димирцов, полной «гармонии личной свободы и самой тесной соли-

дарности»34. Но борьба за власть, безусловно, имевшая место в 

бурятском обществе, определялась отнюдь не классовым антагониз-

мом «верхов и низов», а преимущественно клановыми и групповыми 

интересами имущих слоев общества. 

По свидетельству П. Палласа, «подати уплачивают родоначаль-

ники от лица рода, а потом уже сами раскладывают их, с обильным 

приращением, посредством чего своих подчиненных держат в зави-

симости от себя»35. Стремление общинников видеть во главе обще-

ства действительно компетентного начальника находило отражение 

в попытках закрепления этого в нормах обычного права. Так, в ситу-

ациях, когда умерший начальник не имел потомства, должен был из-

бираться «человек честного поведения, имеющий хороший достаток 

и знающий грамоту»36. Указание на необходимость знания претен-

                                                           
33 Кудрявцев Ф. А. История Бурят-Монгольского народа (от XVII в. до 60-х 

годов XIX в.). Очерки. Москва; Ленинград, 1940. С. 181. 
34 Владимирцов Б. А. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой 

феодализм. Ленинград, 1934. С. 62. 
35 Кудрявцев Ф. А. История Бурят-Монгольского народа. Москва; Ленинград, 

1940. С. 124. 
36 Рязановский В. А. Обычное право монгольских племен. Ч. 2. Обычное 

право бурят. Чита, 1921. С. 45. 
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дентом грамоты не случайно, это показатель значимости образова-

ния у бурят, с одной стороны, а с другой — показатель той силы, ка-

кую имела письменность в традиционном кочевом обществе. «Бла-

говение перед письменами, по утверждению Э. Геллнера, — это 

прежде всего благовение перед их таинственностью. Общество рас-

падается на тех, кто умеет читать и писать, и на тех, кто этого не 

умеет. Грамотность становится знаком, определяющим положение в 

обществе, и таинством, дающим пропуск в узкий мир посвящен-

ных»37. Для более глубокого понимания внутренних движущих ме-

ханизмов бурятского общества уместно привести его замечание о си-

стеме ценностей, сложившихся в агрописьменном обществе, одной 

из которых являлась власть: «Недостаток гибкости производства 

продуктов питания и сравнительно невысокий «потолок» его продук-

тивности приводят к тому, что ценности в таком обществе в основ-

ном связаны с иерархией и принуждением. Для члена этого общества 

имеет значение прежде всего позиция, которую он занимает в соот-

ветствующей «табели о рангах» ... Характерной для такого общества 

ценностью является «знатность», соединяющая высокий статус с 

успехами на военном поприще»38. Носителями этих ценностей явля-

лась родовая аристократия. Аристократия выделялась, по мнению 

А. П. Окладникова, в особую прослойку внутри рода и составляла в 

нем особые семьи знатных людей, причем, знатность переходила по 

наследству в этих семьях и даже ветвях рода, как подчеркивается эт-

нической традицией бурятской народности39. Традиционные ценно-

сти, сложившиеся в ходе эволюции бурятского общества, яркими вы-

разителями которых являлись родовые верхи, постепенно 

определяют черты формирующегося этнического характера бурят-

ского народа. 

Необходимо признать, что отношения эксплуатации в бурят-

ском обществе имели место, иначе оно не могло бы существовать. 

                                                           
37 Геллнер Эрнест. Пришествие национализма. Мифы нации и класса. С. 13. 
38 См.: Там же. С. 10. 
39 Окладников А. П. Очерки из истории западных бурят-монголов. С. 329. 
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Особенно это становится заметным к концу XIX века, когда в бурят-

ское общество втягивается в систему новых капиталистических от-

ношений. Однако следует иметь в виду, что отношения эксплуатации 

в специфических условиях кочевнического способа производства по 

своей сущности могли быть особыми формами внеэкономического 

принуждения и подчинения, свойственными только ему. При поверх-

ностном рассмотрении — вне контекста и вне исторического под-

хода — эти отношения вполне соответствуют «феодальным» и т. д. 

С одной стороны, усилившееся имущественное расслоение в бурят-

ском обществе, вследствие адаптации его к новым экономическим и 

социальным порядкам феодального государства, постепенно увели-

чивало дистанцию между рядовыми общинниками и знатными родо-

вичами и вносило определенные изменения в характер их взаимоот-

ношений. А с другой, нойоны «как улусные владельцы» вместе с 

подчиненными им «улусными людьми» были признаны царскими 

подданными, приравненными в правовом отношении к государствен-

ным крестьянам40, что снижало их социальный статус и существенно 

ограничило их влияние и власть. Но при всем этом родовая «аристо-

кратия» оставалась единственным естественным выразителем и за-

щитником коллективных интересов бурят как этнической общности. 

«Не всегда, конечно, — писал Л. Я. Штернберг, — родовая аристо-

кратия играла демократическую роль. Часто она являлась и в роли 

угнетателей своих же соплеменников. Но даже в худших случаях она 

все же являлась единственным элементом, стоявшим на страже об-

щенациональных интересов, и в глазах массы была символом нацио-

нального единства»41. Именно нойоны и родоначальники являлись, 

фактически, управленцами всей внутрибурятской социально-эконо-

                                                           
40 Полный Свод законов Российской империи. Санкт-Петербург, 1825. 

Т. XVII. Документ № 12801. С. 1105. 
41 Штернберг Л. Я. Инородцы. Формы национального движения в современ-

ных государствах. Санкт-Петербург, 1910. С. 553. 
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мической жизнью. И можно сказать, что до появления первых пред-

ставителей бурятской национальной интеллигенции нойоны были 

единственными выразителями этнической культуры и идеологии. 

Бурятское общество начала XVII века — конца XIX века в куль-

турном отношении представляло собой общество переходного типа 

от дописьменного к письменному. Культура этого периода еще не 

сложилась в систему, а существовала в форме отдельных культурных 

элементов, тесно связанных с древней религией — шаманизмом. Та-

кую культуру буряты осваивали, говоря словами Э. Геллнера, «наби-

рая свой запас символов и идей «в движении», так сказать, по ходу 

жизни. Процесс этот является частью взаимодействия, происходя-

щего изо дня в день между родственниками, соседями … Живая 

культура — не закодированная, не «замороженная» в письменах, не 

заданная никаким набором жестких формальных правил, — переда-

ется тем самым, непосредственно, просто как часть “образа 

жизни”»42 

Одним из элементов ранней культуры бурят являлось устное 

народное творчество: эпос, песни, сказки, поэтические легенды, бо-

гатая мифология и культовая поэзия. К ним, например, относились 

предания о происхождении бурятских племен, в которых историче-

ские факты переплетались с фантастическими образами, передава-

лись от поколения к поколению. Частью устного народного творче-

ства являлись богатырские былины (улигеры), описывавшие жизнь, 

приключения и подвиги героев, олицетворявших борьбу бурятских 

племен со своими противниками. В содержании таких былин просле-

живается трансформация социокультурных ценностей бурятского 

кочевого общества. Как утверждает Н. Н. Крадин, «среди номадов 

складывалось представление о большой престижности военных гра-

бительских походов и завоеваний в сравнении с мирным скотоводче-

ским трудом. Это накладывало отпечаток на жизнь кочевников, слу-

жило основой для формирования у них культов войны, воина-

                                                           
42 Геллнер Эрнест. Пришествие национализма. Мифы нации и класса. С. 13. 
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всадника, героизированных предков, нашедших, в свою очередь, от-

ражение как в устном творчестве (героический эпос), так и в изобра-

зительном искусстве (звериный стиль и др.)»43. Например, бурятские 

былины описывают борьбу героев с многочисленными фантастиче-

скими чудовищами — мангусами, мангатхаями, их борьба между со-

бой приводит, обычно, к истреблению одного из противников, разо-

рению его племени, захвату скота и всяких богатств, подчинению 

под власть победителя многочисленных подданных побежденного. 

Особое место в бурятском фольклоре занимает героический эпос 

«Абай Гэсэр хубун»44. Это наиболее крупное произведение устного 

народного творчества бурят, насчитывающее более 30 тысяч стихо-

творных строк. В отличие от других улигеров Гэсэр получил распро-

странение среди всех бурятских территориальных групп. Гэсэр, спу-

стившийся с неба, совершает многочисленные подвиги, побеждая 

многоголовых мангатхаев и других чудовищ, освобождает людей от 

зол и несчастий и поднимается на небо. Образы Абай Гэсэра, Ай-

дурай мэргэна, Аламжи мэргэна и других легендарных героев, оли-

цетворявшие силу, мужество, боевую отвагу, тем самым отражали 

существовавшую систему ценностей бурятского кочевого общества. 

С появлением письменности культура бурят получает свое даль-

нейшее развитие, приобретая новые черты и формы, поднимается на 

качественно иной уровень. Письменность к бурятам пришла из со-

седней Монголии, где во времена Чингис-хана утвердилось так назы-

ваемое «уйгурское письмо». Ее распространителями среди бурят 

были странствующие учителя (ябган багши), ходившие по улусам и 

обучавшие грамоте. С присоединением к России, наряду с монголь-

ской письменностью начала распространяться и русская. Интерес-

ную характеристику отношения бурят к письменности приводит  

                                                           
43 Крадин Н. Н. Кочевые общества в контексте стадиальной эволюции // Эт-

нографическое обозрение. 1994. № 1. С. 66. 
44 «Гэсэр» — национальный эпос, эпический цикл устных и письменных 

сказаний о Гэсэр-хане в Центральной и Восточной Азии. Окончательно сло-

жился в XVI‒XVII вв. Известны тибетские, монгольские, бурятские и кал-

мыцкие варианты. 
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В. Паршин, изучавший быт забайкальских бурят в 40-х годах XIX 

века: «Хотя на природном языке их нет вовсе печатных книг, да и из 

рукописных книг, книги духовного содержания большой частью пи-

саны по-тибетски, однако они любят и сами почитать и послушать 

чтение, особенно повестей и рассказов. ...Есть у них также охотники 

и мастера писать, то есть переписывать, которые, несмотря на азиат-

ский обычай производить это дело, при отсутствии столов и скамеек, 

скорчась на колени, борзо и красиво усыпают китайскую тонкую бу-

мажку крючковатыми письменами, находящимися в общем употреб-

лении монголов»45. 

В начале XIX века появляются первые письменные бурятские 

летописи, являвшиеся зачатками исторической литературы, в кото-

рых отражались события древности и хроника современности. 

Начали записываться народные сказания, песни, сказки и пословицы. 

Постепенно письменность входит в социально-бытовую жизнь. 

Широкое распространение письменности среди бурят и склады-

вание на ее основе собственной этнической культуры связано с при-

ходом буддизма. 

Приход буддизма необходимо рассматривать как один из факто-

ров, во многом определивший формирование не только культуры бу-

рят, но и, в целом, бурятской народности. 

Буддизм начал распространяться среди бурят в конце XVII — 

начале XVIII века. Его носителями и проводниками являлись мон-

гольские и тибетские ламы (священники). Буддизм и его течение Ге-

лугпа или вера «желтошапочников», основанная Дзонхавой в Тибете 

в XV веке, получила название ламаизм46. Она, по мнению Л. Н. Гу-

милева, вобрала в себя многие представления, ставшие привычными. 

                                                           
45 Кудрявцев Ф. А. История Бурят-Монгольского народа. С. 223. 
46 Это направление буддизма до недавнего времени называлось в россий-

ской науке ламаизмом — по той главенствующей роли, которую в ней иг-

рает наставник-лама (высший). В последнее время термин «ламаизм» в 

научной литературе практически не используется.  
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В ней нашли место традиции бона и несторианства наряду с древне-

монгольским культом знамени и общеазиатскими демонологиче-

скими верованиями. Тэнгрии и дзяны, божества бурятского пан-

теона, чулмусы и джезтырнаки (тюрскское слово; буквально — 

«медный коготь»), небо-отец и земля-мать, души покойников и духи 

сил природы — все получили свои названия и назначения.47 

Согласно воззрениям буддизма, мир делится на материальный 

(сансар) и духовный (нирвана), а смысл жизни человека заключается в 

том, чтобы пройти длительный путь самосовершенствования — позна-

ния истины и самоограничения, отказа от житейских устремлений и по-

гружения в покой, то есть приближения к Будде и достижения нирваны. 

До прихода буддизма на территорию Забайкалья и Предбайка-

лья в духовной жизни бурят прочные позиции занимал шаманизм - 

их древняя религия. Проповедникам буддизма приходилось вести с 

ним борьбу за паству и, одновременно, приспосабливаться к шаман-

скому культу. В процессе этой борьбы он впитал многие элементы 

шаманизма, но подавить его окончательно не смог. Шаманизм сохра-

нился, особенно у западных бурят, вплоть до настоящего времени. 

В то же время притязаниям «желтой веры» на новые области 

противодействовали миссионеры Русской православной церкви, 

также стремившимися обратить в свою веру — «окрестить» — бурят 

и эвенков. В 1681 году была основана Даурская миссия для распро-

странения христианства в Забайкалье, а в 1727 году центром право-

славия в регионе стала Иркутская епархия. В конце XIX века в За-

байкалье насчитывалось 278 церквей, 4 монастыря и 302 часовни. В 

результате усиленной христианизации в начале ХХ века православ-

ными числились 85 тысяч бурят, в основном иркутских.48 

                                                           
47 Гумилев Л. Н. Древний Тибет. Москва, 1996. С. 81. 
48 Республика Бурятия. Краткий энциклопедический справочник. Улан-Удэ, 

1998. С. 129. 
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Политика царского правительства в отношении ламаизма (буд-

дизма) была двойственной. Так, при утверждении «Положения о ламай-

ском духовенстве» в 1853 году Николай 1 наложил резолюцию: «Счи-

тать утвержденным, но не вносить в свод законов»49. С одной стороны, 

правительство поощряло распространение среди инородцев Сибири 

православия, оказывая покровительство и содействие миссионерству, 

давая предписания по ограничению количества дацанов и лам. Так, по 

свидетельству В. Птицына, «...существующее положение буддизма в 

России нормировано в наших законах «Положением о ламайском духо-

венстве Восточной Сибири», утвержденным Николаем I 15 мая 1853 

года. Положением этим существование буддизма признано, но испове-

дание его обставлено многочисленными условиями. Особенно ограни-

чены и подробно регламентированы права и обязанности буддийских 

духовных лиц, лам, и первенствующего ламы, бандидо-хамбо — зва-

ние, соответствующее епископскому... (Им) запрещалось переходить за 

пределы своих монастырей и приходов без особого на каждый раз раз-

решения забайкальского губернатора. Поездка в какой-нибудь подчи-

ненный дацан добывается хамбо-ламой с большими затруднениями 

(раньше это стоило несколько тысяч рублей)... Постройка новых даца-

нов безусловно запрещена бурятам. Даже добывание разрешения на по-

правку и необходимую починку существующих дацанов сопряжено с 

большими затруднениями и расходами.50 

С другой стороны, царское правительство легализовало ламаизм 

и стремилось использовать его в своих целях. Царизм учитывал вли-

яние буддизма на бурятское население. Кроме того, играли извест-

ную роль внешнеполитические интересы царизма, стремившегося 

распространить свое влияние в Монголии. Подтверждением тому 

служит записка генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Мура-

вьева-Амурского «... о новых сношениях с Китаем, руководствуясь 

                                                           
49 Птицын В. Селенгинская Даурия. Очерки Забайкальского края. Санкт-Пе-

тербург, 1896. С. 3. 
50 Там же. С. 2. 
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видами правительства», в которой он писал следующее: «При пере-

вороте не следует также допустить, чтобы новое китайское прави-

тельство распространяло власть свою на Монголию, которая в таком 

случае должна быть под нашим покровительством. Но если бы из-

вестное стремление принять подданство ясней обозначилось, то нет 

причины далее препятствовать этому справедливому и народному 

желанию соседственной с нами области. Но тут, во всяком случае, 

нам необходимо иметь для торговли конторы на границе Монголии 

с Китаем». Используя гражданскую войну в Китае, царское прави-

тельство надеялось установить протекторат над Монголией и даже 

присоединить ее к России51. Своими мерами в отношении буддизма 

правительство хотело показать халхасским князьям свою «веротер-

пимость». В то же время, стремясь уменьшить зарубежное влияние 

буддийских Тибета и Монголии на бурят, оно пошло на создание 

собственного центра ламаизма в России. Резиденцией главы буддий-

ского духовенства первоначально считался Цонгольский, затем стал 

Гусиноозерский дацан. 

В результате правительственные мероприятия фактически способ-

ствовали централизации буддийской церкви и усилению ее влияния. 

Первоначально буддизм стал распространяться в Забайкалье, 

особенно среди родов, вышедших из Монголии, родоначальники ко-

торых находились в тесных отношениях с монгольскими тайшами и 

старались перенимать их нововведения. Первые дацаны представ-

ляли собой войлочные юрты-дуганы. Но уже в 1741 году в Забайка-

лье сооружаются первые буддийские монастыри — Цонгольский и 

Гусиноозерский дацаны. 

В 1774 году в Забайкалье числилось 10 больших и 6 малых да-

цанов, а в 1846 году уже 34, количество лам достигло 4 569 человек52. 

В 1815 году возник первый на территории Иркутской губернии Ала-

рский дацан. 

                                                           
51 Кудрявцев Ф. А. История Бурят-Монгольского народа. С. 216. 
52 Там же. С. 140. 
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Дацан являлся опорным пунктом и духовным центром распростра-

нения и закрепления буддизма. Он представлял собой, как и любой мо-

настырь, небольшой поселок, в котором находились храмы, подсобные 

культовые и хозяйственные помещения и жилища лам. В дацанах осу-

ществлялись богослужения-хуралы, наряду с этим они выполняли 

функции организационно-методической базы воспроизводства и ре-

трансляции веры. С одной стороны, дацаны были «производствен-

ными» мастерскими, где изготавливались предметы культа, богослов-

ская литература на монгольском и тибетском языках, а с другой — 

учебными заведениями, где обучались хувараки — будущие священо-

служители. В дацанских школах преподавалось богословие, филосо-

фия, астрология, тибетская медицина, монгольская и тибетская пись-

менность. «В лице крупных дацанов — монастырей-школ явились на 

сцену постоянные духовные центры. Здесь создавалась та объединяю-

щая ныне бурятский народ новая монгольская письменность, которая, 

благодаря буддизму, оплодотворялась новыми возвышенными идеями 

религии, морали и философии»53. 80‒90% грамотных бурят бывали гра-

мотны по-монгольски, а иногда по-тибетски54, что, безусловно, свиде-

тельствовало о просветительской роли буддизма. 

Несмотря на то, что буддийская община, в принципе, всегда 

была экстерриториальна и человек, входивший в общину, должен 

был рвать все прежние этнические, племенные, родовые связи, тем 

не менее, распространение буддизма среди бурят имело этноконсо-

лидирующее значение. 

С приходом буддизма традиционная бурятская культура подни-

мается на новый, более высокий уровень. Буддизм принес бурятам 

письменность, а с ней стали развиваться образование, литература, ис-

кусство, медицина, архитектура, а традиционная обрядность стала 

обретать черты общей буддийской культуры Востока. 

 

                                                           
53 Штернберг Л. Я. Буряты. Формы национального движения в современных 

государствах. С. 612. 
54 ГАРБ. Ф.Р-250. Оп. 1. Д. 15. Л. 183. 
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Добуддистскому бурятскому обществу были присущи духовно-

родовые перегородки, поддерживаемые шаманизмом. «Общество 

данного типа, — отмечал Э. Геллнер, — постоянно генерирует 

внутри себя культурные различия. Для (таких) обществ характерна 

также тенденция культивировать особенности, отличающие их от со-

седних в географическом смысле сообществ, имеющих такой же ста-

тус. Так в неграмотной крестьянской среде диалекты варьируют от 

деревни к деревне. Замкнутый образ жизни благоприятствует разви-

тию культурных и лингвистических отклонений, и разнообразие воз-

никает даже там, где вначале оно отсутствовало»55. 

Но с распространением буддизма вместо родоплеменной и ду-

ховно-культурной замкнутости бурят единая организация буддий-

ской церкви начинает закладывать основу новой общей этнической 

культуры и этнического самосознания. «Буддизм, — по утвержде-

нию Л. Я. Штернберга, — за самое короткое время уничтожил рели-

гиозно-родовые перегородки между племенами, образовав — в За-

байкалье — всепроникающую национальную организацию. 

Деятельные проповедники этой религии гуманности не делали раз-

личия между своими и чужплеменными, и, переходя с места на ме-

ста, развертывали нескончаемую нить духовного единства».56 

Как видно из сказанного выше, буддизм, по мере своего распро-

странения и утверждения, оказывал все более заметное влияние на 

все стороны духовной и общественной жизни бурятского общества 

и, в целом, на этническое становление и формирование бурятской 

народности. 

Примером влияния буддизма на изменение нравственных устоев 

бурятского общества является свидетельство известного сибирского 

историка П. А. Словцова, который так писал об агинских бурятах, 

принявших новую веру: «Ныне, как слышно, агинцы, кочующие по 

                                                           
55 Геллнер Эрнест. Пришествие национализма. Мифы нации и класса. С. 14‒16. 
56 Штернберг Л. Я. Буряты. Формы национального движения в современных 

государствах. С. 612. 
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прибрежиям Онона, становятся мягче в нравах, чем будто бы одол-

жены они влянию лам Цугольской кумирни57». 

Усилия по духовному просвещению, предпринятые буддийской 

церковью, положили начало развитию светского просвещения среди 

бурят. 

О результатах деятельности школ того периода можно судить по 

состоянию грамотности бурят. По итогам 1897 года среди мужчин 

Иркутской губернии и Забайкальской области грамотных насчиты-

валось 14 %, а среди женщин — 0,7 %.58 

Появление первых бурятских школ имело громадное значение 

для культуры, формирующейся бурятской народности. И здесь 

нельзя не отметить, что в абсолютном большинстве инициаторами 

создания первых бурятских школ и, если можно так выразиться, си-

стемы бурятского просвещения являлись представители родовой 

знати — тайши, шуленги и другие нойоны. Они же являлись пер-

выми меценатами образования. Необходимо также подчеркнуть, что 

в создании и деятельности бурятских школ наглядно проявились 

роль национального самоуправления, его стремление, материальные и 

организационные усилия в воспроизводстве своей этнической куль-

туры, так как содержание большинства школ осуществлялось за счет 

средств бурятского общества. Организация бурятского просвещения 

была первым опытом реализации принципов национально-культур-

ной автономии на бурятской почве, получивших в дальнейшем свое 

развитие в практике строительства национальной автономии. 

Распространение буддизма и усиление влияния русской куль-

туры способствовало появлению в середине XIX века первых учите-

лей и ученых, представителей бурятской национальной интеллигенции, 

таких как Д. Банзаров, Ф. Хуреганов, Г. Гомбоев, Я. и Н. Болдоновы,  

М. Хангалов и других. 

                                                           
57 Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Кн. 2. Санкт-Петербург, 
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Таким образом, можно констатировать, что буряты, с созданием 

основ этнической культуры, сети учебных заведений, с появлением 

первых представителей собственной светской интеллигенции к 

концу XIX века сделали громадный шаг по пути становления соци-

ально-этнической общности — бурятской народности. 

Этническое становление бурятского народа и формирование бу-

рятского этноса наглядно можно проследить на основе анализа раз-

вития его родовой организации с середины XVII до конца XIX века, 

ибо, как отмечал А. П. Окладников, «...родовые отношения, обычаи 

и нормы права бурят, им соответствующие в XIX‒XX веках, явля-

ются лишь дальнейшим развитием отношений XVII‒XVIII веков и 

более раннего времени»59. 

Наиболее существенные изменения, произошедшие в родовой 

организации, хронологически совпадает с периодом интеграции, ас-

симиляции и формирования бурятского этноса на «российском 

этапе» этнической истории бурятского народа. 

Сложившаяся родовая организация с наследственными и выбор-

ными родоначальниками у бурят являлась естественным способом 

их существования на протяжении столетий. С вхождением в состав 

России она становится также механизмом защиты в иноэтничной 

среде. Эта ее роль подчеркивалась Г. Н. Потаниным: «Национальная 

организация... служит при столкновении с господствующим в госу-

дарстве племенем обороной от внешних посягательств на их имуще-

ство»60. 

Родовая организация бурят представляла собой саморегулирую-

щийся организм, в основе которого лежал кочевой способ производ-

ства. 

В XVII‒XVIII веках родовая организация бурятского общества 

схематично выглядела следующим образом: 

1) большая отцовская семья, или улус; 

2) род как союз кровных родственников; 
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3) «поколение» — объединение нескольких родов. 

В реальной же жизни далекой от умозрительных схем такая 

структура могла быть намного сложней и вариативней, но перечис-

ленные элементы, в принципе, оставались определяющими. Система 

родовой самоорганизации фактически отражала этническую струк-

туру бурят и являлась механизмом их консолидации. 

Улус — большая семья 

Низовой единицей бурятского рода была отдельная большая се-

мья, прошедшая длительный путь своей эволюции. Большая семья, 

или улус, представляла собой единокровную семейно-родовую об-

щину. Во главе такой семьи-общины стоял отец. Согласно описанию 

одного из первых исследователей бурятской общины А. П. Щапова, 

улус выглядел следующим образом: «он обыкновенно состоял из не-

скольких огороженных юрт с разными (хозяйственными) пристрой-

ками... В одной из таких юрт жил старейшина семьи, старик со ста-

рухой, иногда с какими-нибудь сиротами — родственниками. Его 

сыновья с семьями жили в отдельных юртах, расположенных в об-

щей ограде. У этой большой семьи были общие пашни, покосы, 

утуги скот. Недалеко от такой семьи жили ее ближайшие родствен-

ники»61. Общее количество членов такой семьи, по утверждению 

Е. М. Залкинда, достигало 40‒50 и более человек62. Обязанности чле-

нов большой семьи, как вся ее внутренняя жизнь, были традиционно 

распределены между ее членами и строго разграничены. «В бурят-

ской семье все разделено и обусловлено. По взаимному согласию 

устанавливают кому, каких коров доить, чтобы пища была в каждой 

юрте раздельная. Мясо на зиму тоже раздельное: по уговору убивают 

скотину, и каждый своим мясом должен прожить зиму. Но пашни 

общие, обработка их общая, лошади, сбруя тоже общие: мука, вымо-
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лоченная из общей жатвы — общая, соль, купленная на деньги, вы-

рученные от общей продажи сена и хлеба — общая, только то, что 

покупает каждый отдельный домохозяин, то его. Главенствует в та-

кой семье отец, если он состарился, его заменяет один из сыновей, 

обычно старший»63. Разделы семьи и ее имущества имели место по-

сле смерти отца или же производились при его жизни в случае его 

нетрудоспособности. Сестры при разделе получали только то, что 

требовалось для приданого, матери давали коня и корову, а сыновьям — 

остальное поровну. 

Положение большой семьи в социальной иерархии бурятского 

общества менялось в зависимости от развития других его структур-

ных элементов. На ранних этапах эволюции бурятского общества, «в 

древности, как «деды сказывали», был когда-то общеродовой 

скот»64, индивидуальная семья заметно не выделялась, ведущую 

роль играл род, владевший полностью всеми средствами производ-

ства. 

По мере усложнения кочевого хозяйства, с ростом табунного 

скотоводства, значение семьи в производственном процессе начи-

нает возрастать. С укреплением семьи как экономической единицы и 

превращением ее в собственника средств производства начинает ме-

няться ее роль. Необходимость увеличения «производимого» про-

дукта предъявляет требования к эффективности индивидуальной се-

мьи, проявлявшейся в ее способности обеспечить содержание 

большого количества скота. В специфических же условиях скотовод-

ческого кочевого уклада это зависело от количества ее работников. 

Так создаются условия для увеличения численности индивидуальной 

семьи. Укрепление экономического положения семьи поднимает ее 

роль в родоплеменной структуре. 

Большая семья как социально-экономическая и хозяйственная 

единица в то же время выполняла многие другие важные функции. 
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На примере развития такой семьи можно проследить особенности эт-

нической жизни бурятского общества. Фактически она выполняла 

функцию первичного ретранслятора хозяйственных умений и навы-

ков, а также народных традиций и обычаев, и, в целом, культурной 

традиции. Так, в первую очередь, в больших семьях хранили преда-

ния о происхождении своего рода от одного предка и считали друг 

друга родственниками, отличая от «чужаков». Как отмечал С. П. Бал-

даев «У бурятского народа было в обычае прививать детям любовь к 

родной старине, сообщать и внушать им знание своего родословного 

дерева, а также связанных с ним легенд, преданий и сказаний»65. 

Старшие посвящали детей в генеалогию семьи, рода, племени, так 

что к 7‒8 годам дети свободно разбирались в ней. Учеба начиналась 

с детских считалок, сказок, потом — к родословной улуса, рода, пле-

мени. Знание генеалогии было необходимо в повседневной жизни, 

поскольку разнообразные линии родства были в значительной сте-

пени определяющими для системы взаимоотношений в традицион-

ном бурятском обществе. В некоторых бурятских семьях дети, а 

чаще внуки, прекрасно знали свое родословное древо своей семьи и 

даже иногда поправляли бабушек и дедушек66. Буряты знали свою 

родословную подчас до десятого и более поколений. Тип взаимоот-

ношений, существовавший между членами такой семьи, находил 

свое продолжение во взаимоотношениях на уровне рода и «поколе-

ния». На протяжении всей истории взаимоотношения бурят основы-

вались на кровнородственной связи, родовом коллективизме и соли-

дарности, взаимопомощи и взаимозависимости, соподчинении и 

иерархичности. 

Со второй половины XIX века, с изменением условий хозяйство-

вания, из большой семьи начинает выделяться малая семья, а она по-

степенно трансформируется в территориально-родовую, а затем в 
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территориальную соседскую общину, которая входила в админи-

стративный род. 

Бурятский род можно считать определенным уровнем обще-

ственной и этнической организации, на котором в течение столетий 

вырабатывались, складывались и закреплялись в качестве обще-

ственно значимых, становившихся культурной традицией, будущие 

этнические черты формирующейся бурятской нации. На этом уровне 

вырабатывались нравственные, правовые, хозяйственные принципы 

существования бурят как этнической общности. Процессы, происхо-

дившие на этом уровне, отражали основные тенденции развития эт-

носа. 

Род как основная единица бурятской родоплеменной организа-

ции прошел длительный путь эволюции. Бурятский род, по опреде-

лению Б. Э. Петри, «представляет собой строго экзогамную общину, 

с отцовской филиацией и подчиненным положением женщины. Каж-

дый род ведет свое начало от одного предка-родоначальника (узур-

утха) и потому состоит из группы людей, связанных между собой са-

мыми тесными узами кровной по мужской (отцовской) линии род-

ства: он состоит из дядей, племянников, внуков, братьев и кузенов 

всех степеней. Женщины как элемент приходящий в образовании 

рода участия не принимают. Во главе рода стоит старший в роде, ко-

торый наследовал это высокое звание от основателя рода по прямой 

линии и передает его своему старшему сыну»67. Устойчивость рода 

как организации брачно-семейных отношений на основе строгой эк-

зогамии опиралась на представления о недопустимости и вреде кро-

восмешения. В количественном отношении роды отличались друг от 

друга. По данным Ф. А. Кудрявцева в харганатском роде хоринцев 

по 3-й ревизии 1763 года числилось 2090 душ мужского пола, а в ба-

танайском — 534; в цонголовом роде селенгинских бурят насчиты-

валось 1481 душа мужского пола68. 
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Род являлся и хозяйственным объединением, в собственности 

которого находилась общинно-родовая земля, общеродовые иррига-

ционные предприятия. Развитие бурятского рода было связано с 

аильной и куренной формой кочевания. Род являлся распределите-

лем пастбищных и сенокосных угодий. 

Длительное время род сохранял свою военно-мобилизационную 

функцию, тем самым обеспечивая с помощью родового ополчения 

отношения внешней эксплуатации, в частности, отношения «кы-

штымства» и решение спорных территориальных вопросов с дру-

гими родами. 

Саморегуляция внутренней жизни родового объединения, а 

также в целом бурятского общества, осуществлялась на основе норм 

обычного права бурят. Нормы обычного права бурят, история появ-

ления которых берет свое начало со времен Великой яссы Чингиса, 

охватывали вопросы управления, уплаты податей и повинностей, хо-

зяйственной деятельности, религии, семейного, гражданского и уго-

ловного права. В ранний период истории бурят вопросы внутренней 

жизни у них решались путем «словесного разбора», в дальнейшем, с 

усложнением общественных отношений, возникает необходимость 

письменного оформления норм обычного права. Основой создания са-

мостоятельного систематизированного сборника права бурят, необхо-

димого для руководства при судопроизводстве, было «степное уложе-

ние», составленное несколько столетий тому назад в Монголии69. 

Одним из первых, самостоятельных актов систематизации норм 

обычного права бурят, оказавшим влияние на формирование не 

только их соционормативной культуры, но и других народов Сибири 

является Селенгинское уложение 1775 года. Оно было создано после 

установления Русско-китайской границы в 1728 году и в 1765 году и 

было принято на представительном собрании Селенгинских сайтов. 
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В 1780 году на основе Селенгинского было принято Хоринское уло-

жение. Постепенно «систематизация» обычного права стала регу-

лярно проводиться при самом представительном собрании родовых 

старшин. По мнению А. Т. Тумуровой, такое собрание, созванное с 

целью создания уложения, носило характер правотворчества. Здесь 

обсуждался лучший способ нормативного регулирования в сложив-

шейся ситуации, исходя из общественных надобностей70. 

Исследователь данной проблемы В. В. Карлов, на основе изуче-

ния обычного права народов Сибири, сделал вывод о том, что «более 

развитые правовые понятия и практика нормативного регулирования 

существовали у скотоводческих народов Сибири, прежде всего у бу-

рят»71. 

Обычное право как способ нормативного регулирования отно-

сится к той сфере культуры любого этноса, которая, будучи основана 

на самых устойчивых и привычных формах общения принадлежа-

щих к нему индивидов, выполняет функцию «аккумуляции и транс-

ляции традиций», а также, вероятно, и напротив, их изменения и 

трансформации, внедрения и «опривычивания» нового72. 

Наряду с обычным правом, элементами родовой связи у бурят 

были родовой бог и жертвы, родовой шаман, родовой огонь, родовая 

честь и родовой суд822. Для разбора спорных вопросов существовал 

общественный родовой институт — суд старцев, состоявший из ста-

риков. «Старики, — писал Б. Э. Петри, анализируя сущность суда 

                                                           
70 Тумурова А. Т. Селенгинское уложение 1775 года — памятник обычного 

права бурят // Обычное право и правовой плюрализм: материалы XI Меж-

дународного конгресса по обычному праву и правовому плюрализму. 

Москва, 1997. С. 191.  
71 Карлов В. В. Обычное право народов Сибири и его изучение // Обычное 

право народов Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, шорцы). Москва, 

1997. С. 56. 
72 Громыко М. М. Место сельской (территориальной, соседской) общины в 

социальном механизме формирования, хранения и изменения традиций // 

Советская этнография. 1984. № 5.   
2 Кудрявцев Ф. А. История бурят-монгольского народа. С. 121. 
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старцев, — это умные люди, которых уважают, которые знают по-

рядки и старые обычаи, умеют хорошо говорить, ведут хороший об-

раз жизни, сами работали, воспитали сыновей хороших, не пьян-

ствуют, никого не обижают, со всеми справедливы. Нет постоянного 

состава суда. На суде выслушивают показания сторон и свидетелей, 

допрашивают, затем все высказывают свое мнение и только после 

этого выносится решение суда»73. Однако в последнее время появи-

лись другие точки зрения в отношении устоявшегося в исторической 

литературе взгляда на суд старцев. Так, А. Т. Тумурова считает, что 

обращение к суду стариков, как хранителям правовых традиций, ха-

рактерное для многих соционормативных культур, неправомерно от-

носить к бурятам. Тогда источником таких правил будет естественно 

видеться сам народ. Обычное право бурят, в противовес распростра-

ненному мнению о потестарности общества обращается только к 

должностным лицам. В частности, она обращает внимание на то, что 

упоминающийся в некоторых исследованиях суд старцев, есть ре-

зультат неточного перевода слова «ахлагчи», который означает стар-

шину, но не старейшину. Данная проблема имеет достаточно прин-

ципиальное значение, в том числе для решения вопроса о классовой 

сущности и социальном назначении феномена74. Приведенные ис-

следователем доводы являются основой для внесения определенных 

корректив в принятую в литературе оценку роли суда старцев. 

Основой функционирования внутриродовых отношений был 

традиционный принцип, существовавший у всех кочевников, при-

знания главенства старших в роде. «В прочем это признание млад-

шими главенства старших, — по мнению А. М. Позднеева, — осно-

вывалось, кажется, гораздо более на прирождаемых родовыми 

                                                           
73 Петри Б. Э. Элементы родовой связи у северных бурят. Иркутск, 1924.  

С. 14. 
74 Тумурова А. Т. Селенгинское уложение 1775 года — памятник обычного 

права бурят // Обычное право и правовой плюрализм. Москва, 1999. С. 190. 
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обычаями убеждениях и, так сказать, на укоренившейся ... нравствен-

ной потребности в повиновении и уважении к старшим, чем на ка-

ких-либо внешних причинах, каковы — гражданский строй целой 

страны...»75. На наш взгляд, отношения подчинения рядовых общин-

ников родоначальникам основываются на этом же принципе стар-

шинства. Наиболее важные проблемы родовой жизни, такие как рас-

пределение пастбищных угодий, передача власти, крупные споры 

обсуждались на собраниях — родовых сугланах, — в которых при-

нимали участие родовые верхи: почетные родовичи, старшины се-

мей-общин. В арсенале средств воздействия на родовичей были и та-

кие меры наказания и принуждения, как битье розгами, штрафы, и, 

наиболее суровые из них — изгнание из рода, отказ в родовом огне, 

общинной земле и воде, означавших, фактически, политическую 

смерть. Род также обеспечивал внутриродовую взаимопомощь и под-

держку нуждающихся богатыми сородичами. Практика взаимопо-

мощи или «вспоможения» сложилась у кочевников в глубокой древ-

ности, она существовала у монгольских, а, значит, и у бурятских 

племен уже во времена Монгольской империи. Так при Одигей-хане, 

как свидетельствуют источники, в общем перечне повинностей 

предусматривались меры по поддержке бедных семей: «...в каждом 

улусе, с сотни баранов брать по одному барану, для вспоможения 

бедным того улуса»76. 

Развитие рода приводило к постепенному разрастанию больших 

семей, образованию патронимий как формы объединения родствен-

ных семей, ведущих происхождение от одного предка, далее, к раз-

делению старых и образованию новых родов. Разделение рода сопро-

вождалось исполнением древнего ритуала с разломом котла на две 

части, символизировавшим разъединение некогда единого целого. 

                                                           
75 Позднеев А. М. Образцы народной литературы монгольских племен. 

Санкт-Петербург, 1880. Вып. 1. С. 101. 
76 Владимирцов Б. А. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой 

феодализм. С. 114. 
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Образовавшиеся новые роды получали новые имена. Но с присоеди-

нением к России названия родов стали унифицироваться путем их 

нумерации, это было показателем нежелания русской администра-

ции утруждать себя запоминанием названий новых родов, обычно 

дававшихся по имени своего предка, и было продиктовано, в первую 

очередь, стремлением сохранить сложившуюся систему сбора ясака, 

казенных повинностей и влиянием бюрократизма. Указ Иркутского 

нижнего земского суда 1795 года предписывал, чтобы «отделяющие 

роды, не переменяя своих нынешних названиев, дабы тем не сделать 

в сборе ясака помешательство, именовались тех же родов вторым, 

чего они и сами просят»77. Так появились номера у бурятских родов, 

например, у кудинцев — 1-й и 2-й абаганатский, 1-й и 2-й харанут-

ский и т. д. 

Эволюция бурятского рода постепенно приводит к трансформа-

ции его из «союза кровных родственников» в территориальную ор-

ганизацию. Ответвление от родов больших семей-общин приводило 

к переселениям, перемещениям и к смешению их с чужеродными 

группами. «Когда на одном месте скапливались люди разных родов 

и жили рядом продолжительное время, — писал А. П. Окладников, — 

сам собою намечался переход от общины, построенной по кровно-

родственному принципу, к общине в основе которой лежат уже тер-

риториальные связи»78. Говоря о вызревании территориальных свя-

зей, он, основываясь на выводах Б. Э. Петри, в качестве 

свидетельства, ссылается на так называемое «территориальное род-

ство», сущность которого заключается в том, что существующие на 

одной территории две и более родовых групп объединяются экзогам-

ными запретами как бы в один род и не могут заключать браки друг 

с другом. До полной же ликвидации экзогамии, как последнего 

остатка родовых связей, буряты в XIX веке все еще не дошли. Но 

                                                           
77 Кудрявцев Ф. А. История Бурят-Монгольского народа. Москва; Ленинград, 

1940. С. 123. 
78 Окладников А. П. Очерки из истории западных бурят-монголов. С. 350. 
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наряду с этим, бурятский отцовский род, державшийся веками, со-

хранявший свои формы, под влиянием внутренних и внешних усло-

вий, постепенно превращается административно-территориальную 

единицу. 

Подводя итог сказанному, необходимо подчеркнуть, что терри-

ториальное обособление рода и превращение его в автономную еди-

ницу этнической структуры наиболее отчетливо характеризует об-

щую тенденцию формирования бурятской народности в виде 

обособленных по родовому и территориальному принципам образо-

ваний. 

Другим уровнем и структурным элементом этнической самоор-

ганизации бурятского общества было «поколение». 

Эволюция «поколения» как племенного объединения в «ведом-

ство» — административно-управленческую единицу «Степного са-

моуправления» — также как и род, подтверждает отмеченную выше 

тенденцию складывания бурятской народности на основе территори-

ально обособленных объединений. Таким территориальным объеди-

нением и являлось «поколение», состоявшее из нескольких табинов, 

или родов. Исторически сложились поколения аларских, балаган-

ских, верхоленских, кудинских, ольхонских, хоринских, селенгин-

ских, кударинских, баргузинских бурят. Во главе поколений стояли 

главные зайсаны, или тайши. Вышеперечисленные поколения имели 

свои реальные, исторически освоенные территории, с которыми 

была связана их общая история. 

Родовая организация, исторически сложившаяся у бурят и полу-

чившая правовое закрепление в общей системе административного 

управления, после выхода в 1728 году Инструкции пограничному до-

зорщику, постепенно трансформируется в территориальную органи-

зацию внутрибурятского управления. 

В ХVIII веке система внутрибурятского управления выглядела так:  

1) улус, или хотон, с засулом во главе. Улус объединял жителей 

одного поселения, совершавших совместные перекочевки; 

2) объединение улусов - холбон, или табин, во главе с шуленгой; 
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3) род, состоящий из нескольких табинов. Во главе рода стоял 

родовой шуленга, или зайсан; 

4) объединение холбонов — «поколение» во главе с главным 

зайсаном или тайшой, которые назывались «главными родоначаль-

никами». 

С 40-х годов XVIII века в бурятских ведомствах учреждаются 

«конторы». Первой была учреждена Онинская контора 11 хоринских 

родов. Контора как орган управления состояла из главного тайши и 

6 депутатов. Двое из них вместе с тайшой поочередно дежурили в 

конторе и решали дела, четверо остальных депутатов разъезжали с 

целью осуществления практического управления и решения дел на 

местах. В конторе были сосредоточены указы, распоряжения началь-

ства и дела, находившиеся в производстве. При конторе устраива-

лись албанные съезды (сугланы) для раскладки податей и повинно-

стей и решения наиболее важных дел. В работе сугланов участвовали 

все тайши, депутаты и родовые начальники (зайсаны, шуленги, за-

сулы). В родовых объединениях существовали сугланные избы.79  

Конторы, албанные съезды и сугланные избы входили в общую 

систему органов внутрибурятского управления. 

По мере утверждения государства в крае укрепляется система 

территориальных органов власти и управления Сибири, в том числе 

Предбайкалья и Забайкалья, ставших составной и неразрывной ча-

стью Российской империи. 

В 1803 году было учреждено Сибирское генерал-губернаторство 

с центром в Иркутске. В марте 1819 года генерал-губернатором Си-

бири был назначен граф М. М. Сперанский (1772‒1839). 

Александр I вернул его на государственную службу после 

ссылки и назначил губернатором в Пензу, а в 1819 году — сибирским 

губернатором. В Сибири ему было поручено провести ревизию всех 

дел, подготовить проекты основных положений об управлении этим 

обширным и отдаленным от центра краем. Действия Сперанского по 

ревизии напугали иркутских чиновников. Первый приближенный к 
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местному губернатору чиновник сошёл с ума и умер, а другой в при-

падке горячки бросился в Ушаковку, был вытащен из воды полу-

мёртвым и вскоре скончался. Говорили, что и жена иркутского гу-

бернатора покончила жизнь самоубийством перед приездом 

Сперанского, а не погибла в результате несчастного случая. 
 

 
М. М. Сперанский 

(из открытых источников) 

 

В Иркутске Сперанский пробыл почти два года, где смог попра-

вить положение дел. Он стал принимать жалобы населения лично, 

из-за чего более сотни чиновников лишились своих должностей. А 

для обустройства управления Сибирью им была создана специальная 

бумага, некоторые положения из которой были реализованы80. 

Современники называли М. М. Сперанского «Чиновником огром-

ного размера». Его служебная деятельность опиралась на собственные 

теоретические исследования, а политико-правовая доктрина - на глубо-

кие познания в политических теориях как античных, так и современных 

ему европейских мыслителей. Верховным законодателем Вселенной 
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Сперанский считал Бога, а договорную концепцию государства рас-

сматривал как реализацию воли Бога. Сперанский был приверженцем 

эволюционного пути развития России «через правильные законы», ибо 

«реформация государства проводится десятилетиями и веками, а не в 

два‒три года». По этому поводу он написал специальную работу «О по-

степенности усовершенствования Российского». Ему были знакомы 

идеи федерализма, он был сторонником учета интересов инородцев81. 

М. М. Сперанский «определял назначение Устава администра-

тивными и фискальными надобностями: необходимостью упорядо-

чить систему управления, податное обложение, торговые отноше-

ния» для «постепенного введения кочевых племен в общий состав 

государственного устройства на общих правилах»82. 

По мнению первого биографа М. М. Сперанского барона Корфа, 

к внимательному и заинтересованному рассмотрению инородческой 

проблемы его толкнуло желание «самому взглянуть на порядок 

управления разных бурятских родов и удостовериться, до какой сте-

пени они близки к принятию христианской веры»83. Первая задача — 

упорядочить управление — сомнений не вызывала, а вот со второй 

обстояло сложнее. Понимая, что перемена веры повлечет изменение 

социального статуса инородцев, реформатор избегал поспешных ша-

гов, признавая необходимость естественного и постепенного разви-

тия коренных народов Сибири под благожелательно строгим контро-

лем властей. Вот почему в «Уставе об управлении инородцев» нашло 

отражение право пользоваться свободой вероисповедания и богослу-

жения, а принятие христианства признавалось делом сугубо добро-

                                                           
81 Болтенкова Л. Ф. Теория и практика федерализма. Москва, 2014. 
82 Коваляшкина Е. П. Проблемы сохранения традиционных способов жиз-

недеятельности народов Сибири: опыт «Устава об инородцах» 1822 г. // Раз-

витие межнациональных отношений и национально-культурного движения 

в Сибири: опыт, перспективы. Томск. Изд-во ТГУ, 2002. С. 48. 
83 Корф М. Жизнь графа Сперанского. Санкт-Петербург: Изд-во Император-

ской публичной библиотеки, 1861. Т. I. C. 213; Сперанский М. М. Письма 

из Сибири. Москва: Типография Грачева, 1869. С. 22. 
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вольным. Так диктовали государственные интересы. Благожелатель-

ность царского вельможи, пусть и простого, не аристократического 

происхождения, с трудом распространялась на «диких» аборигенов. 

О сибиряках вообще он высказывается в письмах без присущего ему 

уважения и терпимости, а о природе коренных сибирских народов и 

вовсе рассуждает с холодным высокомерием. 

Одним из самых важных деяний Сперанского было составление 

15-томного Свода законов Российской империи, который наконец-то 

заменил безнадежно устаревшее Соборное уложение 1649 года. За это 

император Николай I удостоил реформатора высшей награды - ордена 

Андрея Первозванного, причем царь снял с себя свой личный орден и 

наградил им Сперанского83. 

В 1822 году правительством были утверждены «Учреждения для 

управления сибирских губерний» и «Устав об управлении инород-

цев». По «Учреждению для управления Сибирских губерний» мест-

ные административные органы разделялись на главные, губернские, 

окружные, городские, сельские и инородческие. Особое управление 

учреждалось среди нерусских народностей Сибири. Его основные 

положения были выражены в «Уставе об управлении инородцев». 

Так, по свидетельству Л. Я. Штернберга, 1822 году «...правительство 

в лице гр. Сперанского впервые вмешалось в дело самоуправление 

инородцев, издав положение об инородцах. Бывали случаи вмеша-

тельства - и очень сильного - и раньше, но то было вмешательство не 

законодательного характера, а, так сказать, злоупотребительного. Но 

вмешательство Сперанского было благожелательное. В действитель-

ности Положение лишь узаконило уже существующий порядок, под-

чинив его, правда, надзору администрации, и этому узаконению, 

быть может, буряты обязаны тем, что самоуправление приняло демо-

кратический характер и значительно ослабило значение родовой ари-

стократии. Так или иначе, все стороны самоуправления, начиная со 

                                                           
83 URL: https://zen.yandex.ru/history_for_chayniks (01.04.2018 г.). 
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сложных аграрных распорядков и кончая судом, юридическими обы-

чаями, продовольственным делом, культом, повинностями и поли-

цией оставались в основном в руках бурят»84. 

М. М. Сперанский, пытавшийся организовать управление ино-

культурными народами Сибири, используя нормы обычного права, 

сознававший необходимость ограничить вмешательство государ-

ства, сквозь призму своего западного образования, конечную цель 

видел также в будущем слиянии сибирских народов с остальными 

подданными на основе постепенного выравнивания уровней соци-

ально-экономического и культурного развития. 

По «Уставу» все обитавшие в Сибири народности разделялись на 

три разряда: оседлых, кочевых и бродячих. Разряд кочевых, к которым 

были отнесены буряты, составляли живущие в определенных местах, 

«переменяемых по временам года». 

По утверждению В. В. Карлова, «бурятские формы управления, 

легшие в основу «Устава 1822 г., были искусственно перенесены на 

другие народы. Такие бурятские термины, как шуленга (сулинга) — 

старшина, суглан — общее собрание родовичей, прочно вошли в лек-

сику других народов»85. 

Органы Степного управления были устроены следующим обра-

зом: «каждое стойбище или улус, в котором насчитывалось не менее 

пятнадцати семейств, имело отдельное родовое управление. Родовое 

управление состояло из старосты и одного или двух помощников его 

из числа почетных и лучших родовичей. Староста или избирался, или 

наследовал свое звание, по обычаю. Староста мог именоваться дару-

гою, шуленгою, зайсаганом, родовым тайшою, «князьцем», но 

только между своими родовичами, в сношениях же с правительством 

он назывался во всех племенах старостою. Несколько родов или 

стойбищ, улусов соединялись, если этому не препятствовала отда-

                                                           
84 Штернберг Л. Я. Буряты. Формы национального движения в современных 

государствах. С. 608. 
85 Карлов В. В. Обычное право народов Сибири. С. 71. 
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ленность одного от другого, и над ними учреждалось общее управ-

ление — «инородная управа», которую составляли выборные или по-

лучившие свое звание по наследству — голова (под именем тайши, 

князца, улусного головы или тохта), затем двое или более выборных 

и письмоводитель (если можно было завести письмоводство). 

Сверх того, для многих родов соединенных общим управлением, 

образовывались Степные думы»86. Такие объединения во главе со 

Степными думами назывались ведомствами. На основании Устава 

1822 года среди иркутских бурят были учреждены Аларская, Бала-

ганская, Идинская, Кудинская, Верхоленская, Ольхонская и Тункин-

ская Степные думы; среди забайкальских бурят — Кударинская, Бар-

гузинская, Селенгинская и Хоринская. В 1837 году из Хоринского 

ведомства выделилась Агинская Степная дума. У эвенков Забайкалья 

были образованы Баргузинская и Урульгинская инородные управы. 

Согласно «Уставу», Степная дума являлась у бурят высшим ад-

министративным учреждением. Она состояла из главного началь-

ника и выборных заседателей, число которых зависело от принятого 

обычая или признаваемой родовичами надобности. Обязанности 

Степной думы в основном сводились к хозяйственным функциям: 

народоначислении, раскладке сборов, учете всех сумм и общинного 

имущества, в распространении земледелия и инородческой промыш-

ленности, в ходатайстве у высшего начальства о пользах родовичей. 

Степная дума подчинялась во всем и посылала отчеты уездным по-

лицейским управлениям. 

В состав более крупных ведомств входили также «инородные 

управы». Во всех бурятских ведомствах были родовые управления.  

С утверждением системы национального самоуправления в 

форме так называемого «Степного управления», согласно «Уставу 

1822 года», юридически была закреплена территориальность этниче-

ской структуры бурят. Так, в Иркутской губернии буряты разделя-

лись на семь территориальных групп: идинцев, аларцев, балаганцев, 

                                                           
86 Азиатская Россия. Т. 1. Санкт-Петербург, 1910. С. 53. 
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кудинцев, верхоленцев, ольхонцев и тункинцев. Среди забайкаль-

ских бурят сложилось пять территориальных групп: хоринцев, агин-

цев, селенгинцев, кударинцев и баргузинцев. 

Фактором сохранения таких территориальных объединений, как 

структурные подразделения, наряду с кровнородственными связями, 

выступала территория их обитания, с которой были связаны общая 

мифология, религия, особенности языка, традиции и обычаи. Терри-

ториальный фактор формировал устойчивые установки у бурят на 

принадлежность к «своим» конкретным обособленным группам. В 

условиях специфического кочевого уклада, с характерными для него 

слабыми горизонтальными связями с соседними группами, обособ-

ленность этих групп — «поколений», а затем «ведомств» — сдержи-

вала развитие общеэтнических связей и центростремительных начал, 

необходимых для консолидации бурят как этноса. Немалую роль в 

этом процессе сыграло сохранение родовой организации и закрепле-

ние ее Российским государством в форме Степного управления как 

автономной административно-управленческой системы. Значение 

такой обособленности элементов внутренней структуры бурят было 

замечено Л. Я. Штернбергом: «Так называемое инородческое ведом-

ство ... это совершенно обособленный цельный организм (племя), со-

стоящий из лиц общего происхождения, связанных общей историей, 

общими героями, общими дорогими всем деяниями и событиями 

прошлого, общими авторитетными родоначальниками.  

У членов этого союза единая общая территория, принадлежав-

шая всем и никому в отдельности. У них свои родовые боги и свои 

религиозные празднества, свои судьи и свои управители, своя самая 

интенсивная социальная работа. В чистом виде это настоящее уль-

тра-национальное государство».87 

Поэтому особенностью формирования бурятского этноса явля-

ется то, что оно происходило не как процесс объединения в единое 

целое атомизированных членов или отдельных ячеек-семей, а путем 
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ных государствах. С. 550.  
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обособления территориальных объединений - родов и поколений (ад-

министративных родов и ведомств). И только совокупность таких 

территориальных объединений представляла собой бурятский этнос. 

Эта особенность формирования бурятской народности в XVII‒XIX 

веках сказалась на уровне этнической сплоченности и многих чертах 

этнического характера бурятского народа. 

Другой особенностью складывания бурятской народности явля-

лось то, что оно происходило на основе двух ветвей - западной и во-

сточной. 

С выделением в 1851 году из Иркутской губернии Забайкальской 

области было закреплено деление бурят на две ветви: западную и во-

сточную. Фактически единая этническая территория бурят была адми-

нистративно разделена на две части, что имело в дальнейшем глубо-

кие последствия для развития народа как единого целого. С этого 

времени из-за отсутствия единого центра притяжения, прекращения 

перекочевок, ослабления связей между двумя ветвями их этническое 

развитие начинает приобретать заметные различия. Это проявилось в 

следующем: при отсутствии единого письменного литературного 

языка стали закрепляться диалектные различия; в духовно-религиоз-

ной сфере западные оставались преимущественно шаманистами, не-

значительная их часть христианами, а восточные переходят в буддизм, 

что, безусловно, повлияло на особенности развития культуры; в хозяй-

ственно-экономической деятельности у западных бурят происходило 

расширение доли земледелия и переход к оседло-кочевому укладу, у 

восточных доминировало кочевое скотоводство и наблюдалось более 

медленное освоение земледелия. В области этносоциального развития 

также наметились определенные различия: вследствие более интен-

сивного процесса колонизации и переселенческого дела в Предбайка-

лье значительно изменился этнический состав населения, и соотноше-

ние численности бурят и русских, что повлияло на уровень 

ассимиляции западных бурят. Органы национального самоуправления 

у западных бурят подверглись серьезной реорганизации и были раз-

дроблены в середине XIX века. В Забайкалье же колонизационный и 
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переселенческий процесс, происходивший в более поздний период и 

менее интенсивно поначалу, менее негативно отразился на уровне ас-

симиляции забайкальских бурят. Органы самоуправления здесь сохра-

нились в неизменном виде вплоть до начала XX столетия. 

В пореформенный период царское правительство стремилось 

приспособить имевшиеся учреждения к новым, изменившимся усло-

виям, поднять в этой далекой окраине значение власти в глазах насе-

ления, то есть усилить над ним надзор. Согласно закону об обще-

ственном управлении крестьян Восточной Сибири, крупные волости 

были раздроблены на более мелкие, а последние делились на сель-

ские общества.  

С 1886 по 1890 годы было произведено преобразование обще-

ственного управления бурят, живших в Иркутской губернии. Степ-

ные думы были ликвидированы, вместо них были созданы более мел-

кие, но зато, по признанию царских чиновников, более «гибкие» 

административные единицы — «инородные управы». Так, Идинская 

Степная дума, после упразднения в 1886 году, была разделена на Бо-

ханскую, Бильчирскую, Укырскую, Улейскую и Молькинскую; Вер-

холенская — на Верхнекудинскую, Баяндаевскую и Хоготовскую; 

Тункинская — на Харибятскую, Койморскую и Торскую; Аларская — 

на Аларскую, Ныгдинскую и Куйтунскую; Балаганская — на Унгин-

скую, Нельхайскую, Зунгар-Быкотскую и Ашехабатскую; Кудинская — 

на Абаганатскую, Кудинскую и Усть-Ордынскую и, наконец, Оль-

хонская — на Еланцинскую и Кутульскую «инородные управы». 

Всего, таким образом, вместо семи существовавших Степных дум 

было образовано двадцать три «инородные управы». Вместе с лик-

видацией Степных дум были упразднены должности главных родо-

начальников (тайшей), а во главе «инородных управ» были постав-

лены «головы».88 

Формальным поводом для ликвидации Степных дум было якобы 

несоответствие степеней управления требованиям закона, но факти-
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чески это решение было продиктовано целями руссификаторской по-

литики. Подтверждением тому служит представление статс-секре-

таря Куломзина в 1900 году в Госсовет по проектам об администра-

тивном и судебном устройстве забайкальских бурят, где он писал: 

«Означенная мера (т.е. ликвидация Степных дум в Иркутской губер-

нии) несомненно принесла уже большую пользу, уничтожив среди 

иркутских бурят представление о себе ... и приблизив население к 

надзору и воздействие правительственных органов».89 

Но одной из основных причин изменения политики государства 

к инородцам, в том числе к бурятам, во второй половине XIX‒XX 

века стало, по мнению Е. П. Коваляшкиной, утвердившееся в обще-

ственном и политическом сознании, в качестве нормы, деление наро-

дов на «исторические» и «неисторические», которым определялись 

их права на национально-политическое существование. Слияние 

русской государственной идеи с идеей этнической, почвенной, пра-

вославной вызвало административный ассимиляционный национа-

лизм - грандиозную программу обрусения «инородческого» населе-

ния России, в частности, полного уравнивания правового положения 

народов Сибири с русскими90. 

Расхожую точку зрения на права «неисторических племен» вы-

разил в 70-х годах XIX века Н. Я. Данилевский: «Они имеют, без со-

мнения, право на ту же степень личной, гражданской и обществен-

ной свободы, как господствующая историческая народность, но не 

на политическую самостоятельность, ибо, не имея ее в сознании, они 

потребности в ней не чувствуют, даже чувствовать не могут»91. 

Подводя итог анализу общественного строя и системы этниче-

ского самоуправления с XVII по XIX век, можно сделать следующие 

выводы: 

                                                           
89 История Бурят-Монгольской АССР. 1954. Т. 1. С. 291. 
90 Коваляшкина Е. П. Российская государственная идея и аборигенная поли-

тика в Сибири // Обычное право и правовой плюрализм. Москва, 1999. С. 187. 
91 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Москва, 1991. С. 26‒27. 
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После девятивекового развития бурят в родственной монголь-

ской среде с присоединением к России в XVII веке начался каче-

ственно новый этап их этнической истории, в котором за относи-

тельно короткий исторический период происходит их консолидация 

в народность. 

Геополитическая обстановка, сложившаяся в Центральной Азии 

в XVII веке, характеризовавшаяся ослаблением Монголии и опреде-

лением стратегических интересов России и Китая, способствовала 

активизации территориальной экспансии России в этом регионе. От-

ход территорий Предбайкалья и Забайкалья к России и колонизация 

этих земель создали, в целом, благоприятные условия для консоли-

дации бурят в народность. Начальный этап процесса присоединения 

отмечался столкновением интересов и сопротивлением колонизиру-

емых. Но постепенно процесс взаимной адаптации государства и его 

новых подданных — бурят — стал расширяться и усиливаться. Гос-

ударством была сохранена и юридически закреплена родоплеменная 

организация бурят с ее кочевым укладом, являвшаяся естественным 

и единственным способом их существования в природно-климатиче-

ских условиях региона. Эволюция родовой, этнической структуры 

бурят при воздействии на нее институтов государства способство-

вала ее трансформации в систему административно-территориаль-

ного управления и затем национального самоуправления. Сложив-

шаяся административно-территориальная система управления 

привела к формированию устойчивых форм территориального 

обособления бурят и деления их на две ветви — западную и восточ-

ную. Изменения в духовно-культурной сфере, обозначившиеся с рас-

пространением буддизма, свидетельствовали о складывании этниче-

ской культуры, языка (на основе монгольской письменности) и 

единой религии. Наличие таких элементов, как этническая террито-

риальная структура, язык, духовная и культурная общность позво-

ляют сделать вывод о том, что к концу XIX века завершилась в общих 

чертах консолидация бурят в этносоциальную общность — бурят-

скую нацию. 
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1.2 Кризис Российской империи, угроза распада,  

пробуждение национализма и идеи федерализации страны 

в начале ХХ века 

 

Российская империя — одна из самых крупных империй, суще-

ствовавших в XIX — начале ХХ века. По своей организации Россий-

ская империя резко отличается от колониальных империй западных 

народов и очевидно ближе по своей структуре к таким континенталь-

ным империям, как Австро-Венгерская и, особенно, Турецкая. 

Административно-территориальное деление Российской импе-

рии было достаточно сложным, она состояла из 74 губерний, 20 об-

ластей, 2 округов, 8 генерал-губернаторств, 9 градоначальств.  

Самой крупной частью империи была Сибирь. Администра-

тивно-территориальное деление Сибири выглядело следующим об-

разом: Западная Сибирь состояла из Тобольской и Томской губерний; 

Восточная Сибирь (Иркутское и Приамурское генерал-губернатор-

ства) — из Енисейской и Иркутской губерний, а также Амурской, За-

байкальской, Приморской, Якутской областей и острова Сахалин84. 

Сибирь сначала считалась колонией звероловной, затем — гор-

нозаводской (с XVIII в.), далее рассматривалась как штрафная коло-

ния, потом — земледельческая, и, наконец, использовалась для тор-

говли с Азией и т. д.85 

На рубеже XIX–XX веков Россия оставалась многонациональ-

ным государством. Как отмечалось в материалах переписи 1897 года, 

в ней существовало 146 языков и наречий. Наиболее представитель-

                                                           
84  Сибирь. Справочное издание переселенческого управления Министер-

ства Внутренних дел. Санкт-Петербург, 1897. Вып. I. С. 17–18. 
85 Словцев. Ей, хотя она жила вне опеки крепостного права и имела навык к 

самоуправлению, не достается «полного гражданского развития» и само-

управления. С. 97. URL: http://az.lib.ru/s/slowcow_p_a/text_1886_istoriya_ 

sibiry_oldorfo.shtml.  
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ными среди этносов империи по своей численности и распространен-

ности по территории проживания были русские — более 55 млн, или 

48%. «Россия — как писал классик федерализма и русский государ-

ствовед А. С. Ященко — есть страна с преобладающим, громадное 

большинство составляющим русским населением и с незначитель-

ным меньшинством инородческим»86.  

Вместе с ближайшими себе по языку и культуре украинцами (22 

млн, или 19%) и белорусами (около 6 млн, или 6%) они составляли 

большинство населения страны — свыше 83 млн, или 72 %. К 1917 

году их совокупная численность превысила 114 млн. 

Из других национальностей выделялись поляки (около 8 млн че-

ловек, к 1917 году — свыше 11 млн), татары и тюркские народы 

(около 14 млн человек, к 1917 году — почти 17 млн), евреи (5 млн 

человек, к 1917 г. — свыше 7 млн) (Материалы переписи 1897 года). 

Социальная структура российского общества в начале XX века, 

несмотря на образование классов, характерных для капиталистиче-

ского общества, основывалась на сословной системе. 

Народы, населявшие Российскую империю, находились на весьма 

различных стадиях социально-экономического развития. Сохранение 

прежней сословной иерархии, сословных привилегий проявлялось в 

экономической сфере, в занятии государственных должностей, в лич-

ных взаимоотношениях. Основными сословиями, социальный статус 

которых определялся законом и принадлежность к которым наследова-

лась, были дворянство, духовенство, крестьянство, мещанство, казаче-

ство и почетные граждане. По существу своего положения к сословию 

было близко купечество. Данная система сословий была характерна для 

большей части Европейской России, Сибири и Дальнего Востока, засе-

ленных по преимуществу русскими. На национальных окраинах сохра-

нялись значительные элементы той сословной структуры общества, ко-

торая там сложилась исторически. Представителями господствующих 

землевладельческих сословий в ней оставались князья, шляхтичи, ханы, 

беки, бароны, социальный статус которых признавался царизмом. Такая 

                                                           
86 Ященко А. С. Теория федерализма. С. 785‒788. 

http://milena-gligic.narod.ru/stat/stat_096.htm#_ftn60
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практика распространялась и на духовенство тех конфессий, которые не 

запрещались и не преследовались властями. 

К крестьянскому сословию относилось большинство сельских 

жителей Средней Азии, Степного края и частично Сибири, офици-

ально причисляемых в общественной иерархической структуре Рос-

сийской империи к категории «инородцев». Общая их численность в 

конце XIX века составляла более 8 млн человек, или около 7%87. 

В дореволюционной России, по мнению А. И. Вдовина, привер-

женцев федерализма как принципа государственного устройства 

было мало. Ученые государствоведы по существу обосновывали 

официальную точку зрения на неприемлемость федерализма в рос-

сийских условиях88. 

Процессы демократизации, изначально не столько политиче-

ской, сколько социальной, шли в Российской империи на протяже-

нии всего XIX века. Они расшатывали Российскую империю так же, 

как процессы демократизации и модернизации в целом расшатывали 

все империи в этот период — прежде всего континентальные, но в 

конечном счете, с некоторым запозданием, и колониальные. 

Эти социальные процессы: урбанизация, расширение связей, 

усиление горизонтальной и вертикальной социальной мобильности, 

сбивание населения в какие-то большие группы, распространение 

грамотности и средств массовой информации, ослабление сослов-

ного сознания и усиление, соответственно, этнического сознания - 

приводили к процессам, разрушавшим эти империи. Это были про-

цессы нациеобразования, сбивания этих неопределенных этнических 

групп — наций. В Российской империи этот процесс принимает две 

формы. 

                                                           
87 История России XX — до начала XXI века: учебное пособие для студен-

тов вузов / Л. В. Милов [и др.]; под ред. Л. В. Милова. Москва: Эксмо, 2006. 

958 с. История России с древнейших времен до начала XXI века. 
88 Вдовин А. И. Российский федерализм и «русский вопрос». 24 марта 2010. 

URL: http://www.vybory.ru/nauka/0100/vdovin.php3. 

https://zalesskaya-rus.livejournal.com/72409.html
http://www.vybory.ru/nauka/0100/vdovin.php3
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Прежде всего, в XIX веке он принимает форму появления рус-

ского национализма, славянофильства. 

Славянофилы хотели превращения многонациональной терри-

ториальной империи в русское национальное государство. Они тре-

бовали ограничения роли нацменьшинств, которая была колоссаль-

ной в XIX веке, особенно роль немцев; русской колонизации окраин; 

прекращения того ненормального состояния, с точки зрения рус-

ского национального сознания, когда центр мог иметь меньшие 

гражданские и юридические права, чем инородческие периферии; 

унификации империи, то есть создания единой административной 

сетки, единой администрации империи. В целом, имелось в виду пре-

вращение Российской империи в Русскую империю. 

Но параллельно с этим шли другие процессы нациеобразования 

у других народов, населяющих империю. Как русский народ пред-

принимал попытки превратиться в современную нацию, так превра-

щались в современные нации и другие народы. Эти процессы шли 

параллельно, и на протяжении всего XIX и в начале ХХ века усили-

валась национальная борьба. 

Царская власть, которая постепенно теряет старую традициона-

листскую легитимизацию, поддается русским националистическим 

идеям и начинает постепенно осуществлять националистическую 

программу - программу русификации. Чем активнее она ее осуществ-

ляет, тем большее  противодействие встречает со стороны поднима-

ющихся национальных движений других народов89. 

Известный российский правовед, приват-доцент Санкт-Петер-

бургского университета, социолог М. Я. Лазерсон отмечал, что при 

существовании в России самодержавного строя национальный вопрос 

не регулировался в тех формах, в каких он обычно узаконяется в гос-

ударствах, качественно образцу Бельгии, Швейцарии и Австрии — пе-

риодически признают себя государствами многонациональными. 

                                                           
89 Фурман Д. Е. «От Российской империи до распада СНГ» — почему импе-

рии распадаются, когда их хотят сохранить. URL: https://polit.ru/article/ 

2022/03/22/furman (22 марта 2022 г.). 
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Национальности вообще не различались с точки зрения пуб-

лично-правовой, ибо все население Российской империи рассматри-

валось с точки зрения централистско-атомической: каждый поддан-

ный непосредственно подчинялся органам единой государственной 

власти и национальная принадлежность его не создавала особого 

юридического статуса ни для отдельного гражданина, принадлежа-

щего к той или иной национальности, ни для всей национальности в 

целом.  

Все государственное законодательство, за редкими исключени-

ями, проходило мимо факта многонациональности России. Это игно-

рирование национального момента рядом с молчаливым, но бесспор-

ным утверждением господства90 русского национального элемента, 

вполне мирилось с патримониально-самодержавным строем. 

Наиболее ярко они проявлялись прежде всего между центром им-

перии и западными народами Российской империи - финнами, укра-

инцами, поляками, литовцами - которые культурно были более при-

ближены к Европе и частично сохранили ее традиции. Как следствие: 

народы, проживавшие на западе Российской империи, и прежде всего 

поляки, всячески сопротивлялись российскому господству. 

Следствием этих противоречий стали крупные восстания, про-

исходившие в западных и других областях империи.  

25 июня 1916 года Николай II опубликовал указ «О привлечении 

мужского инородческого населения для работы по устройству обо-

ронительных сооружений и военных сообщений в районе действую-

щих армий».  

В соответствии с Указом жителей Средней Азии, прежде не под-

лежавших призыву в армию, должны были мобилизовать на тыловые 

работы в прифронтовой полосе. Это вызвало волнения среди населе-

ния и беспорядки, погромы русского населения, которые затем пере-

росли в масштабное восстание. Только во второй половине июля 

1916 года произошло 25 выступлений в Самаркандской области, 20 

выступлений в Сырдарьинской области, а лидировала по количеству 

                                                           
90 Лазерсон М. Я. Автономия и федерация. Пг., 1917. С. 119‒120. 
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выступлений Ферганская область — здесь произошло 86 мелких вос-

станий. 17 июля 1916 года в Туркестанском военном округе было 

объявлено военное положение.  

Введение военного положения уже не могло остановить восста-

ние, которое охватило, вслед за Самаркандской и Ферганской обла-

стями, Сырдарьинскую, Ферганскую, Закаспийскую, Акмолинскую, 

Семипалатинскую, Семиреченскую, Тургайскую, Уральскую обла-

сти с более чем 10-миллионным населением. Действия повстанцев 

привели к прекращению телеграфной связи между Верным, Ташкен-

том и центром России. 

Восстание изначально приобрело отчетливые антирусские 

черты и приняло многонациональный характер, охватив не только 

оседлое таджикское население Самаркандской области и узбекское 

население Ферганской области, но и киргизов, казахов и даже дун-

ган. Жители Средней Азии были недовольны не только мобилиза-

цией. Они были в целом очень недовольны политикой Российской 

империи в Туркестане. 

Причинами восстания стали действия царских властей, затраги-

вающие интересы населения региона. По мнению М. Калишевского, 

«…бесспорным является тезис о том, что восстание 1916 года было 

подготовлено всем ходом социально-экономического и политиче-

ского развития российских владений в Центральной Азии»91. 

С 1914 года в Средней Азии проводилась массовая реквизиция 

скота на нужды фронта. На протяжении предыдущего десятилетия, 

начиная с 1906 года, осуществлялось массовое переселение крестьян 

из центральных районов России в Туркестан в рамках столыпинской 

аграрной реформы. Для нужд переселенцев было выделено более 17 

млн десятин земель, уже освоенных местными жителями. Всего же 

численность переселенцев составляла несколько миллионов человек — 

до 500 тысяч крестьянских хозяйств переселились в регион из Цен-

тральной России. 

                                                           
91 Калишевский М. Трагедия 1916 года. Девяносто пять лет со дня восста-

ния. URL: https://ia-centr.ru (дата обращения: 6.02.2023). 

https://ia-centr.ru/
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Вызывало недовольство возросшее культурное влияние России 

в мусульманском регионе, которое подпитывалось Османской импе-

рией.  

Русскими войсками под командованием генерала-губернатора 

А. Н. Куропаткина восстание было жестоко подавлено. Жертвы по-

давления восстания исчислялись многими сотнями тысяч — от 100 

тысяч до 500 тысяч человек92. 

Согласно указу Николая II, наряду с инородцами Средней Азии 

были реквизированы на тыловые работы инородцы Сибири. Моби-

лизация инородцев, в том числе бурят, началась сразу же после об-

народования указа.  

Количество мобилизованных инородцев, по данным мобилиза-

ционного отдела штаба Иркутского военного округа, составляло 

20878 человек: по Забайкальской области — 11817 человек и по Ир-

кутской и Енисейской губерниям — 9061 человек.  

В Чите, Верхнеудинске, Иркутске, Киренске, Красноярске, 

Ачинске организовывались специальные сборные пункты для абори-

генов. К июлю 1916 года на них скопились тысячи людей. Между тем 

сборные пункты были совершенно не подготовлены к приему такого 

количества призывников. Начальник Иркутской местной бригады ге-

нерал-майор Наперстков доносил в штаб Иркутского военного 

округа, что на сборных пунктах «ни помещений, ни котлов для ку-

хонь не имеется и нет муки и других продуктов». Местная админи-

страция даже не представляла, где взять необходимое количество 

обуви и одежды, чтобы одеть и обуть босых и неодетых аборигенов93.  

                                                           
92 Мухамедов Ш. Б. Восстание 1916 г. в Средней Азии. Взгляд в прошлое. 

С. 151‒181). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vosstanie-1916-g-v-sredney-

azii-vzglyad-v-proshloe (дата обращения: 4 февраля 2023 г.), Полонский И. 

Туркестанское восстание — кровавая катастрофа Средней Азии и русского 

народа. URL: https://topwar.ru (22 июля 2019 г.). 
93 Дамешек Л. М. Мобилизация сибирских инородцев на тыловые работы в 

годы Первой мировой войны // Сер. История Иркутского государственного 

университета. 2014. Т. 7. С. 79‒87.  
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Из числа принятых на сборных пунктах было отправлено на ра-

боту из Забайкальской области — 11750 человек, из Иркутской и 

Енисейской губерний — 8725 человек, всего — 20476 человек. Из 

Забайкалья были отправлены на тыловые работы урульгинские пра-

вославные эвенки94.  

В 1917 году география размещения мобилизованных коренных 

жителей расширилась. Большая часть бурят направлялась в Архан-

гельск для работ на предприятиях Беломорского водного района, 

другая – на окопные работы Северо-Западного фронта. Незначитель-

ная часть их была распределена по разным предприятиям, работав-

шим на войну.  

Всего с июля 1916 по январь 1917 года на тыловые работы было 

мобилизовано около 21 тыс. инородцев Сибири. Однако практика от-

правки сибирских аборигенов в районы, удаленные от мест их посто-

янного проживания, мало оправдала себя95. 

Наличие значительных культурных различий народов, живших 

в Российской империи, привело к образованию системы правления, 

которая была централизована, а значит, не все территории можно 

было контролировать. Застой правящего класса и отсутствие воз-

можности подниматься по трудовой лестнице стали причинами 

уменьшения эффективности управления государством. 

Начиная со середины 1890-х годов преимущественно аграрная и 

технически отсталая Российская империя пережила техническую ре-

волюцию, которая привела к увеличению темпов прироста в отдель-

ных секторах промышленного производства. Продолжались такие 

приросты до начала Первой мировой войны. Но тем не менее, уро-

вень развития промышленности существенно отставал от передовых 

промышленных стран мира и составил 5,3% притом, что население 

России составляло целых 10,2%. Таким образом, Российская импе-

                                                           
94 История Бурятии: в 3 т. XX–XXI вв. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 

2011. С. 21. 
95 Там же. С. 22. 
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рия, несмотря на успехи в развитии промышленного сектора, остава-

лась страной, живущей в бедности и не имеющей стабильного до-

хода.  

Об опасности, грозящей России в случае вступления в войну, пи-

сал Дурново П. Н. в своей записке Николаю II: «Более того, нельзя 

не предвидеть, что, при исключительных условиях надвигающейся 

общеевропейской войны, таковая, опять-таки независимо от ее ис-

хода, представит смертельную опасность и для России, и для Герма-

нии. По глубокому убеждению, основанному на тщательном много-

летнем изучении всех современных противогосударственных 

течений, в побежденной стране неминуемо разразится социальная 

революция, которая, силою вещей, перекинется и в страну-победи-

тельницу»96. 

В Первую мировую войну Россия вошла одной из беднейших 

стран среди участников войны и одной из самых бедных стран Ев-

ропы. Участие в войне лишь усугубило проблемы экономики импе-

рии: была мобилизована значительная часть активного крестьян-

ского населения, состоялась милитаризация промышленности.  

Это привело к уменьшению производства сельскохозяйственной 

продукции, к сокращению ее продаж, поскольку милитаризирован-

ная промышленность уменьшила производство товаров, необходи-

мых крестьянам, что, в общем, негативно повлияло на объемы тор-

говли в государстве и доступность оборотных средств. Возникли 

проблемы с обеспечением продовольствием действующей армии и 

промышленных центров, что способствовало усилению социального 

кризиса. 

Затягивание войны, неудачи на фронте негативно отражались на 

внутриполитической обстановке в империи. 

Последние десятилетия существования монархии в России сви-

детельствуют о потере ею авторитета в широких массах населения. 

                                                           
96 Записка Петра Николаевича Дурново императору Николаю II. Источник 

«Русская линия». URL: http://www.pravoslavie.ru (дата обращения: 20 июля 

2020 г.). 
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Социально-экономическая политика, проводимая царским Пра-

вительством, стремилась к консервации существующего обще-

ственно-политического уклада, в то время как он все сильнее демон-

стрировал собственную нежизнеспособность. Его сохранению была 

призвана содействовать столыпинская реформа, в результате кото-

рой происходил раскол общины и стремительное расслоение кре-

стьянского населения. Глава императорского Правительства 

П. А. Столыпин считал целесообразным ликвидировать общинные 

порядки для продвижения капиталистических отношений в деревне. 

Указанная попытка с производственно-технической, аграрной точки 

зрения успеха не принесла, однако привела к значительному обедне-

нию крестьянских масс, создав в деревне взрывоопасный социаль-

ный материал, что весьма существенно отразилось на ходе происхо-

дившего позднее революционного процесса97. 

Помимо прямых изъянов императорской политики, потере авто-

ритета монархии послужили многие сопутствующие факторы. 

Ослаблению монархического строя не могло не послужить зна-

чительное снижение в жизни общества роли православия — духов-

ного стержня русского монархического государства. Церковный ап-

парат со времен Петра Первого был прямо подчинен государству. 

Процессы обюрокрачивания и ослабления государственной системы 

коснулись и церковной структуры, сделали ее неготовой новым вы-

зовам времени. 

Подрыву целостности общества также способствовал разгул ан-

тигосударственного террора, процветавший в первые десятилетия 

ХХ века. 

И, наконец, огромную роль в нарастании революционных тен-

денций и надвигающихся глобальных катаклизмов сыграл ценност-

ный, цивилизационный раскол, все ярче проявляющийся в россий-

ском обществе. 

                                                           
97  Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация: от начала до наших дней. 

Москва: ЭКСМО, 2008. 
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Огромная территория империи и значительные культурные раз-

личия народов, населявших её, создавали серьезные проблемы меж-

национальных отношений.  

Во второй половине XIX — начале XX века общественные верхи 

России стремительно втягивались в орбиту ценностей, присущих об-

ществам западной цивилизации, в противовес традиционно-ориенти-

рованному большинству. Именно здесь находятся основные истоки 

будущего разделения на «белых» и «красных» в Гражданской войне 

1918‒21 годов98. 

В революциях 1905 и 1917 годов столкнулись два типа государ-

ственности. Одна произрастала из представлений традиционного об-

щества и выразилась в Советах (модель коллективного самодержа-

вия, основанного на выборности народных представителей и 

подотчетности их широким массам), другая — из представлений за-

падного (современного) общества и проявилась в структурах парла-

ментского типа (конкуренция различных политических сил на 

«рынке голосов»). 

Уже в период первой русской революции Россия вплотную 

столкнулась с необходимостью решения национальной проблемы и 

реформирования государственного устройства империи. Но полити-

ческая недальновидность, консерватизм и великодержавность пози-

ции царизма, не желавшего менять «статус кво», не позволили во-

время начать преобразования и тем самым усугубили проблемы. 

Во второй половине XIX — начале XX века в связи с активиза-

цией дальневосточной политики России в российском обществе фор-

мируется устойчивый интерес к дальневосточным странам. Посте-

пенно проблемы Дальнего Востока, в особенности Китая и Японии, 

стали достаточно активно рассматриваться основными русскими 

журналами, вопросы дальневосточной политики привлекают рус-

скую прессу, особенно в периоды вооруженного столкновения с Ки-

                                                           
98 Кара-Мурза С. Г. Столыпин — отец русской революции. Москва: АЛГО-

РИТМ-Эксмо, 2003. 
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таем и Японией. Среди тем, подробно обсуждавшихся в среде рос-

сийского общества, на страницах периодической печати была про-

блема так называемой «желтой опасности».  

 

 
 

Желтая опасность (из открытых источников) 

 

Идея «желтой угрозы» возникла в рамках европейских интел-

лектуальных течений, затем распространилась в России. На рубеже 

XIX‒XX веков над Западной Европой витал страх «желтой опасно-

сти». Согласно одноименной теории, новый век должен был стать ве-

ком наплыва поселенцев-завоевателей из Азии. Распространению та-

ких страхов способствовали события японо-китайской войны 1894‒

1895 гг. Автором выражения «желтая опасность» стал французский 

публицист Поль Леруа Болье, так он выразил свои опасения в конце 

XIX в. по поводу «пробуждения Востока» — усиления Китая и Япо-

нии99.  

                                                           
99 Титаренко А. С. Теория «желтой опасности» в России на рубеже ХIХ‒ХХ вв. 

// Китай: история и современность: материалы VI междунар. науч.-практ. 

конф. (Екатеринбург, 20‒21 нояб. 2012 г.). Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 

2013. С. 64‒71. 
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Желтая опасность была устойчивым элементом европейских 

страхов и значительно опережала тех, к кому относилась: это было 

оправданием белого империализма…  

 

 
(из открытых источников) 

 

Одним из тех, кто официально поддерживал желтый миф в Ев-

ропе, был не кто иной, как кайзер Германии Вильгельм II (1888‒

1918). Он знаменит тем, что после победы Японии над Китаем в 1895 

году распространил карикатурный рисунок, выполненный по его 

указанию, изображавший «силы Европы, символизируемые ее гени-

ями, призванными архангелом Михаилом соединиться, чтобы проти-

востоять буддизму, язычеству и варварству ради защиты Креста»100.  

Этот страх перед Азией особенно явно проявился в высказыва-

ниях военного министра А. Н. Куропаткина (1848‒1925). Однако его 

                                                           
100 Письмо Вильгельма II Николаю II от 16 сентября 1895 г. (Correspondance 

entre Guillaume II et Nicolas II, 1894‒1914, Paris, Plon, 1924, p. 296). 
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представление о желтой опасности отличалось от царского, по-

скольку в качестве решения он предлагал не экспансию, а, напротив, 

сдерживание. С 1887 года он был обеспокоен ослаблением военного 

господства белого человека над цветными народами, могущество ко-

торых возрастало. Потрясенный крахом французов в алжирской пу-

стыне, он никогда не проповедовал завоевания центральной Азии – 

в котором, однако, сам участвовал — и оставался пессимистом в от-

ношении способности европейских сил обуздать кочевые народы в 

столь враждебной обстановке, как туркестанские степи и пустыни101. 

Куропаткин видел себя скорее прагматиком, чем идеологом ци-

вилизаторской миссии России: он не предполагал проводить против 

кочевников особо жесткие меры, видя их скорее мягкими, и, старый 

популист, приветствовал русификацию меньшинств для демонстра-

ции их принадлежности к большой русской семье102.  

Накануне Первой мировой войны, в условиях развития неблаго-

приятных общественно-политических процессов, наряду с призы-

вами к национальному единению, царское правительство считало 

важнейшим средством консолидации Империи укрепление админи-

стративно-правовой системы путем отказа от действовавшей диффе-

ренцированной системы управления окраинами. Именно в этом ви-

делась основная причина роста национального сепаратизма, утраты 

контроля за коренным населением отдельных областей, что наиболее 

ярко прослеживалось в Туркестане. Следующим условием укрепле-

ния Империи признавалось распространение государственного 

языка. Самым, пожалуй, невостребованным способом укрепления 

государственного единства России накануне революции 1917 года 

была религия. О распространении православия на окраинах Империи 

                                                           
101 Куропаткин А. Н. Очерк движения русских войск в среднюю Азию: Во-

енная беседа, исполненная в штабе войск гвардии и петербургского воен-

ного округа в 1885‒1887 гг. Санкт-Петербург, 1887. С. 105. 
102 Марлен Ларюэль. «Желтая опасность» в работах русских националистов 

начала века (французская исследовательница, специалист по истории наци-

онализма в России). URL: https://polit.ru/article/2004/10/11/laruelle (11 ок-

тября 2004 г.). 

https://polit.ru/article/2004/10/11/laruelle/
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(за исключением западных губерний) на правительственном уровне 

практически не говорилось.  

Административный подход к проблеме укрепления единого 

пространства Империи усилился к началу XX века. Попытки унифи-

кации системы общеимперского управления окраинами наталкива-

лись, во-первых, на сопротивление внутри отдельных окраин, и во-

вторых, специфика окраинных территорий (культурная, языковая, 

религиозная) была столь ярко выражена, что не всегда представля-

лась возможность ввести на всех окраинах единую унифицирован-

ную систему. Для национальной консолидации империи единства ад-

министративно-правового пространства становилось явно 

недостаточно.  

Именно в годы войны проявились недостатки административ-

ного управления на окраинах Российской империи: слабая связь цен-

тра и мест, недостаточные полномочия гражданской администрации, 

слишком медленная разработка преобразований для отдельных 

окраин, способствовавшие в итоге распаду государства в 1917 

году103.  

Причин для поддержания на высоком уровне недовольства и ак-

тивности масс было больше чем достаточно: трудности повседнев-

ной жизни, дефицит, усталость от войны. В течение 1916 года недо-

вольство охватило и часть армии. 

Ситуация стала приобретать взрывоопасный характер. Война 

породила кризис, которым самодержавие было не в состоянии управ-

лять. Либеральная оппозиция, боявшаяся, что «улица» ее захлестнет, 

занимала выжидательную позицию. Революционные движения были 

слишком разобщены, чтобы планировать восстание. Февральская ре-

волюция разразилась стихийно. Ее размах и быстрота победы стали 
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неожиданностью как для всех политических группировок, так и для 

самих участников104. 

Известный отечественный правовед О. Е. Кутафин писал: «В Рос-

сийской империи не было образований, официально признанных авто-

номией»105. Однако разного рода автономные образования фактически 

существовали и в России. «…С постепенным разрастанием территории 

России, границы ее охватывают собою, — писал Н. М. Коркунов, — 

одно за другим множество самостоятельных прежде государств или 

владений других держав, и русская власть нередко сохраняла за присо-

единенными областями их местные законы и учреждения, предоставляя 

им иногда более или менее широкую местную автономию»106. 

О существовании в России автономии писал и В. В. Сокольский, 

который исходил из того, что предоставление местной автономии от-

дельным областям государства не противоречит нераздельности и 

неделимости Российской империи как «политического тела»107. 

По мнению современного исследователя-правоведа Е. А. Лукья-

новой, в Российской империи «…отдельные … регионы имели ста-

тус с элементами политической автономии, например, Финляндия — 

Великое Княжество, вошедшее в состав России в 1809 году, которая 

имела свой Законодательный Сейм, аппарат управления, таможню, 

полицию, и суд, хотя официально считалась частью империи. Специ-

фическим статусом обладали польские и прибалтийские губернии, а 

                                                           
104 Верт Никола. История Советского государства, 1900‒1991: учебное по-
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также некоторые восточные области страны. Там сохранялись осо-

бенности местных правовых систем)…»108. 

Февральская революция привела к власти либералов-западников 

и запустила процесс стремительного распада империи. Этому спо-

собствовали и ликвидация структур царской администрации, и 

упразднение единоначалия в армии, и всеобщая амнистия 1917 года, 

создавшая условия для скачкообразного роста преступности, равно 

как и многие другие революционные инициативы. В то же время 

сформированное победителями Временное правительство категори-

чески уклонялось от решения острейших государственных и обще-

ственных проблем (в первую очередь, земельного вопроса), способ-

ствующих углублению стремительно нарастающего социального 

хаоса. 

В сложной обстановке 1917 года Временное правительство не 

имело собственной концепции разрешения национального вопроса и 

государственного переустройства страны, и, как показали дальней-

шие события, оно не было способно их решить. Усиление националь-

ного, а также территориального сепаратизма и нарастание центро-

бежных сил, вызванные общим кризисом и неопределенностью 

будущего национального и государственного устройства России, 

грозило распадом страны. 

Представители либеральной общественно-политической мысли 

того времени выдвигали различные либеральные проекты переустрой-

ства Российской империи, в том числе на федеративных началах. Раз-

решение же национального вопроса, являвшегося наиболее сложным, 

ими предлагалось в форме областной и культурно-национальной авто-

номии в рамках общего федеративного государства. Эти проблемы в 
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той или иной форме рассматривались в публикациях крупнейших госу-

дарствоведов и общественных деятелей того периода109. 

Рост политической активности в стране, включая и националь-

ные окраины России, существенно повысил интерес исследователей 

к вопросам автономии, особенно в плане будущего устройства Рос-

сии. Причем многие из этих исследователей отражали взгляды на эти 

вопросы различных политических партий. 

Идеи переустройства России на федеративных началах высказы-

вались задолго до Октябрьской революции 1917 года110. 

Русский правовед-конституционалист Ф. Ф. Кокошкин в 1905 

году писал: «За последний год русская политическая мысль сделала 

огромный шаг вперед. Вопросы государственного права и политики, 

еще недавно бывшие исключительным достоянием университетских 

аудиторий и специальных ученых трактатов, подвергаются всесто-

роннему обсуждению в широких кругах общества. 

Устанавливаются определенные принципы разрешения этих во-

просов, входящие в плоть и кровь общественного сознания и объеди-

няющие большую часть деятельных общественных сил. Различными 

группами и организациями вырабатываются уже подробные проекты 

                                                           
109 Кокошкин Ф. Областная автономия и единство России. Москва, 1905; 
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110 См.: Лазаревский Н. И. Русское государственное право. Пг., 1917. Т. I.  
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будущего государственного устройства России. …Даже в настоящее 

время, при общей системе бюрократического централизма, после не-

скольких десятилетий политики, стягивающей все к центру и стира-

ющей все местные особенности, в России тем не менее во многих 

областях действуют местные законы, как, например, особые граж-

данские законы в Польше и Закавказье. Очевидно, и в будущем 

наряду с общими законами должны действовать и местные. А если 

необходимы местные законы, то нужны и местные законодательные 

учреждения…»111. 

В 1917 году Ф. Ф. Кокошкин вновь возвращается к вопросам ав-

тономии и подчеркивает их тесную связь с вопросом национальным. 

«Без всякого сомнения, — писал он, — вопрос автономии — или 

скажу шире — вопрос о децентрализации, на ее разнообразных сту-

пенях в форме местного самоуправления, местной автономии или 

федерации, близко соприкасается практически с национальным во-

просом. Децентрализация в той или иной её форме всегда служит мо-

гущественным средством для удовлетворения потребности народно-

стей в самоопределении»112.  

Карл Каутский — немецкий экономист, историк, социал-демо-

крат и теоретик марксизма, в 1917 году в своей книге «Национальное 

государство, империалистическое государство и союз государств» 

писал: «Превращение России в демократическое государство должно 

будет сопровождаться одновременным превращением ее из единого 

централистического государства в союз автономных национальных 

государств»113. 

Известный русский социолог Питирим Сорокин также считал 

наиболее оптимальной моделью государственно-территориального 

устройства для России именно Федерацию. В выпущенной им в 1917 
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году брошюре «Автономия национальностей и единство государ-

ства» он анализирует опыт федерализма в США и Швейцарии, воз-

можные варианты развития событий в России. В равной степени не-

приемлемыми он считает и унитаризацию, и распад России на 

отдельные государства и делает вывод о том, что «итогом развития 

России явится свободная федерация народов»114. 

В книге «Автономия, федерация и национальный вопрос», из-

данной под редакцией В. М. Гессена в 1906 году, обосновывалось, 

что установление национальной автономии должно осуществляться 

в условиях парламентского, правого государства. Авторы книги ука-

зывают на то, что наличие культурной индивидуальности, имеющей 

большую собственную историю и созданную на протяжении вековой 

творческой работы, не может искоренить стремление к политической 

самостоятельности, хотя бы к неполной: «В подобных случаях гос-

подствующая в государстве власть, представляя отдельным народно-

стям известную политическую самостоятельность, хотя бы в форме 

автономии, создает счастливый случай выход национальным притя-

заниям … Эта автономия только тогда может получить реальную ос-

нову, когда заинтересованная национальность имеет резко очерчен-

ные географические границы, т. е. сплошь населяет какую-нибудь 

территорию. В этом случае территориальная автономия является в то 

же время автономией национальной»115. 

Из всех форм государственного устройства, осуществляющих 

идею децентрализации законодательства, авторы книги считают за-

служивающими особого внимания федерацию и областную автоно-

мию. «Областная автономия, — пишут они, — есть форма, несо-

мненно, достаточно близкая к федеративному устройству, но тем не 

менее эти два понятия, имея общий признак — наличность местных 
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законодательных органов, отнюдь не идентичны и разнятся в суще-

ственных чертах. 

Рассматривая вопрос об угрозе единству государства со стороны 

автономии, авторы книги подчеркивают, что юридически государ-

ственное единство выражается в верховенстве (суверенитете) цен-

тральной государственной власти и нисколько не нарушается област-

ной автономией, если ее границы и формы устанавливаются 

общегосударственным законом. Носителем этой верховной власти 

является парламент, где участвуют представители всех областей и 

общий для всех глава исполнительной власти. Эти общие учрежде-

ния с широкой компетенцией, указывается в книге, остаются непри-

косновенными при автономии и в достаточной степени гарантируют 

внешнее государственное единство. «Политический строй только то-

гда может быть прочен, если интересы одной части государства не 

приносятся в жертву интересам другой, а в некоторых случаях это 

немыслимо вне установления автономии. Принадлежность к госу-

дарственному союзу должна быть поэтому выгодна для всех его чле-

нов»116. 

Г. Новоторжский полагал, что национальный вопрос может быть 

только в том случае решен удовлетворительно, если решение его со-

здает благоприятные условия для развития народной культуры и не-

благоприятные для поддержания и развития национальной вражды и 

национальной исключительности. А это может быть достигнуто 

только признанием одинаковых прав за каждой народностью, при-

знанием национальной автономии и объединением всех автономных 

и равноправных народностей в братский союз. «Наше правитель-

ство… — писал он, — всячески оскорбляло национальное самолю-

бие инородцев, и этим надо объяснить ту страстную жажду незави-

симости от России... 
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Самое лучшее поэтому, что следует сделать народностям Рос-

сии, — это размежеваться, но не для того, конечно, чтобы повер-

нуться затем друг к другу спиною, а с той целью, чтобы войти в фе-

деративные (союзнические) отношения друг с другом»117. 

Публицисту М. Б. Ратнеру решение национального вопроса в 

России виделось на основе национальной автономии118. 

А. Т. Снарский считал вопрос об автономии провинций и народ-

ностей одним из самых важных среди проблем, волнующих совре-

менное русское общество. Кроме задач чисто политических, стоящих 

перед местным законодателем, есть задачи «гораздо более интерес-

ные и ценные»: это — культ национальности. «Именно здесь — пи-

шет он, — в этой области накопилось наибольшая сумма обид со сто-

роны «русификации»; всего больнее поражает гнет на язык, на 

школу, на вероисповедание. Все это вызывает наибольшее сопротив-

ление; здесь больше всего пищи для злобы, даже для ненависти; она-

то и питает центробежные стремления; каким бы именем их ни окре-

стить»119. 

К. Кульчицкий (Мазовецкий), рассматривая вопрос об автоно-

мии и самоуправлении в простых (унитарных) государствах, подчер-

кивал, что возникновение конституционного строя, обеспечиваю-

щего народу участие в законодательной деятельности, суде и 

контроле над администрацией, логикой необходимости выдвинуло 

вопрос о централизации и децентрализации организаций. Он отме-

чал, что под влиянием конституционных учреждений идея децентра-

лизации становится все более популярной, поскольку многие поняли, 

что в известных пределах единство и разнородность в государстве не 

                                                           
117  Новоторжский Г. Что такое правовое государство. Санкт-Петербург: 

Тип. Н. Фридберга, 1906. 95 с. 
118 Ратнер М. Б. О национальной и территориальной автономии. Киев; Пе-

тербург, 1906. С. 21‒23. 
119 Снарский А. Т. Об участии народа в управлении государством: истори-

ческий очерк). 2-е изд. Санкт-Петербург: Тип. А. С. Суворина, 1907. 233 с. 
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только не исключают друг друга, но подчас дополняют. По его утвер-

ждению, «автономия предполагает более широкую и всестороннюю 

самостоятельность местных учреждений по отношению к государ-

ству, предоставляющему им в большей или меньшей степени испол-

нение известных законодательных функций в пределах данной тер-

риториальной единицы120. 

Известный ученый, приват-доцент С. А. Котляревский считал, 

что автономия есть самоограничение власти в унитарном государ-

стве, основанное на признании не только особых интересов данной 

области, но и особого права удовлетворять эти интересы при помощи 

местных органов, она есть расширение местного самоуправления, 

при котором функции, обычно осуществляемые в государстве цен-

тральной властью, передаются местным органам, и в то же время за 

членами государственного союза, живущими в данной области, при-

знается соответственное право на участие в той или в другой форме 

в этих органах121. 

Исследуя вопросы автономии и федерации, известный русский 

правовед М. Я. Лазерсон подчеркивал, что там, где каждая отдельная 

национальность сознает себя в многонациональных государствах 

обеспеченной в своих правах на самоопределение, где она знает, что 

никакая другая рядом живущая народность не собирается ее погло-

тить, там все отдельные народности преданы всему государствен-

ному целому не за страх, а за совесть: «При автономии государство 

выделяет в пользу автономной области или союза определенный 

круг законодательных, административных и др. полномочий не пол-

                                                           
120 Кульчицкий (Мазовецкий) Л. С. Автономия и федерация в современных 

государствах / пер. с пол. А. Паткина с доп., изм. и предисл. авт. специально 

для рус. изд. Москва: Изд-во Петров. б-ки в Москве, 1907. 214 с. 
121 Котляревский С. А. Избранные труды / сост., автор вступ. ст., коммент.  

К. А. Соловьев. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОС-

СПЭН), 2010. 704 с. (Библиотека отечественной общественной мысли с 

древнейших времен до начала XX века. 
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ное распоряжение этой автономной части, а лишь под условием кон-

троля, — будь то в форме санкций или опростествования законов, 

утверждения того или иного высшего должностного лица, изменения 

состава палат автономной области и т. д.122.  

По вопросу распределения полномочий в федерации М. Я. Ла-

зерсон писал следующее: «…составление целого ряда полномочий, 

составляющий данный государственный (прожиточный минимум), в 

руках центрального государства с тем, чтобы ряд других полномочий 

отошел в бесконтрольное распоряжение государства-члена. Круг 

полномочий, принадлежащих центру, должен быть достаточно про-

чен для того, чтобы на нем, как на фундаменте, могло быть построено 

все здание федеративного государства. Этот круг полномочий дол-

жен быть наперед просчитан, ибо центр ограничивает свою деятель-

ность только исполнением возложенных на него общегосударствен-

ных функций, отказываясь от постоянного надзора за действиями 

частей… 

При федерации предполагается координация частей и целого, 

работающих параллельно и согласованно, то при составлении авто-

номии имеется субординация частей целому»123.  

Правовед, профессор Н. И. Лазаревский писал, что при само-

управлении, местная администрация получает направление в духе 

местного населения и служит прежде всего его потребностям; при 

автономии в таком же духе получают свое разрешение и некоторые 

более существенные дела, некоторые из тех, которые по заведенному 

порядку разрешаются не в административном, а в законодательном 

порядке. Что не менее важно, автономия приводит к разгружению 

центрального законодательного механизма, в настоящее время по-

всеместно столь заваленного работою и столь сложного, что вопросы 

местного значения или вовсе не получают своего разрешения, по-

тому что центральному правительству некогда ими заняться, или же 

                                                           
122 Лазерсон М. Я. Автономия и федерация. Пг., 1917. С. 20. 
123 Там же. С. 24.  
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получают разрешение неправильное, потому что центральное прави-

тельство не в состоянии уделить им должное внимание, ни даже пра-

вильно представить себе местные условия. Местные законодатель-

ные учреждения разрешают местные дела и с действительным 

знанием местных условий, и с пониманием того значения, которое 

эти дела представляют. Наконец, автономия знаменует разрыв с 

прежнею политикой денационализации областей с иноплеменным 

населением, которая приводила к репрессиям, стесняя проявления 

местной жизни, препятствовала всем культурным начинаниям и сде-

лала из этого населения врагов данного государства; поэтому авто-

номия хотя и уменьшает единообразие государственного строя, но 

вместе с тем, уменьшая силу противогосударственных начал, в дей-

ствительности лишь увеличивает силу сцепления отдельных частей 

государства»124. 

Кризис Европейских империй в конце XIX — начале XX века 

заставлял ученых и политиков других стран искать решение нацио-

нального вопроса на путях демократизации и децентрализации госу-

дарств, то есть на основе автономизации и федерализации.  

В начале XX века национальный вопрос внутри социал-демокра-

тической партии приобрел новое звучание и оставался открытым. Ни 

К. Маркс, ни Ф. Энгельс, ни их ближайшие последователи и ученики 

не создали целостной концепции национального вопроса. Это сде-

лали в начале XX века представители нового поколения социал-де-

мократических теоретиков — австрийцы Карл Реннер и Отто Ба-

уэр125.  

Отто Бауэр написал фундаментальное произведение «Нацио-

нальный вопрос и социал-демократия» (1907 г.), которое принесло 

                                                           
124 Лазаревский Н. И. Русское государственное право. Т. 1. Санкт-Петер-

бург, 1913. С. 217‒218. 
125 Реннер Карл. Государство и нация. Санкт-Петербург. 1906. С. 164; Бауэр 

Отто. Национальный вопрос и социал-демократия / пер. с нем. М. С. Па-

нина; предисловие Х. Житловского. Санкт-Петербург, 1909. С. 87. 
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ему известность и стало на долгие годы неофициальной программой 

разрешения национального вопроса социал-демократией. 

По вопросу о самоопределении Бауэр писал следующее: «Эта 

автономия - смысл всей борьбы пролетариата»126. Он отмечал: «Мы 

одобрили революционное право на самоопределение народов, борю-

щихся за свою национальную свободу и единство, и требуем распро-

странения этого права на весь немецкий народ»127. 

Таким образом, Бауэр считал, что Австрия должна быть преоб-

разована в демократическое союзное государство национальностей, 

в котором для представителей той или иной национальности должны 

быть созданы национальные автономные самоуправляющиеся об-

щины. При этом Бауэр полагал ограничить права национальных со-

обществ областью культуры, ратуя за «объединение всего культур-

ного человечества для общего господства над природой»128. 

Бауэр полагал, что национальная политика многонационального 

государства должна преследовать одну цель — предоставление воз-

можности народам всего государства жить, пользуясь свободами в 

этом государстве. Средством для этого должна была служить так 

называемая «национально-культурная автономия». «Национально-

культурная автономия» не предусматривала ни политической, ни 

экономической самостоятельности народов монархии. Она должна 

была гарантировать нациям право самим регулировать лишь во-

просы, касающиеся их культурной жизни, — вопросы языка, обуче-

ния и т. п. Для этой цели должны были быть составлены особые ка-

дастры по национальностям, включающие всех жителей монархии, 

независимо от того, где они проживали. 

Вместе с О. Бауэром в Австро-Венгрии разработкой националь-

ного вопроса занимался Карл Реннер — один из первых теоретиков 

австрийской социал-демократии, вплотную приблизившийся к реше-

                                                           
126 Отто Бауэр. Указ соч. С. 138. 
127 Там же. С. 139.  
128 Там же. 
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нию национальной проблемы. Изначально он исходил из традицион-

ного марксистскою постулата о наднациональном характере рабо-

чего движения и рассматривал национальное деление как препят-

ствие на пути социал-демократии, которое необходимо 

преодолеть129. 

В произведении «Государство и нация» (1899 г.) и других иссле-

дованиях К. Реннер предлагал обеспечить защиту представителей 

каждой национальности во всех частях Австро-Венгрии путем пре-

вращения каждой из национальностей в правовой объект и решение 

национальной проблемы не по территориальному, а по персональ-

ному принципу. 

В связи с тем, что по конституции нации не существует, и это на 

практике приводит к противоречию, нации должны признаваться за-

коном по персональному принципу: «Принцип персональности, а не 

территориальный принцип лежит в основе такого порядка, когда от-

дельные нации выступают не как простое сообщество населения от-

дельных областей, а как союзы личностей. Не как государства, а как 

народы, и не на основе государственного закона, а на базе действую-

щего народного права»130. 

Каждый житель Австро-Венгрии, согласно плану Реннера, мог 

заявить о себе как представителе той или иной национальности и 

быть соответствующим образом зарегистрированным в специальном 

кадастре. Это давало ему право пользоваться родным языком как в 

повседневном общении, так и при контактах с государственным ап-

паратом, поскольку все языки народов монархии должны были быть 

признаны равными. 

Отто Бауэр и Карл Реннер в национальном вопросе были едины 

в том, что персональная автономия — это единственная возможность 

решить национальный вопрос в габсбургской Австрии131. 

                                                           
129 Карл Реннер. Государство и нация. С. 135. 
130 Там же. С. 121, С. 118. 
131 Там же. С. 93. 
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Работы Реннера и впоследствии Бауэра по национальному вопросу 

вызвали критику со стороны лидеров международной и российской со-

циал-демократии — К. Каутского, В. И. Ленина и И. В. Сталина.  

В. И. Ленин долгие годы вел непримиримую борьбу как против 

национально-территориальной автономии, так и против нацио-

нально-культурной автономии. Положения десятков его работ 

направлены против «культурно-национальной автономии, против 

«защитников национальной культуры, сторонников экстерритори-

альности культурных учреждений»132. 

Так, в речи на V съезде РСДРП В. И. Ленин указывал, что «фе-

дерация вредна, федерация противоречит принципам социал-демо-

кратии в их применении к данной русской действительности. Феде-

рация вредна, ибо она узаконивает особность, возводит ее в принцип, 

в закон»133. 

Как известно, Маркс, а вслед за ним и Ленин полагали, что луч-

шей формой государственного единства для социалистического гос-

ударства является унитаризм. Однако уже в 1917‒1918 годах 

В. И. Ленин кардинально изменил свою точку зрения, поскольку од-

ним из немногих действительных «достижений» Февральской рево-

люции явилась реальная угроза территориального расчленения исто-

рической России134. 

Прозвучавший на Берлинском конгрессе 1878 года термин «са-

моопределение наций», всегда отождествлявшийся с движением за 

независимость, пройдя большой и сложный путь развития, со време-

нем получил широкое признание и занял прочное место в программ-

ных документах многих общественных движений и политических 

партий.  

                                                           
132 Куличенко М. И. Национальные отношения в СССР. Москва, 1974. С. 141. 
133 Решетов Ю. А. Указ. соч. С. 7. 
134 Лукьянова Елена. Еще раз об истоках федеративной природы России, Гу-

щин Иван // Общероссийский гражданский форум. URL: http://polit.ru (18 

февраля 2017 г.). 
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В 1896 году он, в частности, нашел отражение в решении Лон-

донского Конгресса II Интернационала, сформулировавшего основы 

принципа в контексте регулирования межнациональных отноше-

ний135. 

Согласно мнению некоторых исследователей данной проблемы, 

концепция самоопределения возникла одновременно с идеей госу-

дарственности. Другие исследователи возводят происхождение 

принципа самоопределения к американской Декларации независимо-

сти 1776 года и Французской революции 1789 года, означавших от-

ход от понимания индивидуума или нации как объектов, которые в 

качестве подданных короля и на основе принципа ответственности 

правительства перед народом могут передаваться, отчуждаться, пе-

реходить по наследству или защищаться в соответствии с интере-

сами монарха136. 

Появление и утверждение принципа самоопределения «нацио-

нальных групп», по мнению американского исследователя Херста 

Ханнума, явились прямым следствием роста национализма в ХVII‒

XIX веках. Входившие в состав Оттоманской, Австро-Венгерской и 

Российской империй национальные образования стремились вос-

пользоваться ослаблением центральной власти. Они все более ак-

тивно противились объединительной и шовинистической имперской 

политике, и первоначальные требования автономии и самоуправле-

ния все чаще сменялись требованиями полной независимости. С рас-

падом Оттоманской и Австро-Венгерской империй в ходе первой ми-

ровой войны территории бывших империй остались без суверенов, и 

принцип самоопределения обеспечил державам-победительницам 

правовую основу для передела Европы137. 

                                                           
135 Международное право и международные организации // International Law 

and International Organizations. 2021. № 1. URL: https://nbpublish.com/li-

brary_read_article.php?id=35087 (дата обращения: 20 января 2023 г.). 
136 Там же. С. 30.  
137  Херст Ханнум. Пределы государственного суверенитета: история во-

проса, теория и практика // Татарстан. 1994. № 11‒12. С. 26. 
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Принцип о «праве наций на самоопределение» в качестве поли-

тического лозунга был выдвинут В. И. Лениным в первой программе 

РСДРП в 1903 году. Большевики, отделившись от меньшевиков в 

РСДРП, становились все более бескомпромиссными в национальном 

вопросе. Ленин в 1914 году ясно сформулировал в статье «О праве 

наций на самоопределение», что следует понимать под этим правом: 

«…под самоопределением наций разумеется государственное отде-

ление их от чуженациональных коллективов, разумеется образова-

ние самостоятельного национального государства». По мнению Ле-

нина, Россия не являлась национальным государством и могла стать 

таким, лишь поддержав право украинцев и поляков на создание от-

дельных от России национальных государств. Идею о праве наций на 

самоопределение в те же годы поддерживал и Сталин, изложив ее в 

своей первой теоретической работе: «Марксизм и национальный во-

прос» (февраль 1913 года). Это эссе сделало Сталина главным специ-

алистом среди большевиков по национальной тематике — после 

того, как с ним солидаризировался Ленин. В дальнейшем один и тот 

же принцип «Право наций на самоопределение» использовался для 

как для разрушения царской и создания советской империй138. 

Во многом на изменение позиции В. И. Ленина в вопросах авто-

номии и федерализма сыграли тактические цели большевиков по за-

хвату власти.  

Принцип национального самоопределения как возможной 

нормы послевоенного устройства вслед за Лениным и большевиками 

был выдвинут странами Антанты и США. По поручению англий-

ского премьер-министра Ллойд-Джорджа эксперты Foreign Office 

подготовили предложения по послевоенному урегулированию, 

предусматривая применение этого принципа, хотя и только в отно-

шении германских колоний. Кроме того, с начала 1918 года союз-

ники взяли курс на расчленение Австро-Венгерской империи и со-

здание на ее территории государств, находящихся в сфере влияния 

Англии, Франции, США и других стран коалиции. 

                                                           
138 Эмиль Паин. Материалы Совета Фонда. URL: https://liberal.ru (14.11.2019 г.).  

https://liberal.ru/author/emil-pain
https://liberal.ru/category/foundation-council-materials
https://liberal.ru/
https://liberal.ru/foundation-council-materials/pravo-nacii-na-samoopredelenie-kak-odin-i-tot-je-princip-ispolzovalsya-dlya-razrusheniya-carskoi-i-sozdaniya-sovetskoi-imperii
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В январе 1918 года Вудро Вильсон выступил с программой мир-

ного послевоенного урегулирования, которая стала известна как «14 

пунктов Вильсона». В ней он отметил, что основным субъектом вла-

сти является народ, имеющий право на самоопределение. Но пункты 

11 и 13 предусматривали появление Сербского и Польского госу-

дарств, имеющих выходы к морям, то есть предполагалось, что они 

получат территории с инонациональным населением. В дальнейшем, 

когда дело коснулось конкретных народов, В. Вильсон подошел к 

праву на самоопределение очень избирательно, предложив приме-

нить право «сецессии» исключительно к народам Четверного Союза. 

Положение в мире резко изменилось, когда в России прокати-

лась революционная волна и бывшая империя предоставила незави-

симость Польше и Финляндии. Правительство большевиков попыта-

лось реализовать выдвинутый еще в 1914 году лозунг заключения 

немедленного мира без аннексий и контрибуций, бывший в то время 

довольно популярным в уставшей от войны Европе, и выдвинуло 

идею права наций на самоопределение в качестве основы националь-

ного государственного строительства.  

«Четырнадцать принципов» президента США Вудро Вильсона, 

изложенные им в послании Конгрессу от 8 января 1918 года, прозву-

чали своеобразным ответом ленинскому призыву к всеобщему спра-

ведливому и демократическому миру. По существу это был ответ За-

пада совершенно неприемлемому для него ленинскому Декрету о 

мире. 

Четырнадцать пунктов Вудро Вильсона стали фактически пер-

вой попыткой Соединенных Штатов выступить в качестве всемир-

ного арбитра. 

Но в отношении возможности полноценной реализации на прак-

тике принципа самоопределения наций в России объективным пре-

пятствием стала противоречивая природа самого принципа само-

определения, а также своеобразное его понимание и отношение к 

нему со стороны правящей компартии. 
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Тем не менее самоопределение, хотя и с ограничениями, стало 

реальностью для языковых и этнических групп населения Европы. 

Президент США В. Вильсон и другие главы правительств держав-

победительниц видели в этом не только его внешний, но и внутрен-

ний аспект — демократию. Хотя образовавшиеся в 1919 году госу-

дарства не приняли каких-либо конкретных мер в этом отношении, 

если не считать защиту меньшинств, великие державы явно полагали 

(по крайней мере теоретически), что легитимность всякого государ-

ства определяется свободным и демократическим волеизъявлением 

его граждан139. 

Следует заметить, что принцип самоопределения после первой 

мировой войны проводился в жизнь непоследовательно, потому и не 

стал сразу одним из основополагающих принципов деятельности 

ООН по установлению мирового порядка после 1945 года. 

С тех пор он претерпел значительную трансформацию. Однако 

и по сей день некоторые основные теоретические вопросы этой док-

трины и, в частности, такие как содержание и область приложения 

данного права, а также определение носителя права, все еще не 

нашли ответа. 

Таким образом, видно, что в отношении содержания и сфер ис-

пользования права на самоопределение сложилась компромиссная 

формула, которая может толковаться расширительно и включать в 

себя множество предполагаемых возможностей, способных удовле-

творить надежды тех, кто требует самоопределения, и одновременно 

обеспечить сохранение стабильности, суверенности и территориаль-

ной целостности государств. 

Для этого право на самоопределение трактуется как имеющее 

внутренний и внешний аспекты. Внешний аспект — это право лю-

бого народа отстаивать свой суверенитет и быть свободным от чу-

жого господства или внешнего принуждения, что в конечном счёте 

приводит к независимости и созданию суверенного государства. Под 

«внутренним» правом на самоопределение имеется в виду право на 

                                                           
139 Херст Ханнум. Пределы государственного суверенитета... С. 26. 
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значимое участие в политической жизни страны. Это включает право 

народа выбирать как политическую систему и форму правления, так 

и форму экономического развития в пределах данного государ-

ства140. 

Приведенный нами выше экскурс в историю появления, утвер-

ждения и трансформации международных норм, а также понимания 

принципа самоопределения в течение ХХ века не исчерпывает всех 

аспектов данной проблемы, представляющей обширную тему специ-

ального исследования. Но несмотря на это, он позволяет применить 

основные положения сложившейся концепции для анализа практи-

ческого опыта бурятского народа по реализации права на самоопре-

деление, осуществленного им в форме политической автономии в 

начале ХХ века141. 

Для В. И. Ленина национальный вопрос, право наций и народов 

на самоопределение, право на отделение имели смысл только с точки 

зрения «помощи социалистической революции». В 1916 году 

В. И. Ленин писал, что требование права наций на самоопределение 

нужно подчинить непосредственной революционной массовой 

борьбе за свержение буржуазии, «за осуществление социализма». 

На VIII съезде ВКП (б) он отмечал, что требования по нацио-

нальному вопросу в общей сумме программных требований имеют 

«меньше чем второстепенное значение»142. 

Отсюда, с одной стороны, гипертрофированный акцент на праве 

на отделение в условиях, когда, с точки зрения В. И. Ленина, задачам 

революции больше всего соответствовали развал многонациональ-

                                                           
140 См. Трифуновска С. Одна тема в двух вариациях: самоопределение наци-

ональных меньшинств и коренных народов // Обычное право и правовой 

плюрализм. Москва, 1999. С. 32. 
141 Елаев А. А. Право на самоопределение и реализация его на практике бу-

рятским народом. Улан-Удэ: Буряад унэн. 2000. 40 с. 
142 Решетов Ю. А. Право на самоопределение и отделение // Московский 

журнал международного права. Москва: Междунар. отношения, 1994. № 1. 

С. 3‒20. 
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ных буржуазных государств и скоропалительное признание отделив-

шихся государств (Финляндии и Польши в 1917 г.), а с другой сто-

роны — равнодушие к национальному вопросу как таковому, отно-

шение к праву наций на самоопределение как пропагандистскому 

лозунгу, непризнание на практике даже гораздо более скромных 

форм самоопределения. 

Февральская революция и падение самодержавия подняли с но-

вой силой вопросы самоопределения наций, национального и госу-

дарственного переустройства страны. Но изменившаяся к тому вре-

мени экономическая и политическая обстановка, а также влияние 

великодержавной ориентации Временного правительства не дали 

возможности их решить. 

Реальный политический процесс в условиях системного кризиса 

пошел по пути фрагментации страны. С октября 1917-го по 1920 год 

на территории бывшей Российской империи было провозглашено бо-

лее чем 100 «государств»143. 

После Февральской революции 1917 года в устройстве россий-

ского государства произошли существенные изменения. Для центра-

лизации управления Временное правительство учредило автономии 

в Туркестане и Закавказье. Возглавляли эти автономии назначенные 

правительством комитеты, при которых создавались совещания 

представителей общественных организаций. Этим комитетам были 

переданы функции и полномочия прежних генерал-губернаторств. 

Административная автономия была учреждена и на Украине. Перво-

начально она охватывала Киевскую, Полтавскую, Черниговскую, 

Волынскую и Подольскую губернии. Возглавляла автономию выбор-

ная Центральная Рада144. 

                                                           
143 Морозова А. С. Истоки федерализма в России. Становление современной 

модели государственного управления: историко-правовой анализ. URL: 

http://отрасли-права.рф (дата размещения статьи: 09.10.2015). 
144 Подробнее см.: Сенцов А. А. Национально-государственное устройство 

России накануне Октября 1917 г. С. 121‒124. 

http://отрасли-права.рф/
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Процессы суверенизации, по мнению исследователя 

А. В. Сушко, начались в Сибири в результате победы Февральской 

революции, после Октябрьской революции они получили дополни-

тельный импульс вследствие признания большевиками «права наций 

на самоопределение» в качестве принципа своей политики в отноше-

нии народов России. 

Важную роль в движении за суверенизацию Сибири сыграло си-

бирское областничество, представлявшее собой гражданский нацио-

нализм. Областники выступали за обретение краем политической ав-

тономии или за переустройство России и Сибири на федеративной 

основе с перспективой создания в будущем независимого государ-

ства. Они вели целенаправленную работу над созданием структур-

ных элементов сибирского культурного пространства, которые 

должны были стать основой формируемой «нации сибиряков», пони-

маемой ими как «совокупность сибирских граждан с их особыми 

обычаями, интересами и стремлениями»145. 

Вслед за этими правительственными мерами явочным порядком 

начали формироваться национальные автономии в восточных частях 

России. Так, например, был создан Бурятский Национальный коми-

тет, предложивший сформировать национальное законодательное 

собрание. Национальный съезд алтайцев учредил алтайскую горную 

думу. На юге Енисейской губернии стали создаваться хакасские 

национальные уезды. Организовались киргизские комитеты в Семи-

палатинской и Акмолинской областях. 

В условиях, когда центральное правительство было неспособно 

контролировать обстановку на территории всей страны, в ряде обла-

стей и губерний в том же 1917 году стали создаваться местные пра-

вительства. В сентябре правительства Дона, Кубани, Терека, Астра-

хани и Центральный Комитет горцев Северного Кавказа 

подготовили проект договора о создании собственной федерации с 

единым правительством. К нему присоединилась и Центральная Рада 

                                                           
145 Сушко А. В. Процессы суверенизации народов Сибири в годы Граждан-

ской войны. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. 336 с. 
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Украины. По существу, идеи федерации и автономизации использо-

вались в сепаратистских целях для «ограждения» себя от слабого 

центра и фактического отделения от России некоторых регионов 

страны. 

Исследователь И. Я. Фроянов считал, что «если бы Временное 

правительство во главе с А. Ф. Керенским удержалось у власти, 

стране грозил бы полный территориальный распад»146.  

В марте 1917 года М. Я. Лазерсон писал: «Указ Временного Пра-

вительства от 21 марта 1917 года не внес никаких изменений в обри-

сованном соотношении между однородным русским государством и 

входящими в его состав «иноплеменными» народностями»147. 

Указ этот уничтожил все правоограничения, вызванные принад-

лежностью к той или иной национальности или вере148.  

В. И. Ленин в докладе на объединенном заседании ВЦИК и Мос-

ковского Совета 14 мая 1918 года охарактеризовал сложившуюся по-

сле Февральской революции ситуацию в стране следующим образом: 

«от России ничего не осталось, кроме Великороссии»149. 

Когда перед большевиками встал вопрос, можно ли вообще со-

хранить целостность государства, они были вынуждены занять поли-

тическую позицию, отвечающую тактике момента: «Во имя сохране-

ния страны было принято компромиссное решение — не унитаризм 

и не сепарация, а федеративное устройство России». При этом 

                                                           
146  См.: Фроянов И. Я. Октябрь семнадцатого. Санкт-Петербург, 1997.  

С. 41‒42. Речь идет не только о провозглашении независимости Финляндии 

и Польши. И. Я. Фроянов в своей работе приводит доказательства разра-

ботки Временным правительством плана мероприятий по предоставлению 

независимости прибалтийским странам, Украине, Туркменистану. 
147 Лазерсон М. Я. Указ. соч. С. 129. 
148 Там же. С. 130. 
149 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 341. 
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В. И. Ленин, формулируя свою позицию по данному вопросу, опере-

дил по времени партийную программу, которая перешла на рельсы 

федерализма лишь в 1919 году150.  

Таким образом, термины «федерация» и «самоопределение» 

возникли не из концепции национально-государственного устрой-

ства, а из тактики момента и вытекающей из нее четко сформировав-

шейся политической позиции большевиков. 

Из сказанного видно, что к осени 1917 года обстановка в стране 

в вопросах государственного устройства, обеспечения прав нацио-

нальностей была противоречивая и сложная. Россия еще не распа-

лась, но тенденция к этому наметилась. 

В Декрете о мире151, главным принципом которого является мир 

без аннексий, то есть без захвата чужих земель, без насильственного 

присоединения чужих народностей… Под аннексией или захватом 

чужих земель Правительство понимает, сообразно правовому созна-

нию вообще и трудящихся классов в особенности, всякое присоеди-

нение к большому или сильному государству малой или слабой 

народности»152.  

Данное определение свидетельствует о намерениях Советской 

власти построить взаимоотношения между народами как внутри, так 

и вовне государства на совершенно новых принципах, которые были 

в дальнейшем закреплены в Декларации прав народов России. Хоте-

лось бы еще раз подчеркнуть, что главным в это время был не 

столько учет национальных интересов, не поиск баланса интересов 

                                                           
150 Чистяков О. И. Русская республика // Российское государство и общество 

ХХ век. Москва, 1999. С. 321. 
151 Распубликован в 1 «Газеты Временного Рабочего и Крестьянского Пра-

вительства» от 10 ноября (28 октября) 1917 г. СУ РСФСР, 1917, М. 1, ст. 2. 
152 Декрет написан В. И. Лениным (см. В. И. Ленин. Соч., т. 26. С. 217‒220. 

«Декрет о мире»). 
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государства и отдельных национальностей, сколько стремление со-

хранить целостность страны, привлечь на свою сторону националь-

ные массы и максимально распространить советскую власть153. 

Наряду с Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа на III Всероссийском Съезде Советов был принят еще один 

важный документ — резолюция «О федеральных учреждениях Рос-

сийской республики»154. Именно она стала впоследствии основой бу-

дущей конституции по вопросам федерализма. Некоторые ученые 

даже относят ее к категории конституционных законов. Однако Ре-

золюция устанавливала черты федеративной организации государ-

ства лишь в самом общем виде, не раскрывая и не конкретизируя их. 

В области федеративного строительства она, как и принятая полгода 

спустя Конституция, являлась не столько нормативным актом, 

сколько программным документом. В Конституции РСФСР 1918 

года было записано (ст. 8): «Стремясь создать действительно свобод-

ный и добровольный, тем более полный и прочный союз трудящихся 

классов всех наций России, III Всероссийский съезд Советов ограни-

чивается установлением коренных начал федерации Советских Рес-

публик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации 

принять самостоятельное решение на своем собственном полномоч-

ном Советском съезде: желают ли они и на каких основаниях участ-

вовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных со-

ветских учреждениях»155. 

Федерации как таковой к тому времени просто не существовало. 

Она только-только начала складываться. Сперва — в рамках преж-

них административно-территориальных единиц (Терская, Кубано-

Черноморская, Таврическая, Туркестанская республики в 1918 года), 

                                                           
153 Данилова Е. Н. Советская власть и национальные меньшинства // Россий-

ское государство и общество ХХ век. С. 153. 
154  История Советской конституции (в документах). 1917‒1956. Москва, 

1957. С. 106‒107. 
155 СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582. 
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границы которых на самом деле не вполне соответствовали истори-

ческому развитию и расселению народов. В январе 1918 года объ-

явили себя республиками Калужская, Курская, Алтайская и другие 

губернии. Социалистическими коммунами назвали себя Николаев-

ский уезд Херсонской губернии, города Ростов, Кронштадт, Уфа. 

Провозгласив Россию федеративной республикой, сама по себе 

Конституция РСФСР 1918 года оставалась, по сути, конституцией 

унитарной. Россия оставалась унитарным государством вплоть до ее 

провозглашения федерацией в Конституции РСФСР 1918 года. 

Как известно, Маркс, а вслед за ним и Ленин полагали, что луч-

шей формой государственного единства для социалистического гос-

ударства является унитаризм. Однако уже в 1917‒1918 годах 

В. И. Ленин кардинально изменил свою точку зрения, поскольку од-

ним из немногих действительных «достижений» Февральской рево-

люции явилась реальная угроза территориального расчленения исто-

рической России156. 

К 1917 году в Российской империи разразился общественно-по-

литический кризис. Неудачи на фронтах Первой мировой войны, 

рост национализма в центре и на местах, экономический кризис по-

ставили страну на грань распада.  

Таким образом, объективно возникли необходимые условия для 

роста бурятского национализма, в основе которого лежали экономи-

ческие причины, сопряженные с посягательством власти на традици-

онные устои бурятского общества. Все это способствовало возник-

новению и расширению национального движения бурятского народа 

начала ХХ века за свои экономические права и сохранение своей эт-

нической самобытности и способствовал выдвижению политических 

требований предоставления национальной автономии бурятскому 

народу. 

 

                                                           
156 Лукьянова Елена. Еще раз об истоках федеративной природы России, Гу-

щин Иван // Общероссийский гражданский форум. http://polit.ru (18 февраля 

2017 г.). 
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1.3 Национальное движение бурят в начале ХХ века  

и реализация права бурятского народа на самоопределение 

 

Анализ сложной и противоречивой истории развития бурят-

ского народа свидетельствует о том, что в процессе разрастания Рос-

сийской империи на Восток буряты были инкорпорированы в новую 

социальную и политическую структуру в форме относительно неза-

висимого, социально-культурного и территориального сообщества, и 

сохранили свои отличия от русского большинства сложившегося 

государства. Такие сообщества немецкий исследователь Ф. Хекман 

определяет как «экономически ущемляемые и культурно депривиро-

ванные (группы) населения определенных территорий с гетероген-

ным социальным составом, ориентирующиеся на политические и 

культурные традиции, предшествовавшие (возникновению) нации-

государства (и стремящиеся) к восстановлению культурной идентич-

ности и экономическим улучшениям». По его мнению, «эти цели 

приводят к требованию политической и культурной автономии в 

рамках нации-государства»157. 

Развитие событий в начале ХХ века служат подтверждением вы-

шеизложенного вывода Ф. Хекмана, а поэтому к аналогичным оцен-

кам приходят и некоторые отечественные исследователи. Один из 

них, В. Шелохаев, рассматривая уроки модернизации старой России, 

так объясняет причины обострения национального вопроса в начале 

столетия. Модернизация в полиэтнической России рано или поздно 

должна была поставить в повестку дня национальный вопрос. Если в 

XIX в. национальный вопрос (за исключением Польши и Финлян-

дии) находился в латентном состоянии, то в начале ХХ в. он превра-

тился в общегосударственную проблему, требующую оперативного 

и вместе с тем крайне деликатного решения. Усиление диспропорций 

в развитии экономики между метрополией и национальными окраи-

                                                           
157 Цит. по Соколовский С. В. Права меньшинств. Антропологические, со-

циологические и международно-правовые аспекты. Москва, 1997. С. 14. 
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нами, оживление ассимиляторской тенденции со стороны бюрокра-

тии способствовали появлению и проявлению сепаратистских тен-

денций, носителем которых по преимуществу стала национальная 

интеллигенция. Административное рвение русского чиновничества, 

мало подготовленного к культуртрегерской роли, вызывало нараста-

ние неприязни со стороны формирующихся национальных элит, 

начавших требовать — сначала робко, а затем все более настойчиво — 

территориальной автономии, децентрализации власти, вплоть до по-

литического самоопределения и отделения от Российской импе-

рии158. 

В конце XIX — начале XX века на Дальнем Востоке завязыва-

ется узел противоречий между ведущими державами. С Японо-Ки-

тайской войной 1894‒1895 годов эти противоречия значительно 

обострились. Правительство Российской империи имело свои инте-

ресы на Дальнем Востоке в отношении Кореи, Маньчжурии, Север-

ного Китая, Забайкалью же, как пограничной области, отводилась 

роль плацдарма в осуществлении этих планов. 

В центре этих обсуждений стоял вопрос колонизации Сибири. 

Крайне правые призывали крестьянские массы направиться в сто-

рону Сибири и образовать «сибирское царство»159. «Союз русского 

народа» в лице П. Ухтюбижского рисовал образ богатых сибирских 

земель с приемлемым климатом и многообещающими недрами. В 

каждом из добровольно выражавших желание уехать туда он видел 

достойного последователя казачьих завоеваний Ермака, сознающего 

важность своего поступка для выживания отечества перед лицом но-

вого «монгольского наплыва»160 . По мнению В. М. Пуришкевича 

(1870‒1920), одного из лидеров этой партии, Россия не располагала 

                                                           
158 См.: Шелохаев В. Уроки модернизации старой России. Отношение к про-

шлому — ключ к будущему // Отечественная история. № 6. 1999. С. 81. 
159 Ухтюбижский П. Русский народ в Азии. Санкт-Петербург, 1913. С. 22. 
160 Там же. С. 75. 
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колониями в западном смысле слова, и Сибирь представляла собой 

«коренную русскую землю»161. 

Аграрный кризис и обострившиеся на этой почве классовые про-

тиворечия в Центральной России ускорили процесс колонизации Си-

бири и, в частности, Прибайкалья и Забайкалья. В начале ХХ века 

переселенческая политика стала рассматриваться правящими кру-

гами империи как важная государственная задача. Насаждение 

«крепкого мужика» на окраинах, в том числе в Прибайкалье и Забай-

калье, должно было, согласно целям правительства, обеспечить не 

только внутриполитические интересы, но и укрепить военно-страте-

гическое положение государства. 

Французская исследовательница Марлен Ларюэль, специалист 

по истории национализма в России, писала: «Русские правые отлича-

лись, однако, от своих западных коллег вниманием к пространствам 

Сибири, которая была символом крестьянской русскости, сопротив-

лявшейся западническим тенденциям европейской части России и 

оказавшейся первым рубежом на пути азиатского мира. Высоко пре-

вознося победу «креста над драконом», ядро крайне правой партии, 

«Союз русского народа», предлагал анализ, расшатывающий идеоло-

гические основания идеи желтой опасности. 

Все авторы, близкие к крайне правым кругам, переняли аргу-

мент премьер-министра П. А. Столыпина в пользу крестьянского за-

селения Сибири: малочисленность населения там следует увеличить, 

чтобы не допустить переполнения чужаками после строительства 

железной дороги до Амура. Желтая опасность родилась на самом 

деле из веры в некую природу, которая не выдерживает пустоты и 

выплескивает избыток из одного пространства в другое: речь идет о 

форме естественной катастрофы, неизбежной, так как она вызыва-

ется физическими законами»162. 

                                                           
161 Пуришкевич В. Послесловие // Ухтюбижский П. Русский народ в Азии. 

Санкт-Петербург, 1913. С. 85. 
162 Дятлов В. Миграция китайцев и дискуссия о «желтой опасности» в доре-

волюционной России // Вестник Евразии. 2000. № 8. С. 63‒89. 
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Тема «желтой опасности» всплывает и за пределами кругов су-

губо националистических, так как обнаруживает себя — в поэтизи-

рованной форме — в многочисленных размышлениях интеллектуа-

лов, поэтов и писателей эпохи. Напомним также, что философ  

В. Соловьев в своей поэме «Панмонголизм» (1900), как и в «Краткой 

повести об Антихристе» (1899) вполне явно обращается к идее ази-

атского нашествия на Россию и Европу. А. Белый в «Петербурге» 

(1913) увлеченно описывает столицу, наводненную «желтыми» лич-

ностями, которые также возвещают Апокалипсис. В то время как 

большая часть интеллигенции эпохи, будучи убежденной в победе 

России, не интересовалась войной с Японией, поэт В. Брюсов видел 

в ней поворотный момент национальной истории. Так же ее рассмат-

ривал и А. Блок, который вычитывал там провозвестие ужасных для 

России событий163. 

Превращение Забайкалья в такой плацдарм требовало ускорен-

ной колонизации этой территории, резкого увеличения притока рус-

ского населения. Свободных земель для обеспечения такого значи-

тельного количества переселенцев было недостаточно. Для решения 

проблемы необходимо было перераспределить имевшийся земель-

ный фонд за счет «породных» земель инородцев. Правительство 

пошло на форсирование аграрной реформы в Забайкалье путем урав-

нения землепользования скотоводов-кочевников и оседлых земле-

дельцев и изъятия инородческих земель в колонизационный фонд 

для обеспечения будущих переселенцев. 

Несколько раньше вопросы аграрной политики получили разви-

тие в Иркутской губернии. Аграрная политика губернских властей 

строилась в русле общего колонизационного курса правительства, 

которое рассматривало занимаемые бурятами земли как собствен-

ность казны и Кабинета. Исходя из этого, земельные наделы бурят 

                                                           
163 Марлен Ларюэль. «Желтая опасность» в работах русских националистов 

начала века. (французская исследовательница, специалист по истории наци-

онализма в России) / перевод с французского Н. Н. Сосна. URL: 

https://polit.ru/article/2004/10/11/laruelle (11 октября 2004 г.).  
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должны были быть отведены им в пользование, но не в собствен-

ность, что позволяло изымать необходимое количество земли в ко-

лонизационный фонд, а также увеличить с инородцев сборы государ-

ственной оброчной подати за пользование землей. 

С принятием правительственных решений по организации позе-

мельного устройства в 1896 и 1898 годов в Иркутской губернии на 

землях бурят развернулись работы по подготовке переселенческих 

участков. Это вызвало протесты со стороны бурятских ведомств, ко-

торые вылились в дальнейшем в широкое национальное движение, 

направленное против земельной реформы. Весной и летом 1899 года 

на имя иркутского генерал-губернатора поступило одиннадцать жа-

лоб от Иркутского, Балаганского и Верхоленского округов, которые 

были оставлены без внимания164. После этого, в октябре 1899 года, 

представители шестнадцати бурятских ведомств обратились с хода-

тайством о приостановлении реформы в министерство земледелия и 

государственных имуществ, ряд обращений был адресован мини-

стерству внутренних дел. Учитывая протесты бурятского населения, 

а также то, что еще продолжалась освоение «свободных» земель на 

северо-западе губернии, в мае 1900 года поземельное устройство бу-

рят Иркутской губернии было приостановлено «до собрания ... по-

дробных данных об условиях их экономического быта»165. 

Реализация закона о землеустройстве была сопряжена с основа-

тельным потрясением хозяйства и кочевого быта бурят и эвенков, а 

поэтому не могла найти понимания, тем более поддержки, не только 

у основной массы бурят, но и среди «степной аристократии», стояв-

шей во главе местного национального самоуправления. Поэтому в 

качестве подготовительной меры, предшествующей поземельному 

устройству, властями было решено провести в Забайкальской обла-

сти волостную реформу, которая предусматривала ликвидацию 

«Степного управления». 

                                                           
164 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 15. Ч. 1. 1896 г., Л. 132‒134. 
165 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. 1910 г., Д. 190. Ч. 1. Л. 327. 
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Эту неразрывную связь двух законов – «Главные основания по-

земельного устройства крестьян и инородцев Забайкальской обла-

сти» (1900 г.) и «Об устройстве общественного управления и суда 

кочевых инородцев Забайкальской области» (1901 г.) — бурятское 

население чувствовало и понимало, и неприятие их вылилось в от-

крытое сопротивление проведению волостной реформы и в массовое 

движение народа за свои национальные права и свои «породные 

земли». 

На начальном этапе (1900‒1903 гг.) национальное движение но-

сило стихийный характер. Это были отдельные выступления в форме 

подачи петиций и прошений царю об отмене или отсрочке введения 

земельного закона от 5 июня 1900 года. 

Инициаторами выступлений против аграрной реформы была ро-

довая аристократия и буддийское духовенство. Наибольшую актив-

ность в этом проявили нойоны и ламы Хоринского и Агинского ве-

домств. Они были осведомлены о содержании проекта земельного 

закона еще до утверждения его царем. Один из них — главный тайша 

Хоринской Степной думы Эрдени Вамбоцыренов — подал прошение 

царю, в котором попытался убедить его учесть интересы бурят и по-

иному разрешить земельный вопрос. Кроме этого подавались и дру-

гие прошения166. 

С принятием закона от 5 июня 1900 года, и особенно закона от 

23 апреля 1901 года, активность родовой знати еще более усилилась. 

В основном это были легальные способы борьбы — продолжение по-

дач прошений, петиций и т. д. В том, что эти прошения были уже 

гораздо более аргументированными, чем посылавшиеся ранее, 

можно убедиться, ознакомившись с текстами «приговоров» и хода-

тайств, составленными группами бурят различных ведомств (напри-

мер, Ульдургинской «инородной управы» от 30 августа 1902 года; 

восьми родов бурят Баргузинского ведомства от 3 января 1901 года 

                                                           
166 Егунов Н. П. Колониальная политика царизма и первый этап националь-

ного движения в Бурятии. Улан-Удэ, 1963. С. 211. 
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и других)167. Суть всех этих ходатайств сводилась к просьбам о со-

хранении за ними исконных «породных» земель и системы родового 

управления. 

Названные документы отражали насущные нужды бурят-ското-

водов и их негативное отношение к административно-правовым ак-

там царизма. Особенно показательным в этом отношении является 

прошение царю, поданное в декабре 1901 года, в котором от имени 

10 тысяч забайкальских и иркутских бурят высказывалась просьба 

«освободить их от ... тяжкой участи, в крайнем случае повелев отло-

жить реформу на 50‒60 лет, пока буряты не примирятся с мыслью о 

реформе»168. В качестве аргументов, дающих основание для подачи 

такого прошения, высказывались следующие доводы: «Скотовод-

ство, составлявшее единственное богатство бурят, с ограничением 

земельного надела безусловно уничтожится. А так как нет земли, 

годной для занятия хлебопашеством, и кроме того, буряты ведут ис-

кони кочевой образ жизни, то естественно, столь неожиданная ре-

форма может погубить еще неокультуренных бурят»169. Этот доку-

мент, очевидно в силу своей убедительности, вызвал особое 

внимание правительства и был рассмотрен царем. Тем не менее эти 

прошения не были учтены. 

Не ограничиваясь прошениями, родоначальники стали посылать 

делегации от имени родовых сообществ к губернатору области, при-

амурскому генерал-губернатору, высокопоставленным чиновникам 

в Петербург и к самому царю в надежде добиться приостановления 

введения реформы. Так, одна из делегаций (от хоринских бурят), 

прибывшая в Читу в начале 1902 года с ходатайством о сохранении 

Устава 1822 года170, не добилась положительного результата ни у гу-

бернатора области, ни у приамурского генерал-губернатора. Тогда 

                                                           
167 Егунов Н. П. Колониальная политика царизма… С. 214. 
168 Там же. 
169 Там же. 
170 «Устав об управлении инородцев» был подготовлен графом М. М. Спе-

ранским и утвержден правительством в 1822 году. 
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была направлена делегация в Петербург от имени почти всех забай-

кальских бурят. Но никакие попытки обратиться к правительству и 

отдельным его членам успеха не имели. В сентябре 1902 года, доби-

ваясь встречи с царем, группа бурят выехала в Ливадию, где он в то 

время отдыхал. Николай II отказался принять делегацию, и она огра-

ничилась подачей прошения через дворцового коменданта. Ответ на 

прошение последовал в ноябре. Царь отказался удовлетворить хода-

тайство об отмене законов о поземельном устройстве и волостной 

реформе. 

Таким образом, несмотря на предпринятые усилия, борьба бурят 

за отмену введения законов 1900 и 1901 годов в рамках правового 

поля не увенчалась успехом. 

И уже в 1903 году царское правительство предпринимает реши-

тельную попытку форсирования поземельного устройства в Забай-

кальской области. Однако при практическом осуществлении наме-

ченных мер оно столкнулось с серьезными трудностями, связанными 

с запутанностью земельного вопроса. Причиной тому были послед-

ствия предыдущих этапов колонизации. Стихийный, а затем направ-

ляемый правительством, процесс переселения крестьян в Иркутскую 

губернию и Забайкалье, проводившийся в предшествующие годы, 

привел к образованию «чересполосицы» бурятских и русских земель, 

которая «вызвала массу поземельных споров, портивших взаимные 

отношения русских и инородцев»171. Еще до реформы 1900 года, по 

свидетельству областника Г. Н. Потанина, «количество земли, захва-

ченной русскими колонистами у инородцев, было, конечно, не ве-

лико, но с годами оно постепенно увеличивалось с постоянным ро-

стом русской колонизации» 172 . С проведением же работ по 

                                                           
171 Клеменц Д. Население Сибири // Сибирь, ее современное состояние и ее 

нужды. Санкт-Петербург, 1918. С. 66. 
172 Потанин Г. Н. Нужды Сибири // Сибирь, ее современное состояние и ее 

нужды. Санкт-Петербург, 1918. С. 279. 



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ:  

100 ЛЕТ АВТОНОМИИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

 

120 

землеустройству, когда «приток русских переселенцев внезапно уси-

лился, захват инородческих земель стал принимать головокружи-

тельные размеры»173. 

В этой связи «чересполосица» земель и протесты бурят против 

введения законов 1900‒1901 годов ограничивали и сдерживали 

темпы работы вневедомственной комиссии и землеустроительных 

отрядов. 

При введении волостной реформы в бурятских ведомствах пра-

вительство вынуждено было учитывать особенности функциониро-

вания родовой организации и, в частности, принцип выборности ро-

доначальников, который после выхода Устава 1822 года был 

законодательно закреплен в «Степном управлении». В связи с этим 

вместо назначения должностных лиц была установлена их выбор-

ность. Несмотря на это, при введении волостной реформы в различ-

ных местностях Забайкалья стали проявляться, а затем учащаться 

случаи неповиновения властям. Необходимо отметить, что для бу-

рят, зависимых и покорных любому чиновнику русской администра-

ции, это было делом неслыханным. Так, 3 декабря 1902 года в уро-

чище Санага был созван сход бурят по вопросам о выборах 

должностных лиц сельского населения, на котором категорически 

было отклонено предложение крестьянского начальника о выборах. 

Собравшиеся мотивировали это тем, что «довольны старым положе-

нием», а от нового ждут вреда для себя174. 

Но если в 1902 году путем насилия и обмана со стороны кре-

стьянских начальников в некоторых ведомствах (например, в Баргу-

зинском) удалось провести выборы должностных лиц областного и 

сельского управления, то уже в начале 1903 года бурятское населе-

ние ответило решительным отказом на принуждение со стороны вла-

стей. О том, насколько сильным был протест, говорят постановления 

булучных сугланов, а также «донесения» крестьянских начальников 

                                                           
173 Потанин Г. Н. Нужды Сибири // Сибирь, ее современное состояние и ее 

нужды. Санкт-Петербург, 1918. С. 279. 
174 Егунов Н. П. Колониальная политика царизма... С. 260. 
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военному губернатору. Те же баргузинские буряты уже в январе 1903 

года отказались от реформы, а в марте решили не платить подати и 

повинности жители Каралика, Улюна и других улусов Баргузинского 

ведомства. Об этом, а также о враждебном, в целом, отношении к ре-

форме говорилось в сообщении местных чиновников из Баргузина и 

Верхнеудинска175. Просьбы бурят об отсрочке введения реформы, с 

которыми они неоднократно обращались к властям, были вполне ар-

гументированными. Так, в процитированной Ф. А. Кудрявцевым до-

веренности Куржетаевской «инородной управы», сохранившейся в 

архиве депутата II Государственной думы Б.-Д. Очирова, говори-

лось: «Неоднократно нас, кочевников, принуждают к принятию но-

вого положения, утвержденного 23 апреля 1901 года. По обсужде-

нию сего, мы находим, что таковое со временем непременно будет 

противоречить нашему кочевому хозяйству и духовному быту»176. 

Отсрочить введение реформы просили буряты 1-го и 2-го Сартуло-

вого рода Верхне- и Нижне-Баргултайского десятков, Гыгетуйского-

Нарынского, Торейского, Алсанского и других десятков. Аналогич-

ную просьбу высказал сход бурят 1-го Табангутского и 1-го Сарту-

лового родов Ичетуйского десятка, состоявшийся 15 декабря 1903 

года177. Отказались выбирать должностных лиц буряты 2-го участка 

Верхнеудинского уезда.  

15 декабря 1903 года военный губернатор представил началь-

ству списки волостей, население которых отказалось от выборов. 

Приведенный перечень волостей свидетельствовал о широте движе-

ния, развернувшегося против реформы. С протестом выступили 

Агинская, Цугольская, Онгоцонская волости, а также Оронгойская 

волость Селенгинского уезда, Ходайская волость Верхнеудинского 

уезда. 22 декабря 1903 года военный губернатор доносил приамур-

скому генерал-губернатору, что, по полученным от крестьянских 

                                                           
175 Егунов Н. П. Колониальная политика царизма... С. 274. 
176 Кудрявцев Ф. А. 1905 год в Бурят-Монголии. Улан-Удэ, 1936. С. 35. 
177 Егунов Н. П. Колониальная политика царизма... С. 274. 
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начальников сведениям, добровольных выборов должностных лиц 

кочевыми инородцами нигде не состоялось178. 

Современник тех событий Л. Я. Штернберг так охарактеризовал 

накал движения: «...маленький изолированный народец, доведенный 

до крайности агрессивными мерами против своих исконных учре-

ждений, начиная с 1902 года шаг за шагом мужественно отстаивает свои 

вольности, вплоть до поголовных отказов выбирать сверху навязывае-

мых властей и до насильственного возвращения земель ...»179. 

О том, что обстановка в Забайкалье в 1903 году значительно 

осложнилась по сравнению с 1902 годом, говорит тот факт, что по-

веление царя об открытии с 1 января 1903 года новых органов управ-

ления и суда бурят и эвенков не было выполнено. Вновь назначенный 

приамурский генерал-губернатор Д. И. Субботич был встречен по 

прибытии в Забайкалье «представителями и депутатами как родови-

чами, так и простыми людьми из всех ведомств бурят и тунгусов, ко-

торые отказались принять реформу общественного устройства и суда 

по положению 1901 года...» В своем письме министру внутренних 

дел В. К. Плеве он сообщал: «К вопросу о земле собравшиеся пред-

ставители инородцев относились так нервно, что уже из этой встречи 

и беседы очевидно, что предлагаемое землеустройство застает насе-

ление еще недостаточно подготовленным к этой реформе, слишком 

затрагивая его экономические интересы...»180 . Генерал-губернатор 

просил министра в интересах государства оставить землепользова-

ние у кочевого населения на прежних основаниях, то есть отказаться 

от административной реформы на три года, что по его мнению, могло 

подготовить почву, которой можно было бы воспользоваться. 

Дальнейшие действия правительства явно свидетельствуют о 

некоторой растерянности и озабоченности сложившимся положе-

                                                           
178 Егунов Н. П. Колониальная политика царизма... С. 274. 
179 Штернберг Л. Я. Буряты // Формы национального движения в современ-

ных государствах. Санкт-Петербург, 1910. С. 615. 
180 Кудрявцев Ф. А. 1905 год в Бурят-Монголии. Улан-Удэ, 1936. С. 36. 
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нием в Забайкалье, вызванном национальным движением бурят про-

тив реформы. Предложение приамурского генерал-губернатора 

стало предметом обсуждения на особом совещании при министре 

внутренних дел. Царские сановники вынуждены были рассмотреть 

вопрос о том, в каком направлении продолжать землеустроительные 

работы в Забайкалье в дальнейшем. Хотя предложение Д. И. Суббо-

тича и было отклонено, все-таки административно-судебную ре-

форму было решено отсрочить на год, и ввести ее не с 1 января 1903 

года, а с 1 января 1904 года181. И только к концу 1904 года насиль-

ственно проводимая реформа волостного управления была, в основ-

ном, завершена. 

Таким образом, находясь в течение двух столетий в составе Рос-

сийской империи, буряты впервые открыто выступили против зако-

нов государства. Отказ правительства удовлетворить многочислен-

ные ходатайства и требования бурят, укрепляли их решимость 

продолжать борьбу против земельной и волостной реформы. Отдель-

ные, стихийно возникавшие, выступления постепенно стали выли-

ваться в массовое общенациональное движение. 

Новая волна выступлений и подъема национально-освободи-

тельного движения пришлась на начало 1904 года, когда в ответ на 

массовые отказы должностных лиц из местного населения от выпол-

нения своих обязанностей, правительство приняло решение о замене 

их лицами русского происхождения или из числа крещенных бурят 

(всего было назначено таким образом до 90 человек)182. По существу, 

это было продолжение протеста бурят против реформы волостного 

управления, против вводимого в ее рамках института «крестьянских 

начальников». Но эти меры, в то же время, свидетельствовали о том, 

что противостояние приняло теперь ярко выраженный националь-

ный характер. Правительство открыто показало свое недоверие к бу-

рятскому населению как к инородцам и иноверцам. Сопротивление 
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же бурят введению реформы и ликвидации своих органов националь-

ного самоуправления теперь уже стимулировалось интересами само-

сохранения себя как этноса, что свидетельствовало о возросшем 

национальном самосознании народа. 

Срыв выборов местных должностных лиц в 1904 году стал ча-

стым явлением в Забайкалье. Так, читинский уездный начальник в 

своем рапорте 13 января сообщал, что в селении Агинском во время 

выборов «толпа, негодуя на вновь назначенных должностных лиц не 

расходилась... полетели камни на головы несчастных должностных 

инородцев... Таким образом акт привода к присяге вновь назначен-

ных инородческих должностных лиц состояться не мог...»183. Буряты 

Хоринского ведомства угрожали побить тех крещеных бурят, кото-

рые согласятся занять должности184. Крестьянский начальник 1-го 

участка Верхнеудинского уезда доносил о беспорядках, которые про-

изошли 31 января 1904 года в Галзотской волости185. Подобные бес-

порядки происходили и в других ведомствах Забайкальской области. 

Забайкальский генерал-губернатор И. П. Надаров писал: «В послед-

нее время было несколько случаев, когда возбужденная толпа ино-

родцев подстрекаемая противниками вновь введенного у кочевых 

инородцев управления и суда ... накидывалась на назначенных пра-

вительством должностных лиц своего управления и суда и произво-

дила беспорядки до нанесения должностным лицам оскорбления 

действиями исключительно ....»186. Размах движения бурят Закамен-

ской и эвенков Армакской «инородных управ» был настолько велик, 

что введение административно-судебного устройства в них было от-

срочено. 

Прямой саботаж действий правительства, выразившийся в мас-

совых выступлениях бурят против должностных лиц, назначенных 
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властями, заставил приамурского генерал-губернатора принять бо-

лее решительные меры. Так, для наведения порядка в Агинском во-

лостном управлении в Агу был направлен становой пристав и в рас-

поряжении управы — десять солдат187. Подобная мера (применение 

военной силы) в условиях далекой инородческой окраины свидетель-

ствовало о серьезном ухудшении обстановки в Забайкалье в связи с 

ростом национального движения бурят и эвенков. 

С 5 февраля 1904 года местность, в которой располагались коче-

вья бурят бывших ведомств Хоринской, Селенгинской, Агинской и 

Баргузинской Степных дум, а также Онгоцаганской, Куржетаевской 

и Цонгольской «инородческих управ», объявлялась на положении 

усиленной охраны. 

С введением в Забайкалье военного положения политика цар-

ских властей приняла характер открытых репрессий в отношении не-

которых бурят. В феврале забайкальский губернатор доносил при-

амурскому генерал-губернатору, что им «по настоящее время 

подвергнуты административной высылке в Баргузинский уезд, в 

Верхне-Ангарской сельское общество 32 бурята и аресту при Читин-

ской тюрьме трое бурят»188. 

Репрессиям подвергались прежде всего представители родовой 

знати, ламы, а также другие активные участники выступлений, обви-

ненные в подстрекательстве к беспорядкам. Так, ширетуй Агинского 

дацана Сундуров был обращен в светское состояние и немедленно 

выслан в пределы Баргузинского уезда. То же самое произошло с ге-

лун-ламой Онинского дацана Сангаровым. Карательные меры косну-

лись и представителей бурятской знати, находившихся в Петербурге 

- бывшего тайши Хоринского ведомства Вамбоцыренова, Вампилова 

и Цыренова. С началом национального движения они в своих теле-

граммах агитировали соплеменников всячески сопротивляться вве-

дению волостной реформы. Эти действия были квалифицированы 
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властями «вредной агитацией», и 7 февраля 1904 года Вампилов и 

Цыренов были высланы из Петербурга189. 

В период реакции представители родовой знати оказались в по-

ложении заложников, так как репрессии в первую очередь были 

направлены против них, находившимися на виду у властей. В резуль-

тате часть из них вынуждена была временно отказаться от активной 

борьбы против введения волостного управления, а другая, деморали-

зованная их часть, под давлением властей стала поддерживать дей-

ствия правительства, убеждая своих соплеменников отказаться от со-

противления и принять реформу. В некоторых волостях им удалось 

это сделать (например, в Хоринском ведомстве). 

Участие родовой аристократии, духовенства в национальном 

движении служит показателем изменения отношений между чле-

нами сообщества — рядовыми общинниками и родоначальниками - 

в период возникшей общей опасности. В условиях возникшей угрозы 

существованию бурятского сообщества извне, оно консолидирова-

лось в коллектив, объединенный, в первую очередь, этническими ин-

тересами. Наличие национального самоуправления, возглавляемого 

родовой аристократией, объективно выдвигало ее на роль лидера из-за 

отсутствия других. 

Необходимо признать, что не всегда, конечно, родовая аристо-

кратия играла прогрессивную роль, но даже в худших случаях она 

все же оставалась той единственной частью нации, которая стояла на 

страже общенациональных интересов и в глазах массы была симво-

лом национального единства. «Нужно помнить, — писал Л. Я. Штерн-

берг, — что самый ненавистный родович-аристократ все же ближе 

инородцу, чем русский чиновник, ибо живет той же жизнью, что и 

он, и национальное высокомерие ему не знакомо»190. 

Репрессии правительства 1903‒1904 годов временно снизили ак-

тивность бурятских выступлений против реформ. Но последующие 

                                                           
189 Егунов Н. П. Колониальная политика царизма... С. 288. 
190 Штернберг Л. Я. Инородцы // Формы национального движения в совре-

менных государствах. С. 553.  



Глава I. Исторические предпосылки и условия зарождения автономии  

и государственности бурятского народа 
 

 

127 

события в жизни России — русско-японская война и первая русская 

революция 1905 года — вызвали новый подъем национального дви-

жения. 

Поражение Российской империи в войне с Японией не могло не 

оказать революционизирующего влияния на бурят, впервые увидев-

ших в поражении слабость военной мощи государства, которое до 

этого внушало им один только страх. С поражением России в войне 

связывались и надежды бурятского народа на изменение отношения 

к нему правительства. 

Война и ее тяжелые последствия — неурожай 1905 года и уси-

ление податного гнета — способствовали росту недовольства бурят 

политикой правительства в социально-экономической области. 

Именно с этого времени, наряду с национальными все отчетливее 

выдвигаются социально-экономические требования. Например, в 

«приговорах» бурятских крестьян Нурского булука Галзутской воло-

сти Верхнеудинского уезда, Угданского булука Хаоцайской волости, 

Дамнинского булука Кубдутской волости и других подчеркивались 

требования уменьшить подати и обложение хозяйств производить в 

зависимости от их размеров и доходов. 

Крестьянский начальник 2-го участка Селенгинского уезда при-

знавался, что самая главная суть требований крестьян его участка со-

стоит в том, чтобы урегулировать и облегчить натуральные повинно-

сти191. 

Революция 1905 года внесла большие изменения в жизнь народ-

ностей Сибири. Она вскрыла накопившиеся и обострившиеся не-

справедливости в отношении «инородцев» и способствовала подъ-

ему национального самосознания народов Российской империи. Под 

воздействием революционных событий в стране развернулось наци-

онально-освободительное движение. По мнению одного из видных 

представителей бурятской интеллигенции Э.-Д. Ринчино, «...она про-

будила в них революционное и национальное самосознание и дала 
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огромный толчок к их приобщению к европейской культуре... Рево-

люция 1905 года доказала ему (самодержавию), что сибирские ино-

родцы уже не покорные и верноподданные «дети белого царя» и не 

могут являться оплотом реакции в Сибири, так как они в целом при-

мкнули к движению 1905 г., выдвинув требования свободы нацио-

нального самоопределения и прочие революционные лозунги»192. 

Влияние русской революции, а также Манифест 17 октября 1905 

года, «даровавший» свободу исповеданий, активизировали роль лам-

ского духовенства. Миссионерская политика государственной пра-

вославной церкви, преследовавшая цель христианизации и русифи-

кации бурят, закладывала основу национальной неприязни, 

усугубившейся в дальнейшем на почве земельных споров. Правосла-

вие, как отмечалось в докладе на октябрьском съезде монголо-бурят 

1917 года, «прививалось инородцам при помощи кулаков и нагаек 

земской полиции... Отцы миссионеры, «просвещая» язычников и 

инородцев, охотно лазили в их мошны, при чем учиняли над инород-

цами беспримерные и отвратительные насилия»193. 

Эта политика на протяжении десятилетий наталкивалась на 

недовольство и глухое сопротивление со стороны бурятского народа. 

В условиях подъема национально-освободительного движения это 

вылилось в конкретные действия, направленные на возвращение и 

защиту национальной религии. Именно поэтому ламское духовен-

ство, наряду с родовой аристократией, возглавило в 1905 году наци-

ональное движение. С объединением во главе движения сил духовен-

ства, родовой аристократии и вступлением на политическую арену 

молодой бурятской интеллигенции начинается его новый этап - пе-

риод проведения общебурятских съездов 1905‒1906 гг. 

Поводом к сбору первого — Верхнеудинского — совещания ши-

ретуев (настоятелей) дацанов и представителей прихожан послужил 

указ царя о предначертаниях к усовершенствованию государствен-
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ного порядка, один из параграфов которого предусматривал пере-

смотр действующих постановлений, ограничивающих права инород-

цев и уроженцев отдельных местностей империи. В обстановке 

начавшейся революции царская администрация не стала препятство-

вать проведению совещания. Оно собралось в январе 1905 года в 

Верхнеудинске. Основным итогом совещания было решение о необ-

ходимости созвать съезд представителей ламского духовенства, до-

веренных булучных обществ и сведущих почетных представителей 

бурят при участии высшей областной администрации. Давая санк-

цию на проведение съезда, власти рассчитывали, что он поможет 

«просветить» темную массу бурят и предупредили о том, что ника-

ких решительных мер съезд принимать не может, ему отводится 

лишь совещательная миссия. 

Съезд проходил с 26 по 30 апреля 1905 года. Расходясь в точных 

цифрах количества участников, исследователи отмечали его «много-

людство». Основную массу на нем составляла родовая аристократия 

и духовенство. Знаменательным было участие в съезде представите-

лей нарождающейся бурятской интеллигенции — преподавателя ин-

ститута восточных языков Г. Цыбикова, военного врача Б. Ямпилова, 

переводчика кяхтинского пограничного комиссара Р. Бимбаева, учи-

теля Б. Очирова, студентов петербургских вузов Б. Барадина и  

Ц. Жамцарано, — которые оказали заметное влияние на его работу. 

Вопреки запрету властей, съезд поставил для себя целью, как пи-

сала газета «Верхнеудинский листок» от 8 июля 1905 года, «... об-

суждение назревших вопросов, касающихся их (бурят — Е. А.) обще-

ственного самоуправления, свободы вероисповедания, народного 

образования, прав собственности на принадлежащие им (бурятам) 

земли и проч.»194. 

Важнейшим был вопрос о национальном самоуправлении, в об-

суждении которого активное участие принимали представители ин-
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теллигенции. Не без их помощи съезд «весьма тонко справился с про-

ектом самоуправления, над которым висел запрет губернатора о не-

допустимости возврата к родовому строю»195. Формально съезд ис-

ходил из территориального принципа. Низшей административной 

единицей был принят не аймак, а булук; следующей административ-

ной единицей принималась опять-таки территориальная — «инород-

ная управа» из представителей булуков; но третьей объединяющей 

инстанцией должна была стать дума, территория которой естествен-

ным образом совпадала с прежним ведомством. Таким образом, 

съезд соглашался, в основном, с территориальным принципом и, 

вместе с тем, восстанавливал родовую структуру управления196. Для 

выражения интересов всех бурят и тунгусов Забайкальской области 

вводился институт периодических съездов из представителей (от 3 

до 5) от каждого ведомства. 

В области суда проект съезда предусматривал выборность 3-х 

категорий суда (1) почетный третейский; 2) инородческий суд — 

первой инстанции; 3) съезд инородческих судей — из представите-

лей инородческих судов с особым выборным председателем — вто-

рая и последняя инстанция); кодифицирование «обычного права»; 

судопроизводство на бурятском языке, и определял его компетен-

цией мелкие уголовные дела и гражданские без ограничения суммы 

иска. 

По земельному вопросу съезд высказался за юридическое 

оформление владений землей и обмежевание, а также за прирезки зе-

мель по казенно-оброчным статьям к некоторым обществам. 

В сфере народного образования в школах, содержащихся на 

средства местного самоуправления, было решено ввести всеобщее 

обязательное обучение монгольской грамоте. Следующей ступенью 

предполагалось сделать школы по типу министерских, где, наряду с 

преподаванием на монгольском общеобразовательных предметов, 
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преподавался бы и русский язык. Решением съезда отменялись все 

ограничения при приеме в высшие школы по религиозному при-

знаку, а также вводились казенные стипендии, которые должны были 

увеличиваться с каждым годом. 

Что касается культа, то съезд ходатайствовал об отмене разных 

ограничений, освобождении от повинностей штатного духовенства и 

об официальном именовании ламаистов буддистами. Было принято 

также постановление, по которому земли, отведенные по закону 1853 

года штатному духовенству, отбирались в пользу школ и учащихся 

при дацанах. 

Съезд признал необходимым издавать литературно-экономиче-

ские газеты на монгольском языке без предварительной цензуры и 

образовать фонд народного просвещения. 

Анализируя проект, принятый съездом, Л. Я. Штернберг отме-

чал, что он «...дал бы бурятам достаточную национально-культур-

ную автономию»197. 

Другим важным в политическом отношении событием явился 

съезд бурят Иркутской губернии, где национальное движение было 

еще более интенсивным, чем у восточных бурят. Съезд состоялся 21‒

26 августа 1905 года в Иркутске, на нем присутствовало 77 делегатов 

от большинства бурятских ведомств губернии. В работе съезда при-

нял активное участие и внес на обсуждение свой проект земельной 

реформы М. Н. Богданов, один из представителей молодой бурят-

ской интеллигенции. Решения его во многом перекликались с Читин-

ским съездом. Здесь также одним из главных был  вопрос о нацио-

нальном самоуправлении и автономии. Однако, в отличие от 

Читинского, съезд проектировал органы нового национального само-

управления по типу земских учреждений; на такое решение, видимо, 

наложила отпечаток двадцатилетняя давность ликвидации Степных 

дум у бурят Иркутской губернии. Читинский же съезд видел органы 

национального самоуправления в форме «инородных управ» и дум. 

                                                           
197 Штернберг Л. Я. Буряты // Формы национального движения в современ-

ных государствах. С. 616. 
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Иркутский губернский съезд предваряла целая кампания съез-

дов по улусам и уездам. В июле 1905 года в селе Бохан по вопросу о 

проведении съезда совещались представители пяти бурятских ве-

домств, представители Иркутского и Верхоленского уездов собра-

лись в селе Ользоны, где ими был поднят вопрос о бурятском само-

управлении. В тоже время собрался съезд бурят Балаганского 

ведомства. Их резолюции объединяла идея национального само-

управления, «...красной нитью во всех проектах о земстве» прохо-

дило «последовательное отрицание и полное недоверие к смешанной 

(с представителями русского населения — Е. А.) уездной инстанции 

земского самоуправления»198. 

Вслед за Читинским и Иркутским последовал ряд других съез-

дов, общих и частных, а также собраний и совещаний. 

10‒15 января 1906 года состоялось совещание бурят — будущих 

представителей «партии прогрессистов». 

В конце весны прошел общезабайкальский съезд, поднявший 

ряд вопросов, из которых важнейшим был — о немедленном при-

остановлении всяких посягательств на земли бурят со стороны 

Казны и Кабинета, о допущении представителя от буддийского ду-

ховенства в государственный совет и предоставлении прав настояте-

лям дацанов. 

Среди забайкальских бурят съезды проводились еще в течение 

лета и осени 1906 года. 

Наряду с общенациональными съездами, в 1906 году проходили 

всевозможные конференции и съезды учителей, групп духовенства, 

политических деятелей разных направлений. 

Одним из наиболее интересных и значительных явился съезд 

профессиональной политической организации учителей и деятелей 

народного образования, проходивший в мае 1906 года. Эта организа-

ция, получившая название «Буряад зоной туг» («Знамя бурятского 

народа»), сложилась под влиянием идей «крайних народников». Ее 

                                                           
198 ГАРБ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 75. Л. 1. 
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деятельность связана с именем одного из первых представителей бу-

рятской интеллигенции, в то время слушателя Санкт-Петербургского 

университета, Ц. Жамцарано. Съезд принял резолюцию о необходи-

мости объединения культурных сил бурят для осуществления про-

свещения и национализации школы. 

Состоявшийся в августе 1906 года второй съезд этой организа-

ции был значительным шагом вперед. Он принял устав, в первом па-

раграфе которого были сформулированы следующие задачи: 1) спо-

собствовать национальному возрождению бурят; 2) способствовать 

просвещению бурят в широком смысле слова; 3) национализировать 

школу; 4) добиваться национального самоопределения и автономии. 

Важнейшей практической задачей съезд считал необходимость 

сделать бурятский язык языком преподавания. В связи с этим самым 

существенным оказался вопрос об алфавите. Считая предложенный 

министерством просвещения проект русского алфавита не соответ-

ствующим бурятской фонетике, съезд принял за исходную основу 

монголо-бурятский алфавит в редакции Агвана Доржиева. 

Решения учительских съездов сыграли значительную роль в 

дальнейшем развитии национально-освободительного движения. 

Однако царское правительство игнорировало постановления бу-

рятских съездов 1905‒1906 годов. Это заставило бурят снова снаря-

жать депутации в Читу и Петербург. Ходатайства содержали, как и 

прежде, просьбы об отмене законов о поземельном устройстве и во-

лостной реформе, а также об утверждении принятых съездами реше-

ний. Ни одна из просьб не была удовлетворена, если не считать раз-

решения забайкальским бурятам иметь своего представителя во II 

Государственной думе. Однако даже такой незначительной уступке 

царских властей бурятами придавалось большое значение. Газета 

«Верхнеудинский листок» от 25 ноября 1905 года с восторгом писала 

об этом: «Депутация везет радостную весть: ей обещано включить в 
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думу одного отдельного представителя от бурят Забайкальской об-

ласти»199. 

По свидетельству Ц. Жамцарано, с осени 1905 г. до весны 1906 

года в Петербурге побывало до 20 депутатов с различными ходатай-

ствами200. 

На местах же, куда докатилась из центра России революционная 

волна, наступила пора митингов и агитации. А когда власти растеря-

лись, начался период явочных действий и протестов. Буряты закры-

вали существующие органы управления, восстанавливая старые. 

Так, буряты 11 родов Хоринского ведомства 19‒20 декабря 1905 года 

на совещании в селе Анинском решили открыть Степную думу, 

упразднив все должностные посты новых властей 201 . Профессор 

Козьмин Н. Н. писал, что «...забайкальские буряты вынесенные на 

съездах резолюции претворяли в жизнь, закрыв насильственно вве-

денные у них крестьянские учреждения, изгнав «инородческих 

начальников» и восстановив Степные Думы. Это была не одна «про-

паганда действием», или «воспитание в действии», но и опыт орга-

низованного массового творчества»202.  

Съезды 1905‒1906 годов продемонстрировали возросший поли-

тический уровень национального движения. Однако, консолидиру-

ясь вокруг общих стратегических целей национального возрождения 

и самоопределения, участники движения расходились во взглядах на 

тактику и средства их достижения. 

Сформировавшиеся еще в ходе подготовки и проведения съез-

дов две группы, представлявшие собой по сути, «зачатки политиче-

ских организаций», имели вполне определенные программы дей-

ствий. 

                                                           
199 Революционное движение в Бурят-Монголии в период революции 1905 

года. С. 165. 
200 Штернберг Л. Я. Буряты // Формы национального движения... С. 620. 
201 Кудрявцев Ф. А. 1905 год в Бурят-Монголии. Улан-Удэ, 1936. С. 51. 
202 Козьмин Н. Н. 1905 год и буряты. Иркутск, 1926. С. 6. 
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Первая — названная «стародумцами» — стояла за возвращение 

к национальному самоуправлению по Уставу Сперанского, видя в 

нем основу «автономности», солидарности и защиту от денациона-

лизации. Эта группа, возглавляемая бывшим главным тайшой Хо-

ринского ведомства Э. Вамбоцыреновым, четко сформулировала 

свои взгляды на ноябрьском (1905 г.) съезде в Верхнеудинске.  

Ц. Жамцарано отмечал, что среди руководителей этой группы боль-

шую часть составляли «бескорыстные крайние народники и за ними 

были симпатии огромного большинства народа»203. 

Вторая группа, очень немногочисленная, называла себя «пар-

тией прогрессивных бурят». Организаторами ее были и.о. профес-

сора Восточного института Г. Цыбиков, депутат II Государственной 

думы Б. Очиров, врач Б. Ямпилов. В группу входили люди с образо-

ванием, близко стоящие к администрации, а также представители ро-

довой аристократии. Солидаризируясь со «стародумцами» в вопро-

сах землеустройства, образования, отмены закона 1901 г., они 

коренным образом расходились с ними в вопросе о самоуправлении. 

«Прогрессисты» выступали за национальное самоуправление по 

типу земства на демократических началах. 

Между «прогрессистами» и «стародумцами», по оценке  

Ц. Жамцарано, была «смертельная вражда». 

Наряду с этими политическими группировками, появилось «ле-

вое» крыло национального движения. Наиболее яркими его предста-

вителями были «западники» и «крайние народники». Программа «за-

падников», по существу, была ассимиляторской. Они исходили из 

неизбежности экономической эволюции, которая унесет все старые 

экономические и социальные устои бурятской жизни и, вместе с 

ними, все индивидуально-национальные черты бурятского народа. 

Поэтому всякая работа по сохранению бурятской народности, по их 

мнению, - явление не только бесполезное, но и реакционное, отдаля-

ющее бурятский народ от вступления в «мировую армию социали-

стического пролетариата». 

                                                           
203 Штернберг Л. Я. Буряты ... С. 621. 
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«Крайние народники» представляли собой полную противопо-

ложность «западникам». Программой-минимум этой группы явля-

лось широкое самоуправление, сохранение и развитие существую-

щего аграрного строя, национализация школы, установление общей 

монгольской письменности. В национально-культурном отношении 

их конечным идеалом было возрождение, на почве европейского 

просвещения, бурятской народности, которая, с их точки зрения, 

должна была стать авангардом общенационального и общемонголь-

ского объединения. 

Очевидно, именно программа этой политической группировки 

послужила основой обвинения деятелей национального движения в 

«панмонголизме» в последующие годы. 

Как видно из всего сказанного выше, к 1905 году внутри нацио-

нального движения уже существовала довольно сложная система 

взглядов на его цели и задачи, что, несомненно, свидетельствует о 

возросшем к тому времени национальном самосознании бурятского 

народа. 

Сам факт образования политических группировок в ходе нацио-

нального движения, а также их деятельность и противоборство 

между собой было отражением «идеологических и экономических 

процессов, имевших место в бурятской жизни»204. 

Возникший в ходе съездовских дискуссий (особенно на двух 

учительских съездах) спор о преимуществах латинского и монголь-

ского алфавитов имел под собой более глубокую подоплеку, нежели 

просто разногласия по проблемам письменности. За этими спорами 

стоял принципиально важный, с точки зрения перспектив националь-

ного, политического и культурного возрождения бурят, вопрос о том, 

«ориентироваться ли безоговорочно и обособленно на западно-евро-

пейскую культуру или на культурное объединение с монголами дабы 

общими усилиями вести культурную работу»205. 

                                                           
204 Козьмин Н. Н. 1905 год и буряты. С. 5. 
205 Там же.  



Глава I. Исторические предпосылки и условия зарождения автономии  

и государственности бурятского народа 
 

 

137 

Именно в отношении к этому вопросу у столь разнящихся сво-

ими программами группировок прослеживаются общие тенденции. 

Ориентация на культурное объединение с монголами — у одних 

(«стародумцы» и «крайние народники») и предпочтение западноев-

ропейской культуры как ориентира будущего развития — у других 

(«прогрессисты» и «западники»). Идейное противоборство этих тен-

денций красной нитью пронизывало все этапы национального дви-

жения, а в дальнейшем — процесс образования национальной авто-

номии и национально-государственного строительства в республике. 

Таким образом, съезды периода 1905‒1906 годов сыграли замет-

ную роль в национальном движении. По сравнению с периодом сти-

хийных выступлений, съезды как одна из форм борьбы уже имели 

высокий уровень организации. По оценке профессора Н. Н. Козь-

мина, эти съезды «... были самыми организационно сильными; на них 

не было той мелочности, перепутанности вопросов местной коло-

кольни с имеющими общеполитический интерес, которыми иногда в 

наивных формах страдали другие съезды и конференции. Большим 

съездам губернского или уездного масштаба предшествовали улу-

сные и районные совещания и съезды, происходившие в «степи»206. 

Высокому уровню организации съездов способствовало наличие 

родовой структуры самоуправления, которая с началом националь-

ного движения, дополнительно к уже имеющимся у нее функциям, 

стала, по существу, играть роль организационной основы движения. 

Наличие такой организационной основы помогало обеспечивать в 

короткие сроки созыв и проведение как низовых, так и общих съез-

дов. 

По сравнению с традиционными ранее съездами тайшей, съезды 

1905‒1906 годов отличались широтой географии и представитель-

ства социальных групп. Они стали своеобразной дискуссионной три-

буной, где определялось сходство и различие взглядов их участни-

ков, и вырабатывались программы и резолюции по важнейшим 

                                                           
206 Козьмин Н. Н. 1905 год и буряты. С. 6. 



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ:  

100 ЛЕТ АВТОНОМИИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

 

138 

вопросам жизни бурят. Именно на этом этапе национального движе-

ния идеи самоопределения были восприняты и впервые оформились 

в требование о национальной автономии. 

Значение съездов состояло также в том, что они были важным 

этапом в деле консолидации бурятской народности в нацию, под-

тверждением чему может служить предложение об объединении 

всех бурят, выдвинутое на Иркутском губернском съезде. 

Бурятские съезды 1905‒1906 годов стали свидетельством воз-

росшего политического уровня развития народа, который уже осо-

знавал свои национальные интересы и приступал к поиску путей их 

реализации. Примечательна в этом плане оценка, данная «периоду 

съездов» Л. Я. Штернбергом: «Психика инородца радикально изме-

нилась. Он осознал свое право, он уверовал в себя, у него явились 

идеалы, он обрел верную, преданную интеллигенцию, он ступил, 

наконец, на путь самостоятельности»207. 

На смену «периоду съездов», наиболее активному и плодотвор-

ному в плане еще робких, но все же попыток национального само-

определения, приходит довольно продолжительный период спада 

национального движения, вызванный реакцией. 

В условиях поражения революции 1905‒1907 гг. были объяв-

лены выборы во II Государственную думу. От инородцев Забайкаль-

ской области в нее был избран член партии «прогрессивных бурят», 

волостной старшина Агинской волости Читинского уезда Бато-Да-

лай Очиров. Его кандидатуру, кроме «прогрессистов», поддержало и 

ламское духовенство. Факт избрания представителя бурят депутатом 

Государственной думы был результатом их многолетней борьбы за 

свои национальные права; в то же время он стал последним завоева-

нием этого периода национального движения. Уже 3 июня 1907 года 

правительство распустило II Государственную думу. 

Выборы депутатов в III Государственную думу были многосте-

пенными. Принятая сложная процедура была нацелена на то, чтобы 

не допустить туда представителей «неудобных» правительству 

                                                           
207 Штернберг Л. Я. Инородцы // Формы национального движения... С. 573. 
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групп населения, в том числе — от национальных меньшинств. По 

этой системе буряты выбирали одного депутата, но вместе с русским 

населением. В результате прошедших 20 октября 1907 года выборов, 

в депутаты III Государственной думы прошел кадет Н. К. Волков, 

выборщик от Читы. Наказ, данный ему представителями бурятского 

населения, был отвергнут царским правительством в лице иркут-

ского генерал-губернатора. Так интересы бурят были в очередной раз 

проигнорированы. После поражения революции, пытаясь укрепить 

свое пошатнувшееся положение, правительство в 1908 году в рамках 

Столыпинской реформы начало повсеместные землеустроительные 

работы в Забайкалье, прерванные в 1904 году в связи с подъемом 

национального движения, а затем — с революционными событиями 

1905 года. 

Однако выступления бурят против реформы не прекратились. 

Так, в 1907 году в Зунгаро-Быкотском ведомстве Балаганского уезда 

Иркутской губернии «инородцы», по сообщению жандармского 

управления, самовольно оставили работы по исправлению Тыреть-

Жигаловского тракта. В июне 1908 года произошли волнения бурят 

Боханского ведомства в связи с требованием местных властей испол-

нить дорожную повинность. На подавление волнений были направ-

лены солдаты и полиция. В январе 1909 года буряты Голоустинского 

улуса Кудинского ведомства отказались от уплаты недоимок за про-

шлые годы208 . Лишь усилением репрессий правительству удалось 

сломить сопротивление бурят. 

В связи с этим заселение земель Иркутской губернии, планиро-

вавшееся на 1908 год, растянулось на долгие годы, захватив начало 

империалистической войны. В Забайкальской области новые группы 

переселенцев появились в 1909 году209. В последующие годы наплыв 

переселенцев увеличился в несколько раз. Одновременно с земле-

устройством вводились волостные учреждения. С началом работы 

                                                           
208 Очерки по истории Иркутской организации КПСС. Ч. 1. Кн. 1. Иркутск, 

1966. С. 125. 
209 История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. С. 433. 
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новых органов управления у бурят Иркутской губернии, волостные 

учреждения и институт «крестьянских начальников» были введены 

по всему Забайкалью, но завершена эта работа была только к 1916 

году. 

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война непосредствен-

ным образом коснулась и бурят. В действующую армию были моби-

лизованы части Забайкальского казачьего войска. Буряты как ино-

родцы, не несшие воинской повинности и не состоявшие в казачьем 

сословии, указом царя от 25 июня 1916 года были мобилизованы на 

тыловые работы в Архангельск и на окопные работы северо-запад-

ного фронта. Общее количество мобилизованных бурят составило  

20 475 человек210. «Призыв инородцев на окопные работы, — отме-

чалось на бурятском съезде в 1917 году, — отобрал у них последние 

живые и сравнительно здоровые силы и загноил их в Пинских и Мин-

ских болотах, на суровых побережьях Белого моря. Многие из при-

званных на тыловые работы инородцев погибли и еще больше вер-

нулось поголовно зараженное туберкулезом, этим страшным бичом 

инородцев»211. 

По-иному оценивали значение отбывания бурятами воинской 

повинности представители губернских светских и духовных властей, 

собравшиеся на миссионерском съезде летом 1885 года в Иркутске. 

По их мнению, «...ежегодный известный контингент людей, отбыв 

срок службы в войсках, будет возвращаться по домам в значительной 

степени обруселый»212. 

Однако пребывание в непосредственной близости к очагам по-

литических событий Центральной России, общение с рабочими и 

солдатами, а также социал-демократическая агитация оказали на 

часть мобилизованных бурят революционизирующее влияние. Вер-

нувшись с тыловых работ, они приняли активное участие в револю-

ционном и национальном движениях. 

                                                           
210 История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. С. 433. 
211 ГАРБ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 75. Л. 4. 
212 Там же. Оп. 1. Д. 48. Л. 314. 
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1917 год, с его насыщенностью политическими событиями, стал 

началом нового этапа в национальном движении бурят. Призывы к 

национальному самоопределению, звучавшие еще в «период съез-

дов», после Февраля, в условиях общего революционного подъема, 

приобретают форму движения за национальную автономию. Паде-

ние монархии вселило в бурят надежду на возможность коренного 

изменения их судьбы новым - демократическим - Временным прави-

тельством. 

Поэтому уже в середине апреля 1917 года в «Наказе» бурят 

Агинского аймака своим делегатам на Читинский областной съезд 

казаков, крестьян и инородцев прозвучало предложение «установле-

ния федеративно-демократической республики на автономных нача-

лах», обеспечивающей «основными законами государства права 

меньшинств на широкое самоопределение»213. В области местного 

самоуправления в «Наказе» были выдвинуты требования предостав-

ления бурятской национальной автономии в области внутреннего за-

конодательства, суда, администрации и т. д., а также право пропор-

ционального участия в государственном и местном бюджетах. Кроме 

того, подчеркивалась необходимость правового закрепления искон-

ной территории, прекращения всех землеустроительных и пересе-

ленческих работ, упразднения старого чиновничества, устранения 

всякой административной опеки над бурятами214.  

Надеждами на национальное возрождение был проникнут пер-

вый общебурятский съезд, состоявшийся 23‒25 апреля 1917 года в 

Чите. На нем были предприняты попытки начать «конструирование 

бурятской автономии». Для достижения этой общенациональной 

цели различные политические группировки пошли на компромисс 

между собой, корректируя свои программы. 

Съезд разработал «Статут о временных органах по управлению 

культурно-национальными делами бурят-монголов и тунгусов За-

байкальской области и Иркутской губернии», по которому бурятская 

                                                           
213 ГАРБ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 48. Л. 314. 
214 Там же. 
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национальная автономия облекалась в буржуазную форму местного 

управления. Высшим органом должен был быть «общенациональ-

ный съезд», а между съездами — Национальный комитет (сокращен-

ное название Бурнацком) и его Иркутский отдел; затем аймачные 

съезды — аймачные земские управы, хошунные съезды — хошунные 

земские управы, сомонные собрания — сомонные земские коми-

теты215. 

Съезд единогласно принял отдельную резолюцию о националь-

ном гербе и автономии территориальной и экстерриториальной: 

«Настоящий проект положения о национальной автономии считать 

применимым и целесообразным впредь до выделения особой бурят-

ской территории, на чем необходимо настаивать в Учредительном 

собрании Российского государства»216. 

Однако этот проект не получил одобрения в министерствах Вре-

менного правительства. Местные его представители признавали за 

бурятами право только на культурно-национальную автономию. Та-

кая позиция Временного правительства в отношении проекта авто-

номии бурят оценивается в «Истории Бурятии» как нежелание «клас-

сово ограниченного» буржуазного правительства удовлетворить 

законное право бурят на национальное самоопределение217. Подоб-

ная оценка в чем-то правомерна, но все же не дает полного объясне-

ния этому факту. 

В сложной обстановке 1917 года Временное правительство не 

имело собственной концепции разрешения национального вопроса и 

государственного переустройства страны, и, как показали дальней-

шие события, оно не было способно их решить. Усиление националь-

ного, а также территориального сепаратизма и нарастание центро-

бежных сил, вызванные общим кризисом и неопределенностью 

будущего национального и государственного устройства России, 

грозило распадом страны. 

                                                           
215 ГАРБ. Ф. 2. Св. 10. 
216 ГАРБ. Ф.Р-483А. Оп. 1. Д. 76. Л. 1. 
217 История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. С. 482. 
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Уже в период первой русской революции Россия вплотную 

столкнулась с необходимостью решения национальной проблемы и 

реформирования государственного устройства империи. Но полити-

ческая недальновидность, консерватизм и великодержавность пози-

ции царизма, не желавшего менять «статус кво», не позволили во-

время начать преобразования и тем самым усугубили проблемы. 

Представители либеральной общественно-политической мысли 

того времени выдвигали проекты переустройства Российской импе-

рии на федеративных началах. Разрешение же национального во-

проса, являвшегося наиболее сложным, ими предлагалось в форме 

областной и культурно-национальной автономии в рамках общего 

федеративного государства. Эти проблемы в той или иной форме 

рассматривались в публикациях крупнейших государствоведов и об-

щественных деятелей того периода218. 

Февральская революция и падение самодержавия подняли с но-

вой силой вопросы национального и государственного переустрой-

ства. Но изменившаяся к тому времени экономическая и политиче-

ская обстановка, а также влияние великодержавной ориентации 

Временного правительства не дали возможности их решить. 

Взаимосвязь вопросов национального и государственного 

устройства в многонациональном, но унитарном (каким являлась им-

                                                           
218 Кокошкин Ф. Областная автономия и единство России. Москва,1905; 

Авалов З. Областные сеймы (Федерализм) // Конституционное государство. 

Санкт-Петербург, 1905; Каутский К. О национальном вопросе в России. 

Санкт-Петербург, 1906; Автономия, федерация и национальный вопрос / 

под ред. В. М. Гессена. Санкт-Петербург, 1906; Славинский М. Националь-

ная структура России и великороссы // Формы национального движения в 

современных государствах. Санкт-Петербург, 1910; Корф С. А. Автоном-

ные колонии Великобритании. Санкт-Петербург, 1914; Медем В. Нацио-

нальное движение и национальные социалистические партии // Формы 

национального движения в современных государствах. Санкт-Петербург, 

1910; Займовский С. Российские Соединенные штаты (Федеративная рес-

публика). Москва, 1917; Лазерсон М. Я. Национальность и государственный 

строй. Петербург, 1918 и др. 
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перия) государстве — одна из тех отличительных особенностей, ко-

торая, возникнув в начале века, стала своеобразным «камнем пре-

ткновения» и до настоящего времени не нашла своего разрешения. 

Отказ Временного правительства утвердить проект националь-

ной автономии не повлиял на решимость лидеров движения продол-

жить на практике работу по возрождению ликвидированных органов 

национального самоуправления. В 1917 году стихийно стали возрож-

даться аймачные, хошунные и сомонные земские учреждения. В За-

байкалье были созданы 4 аймака — Агинский, Баргузинский, Хорин-

ский и Селенгинский; у бурят Иркутской губернии — 3 аймака: 

Ангарский, Эхирит-Булагатский и Тункинский. 

На октябрьском 1917 года общебурятском съезде был вновь под-

нят вопрос об аймачном земстве. В докладе по этому вопросу обос-

новывалась позиция Национального комитета, выступавшего против 

смешанных уездных земских организаций. Национальный комитет 

аргументировал свое несогласие тем, что смешанные земства, с их 

русским большинством, не дадут бурятам возможности в полной 

мере отстаивать свои национальные интересы. «При обособлении в 

аймаки (т. е. при национальном самоуправлении — Е. А.), по мнению 

Бурнацкома, — контингент (бурятских) интеллигентных работни-

ков... сможет вести земскую работу, не осложняемую и не затрудня-

емую национальной борьбой... которая неизбежна в смешанных 

уездных земствах»219. 

На съезде было решено учредить Центральный бурятский Наци-

ональный комитет с резиденцией в Чите, а в Иркутске его отдел — 

Иркутский Национальный комитет. Бурнацком был создан в целях 

координации деятельности Читинского и Иркутского Национальных 

комитетов. В состав Бурнацкома входила, в основном, примыкающая 

к эсерам интеллигенция — Банзаргашин Д., Батомункуев Ц., Гом-

боев Г., Ирдынеев Б., Ринчинэ Г., Самбуев Ж., Шойванов Ж., Богда-

нов М., Ринчино Э.-Д. 

                                                           
219 ГАРБ. Ф. 483. Оп. 75. Л. 10. 
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Создание обособленных органов самоуправления на местах и 

Бурятского Национального комитета, а также отказ последнего от 

смешанных земств свидетельствовали о том, что идея «конструиро-

вания национальной автономии», инициированная «сверху» и под-

держанная «снизу», начала реализовываться на практике. 

Процесс демократических преобразований, начавшийся после 

Февральской революции, охватил Иркутскую губернию и Забайка-

лье. Революционное движение здесь не было массовым, в виду от-

сутствия необходимой социальной базы, поэтому оно развернулось, 

в основном, в городах и крупных поселках, населенных преимуще-

ственно русскими. Там, наряду с органами Временного правитель-

ства — думами, комитетами и комиссариатами, — в борьбу за власть 

вступили и Советы. На территории Забайкалья было создано не-

сколько Советов: Верхнеудинский, Мысовский, Хилокский и Тарба-

гатайских копей. В составе Советов преобладали меньшевики и 

эсеры. 

С развитием революционных событий в Центре начинают актив-

нее заявлять о себе в Забайкалье первые немногочисленные группы 

большевиков. Внутри местных Советов разворачивается острая 

борьба большевиков с меньшевиками и эсерами за власть. Падение 

старой власти и отсутствие у новой власти рычагов управления при-

водило к стихийному развитию процессов на местах. 

В деревнях и улусах Иркутской губернии и Забайкалья усилива-

лось классовое расслоение, обострялись социальные и национальные 

противоречия. Ширились захваты крестьянами земель бурят, что 

усугубляло имевшие многолетнюю давность национальные кон-

фликты на этой почве. Очевидцем и активным участником событий 

этого периода был один лидеров национального движения бурят  

Э.-Д. Ринчино. В своей записке на имя В. И. Ленина он пытался рас-

крыть опасность стихийного развития революции на национальных 

окраинах, где из-за слабости большевиков, под прикрытием револю-

ционных лозунгов, происходил передел и экспроприация собствен-

ности у инородцев с иными, далеко не революционными, целями. 
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«Русская революция, — эмоционально писал Э. Ринчино, — не 

улучшила, а безмерно ухудшила положение инородческих народно-

стей Сибири, заменив государственное угнетение и империализм 

угнетением и своеобразным ... стихийно-массовым империализмом 

темных низов крестьянства и демагогических отбросов, так называе-

мой революционной интеллигенции»220. 

К осени 1917 года влияние большевиков в Сибири усилилось. На 

общесибирском съезде Советов в октябре 1917 года в Иркутске был 

образован Центральный Исполнительный комитет Советов Сибири 

(Центросибирь) во главе с большевиком Б. Шумяцким. 

С победой Октябрьской социалистической революции, в Центре 

и на местах развернулась борьба за свержение местных органов вла-

сти Временного правительства. В Восточной Сибири борьба растя-

нулась на долгие месяцы, в отдельных районах она продлилась до 

февраля‒марта 1918 года. Это было связано с тем, что в Иркутской 

губернии и Забайкалье большевики не имели еще широкого влияния 

на массы. 

Данные выборов в Учредительное собрание в ноябре 1917 года 

показали, что наибольшее влияние в Забайкалье имели эсеры, за ко-

торых отдали свои голоса 50,2% избирателей, за эсерами шли канди-

даты Бурнацкома, получившие 17,4% голосов и лишь 8% избирате-

лей отдали свои голоса за социал-демократов интернационалистов, в 

числе которых были большевики221. 

В декабре 1917 года, после подавление выступления эсеров и 

меньшевиков, власть в Иркутске перешла к Совету рабочих и солдат-

ских депутатов. 

Установление Советской власти в Забайкальской области не-

сколько затянулось. Большинство в областном и уездном Советах 

здесь по-прежнему сохраняли меньшевики и эсеры. В конце декабря 

1917 года в Чите на Втором съезде сельских депутатов Забайкаль-

ской области меньшевики и эсеры создали Забайкальский областной 

                                                           
220 РГАСПИ. Ф. 5. Т. 1. Д. 2927. Л. 3. 
221 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 27‒28. 
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«Народный Совет», в руки которого перешла власть в области. Од-

нако уже 16 февраля 1918 года большевиками Читы «Народный Со-

вет» был разогнан, и власть перешла к Комитету Советских органи-

заций Забайкальской области. 

Октябрь сделал то, что не смог осуществить Февраль — уже че-

рез неделю после большевистского переворота появился первый за-

конодательный акт, специально касавшийся национального вопроса — 

«Декларация прав народов России». Именно руководствуясь «Декла-

рацией» Третий съезд представителей рабочих, крестьян, казаков и 

бурят Забайкалья, проходивший в Чите с 24 марта по 5 апреля 1918 

года, признал право бурятского народа на самоопределение. В резо-

люции съезда было записано: «Третий съезд Советов... стоя на точке 

зрения признания за нациями права на полное самоопределение, по-

становляет утвердить существующие у бурят административно-хо-

зяйственные и культурно-просветительные органы национального 

самоуправления, которые и проводят в жизнь под руководством 

Национального комитета, работающего в контакте с областной со-

ветской властью, все мероприятия и декреты, защищающие инте-

ресы трудового народа»222. 

Признание национальных органов самоуправления бурят Об-

ластной Советской властью не означало, однако, что они были так 

же признаны уездными и сельскими Советами. 

Э.-Д. Ринчино в своей докладной записке В. И. Ленину так опи-

сывал политику Советской власти того периода: «К великому сожа-

лению советскую практику и политику в Сибири в 1918 году факти-

чески делали и создавали почти повсеместно уездные совдепы... Эти 

совдепы вели по отношению инородческих народностей политику 

захватов, ущемления их элементарных прав и даже погромов, часто 

не подчинялись высшим сов. органам, как, например, совдепы Бар-

гузинский, Вехнеудинский, Троицкосавский и др... В результате по-

добной практики и политики на местах сов. власть не приобрела 

                                                           
222 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 45. 
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прочных симпатий крестьянских масс и толкнула инородческие пле-

мена в объятия реакции...»223. 

Широкий круг проблем экономического, политического, соци-

ального и национального характера, вставший перед Советской вла-

стью Иркутской губернии и Забайкальской области в 1918 году, не 

смог получить своевременного и правильного, с точки зрения задач 

общей политики, разрешения в силу неподготовленности и некомпе-

тентности советских руководящих кадров, а также непросвещенно-

сти основной массы населения. Например, у делегатов съезда Сове-

тов Западного Забайкалья, состоявшегося в июне 1918 года, не было 

ясного представления о путях разрешения такого важного вопроса, 

как самоопределение бурят224. 

Правовая и административно-территориальная неурегулирован-

ность вопросов взаимодействия бурятских аймаков, хошунов и сомо-

нов, вторгавшихся отдельными островками (из-за «чересполосицы» 

земель) в соседние русские уезды, создавала ряд неудобств в органи-

зации налогового обложения и «подводной повинности». 

Не было полной ясности по разрешению национальных проблем 

и у большевиков, тем более что на первых порах среди них почти не 

было представителей коренной национальности. Группа коммуни-

стов-бурят, насчитывавшая всего около полутора десятков чело-

век225, в то время занимала ошибочную позицию в национальном во-

просе. Руководствуясь принципами пролетарского интернационализма, 

она выступала против политики Бурнацкома, боровшегося за создание 

национальной автономии. 

На губернском съезде иркутских бурят в апреле 1918 года бурят-

ские большевики выступили с категорическим требованием призна-

                                                           
223 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2927. Л. 6. 
224 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 46. 
225 Бажеев Д. Г. Коммунисты Бурятии в борьбе за Советскую автономию. 

Улан-Удэ, 1959. С. 13. 
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ния им Советской власти. Однако предложенная коммунистами ре-

золюция большинством голосов была отклонена (33 — против, 3 — 

за, 3 — воздержались)226. 

Наряду с борьбой бурятских коммунистов против политики Бур-

нацкома, в некоторых аймаках развернулось противоборство между 

«аймачниками» и «антиаймачниками». «Антиаймачники» добива-

лись закрытия аймаков и хошунов и требовали восстановления ста-

ничных управлений и Степных дум. Комитет советских организаций 

Забайкальской области, подавляя движение «антиаймачников», од-

новременно добивался, чтобы Бурнацком и его Иркутский отдел про-

водили политику Советской власти. 

Под давлением Центросибири и Забайкальского областного Со-

вета Бурнацком, проводивший до этого собственную линию, фор-

мально признал Советскую власть, но на практике находил совет-

скую форму управления для бурят ненужной. Центросибирь осудила 

линию Бурнацкома и потребовала ясно определить свое отношение 

к Советской власти. Затягивая переустройство органов националь-

ного самоуправления на советской основе, Бурнацком стремился со-

хранить их и добиться утверждения на Учредительном собрании. 

3 июля 1918 года Забайкальский областной исполнительный ко-

митет, исходя из «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа» и декрета Совнаркома РСФСР по вопросу о самоопределе-

нии национальностей, а также согласно постановлению III съезда Со-

ветов Забайкальской области по бурятскому вопросу, вынес решение 

о необходимости созыва Учредительного съезда бурят в целях уста-

новления пределов их национальной автономии и определения ее 

формы. Но осуществление этого решения было на время отложено в 

связи с начавшейся гражданской войной и иностранной интервен-

цией. 

Таким образом, национальное движение бурятского народа 

1900‒1918 годов стало результатом накопившихся противоречий его 

                                                           
226 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 53. 
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развития в составе Российского государства. Интересы бурят как эт-

носа, его стремление к сохранению своих этнических территорий — 

«породных земель», а вместе с ними своей самобытности, посте-

пенно входили в противоречие с интересами государства, объек-

тивно стремившегося к установлению единообразия в администра-

тивном управлении, правовом порядке, укреплению целостности 

своей территории, в том числе за счет создания культурной однород-

ности своего населения. Меры правительства, предпринятые им, в 

конце XIX и начале XX века в Иркутской губернии и Забайкалье по 

изъятию «породных земель» стали своего рода детонатором нако-

пившихся противоречий. Эта политика была воспринята со стороны 

бурят как серьезная угроза своему общественному и экономиче-

скому укладу и жизненным интересам как этноса. Поэтому нежела-

ние правительства пойти на уступки инородцам в земельном вопросе 

и в приостановке административной реформы привело к конфликту 

бурятского этноса и государства. По мере отказов государства удо-

влетворить требования народа конфликт вылился в широкое массо-

вое национальное движение. 

Возникнув как стихийный протест в форме локальных выступ-

лений против введения законов 1900‒1901 годов, в дальнейшем, дви-

жение охватило практически всю территорию Иркутской губернии и 

Забайкальской области, населенную бурятами. 

Национальное движение, длившееся в общей сложности 17 лет 

(с 1901 по 1918 год), развивалось в течение нескольких этапов. 

На первом этапе (1901‒1904 гг.) борьба бурят, объединившая все 

слои общества, была направлена против земельной и волостной ре-

формы. В результате этой борьбы правительство вынуждено было 

пойти на некоторые уступки: отсрочить на 1 год введение волостной 

реформы и приостановить землеустроительные работы. 

Второй этап движения (1905‒1907 гг.), совпадающий по вре-

мени с первой русской революцией, отличался подъемом борьбы и 

большей организованностью. На этом этапе, наряду со «степной ари-

стократией», буддийским духовенством, на арену политической 
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борьбы вступила, а затем возглавила движение национальная интел-

лигенция. На этом этапе прошли первые местные и общебурятские 

съезды, на которых образовались политические группы, были выдви-

нуты программы переустройства жизни бурят и требования предо-

ставления национальной автономии, то есть начала складываться 

национальная идеология. 

Третий — заключительный — этап (1917‒1918 гг.) можно оха-

рактеризовать как ярко выраженное движение за национальное само-

управление и получение прав автономии. К этому времени лидерами 

движения была осознана, а значительной частью масс поддержана, 

необходимость создания собственной политической организации в 

форме национальной автономии. Идеи национальной автономии, 

воспринятые широкими массами народа, реализуются на практике. 

Повсеместно возрождаются органы самоуправления, создается об-

щий руководящий орган - Бурятский национальный комитет. Эти ор-

ганы признаются Советской властью 1918 года как органы бурят-

ского самоуправления. 

В то же время, национальное движение 1901‒1918 годов имело 

и свои слабые стороны. Особенности кочевого скотоводческого хо-

зяйства и общественного быта, дисперсное расселение, территори-

альная обособленность бурятских групп и общин, административная 

разделенность двух ветвей народа (Иркутская губерния и Забайкаль-

ская область), отсутствие единого национального хозяйства и центра — 

все эти факторы не могли не оказать определенного влияния на наци-

ональное движение. 

Движение во многом носило стихийный характер. Выдвигаемые 

требования, зачастую, ограничивались интересами одного ведомства 

или улуса. Из-за отсутствия общего координирующего органа на 

начальных этапах, выступления носили локальный характер. 

Однако, несмотря на эти объективные, в целом, недостатки, дви-

жение оказало огромное влияние на самосознание народа, его поли-

тическое развитие, укрепило веру в собственные силы, способство-

вало политической консолидации бурятской нации. 
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Анализ процесса развития бурятского народа в начале ХХ века 

позволяет утверждать, что национальное движение 1900‒1918 годов 

в защиту своих экономических интересов, национальных прав пред-

ставляло собой начало процесса его национального самоопределе-

ния, в результате которого стало возможным обретение националь-

ной автономии, а затем и государственности. 
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ГЛАВА II 

ОБРЕТЕНИЕ БУРЯТСКИМ НАРОДОМ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

 

2.1 Образование Бурят-Монгольской национальной  

автономии в ДВР и начало национально-автономного 

строительства 

 

Государственно-правовой термин «автономная область» сло-

жился не сразу. Как замечает О. Е. Кутафин, в Конституции РСФСР 

1918 года, закрепившей создание федерации на базе автономии, та-

кого термина еще не было. В ней говорилось об «автономных област-

ных союзах» (ст. 11). Первым актом, законодательно закрепившим 

название «автономная область», был декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 

24 июня 1920 года «Об автономной Чувашской области»155. 

Особенность создававшейся Бурят-Монгольской автономной 

области ДВР состояла в том, что она не представляла собой единой 

территории и сплошного массива расселения бурят, а состояла из 

обособленных территорий проживания бурятского населения, сло-

жившихся в рамках бывших бурятских ведомств, которые были пе-

ремешены с территориями, занятыми русскими.  

Аймаки и хошуны, образованные из бурятских улусов, были 

расположены чересполосно с уездами и волостями Прибайкальской 

губернии и Забайкальской области. Такая «чересполосица» служила 

источником различного рода недоразумений, возникавших между 

местными органами власти на почве отбывания повинностей и уста-

новления общественного порядка (милиция, судопроизводство и т. д.). 

                                                           
155 СУ РСФСР. 1920. № 59. Ст. 267. Кутафин О.Е. Избранные труды: в 7 т. 

Т. 5. Российская автономия: монография. Москва: Проспект, 2011. С. 223. 
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В тот период объединение таких национально-отграниченных 

административно-территориальных бурятских единиц — аймаков и 

хошунов, в единую территорию не представлялось возможным, и 

наиболее реальным было использование более гибких форм объеди-

нения соответствовавших действительности. Такой формой стала 

культурно-национальная автономия. В ходе строительства автоном-

ной области Временное областное управление Бурят-Монгольской 

автономной области использовало принципы национально-культур-

ной автономии, имевшими широкую известность в либеральных кру-

гах России в начале века. 

У истоков теории национально-культурной автономии стояли  

известные австрийские социал-демократы Отто Бауэр и Карл Реннер, 

а сущность ее заключалась в том, что каждая нация в условиях мно-

гонациональной страны должна конституциироваться в юридиче-

ский публичный институт, который заботится об удовлетворении по-

требностей этой нации. На публичное управление должно опираться 

самоуправление нации (автономия) в области культурно-националь-

ных вопросов (школа, музеи и т. д.)156. В ходе эволюции этой теории, 

в 1899 году на Брюннском съезде австрийских социал-демократов 

был принят компромиссный вариант культурно-национальной авто-

номии. В Программе съезда персональный принцип культурно-наци-

ональной автономии был скорректирован в сторону территориаль-

ного: «Самоуправляющиеся области одной и той же нации образуют 

вместе национально-единый союз, который решает свои националь-

ные дела вполне автономно»157. 

Революции 1917 года и начавшаяся гражданская война раско-

лоли страну на два враждебных лагеря. 

                                                           
156 Бауэр Отто. Национальный вопрос и социал-демократия. Санкт-Петер-

бург, 1909; Рудольф Шпрингер (Реннер). Национальная проблема (Борьба 

национальностей в Австрии). Санкт-Петербург, 1909. 
157 Дебаты по национальному вопросу на Брюннском партайтаге. Киев; Пе-

тербург, 1906. 
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В 1918 году война охватила почти всю территорию России. Вы-

ступление чехословацкого корпуса, части которого растянулись по 

всей транссибирской магистрали, и удары белогвардейских войск 

привели к падению Советской власти в Сибири. Решением конферен-

ции представителей партийных и советских организаций 28 августа 

1918 года временно прекращалась борьба организованным фронтом, 

распускались Центросибирь и Забайкальский областной Совет. 

После падения Советов на территории Сибири возникло не-

сколько региональных буржуазных правительств, которые в сен-

тябре 1918 года на совещании в Уфе образовали так называемую Ди-

ректорию. Власть Директории была непродолжительной и сменилась 

военным режимом адмирала Колчака. В Забайкалье, при поддержке 

японских войск, власть захватил атаман Семенов. 

Общественно-политическая обстановка, сложившаяся в Восточ-

ной Сибири и Забайкалье в результате перечисленных выше причин, 

отличалась крайней сложностью. 

В борьбе за власть враждующие силы пытались привлечь на 

свою сторону коренное население, но бурятам были далеки цели бо-

рющихся сторон - как красных, так и белых,- поскольку эти цели 

были им не вполне понятны и во многом противоречили их нацио-

нальным интересам. 

Частая смена власти, политических курсов и лозунгов негативно 

влияли на практическую работу по формированию национальной бу-

рятской автономии. 

Родовые верхи, духовенство и национальная интеллигенция в 

лице Бурятского национального Комитета, избранного на первом об-

щебурятском съезде в 1917 году и ставшего официальным органом 

управления бурят в период гражданской войны, в своей деятельности 

исходили из общественно-политической обстановки и проводили 

противоречивую политику: с одной стороны, провозглашая нейтра-

литет и отказ от участия в вооруженной борьбе; с другой стороны, 

лавируя и идя на компромиссы с находящимися у власти силами, и 

используя сложившуюся ситуацию для форсирования создания 
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национальной автономии. С этой целью Бурнацком пошел на сотруд-

ничество с пришедшим к власти в Забайкалье атаманом Г. Семено-

вым, пытавшимся получить поддержку у той части бурят, которая 

вследствие ошибочной политики местных органов власти, санкцио-

нировавшими захваты бурятских земель в пользу русских крестьян и 

переселенцев, вынуждена была эмигрировать в Монголию. Для этого 

из числа эмигрантов был создан бурятский национальный отдел в со-

ставе «Правительства Забайкальской области», сформированного  

Г. Семеновым в Маньчжурии. Предпринимая этот шаг, Г. Семенов рас-

считывал на распространение своего влияния и на бурят Забайкалья. 

Бурнацком, стремясь, в свою очередь, упрочить собственные по-

зиции, не мог не учитывать реальную силу власти атамана Семенова. 

Его лидеры понимали, какую опасность для формирования нацио-

нальной автономии представляет собой конфронтация с этой вла-

стью, и потому пошли на компромисс и сотрудничество с нею. 

Бурнацком объединился с бурятским отделом «Правительства 

Забайкальской области» и на состоявшемся 20‒24 ноября 1918 года 

Верхнеудинском съезде был переименован в «Народную думу» бу-

рят Восточной Сибири - Бурнардуму. Являясь, фактически, преемни-

цей Бурнацкома, «Народная дума» вынуждена была, учитывая скла-

дывавшиеся обстоятельства, отступать от некоторых, ранее 

провозглашенных им, принципов своей политики. Так, с началом 

гражданской войны Бурнацком провозгласил нейтралитет и отказ от 

вооруженной борьбы и с этой целью пытался не допустить мобили-

зации бурятского населения в Красную Армию. Однако с приходом 

к власти атамана Семенова, в нарушение провозглашенного нейтра-

литета, Бурнардума стала создавать аймачные отряды «Улан-Цагда» 

для охраны и защиты бурятских земств. Примером тому может слу-

жить сформированный под руководством члена Бурнардумы Н. Дам-

динова и при участии Агинской аймачной управы карательный кон-

ный отряд. 
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К началу 1919 года окончательно оформилась давно витавшая в 

умах радикальной интеллигенции и впервые изложенная в про-

грамме «крайних народников» в 1905 году идея объединения мон-

гольских народов в единое государственное образование. Возрожде-

ние этой идеи в тот период не было случайным, а было связано с 

ходом и некоторыми результатами национального движения. 

К 1919 году был достигнут определенный рубеж в строительстве 

национальной автономии. На обособленной территории бурятских 

ведомств около двух лет действовали под руководством Бурнацкома 

органы национального самоуправления. Эти органы были признаны 

Советской властью в 1918 году, а затем и «Правительством Забай-

кальской области» атамана Семенова как органы самоуправления бу-

рятского народа. Тем самым цели национального движения — среди 

которых основной было обретение национальной автономии — к 

1919 году, в основном, формально были достигнуты. 

Вместе с тем отчетливей стали видны и трудности на пути наци-

онального строительства. Длительный период пребывания в составе 

Российского государства оказал большое влияние на бурятский 

народ, продвинув его по пути европейской культуры. В то же время, 

колониальная политика царизма — особенно в конце ХIХ — начале 

ХХ в. — лишила бурят части их земель и привела к увеличению чис-

ленности русского населения, что, в свою очередь, вызывало кон-

фликты на национальной почве. С развитием экономики в начале ХХ 

века, родовая бурятская община все более теряла свой родоплемен-

ной характер, постепенно превращаясь в территориальную общность — 

административную единицу. С распадом родовой общины, при «че-

респолосице» русских и бурятских земель и крайне низкой плотно-

сти населения, наметилась тенденция к ассимиляции и растворению 

бурят как этноса, что особенно было заметно в Иркутской губернии. 

В этих условиях лидеры национального движения, возглавляв-

шие к тому времени Бурнацком, встали перед выбором путей даль-

нейшего развития автономии: строить ли ее в рамках Российской гос-

ударственности и в зависимости от нее, при доминировании 
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иноязычного большинства с его культурой, или пытаться создать 

единую общемонгольскую государственность в объединении с род-

ственными монголоязычными народами. 

Неопределенность будущего бурятского народа и его автономии 

в рамках Российского государства, раздираемого в тот период клас-

совой борьбой и гражданской войной, склонила чашу весов в пользу 

заманчивой идеи обретения собственной государственности путем 

объединения монголоязычных народов. Так окончательно оформи-

лись взгляды, которые были изложены одним из представителей 

национальной интеллигенции Цыбеном Жамцарано, и суть их заклю-

чалась в следующем: объединение Монголии с Внутренней Монго-

лией, Бурятией, Калмыкией, с монголами Синьцзяна и Тувы позво-

лит восстановить исторический регион проживания монголов и 

превратить новую страну в действительно самостоятельное, суверен-

ное государство, независимое от влияния Японии, Китая и России. 

Причем, это государство должно придерживаться нейтралитета, по 

типу Швейцарии158. 

Попытками на деле реализовать идею создания общемонголь-

ского государства были две конференции, одна из которых состоя-

лась в феврале 1919 года в Чите. Съезд (конференция) проходил под 

председательством Нейсе-гэгэна (князя) Внутренней Монголии 

Ничи-Тойна Менду Баира, открывшего заседание краткой речью, в 

которой он указал на то, что во времена Чингис-хана все монгольские 

племена представляли одно целое, а затем, с ослаблением монголов, 

часть их подпала под власть Китая, часть — под власть России. 

Дальше князь отметил, что в настоящее время представляется удоб-

ный момент для нового объединения всех монгольских племен в 

одно государство159. Конференция постановила образовать «Велико-

Монгольское государство», в состав которого должны были войти на 

правах федерации Внутренняя и Внешняя Монголия, Барга и земли 

                                                           
158 Правда Бурятии. 5 августа 1992. 
159 Неизвестные страницы истории Бурятии (из архивов КГБ). Улан-Удэ, 

1991. С. 35. 
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забайкальских бурят. Было избрано «временное правительство», по-

лучившее название «даурского», поскольку его временной резиден-

цией была станция Даурия в Забайкалье. В конференции приняли 

участие 16 человек, в качестве гостей присутствовали атаман Семе-

нов и майор японской армии Суцзуки. 

Отсутствие сведений о каких-либо практических действиях сто-

ронников этой идеи по ее реализации, а также ход дальнейших собы-

тий, дает основание предполагать, что она не нашла в тот момент 

благодатной почвы для своего практического воплощения. 

В исторической литературе Бурятии сложилось ошибочное мне-

ние о том, что движение так называемого «панмонголизма», то есть 

сторонников идеи создания общемонгольского государства, было 

инспирировано Японией, и прямое отношение к ней имел атаман Се-

менов. На самом деле, как было сказано выше, эта идея зародилась 

гораздо раньше, в ходе национального движения бурятского народа 

начала ХХ века, а у истоков ее стояли представители радикальной 

бурятской интеллигенции Цыбен Жамцарано, а затем — Элбэк-

Доржи Ринчино160. 

Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что идеи «панмонго-

лизма» импонировали военным кругам Японии, которые преследо-

вали свои цели — завладеть Забайкальем и Дальним Востоком, — и 

в борьбе с большевиками, для достижения этих целей, они поддер-

живали любые сепаратистские проявления различных политических 

сил, начиная с атамана Семенова и кончая движением «панмонго-

лизма» среди бурят. 

Как показал ход дальнейших событий, идеи политической кон-

солидации монголоязычных народов в единое монгольское государ-

ственное образование оказались несколько оторванными от реальной 

жизни. 

Неудавшиеся попытки реализовать их на практике повлияли на 

дальнейшие планы создания автономии. Бурнацком, преобразован-

ный в свое время в Бурнардуму, вынужден был продолжить начатое 

                                                           
160 Козьмин Н. Н. 1905 год и буряты. Иркутск, 1926. С. 5. 
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строительство автономии самостоятельно, с учетом складывавшейся 

в то время политической обстановки в Забайкалье. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению во-

проса о создании Бурят-Монгольской автономной области в составе 

ДВР, необходимо уточнить историю появления самого термина «бу-

рят-монголы». Термина, непосредственно связанного с идеей и дви-

жением «панмонголизма», а также в дальнейшем с образованием бу-

рятской автономии и государственности, не нашедшего 

объективного освещения в исторической литературе Бурятии. 

Термин «бурят-монголы» был введен в политическую лексику в 

начале ХХ века представителями бурятской национальной интелли-

генции. В дореволюционной литературе, а также в официальных до-

кументах царского правительства в основном использовался термин 

«буряты» или «инородцы», «южносибирские инородцы». 

В Российской империи во всех официальных документах учет 

народов велся не по этническому признаку, а преимущественно по 

языку и вероисповеданию, где буряты учитывались как ламаисты, 

причем отдельно от монголов.  

Введение в политический лексикон термина «бурят-монголы» в 

начале ХХ века было искусственным, идеологическим конструктом 

бурятской элиты. Цель этого нововведения — подчеркнуть истори-

ческое и этнокультурное единство бурят и монголов, общность их 

происхождения, религии и языка, их прошлых, настоящих и буду-

щих судеб для легитимации создания общемонгольского государ-

ства, а после революции 1917 года с созданием национальной госу-

дарственности дальнейшего экспорта «мировой революции» на 

буддийский Восток, то есть имело преимущественно политико-идео-

логическое значение.  

Для более убедительного доказательства общемонгольского 

единства в постсоветское время, наряду с термином «бурят-мон-

голы», стали активно использоваться термины «ойрат-монголы» и 

«халха-монголы». 
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Однако необходимо признать, что введение этого термина во 

многом было искусственным, продолжительное время он не находил 

широкого применения, а употреблялся в основном в официальных 

документах и деловой переписке, преимущественно в среде полити-

ческих деятелей и должностных лиц. В массе же самих бурят исполь-

зовался общепринятый термин «буряты», о чем свидетельствуют ар-

хивные материалы, литература и документы. 

Официально термин «бурят-монголы» вошел в оборот со вре-

мени, обсуждения вопросов самоуправления бурят в правительстве 

ДВР и советско-партийных органах РСФСР, и в этот период он был 

введен и законодательно закреплен в государственных документах 

об образовании бурятских автономных областей, а позже — бурят-

ской государственности. 

Кстати, отсутствие в тот период практики использования тер-

мина «бурят-монголы» привело к тому, что в 1922 году в указе ВЦИК 

об образовании бурятской автономии РСФСР было записано как 

«Монголо-Бурятская автономная область».  

Дальнейшее формирование национальной автономии шло под 

непосредственным влиянием внешне- и внутриполитической обста-

новки в стране. Успешное продвижение частей Красной Армии на 

Восток усилило сопротивление режиму Колчака в Восточной Си-

бири. В январе 1920 года значительная часть Иркутской губернии 

была освобождена от колчаковских войск. 7 марта части Красной Ар-

мии вступили в Иркутск. Иркутская губерния и западная часть За-

байкалья были полностью освобождены. 

Восстановление Советской власти в Восточном Забайкалье и на 

Дальнем Востоке в связи со сложившейся военной и международной 

обстановкой затянулось. Достаточных сил для ведения войны с Япо-

нией у Советской России не было. В этих условиях было решено со-

здать на Дальнем Востоке формально самостоятельное, фактически 

же полностью управляемое из Центра буферное государство. 

Сущность этого новообразования раскрывалась в «Кратких те-

зисах по Дальневосточной республике», утвержденных на заседании 
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Политбюро ЦК РКП(б) 13 августа 1920 года: «Дальневосточная рес-

публика, уже признанная формально РСФСР, обнимает все области 

бывшей Российской Империи к Востоку от Байкальского озера до 

Тихого океана. Она должна существовать (продолжать) в этом со-

ставе до полного удаления японцев с материка. Столица ее должна 

быть в Верхнеудинске или Чите, поблизости от Российской Си-

бири… Имеющаяся там Советская власть может там продолжать су-

ществовать, не нарушая формально буржуазно-демократического ха-

рактера республики в ее целом. Этот характер ее является чисто 

формальным...».  

Тезисы ЦК были основным директивным документом в деятель-

ности всех созданных органов власти (включая армию), над кото-

рыми стояло Дальневосточное бюро ЦК РКП(б). Особое внимание в 

документе обращалось на опасность сепаратизма, и поэтому подчер-

кивалось, что все вопросы внешней политики… Решаются с согласия 

Центра» 6. Документ предписывалось считать «строго секретным и 

по отношению к этому документу будет возложена строжайшая 

кара». 

Официальное начало образованию Дальневосточной респуб-

лики было положено в Верхнеудинске 28 марта 1920 года на Учре-

дительном съезде трудящихся Прибайкалья. 

После ухода японских войск из Забайкалья, разгрома частей ата-

мана Семенова, оставшихся без японской поддержки, и освобожде-

ния Читы в октябре 1920 года, разрозненные дальневосточные обла-

сти были объединены в единую республику — ДВР. 

С образованием Дальневосточной республики, буряты оказа-

лись разделенными: 4 аймака с бурятским населением Иркутской гу-

бернии вошли в состав РСФСР, а 4 бурятских аймака Восточного За-

байкалья — в ДВР. С этого времени начался период становления 

бурятских автономий в двух государственных образованиях. 
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Бурятское население после образования ДВР получило возмож-

ность открыто поставить на обсуждение вопросы национального са-

моуправления. 16 марта 1920 года в Верхнеудинске состоялось сове-

щание представителей бурят освобожденных аймаков Восточного 

Забайкалья, на котором был создан временный народно-революци-

онный комитет для руководства национально-освободительным дви-

жением бурят Забайкалья, организации местных революционных ор-

ганов управления (ревкомов) в аймачных и хошунных центрах и 

созыва съезда представителей бурят. 

Лидеры национального движения активно использовали встречи 

с бурятским населением на разных уровнях и совещания для после-

довательной пропаганды идей автономии. 

С 23 мая по 3 июня 1920 года в Верхнеудинске проходил съезд 

представителей бурят Селенгинского, Хоринского и Баргузинского 

аймаков, на котором был создан Бурят-Монгольский народно-рево-

люционный комитет (Бурнарревком) как руководящий националь-

ный орган. В резолюции, принятой этим съездом, излагалась концеп-

ция национального строительства и направления дальнейшей 

работы. Съезд высказался за необходимость сохранения аймаков и 

хошунов как национальных административно-территориальных еди-

ниц. В резолюции съезда по аймачному вопросу была дана характе-

ристика социально-классового состава бурятского общества, в кото-

рой категорически отрицалось наличие классовой борьбы внутри 

него: «... социальный состав бурят-монгольского народа характери-

зуется колоссальным преобладанием среднетрудового и беднейших 

элементов и почти полным отсутствием класса эксплуататоров, 

класса национальной буржуазии... При таком положении вещей, ра-

зумеется, не может быть и речи о классовой борьбе и классовой диф-

ференциации бурят-монгольского народа»161. 

В постановлении съезда подчеркивалась готовность бурятского 

народа отстаивать свои национальные чаяния и завоевания в области 

                                                           
161 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственности 

в Бурятии (1919‒1923 годы). Улан-Удэ, 1972. С. 264. 
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самоуправления, школьного дела и суда: «Для нас, бурят-монголов 

Восточной Сибири, сохранение и укрепление ныне существующих 

национальных организаций настолько дороги и ценны, что без них 

не мыслимо дальнейшее бытие и свободное наше существование, а 

потому за них мы будем всеми мерами бороться и бороться в полном 

сознании своей правоты и окрыленные силой этой правоты»162. 

Съезд высказался за желательность объединения восточных (за-

байкальских) и западных (иркутских) бурят в одну автономную еди-

ницу. 

Стремясь к той же цели (объединению западных и  восточных 

бурят), Бурнарревком, в свою очередь, принял решение ходатайство-

вать перед СНК РСФСР о присоединении к ДВР не только Забай-

кальской области, но и Иркутской губернии. 

После Учредительного съезда деятельность лидеров националь-

ного движения заметно активизировалась. Наряду с Бурнарревко-

мом, на местах были созданы народно-революционные комитеты, 

которые занялись вопросами сбора в бурятских аймаках продоволь-

ствия для населения и армии, поставкой подвод на военные нужды, 

мобилизацией людей и организацией охраны общественной безопас-

ности. 

С освобождением всей территории Забайкалья, правительство 

ДВР, а вслед за ним и Бурнарревком были переведены из Верхне-

удинска в Читу. К этому времени существовавшая в Чите при ата-

мане Семенове Бурнардума объявила о своем роспуске. 

Лидеры Бурнарревкома после образования ДВР все более 

настойчиво ставили перед правительством республики вопросы 

национального самоопределения бурятского народа. Они требовали 

немедленного признания аймаков уездными организациями, а Бурят-

ского нарревкома - центральным органом бурят Дальнего Востока163. 

                                                           
162 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственности 

в Бурятии (1919‒1923 годы). Улан-Удэ, 1972. С. 264.  
163 ГАРБ. Ф. 287. Д. 22. Л. 115. Л. 2. 
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Позиция правительства ДВР и Дальбюро ЦК РКП(б) в отноше-

нии созданных и функционировавших органов национального само-

управления, а также требований Бурнарревкома о предоставлении 

автономии целиком зависела от указаний и директив Центра. Такой 

директивой и стало принятое 14 октября 1920 года Политбюро ЦК 

РКП(б) постановление «О задачах РКП(б) в местностях, населенных 

восточными народами»164. 

Переориентация на Восток и осуществление здесь на практике 

идеи мировой революции привели к определенным осложнениям в 

1920 году в национальной политике РКП(б). Понимание необходи-

мости изменения тактики и поиска компромиссов в национальном 

вопросе явилось одной из причин появления постановления Полит-

бюро от 14 октября 1920 года. 

Но были и другие причины принятия этого документа, в частно-

сти, пунктов 3 и 4 — об автономии бурят-монголов. 

Забайкалье — бывшая национальная окраина — как погранич-

ная область имела, в свое время, для внешней политики Российской 

империи стратегическое значение. Это значение еще более возросло 

к 1920 году в связи с переориентацией развития мировой революции 

на Восток. 

Таким компромиссом и стало принятие постановления ЦК 

РКП(б) «О задачах РКП(б) в местностях, населенных восточными 

народами». Согласно этому постановлению, признавалась необходи-

мость предоставления прав автономии только бурят-монголам За-

байкалья. Будущей автономии на границах Монголии и Китая и от-

водилась роль плацдарма для развития мировой революции на 

буддийском Востоке. 

Исполняя директиву ЦК в отношении автономии калмыков, 

Наркомнац уже 16 октября, т. е. через два дня после принятия постанов-

ления, внес в Совнарком РСФСР три проекта декрета об образовании 

                                                           
164 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 115. Л. 2.  
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автономных областей — Вотской (Удмуртской), Калмыцкой и Марий-

ской165. 

Что касается бурят-монголов, то прямые директивы в постанов-

лении были даны не Наркомнацу, а только Наркоминделу: «...сне-

стись с правительством дружественной Дальневосточной Респуб-

лики по  поводу проведения такой же меры по отношению к бурят-

монголам»166. Как видно из текста, речь велась о бурятах Забайкалья, 

находившихся под юрисдикцией ДВР. В отношении же бурят, нахо-

дившихся под юрисдикцией РСФСР — в Иркутской губернии, где 

существовали пять аймаков с бурятским населением, указаний в по-

становлении не было. 

Отсутствие в постановлении прямых директив Наркомнацу от-

носительно иркутских бурят надолго затормозило процесс образова-

ния автономии бурят Иркутской губернии. Иркутский губком 

РКП(б) обсудил постановление Политбюро ЦК лишь 2 февраля 1921 

года (через три месяца после его принятия) и решил: «Ввиду отсут-

ствия прямых директив Наркомнаца и Наркоминдела, признать не-

обходимым предварительное обсуждение данного вопроса в Сиб-

бюро ЦК РКП(б)... Через губисполком поручить национальному 

отделу заняться разработкой этого вопроса»167. 

Таким образом, принятие постановления Политбюро ЦК РКП(б) 

от 14 октября 1920 года было обусловлено необходимостью измене-

ния тактики и поиска компромиссов в решении национального во-

проса. Третий и четвертый пункты этого постановления как раз и были 

тем самым компромиссом и изменением тактики в национальной по-

литике. С реализацией этих пунктов, с одной стороны, открывалась 

возможность создания в форме бурятской автономии своеобразного 

плацдарма для развития мировой революции на буддийском Востоке, 

                                                           
165 История национально-государственного строительства в СССР. 1917‒

1979. С. 185. 
166 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 115. Л. 2. 
167 Бартанова А. А. Образование Бурятской Автономной Советской Социа-

листической Республики. Улан-Удэ, 1964. С. 50. 
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а, с другой — удовлетворялись требования бурят о предоставлении им 

национальной автономии. 

В середине ноября 1920 года Бурнарревком выдвинул вопрос о 

выделении бурят, проживающих на территории ДВР, в автономную 

единицу и признании аймаков, хошунов и сомонов национальными 

административными единицами на местах. Цели, которые ставил пе-

ред собой Бурнарревком, он стремился доводить до широких масс. 

Эти цели были четко сформулированы в одном из обращений к насе-

лению: «Бурятский народный Революционный Комитет, избранный 

общебурятским съездом, ставит своею святой задачей сохранение, 

укрепление и развитие самоуправления бурятского народа, защиту 

его от посягательств на его культуру, его быт, его жизнь. Члены Бур-

нарревкома в своей работе руководствуются только этим... Ближай-

шею своею задачей Бурнарревком ставит объединение всех бурят 

Дальнего Востока в одну область, возглавляемую особым Министер-

ством Туземных дел — конечной своей целью он ставит достижение 

автономии бурят»168. Этот вопрос обсуждался на совещании предста-

вителей аймаков и хошунов Забайкальской области, проходившем с 

9 по 12 декабря 1920 года в Чите. На нем был заслушан доклад о де-

ятельности Бурятского нарревкома, и рассмотрен вопрос об органи-

зации в Кижингинском Ходунском дацане особой «архивной» ко-

миссии, к участию в которой были привлечены «научные силы» и 

специалисты по разработке вопросов бурят-монгольской автономии. 

Совещание постановило добиваться от правительства ДВР со-

здания областного бурят-монгольского учреждения с администра-

тивно-хозяйственными функциями и особого ведомства по делам 

национальных меньшинств - министерства туземных дел при прави-

тельстве169. 

Бурнарревком добился организации издания газеты «Голос бу-

рят-монгола», первый номер которой вышел 24 декабря 1920 года. С 

началом издания газеты у Бурнарревкома открылись возможности 

                                                           
168 ГАРБ. Ф. Р-485. Оп. 1. Д. 2. Л. 75. 
169 Голос бурят-монгола. 1920. № 1. 
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расширения пропаганды идей бурятской автономии и постановки во-

просов самоопределения бурят перед правительством республики. 

17 января 1921 года правительство ДВР признало аймачные, 

хошунные и сомонные народно-революционные комитеты органами 

национального самоуправления. Министерство финансов обязыва-

лось субсидировать их в общем порядке, «...включая в единую си-

стему административных органов Республики»170. 

Однако решением правительства автономия в областном мас-

штабе не была установлена, а поэтому Бурнарревком не имел всей 

полноты власти на территории бурятских аймаков. В этот период он 

проводил, главным образом, мероприятия по культурно-националь-

ному строительству и занимался подготовкой материалов по вопро-

сам организации Бурят-Монгольской автономной области к предсто-

ящему Учредительному собранию ДВР. 

Учредительное собрание ДВР открылось в Чите 12 февраля 1921 

года. Оно обнародовало акт об образовании ДВР и 27 апреля 1921 

года приняло Конституцию ДВР, в которой определялись основные 

принципы государственного устройства республики. По Конститу-

ции ДВР «... всем туземным народностям на территории республики 

предоставля(лось) право на широкое самоопределение», под кото-

рым понималась культурно-национальная автономия национальных 

меньшинств и административная автономия бурят-монгольской 

народности171. 

Вся территория, занятая бурятами, выделялась в особую Бурят-

Монгольскую автономную область, население которой подчинялось 

общим законам республики, а в пределах своей области было само-

стоятельно в сфере организации суда, административно-хозяйствен-

ной и культурно-национальной жизни. 

Автономная область, в пределах своей компетенции, должна 

была управляться Областным собранием уполномоченных, которое 

                                                           
170 ГАРБ. Ф.Р-485. Оп. 1. Д. 1. Л. 80а. 
171 Образование Бурятской АССР. Сборник архивных документов. Улан-

Удэ, 1964. С. 99.  
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избирало исполнительный орган — Областное управление. Через 

него должны были претворяться в жизнь все законы, распоряжения 

и постановления правительства, имеющие общегосударственное зна-

чение. В ходе работы Учредительного собрания возникли острые 

противоречия по вопросу разрешения аграрных отношений. Бурят-

ская фракция в декларации, обнародованной при созыве Учредитель-

ного собрания, выдвинула требование немедленного принятия мер 

«...к радикальному уничтожению в законодательном порядке земель-

ной чересполосицы между бурятами и русскими путем переселения 

за счет государства...»172, считая невозможным иное разрешение аг-

рарного вопроса. Наряду с этим, в декларации выдвигались требова-

ния о том, чтобы государственная монополия на сырье и пушнину не 

распространялась на бурятскую народность, и чтобы право самосто-

ятельного регулирования правил торговли, установления связи с 

иностранным рынком для сбыта сырья и пушнины, приобретения 

предметов потребления и развития промышленности было предо-

ставлено центральному управлению бурят. 

Эти требования не были удовлетворены большинством Учреди-

тельного собрания. Тогда бурятские депутаты Учредительного со-

брания после окончания его работы объявили себя Учредительным 

съездом Бурят-Монгольской автономной области ДВР, на котором, 

распустив Бурнарревком, образовали Временное управление Бурят-

Монгольской автономной области (Бурмонавтоупр) Дальнего во-

стока. Аймачные и хошунные нарревкомы были также преобразо-

ваны в соответствующие управления. 

Съезд поручил Временному областному управлению «...созыв 

съезда уполномоченных бурят-монгольского трудового народа...» к 

1 июля 1921 года и «... разработку проектов о создании на местах ап-

паратов — судебного, административно-хозяйственного и куль-

турно-национальных учреждений, в соответствии с общей Конститу-

цией ДВР»173. 

                                                           
172 История Бурятской АССР. Т. 2. Улан-Удэ, 1959. С. 147. 
173 Там же. С. 148. 
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18 августа 1921 года постановлением правительства ДВР суще-

ствующему Временному управлению вплоть до создания областного 

управления Бурят-Монгольской автономной области предоставля-

лись права областных управлений республики. Этим постановле-

нием правительства Временное управление стало официальным ор-

ганом Бурят-Монгольской автономной области. 

Президиум Бурят-Монгольского автономного управления обра-

тился к бурят-монгольскому населению с особым объявлением, 

названным «Актом объявления», о создании Бурят-Монгольской ав-

тономной области, в котором сообщалось: «Рождается автономная 

область Бурят-Монгольская Дальнего Востока. Слабый телом и чис-

лом, но сильный духом, бурят-монгольский народ долгие годы бо-

ролся за свое элементарное право на свободное существование, за 

возможность самому строить свою жизнь, за автономию... То споты-

каясь, то падая, бурят-монгольская народность боролась и боролась 

в полной надежде, что придет тот светлый день, когда ее свободное 

автономное существование претвориться в жизнь. Эта надежда сбы-

вается»174. 

Учитывая ходатайства Бурмонавтоупра, в конце ноября 1920 

года правительство ДВР приняло «Обращение Правительства ДВР к 

бурят-монголам живущим на территории Внешней Монголии», в ко-

тором говорилось: «Всем бурят-монголам, проживавшим в Монго-

лии предоставляется право возвращения на покинутые ими родные 

места, при этом им гарантируется... полная личная неприкосновен-

ность ... и их имущества...»175. 

По данным Н. Д. Шулунова, в 20-е годы в Монголии в качестве 

эмигрантов проживало около 18 тысяч бурят176. Их возвращение на 

родину имело большое значение для повышения авторитета ДВР на 

внешнеполитической арене и укрепления внутреннего положения 

                                                           
174 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственности 

в Бурятии. С. 273. 
175 ГАРБ. Ф.Р-485. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.  
176 Шулунов Н. Д. Указ. соч. С. 325.  
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республики. В ответ на это обращение часть бурят возвратилась в За-

байкалье, но некоторая часть осталась в Монголии навсегда. 

Создававшаяся Бурят-Монгольская автономная область ДВР не 

представляла собой единого сплошного массива расселения бурят, а 

состояла из обособленных территорий проживания бурятского насе-

ления, сложившихся в рамках бывших бурятских ведомств, которые 

были перемешены с территориями, занятыми русскими.  

Аймаки и хошуны, образованные из бурятских улусов, были 

расположены чересполосно с уездами и волостями Прибайкальской 

губернии и Забайкальской области. Такая «чересполосица» служила 

источником различного рода недоразумений, возникавших между 

местными органами власти на почве отбывания повинностей и установ-

ления общественного порядка (милиция, судопроизводство и т. д.). 

В тот период объединение таких национально-отграниченных 

административно-территориальных бурятских единиц — аймаков и 

хошунов, в единую территорию не представлялось возможным, и 

наиболее реальным было использование более гибких форм объеди-

нения соответствовавших действительности. Такой формой стала 

культурно-национальная автономия. В ходе строительства автоном-

ной области Временное областное управление Бурят-Монгольской 

автономной области использовало принципы национально-культур-

ной автономии, имевшими широкую известность в либеральных кру-

гах России в начале века. 

У истоков теории национально-культурной автономии стояли 

известные австрийские социал-демократы Отто Бауэр и Карл Реннер, 

а сущность ее заключалась в том, что каждая нация в условиях мно-

гонациональной страны должна конституциироваться в юридиче-

ский публичный институт, который заботится об удовлетворении по-

требностей этой нации. На публичное управление должно опираться 
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самоуправление нации (автономия) в области культурно-националь-

ных вопросов (школа, музеи и т. д.)177.   

В ходе эволюции этой теории, в 1899 году на Брюннском съезде 

австрийских социал-демократов был принят компромиссный вари-

ант культурно-национальной автономии. В Программе съезда персо-

нальный принцип культурно-национальной автономии был скоррек-

тирован в сторону территориального: «Самоуправляющиеся области 

одной и той же нации образуют вместе национально-единый союз, 

который решает свои национальные дела вполне автономно»178. 

В сложившихся объективных условиях лидеры национального 

движения, в ходе поиска оптимального пути автономного строитель-

ства в 1917‒1920 годов, стали сторонниками теории национально-

культурной автономии. Опыт практического применения этой 

формы, а точнее попыткой ее использования в Дальневосточной Рес-

публике и законодательной деятельности украинской Рады в 1918 

году, как отмечает С. В. Соколовский, остался до настоящего вре-

мени весьма ограниченным и коротким179. Но, в то же время, этот 

первый практический опыт Бурмонавтоупра, использовавшего прин-

ципы национально-культурной автономии при создании бурятской 

автономии в составе ДВР представляет ценность, и не утратил своего 

значения в настоящее время. 

Временное управление Бурят-Монгольской области в ходе стро-

ительства национальной автономии столкнулось и с сопротивлением 

со стороны антиавтономистского движения, направленного против 

создававшейся бурятской автономии, известного в литературе как 

теократического или балагатского. 

                                                           
177 Бауэр Отто. Национальный вопрос и социал-демократия. Санкт-Петер-

бург, 1909; Рудольф Шпрингер (Реннер). Национальная проблема (Борьба 

национальностей в Австрии). Санкт-Петербург, 1909. 
178 Дебаты по национальному вопросу на Брюннском партайтаге. Киев; Пе-

тербург, 1906. 
179 Соколовский С. В. Права меньшинств. Антропологические, социологи-

ческие и международно-правовые аспекты. Москва, 1997. С. 141. 
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Поводом для возникновения движения в 1918‒1919 годах стала 

мобилизация бурятского населения в «Улан-Цагду» (национальную 

гвардию), против которой выступили балагаты. Обращение «за сове-

том и помощью» к ламе Лубсану Сандану Цыденову, находившемуся 

в самозатворничестве с 1898 года и почитавшемуся среди бурят свя-

тым, наместником бога на земле, и «предсказание» которого счита-

лось предсказанием самого Будды, дало духовное благословение не 

только отказа от службы, но и благословение на борьбу. Лама в 

форме «предсказания» сообщил, что вооруженная сила не является 

основой вероучения Будды, вследствие чего отказ от призыва в 

«Улан-Цагду» правилен, а чтобы избавиться от призыва в эти войска, 

нужно перейти в «подданство» ламы. Такой «переход в подданство» 

был истолкован властями, как стремление балагатов создать особое 

теократическое государство с духовным лицом во главе. 

В действительности конфликт стал следствием кризиса внутри 

буддийской конфессии из-за различий во взглядах последователей ее 

школ. В последующие годы сторонники двух основных взглядов 

оформляются в два антагонистических лагеря: обновленцев и кон-

серваторов. Однако, по мнению буддолога Е. Сафроновой, процесс 

модернизации буддизма был значительно шире обновленческого 

движения (к пытающимся модернизировать буддизм, как считает ис-

следователь, можно отнести и так называемых «нирванистов» во 

главе с Э. Вамбоцыреновым, который не разделял ориентации обнов-

ленцев)180. К «нирванистам» или последователям чистого буддизма 

относились так называемые балагаты. Целью балагатского движения 

была проповедь в среде бурятского духовенства ухода из официаль-

ных монастырей-дацанов, где, по мнению сторонников Л. С. Цыде-

нова, учение Будды изучалось в искаженном виде, и основания в без-

людных местах новых общин, для которых первостепенное значение 

должна иметь тантрическая традиция знаменитых индийских маха-

сиддхов, живших в средние века181. 

                                                           
180 См.: Сафронова Е. С. Буддизм в России. Москва, 1998. С. 70. 
181 Независимая газета. 28 января 1999 г. 
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Протесты балагатов, имевшие «идейную» основу и усиленные 

религиозным фанатизмом, вылились в движение, которое охватило в 

течение первой половины 1919 года почти все сомоны Бодонгут-

ского и Цаганского хошунов Хоринского аймака. Проект теократи-

ческого государства обсуждался на учредительном собрании 6 мая 

1919 года. Собрание избрало должностных лиц государства - мини-

стров, их заместителей, создало своеобразную систему правления. 

В апреле-мае 1921 года движение теократов активизировалось и 

привело к выделению нескольких сомонов Бодонгутского и Хальбин-

ского хошунов Хоринского аймака из состава автономной области. 

Постепенно теократическое движение в ДВР расширялось, охва-

тывая все новые и новые сомоны и хошуны. Собрание теократов Ца-

ганского хошуна Хоринского аймака постановило: «...бурятская ав-

тономия нам не нужна. Эту автономию мы рассматривали как базу и 

гнездо наших врагов» 182 . Руководители центрального управления 

теократов в докладной записке писали: «...население порешило орга-

низовать самостоятельную административную единицу ямон из всех 

отделившихся сомонов на основах национального самоопределения 

и самоуправления на местах»183. Теократы добивались санкциониро-

вания созданной ими системы административного управления. Од-

новременно они создавали  вооруженные отряды, нападали на бурят-

ские улусы, где жили сторонники автономии, арестовывали их, 

разоружали милицию. 

Для ликвидации теократического движения правительством 

ДВР была создана специальная комиссия. Однако, несмотря на при-

нимаемые ею меры, движение, чуть угаснув, возрождалось вновь. 

Лидеры движения не подчинились требованиям правительства 

ДВР прекратить антиавтономистские действия и апеллировали к 

Народному собранию ДВР, состоявшемуся 3 декабря 1921 года. 

Уполномоченные теократов представили собранию свою петицию, в 

                                                           
182 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственности 
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которой сообщали, что они, сохраняя за собой право на самоуправ-

ление, образовали не подчиненное Бурят-Монгольскому автоном-

ному управлению собственное административное управление, объ-

единившее около 30 обществ с населением более 16 тысяч человек, 

и требовали его утверждения. Собрание отклонило это требование, 

что вызвало новую волну теократического движения, охватившую 

новые районы Восточной Бурятии. 

Правительство ДВР особым циркуляром от 20 января 1922 года 

разъяснило, что «никакое выделение каких-либо групп их из состава 

автономной области не может быть допущено, и разрешение мест-

ным властям таковых выделений является противозаконным»184. 

По указанию правительства и президиума Бурят-Монгольского 

автономного управления в Чите были арестованы уполномоченные 

теократов. Но, несмотря на принятые меры и предупреждения пра-

вительства, теократическое движение продолжалось. 

Лишь в мае 1922 года совместными усилиями правительства ДВР, 

Бурят-Монгольского автономного управления и Дальневосточного 

бюро ЦК РКП(б) движение теократов удалось, в основном, ликвиди-

ровать. 

Балагатское движение, имевшее религиозную и сепаратистскую 

направленность и негативно отразившееся на создании бурятской ав-

тономии, в тоже время являлось показателем роли религиозного фак-

тора в жизни бурятского общества начала 20-х годов, а так же свиде-

тельством многообразия в поисках форм самоопределения 

бурятского народа. 

В соответствии с решением Учредительного съезда, Временное 

областное управление начало подготовку к первому Национальному 

собранию Бурят-Монгольской автономной области ДВР, сроки со-

зыва которого были перенесены с 1 июля на середину сентября. 

В этот период развернулась острая борьба за власть в автоном-

ной области между представителями национального движения и 
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большевиками. Следует заметить, что большевистское влияние на 

бурятские массы в начале гражданской войны было слабым, по-

скольку численность большевиков, из-за отсутствия социальной 

базы среди бурят, была крайне незначительной в Иркутской губер-

нии, и практически их не было среди бурят Забайкалья. Подтвержде-

нием тому является оценка одного из первых руководителей 

БМАССР М. Н. Ербанова, данная им в брошюре «Пять лет автоно-

мии Бурятии»: «Коммунистическая организация (ячейка) тогда в Бу-

рятии была очень слаба и малочисленна, и играть роль вождя-руко-

водителя трудовых масс не могла...»185. 

С восстановлением Советской власти в Восточной Сибири, при 

Иркутском губкоме РКП(б) была создана Бурсекция, которая по 

предложению Дальбюро ЦК РКП(б) взяла на себя проведение влия-

ния и линии партии среди населения и в руководящих органах Бу-

равтообласти ДВР. 

Бурсекция приступила к массово-политической работе среди бу-

рятского населения ДВР «по разоблачению буржуазных национали-

стов» Временного областного управления. Для осуществления этих 

мер в ДВР были направлены большевики М. Амагаев, К. Ильин и  

Ф. Павлов. 

На заседании Президиума Бурмонавтоупра 28 июля 1921 года 

М. Амагаев от имени Бурсекции сообщил о ее готовности оказать ре-

альную помощь Бурмонавтоупру и предложил ввести в Президиум 

управления коммунистов, это предложение после некоторого коле-

бания было принято. Состав Президиума был расширен, и в него во-

шли Ш. Шагдарон и члены Бурсекции К. Ильин и Ф. Павлов186. 

С этого времени начался этап оттеснения лидеров националь-

ного движения от власти в Бурмонавтоупре и от участия в строитель-

стве национальной автономии. 

                                                           
185 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 54. Л. 73. 
186 См.: Бартанова А. А. Образование Бурятской Автономной Советской Со-

циалистической Республики. С. 70. 
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Первое Национальное собрание Бурят-Монгольской автоном-

ной области ДВР проходило в Чите с 12 октября по 3 ноября 1921 

года. Активная пропагандистская работа коммунистов Бурсекции 

против «буржуазных националистов» в ходе подготовки к первому 

Национальному собранию дала свои «положительные» результаты. 

Политика руководства Временного областного управления, осо-

бенно политика «нейтралитета», на собрании подверглась резкому 

осуждению. 

Первое Национальное собрание избрало Областное управление Бу-

рят-Монгольской автономной области, в новом составе которого веду-

щую роль стали играть коммунисты. Представители национального 

движения были отстранены от руководства. Председателем президиума 

управления был избран М. Амагаев, заместителем — Э.-Д. Ринчино. 

Новое руководство автономной области столкнулось с рядом про-

блем. Административные единицы и аппарат управления приходилось 

создавать заново. Отсутствовали национальные кадры работников, 

русские же для работы в местном аппарате не привлекались, что выте-

кало из самого принципа организации аймаков и хошунов по чисто 

национальному признаку. Проблему удалось частично решить, лишь 

издав закон о мобилизации бурятской интеллигенции на обществен-

ные работы в органах самоуправления, применяя при этом и меры 

принуждения187. 

В ходе строительства автономной области была создана система 

органов управления и власти. Высшим органом государственной 

власти в Бурят-Монгольской автономной области ДВР было нацио-

нальное собрание уполномоченных, избиравшееся на основе всеоб-

щего избирательного права. Национальное собрание должно было 

созываться на сессии очередные и экстренные. Сроки очередных сес-

сий назначались Национальным собранием по его усмотрению, но не 

реже двух раз в год. 

                                                           
187 Бартанова А. А. Образование Бурятской Автономной Советской Социа-

листической Республики. С. 71. 
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В компетенцию Национального собрания входило: 1) распоря-

жение всем земельным фондом области; 2) местное бюджетное 

право, установление местных налогов, сборов, пошлин и повинно-

стей, заключение всякого рода займов; 3) организация народного хо-

зяйства автономной области; 4) законодательство по организации 

народного просвещения; 5) организация местного национального 

суда; 6) избрание Центрального управления Бурят-Монгольской ав-

тономной области; 7) высший контроль над деятельностью всех ор-

ганов автономного управления. 

Национальное собрание осуществляло руководство автономной 

областью через Центральное управление, которое являлось высшей 

исполнительной властью Бурят-Монгольской автономной области. В 

круг его ведения входило: 1) высший надзор и руководство деятель-

ностью всех местных органов власти и управления области и подчинен-

ных им лиц и учреждений; 2) проведение в жизнь наказов и постанов-

лений правительства, касающихся автономной области; 3) исполнение 

всех решений и постановлений Национального собрания Бурят-Мон-

гольской области, проведение в жизнь издаваемых им законов; 4) пред-

ставительство Бурят-Монгольской области в ее сношениях в Централь-

ной властью ДВР и во всех других надлежащих случаях. Центральное 

управление отчитывалось в своих действиях перед Национальным со-

бранием. 

Органом государственной власти в аймаке было аймачное со-

брание, которое осуществляло свою власть через аймачное управле-

ние. 

В пределах хошунов органом власти являлось хошунное собра-

ние уполномоченных, которое осуществляло свою власть в пределах 

хошуна через хошунное управление. 

В сомоне органом власти было сомонное собрание граждан, об-

ладавших избирательным правом. Сомонное собрание осуществляло 

свою власть в пределах сомона через сомонных зайсанов. 
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При Центральном управлении были созданы президиум, секре-

тариат и отделы: административный, финансовый, народного обра-

зования, здравоохранения, земельный, ветеринарный, торгово-сбыт-

ский, военный, судебный, налоговое присутствие, управление 

милиции (инспекция милиции). Во второй половине 1922 года был 

создан революционный трибунал, а затем народный контроль. 

Создание системы органов власти и управления проходило с 

определенными трудностями. Формирование некоторых отделов 

тормозилось задержкой санкций соответствующих инстанций прави-

тельства ДВР. 

В результате реорганизации автономной области 26 хошунов 

были объединены в 10 хошунов, и вместо 200 сомонов — 160. В Бар-

гузинском и Чикойском аймаках хошуны были упразднены. 

Первые итоги автономного строительства были подведены на 

второй сессии Национального собрания, состоявшейся в июне 1922 

года в селе Додо-Анинское Хоринского аймака. Национальное со-

брание заслушало отчетный доклад Центрального управления авто-

номной области, с которым выступил его председатель М. Амагаев. 

Сессия Национального собрания рассмотрела и утвердила зако-

ноположения о трудовой школе, о налогообложении и другие. Заслу-

шав доклад административной комиссии об изменении администра-

тивного деления области, Национальное собрание утвердило план 

расчленения области, сокращения сомонов. 

Таким образом, первая национальная автономия бурят просуще-

ствовала небольшое время — два года с 1921 по 1923 годы. Но исто-

рическое значение ее заключается в том, что это было первым опы-

том национально-автономного строительства и политического 

творчества самого народа в лице его элиты: национальной интелли-

генции, родовой аристократии и духовенства. 
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2.2 Поворот мировой революции на Восток и создание 

Монголо-Бурятской автономной области РСФСР 

 

«Социалистическая мировая революция», понимаемая как 

«международное свержение капитализма», — писал венгерский по-

литолог и историк Краус Тамаш, — представляет собой не просто 

некое идейное явление или концепцию, не просто органический эле-

мент политики Ленина и большевиков, но часть истории русской ре-

волюции и гражданской войны. Политика не может обойтись без ми-

фов, веры, мобилизующих идей и идеологий, все представления о 

будущем изобилуют непредсказуемыми моментами, поэтому само 

«научное предсказание» тоже является частью борьбы за определе-

ние политических альтернатив. Все это, конечно, относится и к 

Марксовой и ленинской «традиции» мировой революции188. 

Идеи «мировой революции» были одной из наиболее распростра-

ненных теоретических концепций социал-демократического, а затем 

большевистского и коммунистического движения. Оформившееся в 

начале XX столетия в самостоятельное течение социал-демократии 

большевистское движение в России и его признанный лидер В. И. Ле-

нин восприняли постулаты К. Маркса и Ф. Энгельса о мировой рево-

люции как аксиому, хотя и с поправкой относительно «перемещения 

центра мирового революционного движения» в Россию.  

Тезис о возможной и желаемой мировой пролетарской револю-

ции явился скорее продуктом утопических, интеллектуально-док-

тринерских увлечений большевистской верхушки, нежели след-

ствием серьезного научно-политического анализа реальной 

действительности189. 

                                                           
188 Краус Тамаш. Ленин. Социально-теоретическая реконструкция. С. 305. 

URL: http://leninism.su.  
189 Нежинский Л. Н. Идея «мировой революции» и внешняя политика Со-

ветского государства в 1917‒1921 годах. Опубликовано: Советская внешняя 

политика, 1917–1945 гг. Поиски новых подходов / отв. ред. Л. Н. Нежин-

ский. Москва: Междунар. отношения, 1992. С. 8–62. URL: http://portalus.ru. 

http://leninism.su/
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=http://portalus.ru
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Представляется обоснованным, считает К. К. Худолей190, что при 

анализе лозунга мировой революции необходимо четко выделить три 

аспекта: во-первых, это сама идея мировой революции как кардиналь-

ной смены общественно-политического строя во всемирном мас-

штабе; во-вторых, лозунг первых двух десятилетий Советского госу-

дарства, который в обыденном сознании сохранялся еще достаточно 

долгое время; в-третьих, попытки советских и зарубежных коммуни-

стов реализовать идеи мировой революции на практике191.  

Специально для помощи в осуществлении мировой революции 

был создан III (Коммунистический) Интернационал — Коминтерн. Ко-

минтерн — это принципиально — был основан до возникновения пер-

вых советских республик на Западе и рассматривался основателями как 

всемирная коммунистическая партия, в которой каждая национальная 

компартия была не более чем местной секцией. Коминтерн должен был 

непосредственно руководить процессом размежевания в рабочем дви-

жении, помочь радикальным элементам порвать со II Интернациона-

лом, дискредитировавшим себя и фактически распавшимся — а за-

тем, когда эта задача будет осуществлена, напрямую повести 

трудящихся на свержение власти буржуазии в своих странах192. 

2‒6 марта 1919 года в Москве состоялся I конгресс Коммунисти-

ческого Интернационала, который оформил и укрепил уже суще-

ствовавшие коммунистические партии и дал толчок к ускорению об-

разования новых. Свою главную задачу Коминтерн сформулировал 

                                                           
190 Худолей К. К. Эволюция идеи мировой революции в политике Совет-

ского Союза (Эпоха Коминтерна и социализма в одной стране) // 

 Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международ-

ные отношения. 2017. Т. 10. Вып. 2. С. 145‒165. 
191  Коминтерн и идея мировой революции. Документы. Москва: Наука, 

1998. С. 3. 
192 Александр Тарасов «...Чтоб землю в Гренаде...Октябрьская революция — 

интернационалистский проект». Опубликовано в сокращении под назва-

нием «Во имя счастья всей Земли» в журнале «Смысл». 2007. № 17. 

http://scepsis.net/authors/id_15.html
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так: опрокинуть буржуазный миропорядок «и воздвигнуть на его ме-

сте здание социалистического строя»193. 

С первых же дней своего зарождения внешнеполитическая док-

трина Советского государства базировалась на двойственной основе. 

С одной стороны — курс на «мировую революцию» и ее поддержку, 

с другой — стремление обеспечить мирные условия дальнейшего су-

ществования возникшего строя. Впоследствии эта двойственность 

трансформировалась в два принципа, объявленные советским руко-

водством основополагающими в советской внешней политике, — 

пролетарский интернационализм и мирное сосуществование госу-

дарств с различным социальным строем194. 

Во второй половине 20-х годов революционное движение на За-

паде пошло на спад и даже в официальных документах Коминтерна уже 

говорилось о временной и частичной стабилизации капитализма195.  

В этих условиях руководство СССР и Коминтерна стало обра-

щать все большее внимание на Восток. В 1919‒1921 годах произошла 

народная революция в Монголии, которая была направлена против 

китайских милитаристов и российских белогвардейцев, а также мест-

ных феодалов. 

5 августа 1919 года председатель Реввоенсовета Л. Д. Троцкий 

после получения известий о падении Венгерской Советской респуб-

лики направил в ЦК РКП(б) секретный меморандум, в котором под-

нял вопрос о необходимости перенаправить внешнеполитическую 

активность Советской России на Восток. Учитывая изменившуюся 

международную ситуацию и полагая, что «на азиатских полях миро-

                                                           
193 Коммунистический Интернационал в документах. 1919‒1932. Москва, 

1983. С. 60. 
194 Нежинский Л. Н. Идея «мировой революции» и внешняя политика Со-

ветского государства в 1917‒1921 годах. Опубликовано: Советская внешняя 

политика, 1917–1945 гг. Поиски новых подходов / отв. ред. Л. Н. Нежин-

ский. Москва: Междунар. отношения, 1992. С. 8–62. URL: http://portalus.ru. 
195 Там же. с. 529. Тем не менее попытки расшатать капиталистическую си-

стему продолжались… С. 153. 

http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=http://portalus.ru
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вой политики наша Красная Армия является несравненно более зна-

чительной силой, чем на полях европейской (политики)», Троцкий 

призывал партийно-государственное руководство «стать лицом к Во-

стоку». 

На II Конгрессе Коминтерна (июль‒август 1920) — уже после 

гибели советских республик в Европе — большевики наконец от-

кликнулись на призыв Троцкого обратить особое внимание на Во-

сток и на колониальный вопрос. 

Поворот мировой революции на Восток намечен в последних ра-

ботах В. И. Ленина, говорившего, что исход мировой борьбы зависит 

от России, Индии и Китая, составляющих большинство человече-

ства196. 

Выступая с докладом на II Всероссийском съезде коммунисти-

ческих организаций народов Востока в ноябре 1919 года, В. И. Ленин 

подчеркивал, что «революционное движение народов Востока может 

сейчас получить успешное развитие», в связи с чем «теперь нашей 

Советской Республике предстоит сгруппировать вокруг себя все про-

сыпающиеся народы Востока, чтобы вместе с ними вести борьбу 

против международного империализма»197. 

И. В. Сталин мыслил мировую революцию в форме тотальной 

советизации всех других стран. Торжество всеобъемлющей власти 

компартии, осуществляемой самыми жёсткими, самыми диктатор-

скими методами — такова реальная цель «мировой революции по-

сталински»198. 

Начало 1920-х годов ХХ столетия политической истории страны 

было ознаменовано кардинальными изменениями в жизни россий-

ского общества — две революции, образование нового государства - 

Советской России, гражданская война, военный коммунизм и НЭП.  

                                                           
196 Ленин В. И. ПСС. Москва: Политиздат. 1970. Т. 45. С. 404. 
197 Там же. С. 44. 
198 Елисеев Г. А. Был ли Сталин «русским патриотом»? Идейные взгляды 

И. В. Сталина и теория мировой революции // Проблемы национальной стра-

тегии. 2016. № 5. С. 68‒69. URL: https://www.livejournal.com (12 октября 2016 г.).  

https://www.livejournal.com/
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Эти и другие события, происходившие на громадной территории 

страны, были пронизаны одной общей привнесенной «сверху» идеей 

«мировой революции» и создания «Мировой республики Советов» и ак-

тивно воспринятый широкими массами людей. Эта идея являлась стра-

тегической целью, а революции в отдельных странах, в том числе Ок-

тябрьская революция 1917 года в России, должны были стать этапами 

по её достижению. Такая грандиозная цель, заманчивый идеал буду-

щего с обещанным «земным раем» после ее победы во всем мире, без-

условно, была очень привлекательна для простого обывателя, искренне 

надеявшегося в случае успеха проекта получить свой «кусочек сча-

стья», поэтому она служила мощным стимулом для его активного лич-

ного участия в этом процессе. В среде самих большевиков много было 

таких, кто не до конца понимал эту идею, но при этом «свято» верил в 

нее. Были среди большевиков по-настоящему одержимые этой утопи-

ческой идеей, именно такие стояли во главе процесса переустройства 

Российской империи и строительства нового государства199. 

В 1920-х годах внутренняя и внешняя политика РКП(б) как голов-

ного отряда Коммунистического Интернационала являлась воплоще-

нием теории мировой революции на практике.  

Ожидалось, что победоносная война Советской России с буржу-

азно-помещичьей Польшей создаст плацдарм для продвижения ми-

ровой революции на Запад — в страны Европы. Большие надежды в 

этой войне возлагались на интернациональную солидарность поль-

ского пролетариата, который должен был поддержать Красную Ар-

мию и повернуть штыки против общего классового врага. Но во-

преки ожиданиям, польский пролетариат встал вместе со своими 

«панами» на защиту своего «буржуазного отечества». Красная Ар-

мия потерпела поражение, и стал очевиден крах замыслов разверты-

вания мировой революции на Западе.  

                                                           
199 Елаев А. А. Идея мировой революции как фактор внутренней и внешней 

политики Бурят-Монголии в 20-е годы ХХ столетия // Вестник Бурятского 

госуниверситета. Спецвыпуск В. Улан-Удэ, 2012. С. 41‒46. 
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После неудачи «мировой коммунистической революции» на 

территории бывших Германской и Австро-Венгерской империй и не-

удачи союзничества коммунистической Советской России с нацио-

налистической Турцией на обломках Османской империи, после того 

как «Европа» отделилась от России сетью авторитарно-национали-

стических лимитрофов, часть которых новоизобретёнными («Вели-

кая Финляндия», «Великая Румыния») или ещё более масштабными, 

чем прежде («Междуморье» Польши) имперско-колониальными (за 

счёт исторической России) проектами, интернациональный проект 

советского коммунизма становился всё более антиколониальным и 

всё более направлялся далее на Восток, к пределам ещё живой Бри-

танской империи, к «красному Китаю», расчленяемому колониализ-

мом, и принудительно требовал от советских коммунистов всё более 

внимательного отношения к собственным ресурсам и положению 

Востока СССР ... ведущих к будущему столкновению с Японией и 

стоявшей за ней Британской империей200. 

Взоры Коминтерна обратились в Азию, где в то время ширилось 

национально-освободительное движение против колониального 

гнета. На повестку дня встал вопрос о превращении Советского Во-

стока в «коридор для мировой революции». Стремление форсировать 

победу мировой революции вылилось в крупномасштабные наступа-

тельные военные действия в Средней Азии, что вызвало сопротивле-

ние не только правящих верхов, но и всего мусульманского населе-

ния этого региона. 

Для анализа обстановки и поиска путей разрешения кризиса и 

продвижения мировой революции на Восток по решению Комин-

терна и ЦК РКП(б) был созван съезд народов Востока, состоявшийся 

1‒7 сентября 1920 года в Баку. На съезде присутствовали представи-

тели восточных народов РСФСР, а также Турции, Персии, Индии, 

Монголии и Тибета. По итогам работы съезда в Политбюро ЦК 

РКП(б) прошло совещание делегаций участников с В. И. Лениным. 

                                                           
200 Украина, Белоруссия, Молдавия и Карелия против Польши, Румынии и 

Финляндии. Модест Колеров. URL: https://regnum.ru (16 сентября 2017 г.). 
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В составе делегации представителей сибирских инородцев, Монго-

лии и Тибета присутствовали бурятские национальные демократы и 

лидеры национального движения Э.-Д. Ринчино и А. Доржиев. 

 

 
 

Элбек-Доржи Ринчино 

(из открытых источников) 

 

Представители делегации передали В. И. Ленину записку под 

названием «Тезисы по вопросу о политике Советской России по от-

ношению к народам Востока», подготовленную Э.-Д. Ринчино, в ко-

торой анализировалась и подвергалась аргументированной критике 

политика РКП(б) и Советской власти на Востоке и, в частности, в 

Сибири: «В вопросе внешнего сношения от широких взглядов на са-

моопределение развития революционного движения организации 

этого движения в сопредельных странах вся политика теперь свелась 

к игнорированию, наоборот, всеми прежними лозунгами к замене их 

на необходимость двигаться на Востоке русскими — красно-армей-

скими частями для искусственного создания революции в этих со-

предельных странах… Наступательная политика  на Востоке, ни с 

чем не считавшаяся своевременно, теперь уперлась в глухие стены с 
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созданием во вне целого ряда восточных фронтов… Эти фронты про-

тив Советвласти являются фронтами уже восточных народов… 

В настоящий момент, — писал Ринчино — когда революцион-

ная Россия находится в состоянии войны с могущественной реакци-

онно-империалистической Японией, пытающейся объединить в 

своекорыстных целях под знаменем паназиатской идеи народы Азии 

для борьбы с революционной Россией, инородческий вопрос в Си-

бири в виду его специфических особенностей приобретает особое 

значение. 

Революционная Россия ни в коем случае не должна … упускать 

из виду, что ... забытые инородческие массы Сибири не остаются глу-

хими к паназиатской пропаганде Японии … С этой точки зрения осо-

бенно и чрезвычайно важное значение имеет возникновение револю-

ционной бури в Центральной Азии и на Дальнем Востоке… 

Здесь немаловажное значение будет иметь то или иное разреше-

ние инородческой проблемы в Сибири в качестве иллюстрации ис-

кренности заверений и политики советской России … все заботы об 

улучшении положения инородцев … в силу общности языка, пись-

менности и единства культуры инородческих народностей Сибири и 

народами Азии, будут немедленно просачиваться за границу и вызы-

вать соответствующие результаты …»201. 

Тезисы, изложенные в записке были внимательно изучены 

В. И. Лениным и легли в основу постановления Политбюро ЦК 

РКП(б) «О задачах РКП(б) в местностях, населенных восточными 

народами» от 14 октября 1920 года. Согласно этому постановлению, 

признавалась необходимость изменения политики партии в отноше-

нии восточных народов и предоставления автономии бурят-монго-

лам Забайкалья в составе ДВР. 

Принятие постановления Политбюро ЦК стало поворотным мо-

ментом в изменении тактики РКП(б) и компромиссом в решении 

национального вопроса в Сибири.  

                                                           
201 РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15242. Л. 5, 7. 
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В. И. Ленин в этом вопросе, в первую очередь, руководствовался 

классовым подходом и доктринальными целями осуществления ми-

ровой революции и предоставление автономии бурятам рассматри-

валось им как вынужденная и временная уступка для создания 

плацдарма продвижения мировой революции на буддийском Во-

стоке. Он писал: «…даже после осуществления диктатуры пролета-

риата во всемирном масштабе — единство интернациональной так-

тики коммунистического рабочего движения всех стран требует не 

устранения разнообразия, не уничтожения национальных различий 

(это вздорная мечта для настоящего момента), а только применения 

основных принципов коммунизма (Советская власть и диктатура 

пролетариата), которое бы правильно приспособляло их к нацио-

нальным и национально-государственным различиям»202. 

Следует заметить, что именно тогда, с подачи Э.-Д. Ринчино, 

термин «бурят-монголы» вошел в текст постановления Политбюро 

ЦК РКП(б) и с этого времени стал официально использоваться поли-

тической лексике и государственных документах. 

Нисколько не преувеличивая личных заслуг Э.-Д. Ринчино в ре-

волюционном и бурятском национальном движении, будет справед-

ливым признать его историческую роль, пока еще не оцененную по 

достоинству, в политическом и идеологическом обосновании идей 

национальной автономии, а также в постановке и продвижении ре-

шения этого важного вопроса на высшем партийном и государствен-

ном уровне.  

Необходимо прояснить, что в Советской исторической литера-

туре по Бурятии и национальной государственности длительной 

время постановление ЦК РКП(б) от 14 октября 1920 года трактова-

лось как ключевое и основополагающее решение по созданию бурят-

ских автономных областей и республики, как торжество ленинской 

национальной политики. При этом, в угоду политической конъюнк-

туре, во многих работах, посвященных образованию бурятской авто-

                                                           
202 Ленин В. И. ПСС. Т. 41. С. 77. 
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номии и государственности цитировался лишь третий пункт поста-

новления ЦК РКП(б) и при чем только его первая часть: «Признать 

необходимым проведение автономии в соответствующих конкрет-

ным условиям формам(х), для тех восточных национальностей, ко-

торые не имеют еще автономных учреждений, в первую голову для 

калмыков и бурят-монголов…»203. 

Вторую же его часть: «… поручив Наркомнацу немедленно со-

ставить проект декрета об автономии калмыков, — а Наркоминделу 

снестись с правительством дружественной Дальневосточной Респуб-

лики по поводу проведения такой меры по отношению к бурят-мон-

голам», — как правило, опускали204. 

При таком выборочном цитировании искажался смысл доку-

мента, а внимание приковывалось лишь к тому, что автономия 

должна быть предоставлена: «в первую голову для калмыков и бу-

рят-монголов». Тем самым обосновывалась заинтересованность и 

личная роль В. И. Ленина и РКП(б) в решении вопроса предоставле-

ния автономии бурятскому народу. На этой основе был сформулиро-

ван и стал аксиомой в историографии Бурятии тезис о том, что 

«В.  И. Ленин — организатор автономии и национальной государ-

ственности бурятского народа»205. 

К сожалению, требования партийности науки брали верх над 

принципами научности и негативно влияло на позицию исследовате-

                                                           
203 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 115. Л. 2. 
204 Там же. 
205 Бартанова А. А. Образование Бурятской Автономной Советской Социа-

листической Республики. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1964. 132 с.; Санжиев Г. Л. 

В. И. Ленин и национально-государственное строительство в Сибири (1917‒

1937 гг.). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. 175 с.; Хомхолов Б. Х. Торже-

ство ленинской национальной политики в БМАССР // Ученые записки Бу-

рят-Монгольского педагогического института им. Д. Банзарова. Вып. 4. 

Улан-Удэ, Бурмонгиз, 1053. 140 с.; Шулунов Н. Д. Становление советской 

национальной государственности в Бурятии (1919–1923 годы). Улан-Удэ: 

Бурят. кн. изд-во, 1972. 492 с.; Демидов В. А. Октябрь и национальный во-

прос в Сибири. 1917–1923 гг. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1978. 364 с. и др. 
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лей. При таком подходе выборочное цитирование документа затуше-

вывало и искажало действительный его смысл этого безусловно важ-

ного и судьбоносного решения. Между тем, вторая «купированная» 

часть этого пункта постановления ЦК носила принципиальный ха-

рактер. 

Исполняя директиву ЦК РКП(б) в отношении калмыков, 

Наркомнац уже 16 октября, то есть через два дня после принятия по-

становления, внес в Совнарком РСФСР три проекта декрета об обра-

зовании автономных областей — Вотской (Удмуртской), Калмыцкой 

и Марийской (История национально-государственного строитель-

ства в СССР. 1917‒1979. М., С. 90‒91.). Что касается бурят-монголов, 

то в постановлении ЦК прямые директивы были даны не Нарком-

нацу, а только Наркоминделу: «снестись с правительством друже-

ственной Дальневосточной Республики по поводу проведения такой 

же меры по отношению к бурят-монголам»206, то есть к бурятам За-

байкалья, находившимся под юрисдикцией ДВР. В отношении бурят 

Иркутской губернии, где существовали пять аймаков с бурятским насе-

лением в постановлении не было сказано ничего. Отсутствие в поста-

новлении ЦК прямых директив Наркомнацу в отношении автономии 

иркутских бурят значительно затормозило процесс создания бурятской 

автономии в Иркутской губернии РСФСР. 

После восстановления Советской власти в 1920 году в Иркут-

ской губернии и образования ДВР общественно-политическая обста-

новка изменилась коренным образом. Связь Иркутского националь-

ного комитета с Бурнацкомом нарушилась, что негативно отразилось 

на его возможностях самостоятельно возглавить строительство авто-

номии. Политика новой власти значительно расходилась с той, что 

пытался проводить Национальный комитет, избравший мирный кон-

ституционный путь защиты национальных прав бурят и создания ав-

тономии. Возросла активность бурятских коммунистов как предста-

вителей правящей партии. Они взяли курс на расширение своего 

влияния и своей социальной базы среди бурят путем форсирования 

                                                           
206 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 115. Л. 2. 
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процесса классовой дифференциации в бурятской обществе и искус-

ственного стимулирования внутри него классовой борьбы. 

Первоначально бурятские большевики входили в состав Иркут-

ского национального комитета. Однако, с обострением отношений с 

Центросибирью, потребовавшей полной определенности в их отно-

шении к Советской власти, часть членов комитета — большевики  

М. Ербанов, Г. Данчинов, левые эсеры М. Забанова и И. Рампилун - 

в марте 1918 года вышли их его состава207, после чего их борьба с так 

называемыми «буржуазными националистами» приняла открытый 

характер, и центральным в этой борьбе стал вопрос о национальном 

самоопределении бурятского народа. 

В ноябре 1919 года собрание коммунистов-бурят Иркутска объ-

явило себя Бурятской секцией Иркутской организации РКП(б)208, по-

сле чего они направили свою деятельность на усиление большевист-

ского влияния среди бурятского населения, поддерживавшего в то 

время Национальный комитет. 

Бурятская группа коммунистов, в силу отсутствия широкой со-

циальной базы — промышленного пролетариата (в то время бурят и 

эвенков среди рабочих насчитывалось всего несколько десятков че-

ловек, и те, за редким исключением, были временными)209, вынуж-

дена была искать опору в бедняцкой среде крестьянства, т. е. проле-

тариата сельского. Прослойка же сельского пролетариата, по 

приведенным Н. Д. Шулуновым данным, даже в 1921‒1922 годах 

была «очень тонкой» (наемные рабочие составляли 3,2%)210, а это 

значит что в 1917‒1919 годах она (эта прослойка) была еще меньше. 

Следовательно, в 1917‒1919 годах социальная база у большевиков 

среди бурятского населения была очень слабой. Этим, во многом, 

                                                           
207 Бартанова А. А. Образование Бурятской Автономной... С. 33. 
208 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственно-

сти... С. 49. 
209 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 13. 
210 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственно-

сти... С. 182. 
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объясняется большое влияние Национального комитета на бурятские 

массы в тот период. 

Курс, взятый бурятскими коммунистами, полностью соответ-

ствовал линии Иркутского губкома РКП(б), который в июле 1920 

года дал поручение Бурсекции «провести в аймаках строго классо-

вую линию», а также признал «желательным», чтобы Бурсекция дала 

свое заключение «по вопросу о бурятской национально-культурной 

автономии» и высказала свое мнение о Бурнацкоме211. 

Еще в феврале 1920 года Иркутский национальный комитет 

предложил Бурсекции сотрудничество, однако, коммунисты от-

вергли это предложение. Не решившись ликвидировать Националь-

ный комитет, Бурсекция направила свои усилия на вытеснение его 

представителей из органов самоуправления и перестройку управле-

ния аймаками и хошунами по советскому типу. Нацком, имевший 

слабую организационную структуру, не был готов и не пытался ак-

тивно соперничать с новым режимом, стремившимся подчинить все 

и вся своей власти и контролю. В новой системе Бурнацкому не было 

места, и, оказавшись в политической изоляции, он самораспустился. 

На основе органов национального самоуправления, восстановлен-

ных в 1917 году под руководством Нацкома, к сентябрю 1920 года 

бурятскими большевиками была создана советская система управле-

ния аймаками в Иркутской губернии. 

Таким образом, восстановление Советской власти в Иркутской 

губернии предопределило дальнейшую судьбу Национального коми-

тета и национального движения под его руководством. Активная 

пропаганда бурятскими коммунистами общедемократических лозун-

гов свободы, равенства, права наций на самоопределение, предостав-

ления земли крестьянам и других, а также резкая критика в адрес по-

литики Национального комитета, способствовали отходу от него 

бурятских масс и постепенному склонению их симпатий в сторону 

Советов. 
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Но с созданием Советской системы управления в бурятских ай-

маках коммунисты не ставили на повестку дня вопрос о националь-

ной автономии. Более того, сама необходимость этой автономии ими 

принципиально отрицалась. 24 февраля 1920 года на заседании ко-

митета Бурсекции РКП(б) обсуждался вопрос о его позиции в отно-

шении к автономии бурят. В принятых по итогам заседания тезисах 

говорилось о том, что буряты логикой экономического развития об-

речены на ассимиляцию с русским населением. Далее в тезисах 

утверждалось: «...трудящиеся массы бурятского населения Иркут-

ской губернии ... не нуждаются в национальной автономии в какой 

бы то ни было форме»212. Бурсекция полагала возможным ограни-

чить решение национального вопроса в условиях Иркутской губер-

нии укреплением аймаков и хошунов. 

Свою линию на отрицание необходимости автономии Бурсек-

ция пыталась провести на губернском съезде беспартийных бурят 

Иркутской губернии и Советского Забайкалья, состоявшемся 17‒26 

октября 1920 года в Иркутске. С докладом по вопросу о националь-

ном самоопределении бурят выступил В. Трубачеев - председатель 

Бурсекции РКП(б). В тезисах доклада, утвержденных Иркутским 

губкомом партии 15 октября 1920 года, было сказано: «...при Совет-

ской власти требование автономии в какой бы то ни было ее форме 

со стороны бурятского народа при отсутствии ... объективных пред-

посылок, дающих бурятам возможность сохраниться и развиваться 

как особой единой нации, являются вредным домогательством»213. 

Позиция коммунистов по вопросу об автономии не получила под-

держки делегатов съезда. 

Таким образом, не только Бурсекция, но и местные сибирские 

органы, и Иркутский губком РКП(б), и Сиббюро ЦК РКП(б) отри-

цали нужность и выступали против создания бурятской автономной 

области РСФСР. 
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Такая позиция коммунистов Восточной Сибири в полной мере 

соответствовала в тот момент общим политическим установкам пар-

тии. Как писал об этом известный отечественный государствовед 

О. Е. Кутафин: «Будучи убежденными централистами, в принципе 

выступая в течение продолжительного времени против федерации, 

которая, по их мнению, препятствовала самому тесному соединению 

пролетариата всех национальностей России, большевики насторо-

женно относились к идее национальной автономии»214. 

Коммунистам на местах было довольно сложно ориентиро-

ваться в постоянно меняющихся установках лидеров партии. Так, 

если обратиться к высказываниям В. И. Ленина по национальному 

вопросу и федерации в дореволюционный период то, безусловно, 

можно понять всю сложность понимания политики партии на местах. 

Так, в своей статье «О Манифесте «Союза армянских социал-демо-

кратов» (1903 г.) В. И. Ленин, приветствуя этот манифест писал: 

«…Не дело пролетариата проповедовать федерализм и националь-

ную автономию, не дело пролетариата выставлять подобные требо-

вания, неминуемо сводящиеся к требованию создать классовое госу-

дарство. …Что же касается до поддержки требований национальной 

автономии, то эта поддержка отнюдь не является постоянной, про-

граммной обязанностью пролетариата. Эта поддержка может стать 

для него необходимой лишь в отдельных, исключительных слу-

чаях»215. В дальнейшем позиция В. И. Ленина по вопросам федера-

лизма и автономии неоднократно менялась. 

Как известно, Маркс, а вслед за ним и Ленин полагали, что луч-

шей формой государственного единства для социалистического гос-

ударства является унитаризм. Однако уже в 1917‒1918 гг. В. И. Ле-

нин кардинально изменил свою точку зрения, поскольку одним из 

                                                           
214 Кутафин О. Е. Избранные труды: в 7 т. Т. 5. Российская автономия: мо-

нография. Москва: Проспект, 2011. С. 81. 
215 Ленин В. И. О манифесте «Союза армянских социал-демократов». ПСС. 
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немногих действительных «достижений» Февральской революции 

явилась реальная угроза территориального расчленения историче-

ской России216. 

Отправной точкой и политическим решением создания Бурят-

ской автономии было постановление политбюро ЦК РКП(б) от 14 ок-

тября 1920 года «О задачах РКП(б) в местностях, населенных восточ-

ными народами», основной целью которого было предоставление 

прав автономии бурят-монголам Забайкалья, но при этом будущей 

бурятской автономии на границах Монголии и Китая отводилась 

роль «плацдарма для развития мировой революции на буддийском 

Востоке»217.  

Изменение отношения бурятских коммунистов к строительству 

автономной области в РСФСР и республики в дальнейшем раскры-

вает протокол собрания Бурсекции от 29 января 1921 года, на кото-

ром было рассмотрено постановление ЦК РКП(б) от 14 декабря 1920 

года. По докладу М. Ербанова о бурятском вопросе в протоколе со-

брания было записано: «... принимая во внимание, во-первых, что во-

прос о выделении бурят-монголов в особую автономную единицу яв-

ляется вопросом предрешенным (постановлением Политбюро ЦК 

РКП(б) от 14/Х-1920 г.), о чем поставлены в известность все руково-

дящие органы бурят-монгольского народа, и считаясь с тем фактом, 

что указанное постановление со стороны широких бурят-монголь-

ских трудящихся масс, в большинстве своем националистически 

настроенных, может вызвать лишь сочувственное отношение и тем 

самым создать благоприятные условия для работы по пропаганде и 

укреплению среди них идей советской власти; во-вторых, что на ука-

занное постановление обращено особенное внимание руководящими 

кругами бурят-монголов ДВР, где уже намечаются определенные 

шаги по осуществлению автономной области, принимая совершенно 

                                                           
216 Лукьянова Елена. Еще раз об истоках федеративной природы России, Гу-
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нежелательную для нас, коммунистов, форму, благодаря засилию эсе-

ров и бывших сторонников атамана Семенова, и, в-третьих, что дело 

установления бурят-монгольской автономии диктуется главным обра-

зом соображениями международного характера, имеющими в данный 

период существования Советской власти первостепенное значение в 

борьбе с мировым империализмом, собрание постановило: признать 

постановление Центра делом первейшей важности и немедленно при-

ступить к подготовке материалов и созданию благоприятных условий 

для осуществления его в жизнь в общебурятском масштабе»218. 

В этом документе было открыто выражено понимание членами 

Бурсекции стратегии РКП(б) на Востоке и в вопросе об автономии бу-

рят-монголов и их поддержка решения ЦК. Вместе с тем, вопрос о вы-

делении бурят в автономию понимался бурятскими коммунистами с 

позиций пролетарского интернационализма не как объективная необ-

ходимость, продиктованная жизненными и национальными интере-

сами бурятского народа, а как «предрешенный (постановлением 

ЦК...)». Поддержка же широкими массами трудящихся идеи автоно-

мии расценивалась как «националистически настроенных», что под-

тверждает ошибочное понимание коммунистами национальных инте-

ресов бурятского народа. Факт же «...возможно сочувственного 

отношения к решению ЦК» об автономии важен для большевиков не 

с точки зрения возникших благоприятных условий для строительства 

национальной автономии, а как «благоприятные объективные условия 

для работы по пропаганде и укреплению среди них (бурят — Е. А.) 

идей Советской власти»219. 

Серьезную обеспокоенность Бурсекции вызвало то обстоятель-

ство, что руководящие круги бурят-монголов ДВР обратили особое 

внимание на постановление ЦК, и в ДВР «... начинаются определен-

ные шаги по осуществлению автономной области»220, то есть шло 
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опережение в этом направлении. Но, больше всего бурятских комму-

нистов настораживало то, что эти шаги стали принимать «совер-

шенно нежелательную» для них (коммунистов) форму. 

Таким образом, обсуждение постановления ЦК на собрании 

Бурсекции свидетельствовало об изменении ее позиции в вопросе об 

автономии бурят. Решение собрания было доведено до сведения Ир-

кутского губкома, отрицавшего необходимость бурятской автоно-

мии. Губком рассмотрел постановление ЦК лишь 2 февраля 1921 

года, то есть через три месяца после его принятия, и постановил: 

«Ввиду отсутствия прямых директив Наркомнаца и Наркоминдела 

признать необходимым предварительное обсуждение данного во-

проса в Сиббюро ЦК РКП(б).  

2. Просить Секвостнар221 в целях борьбы против буржуазных 

националистов и лжекоммунистических групп бурят ДВР довести до 

максимума пропаганду среди бурятского населения.  

3. Поручить Бурсекции оказать Секвостнару помощь партработ-

никами для посылки в Забайкальскую область, а также немедленно 

приступить к собиранию и обработке материалов для решения во-

просов о конкретно мыслимых формах проведения автономии в 

условиях буфера (т. е. ДВР — Е. А.), как в Иркутской губернии»222. 

Как видно из решения губкома, на первом месте в нем идет 

ссылка на отсутствие «прямых» директив Наркомнаца и Наркомин-

дела об автономии бурят РСФСР. Действительно, в постановлении 

ЦК таких прямых директив не было. Но несмотря на то, что Бурсек-

ция высказалась за необходимость выполнения постановления ЦК, 

принять на себя решение столь серьезной проблемы — создания ав-

тономии бурят в РСФСР, губком не решился и переложил ответ-

ственность на Сиббюро ЦК РКП(б). В отношении же классовых за-

дач у Иркутского губкома колебаний не было, о чем свидетельствуют 

второй и третий пункты его постановления. 
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Позиция Иркутского губкома РКП(б) в вопросе образования бу-

рятской автономии РСФСР имела определенное влияние на процесс 

строительства автономной области, а затем — Бурятской респуб-

лики. Несмотря на то, что, в конечном счете, губком, как и Сиббюро, 

согласился, а, вернее, подчинился директиве «сверху» (решение ЦК 

от 14 октября 1920 г.) и давлению «снизу» (национально-автономист-

ское движение бурят) с необходимостью создания автономии бурят 

в Иркутской губернии. Но, в целом, его позиция по этому вопросу 

оставалась противоречивой. 

Губком согласился на создание автономной области, основыва-

ясь на понимании стратегических классовых установок партии и под-

чиняясь (что немаловажно) партийной директиве. Неприятие же им 

бурятской автономии диктовалось, в основном, местническими ин-

тересами, в которых хозяйственно-экономические и администра-

тивно-управленческие факторы играли ведущую роль. 

Во-первых, создание бурятской автономной области и выделение 

ее в самостоятельную административно-хозяйственную единицу 

влекло за собой нарушение общегубернского хозяйственного меха-

низма, в котором имели большое значение сложившиеся в течение 

длительного времени экономические связи бурятских аймаков и хо-

зяйств, являвшихся основными поставщиками и производителями 

сельскохозяйственной, особенно животноводческой, продукции, с 

русскими уездами и городом Иркутском как промышленным центром 

губернии. 

Во-вторых, автономная область формировалась на территории 

Иркутской губернии. Наделение же бурятской автономной области 

губернскими полномочиями выводило ее из подчинения иркутских 

губернских органов и требовало территориального размежевания и 

ломки прежнего административного устройства, создания новой 

структуры территориального управления. Географически бурятские 

аймаки располагались в центре губернии, вокруг Иркутска, что 

также являлось причиной неприятия автономии иркутскими губерн-

скими органами. 
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Следует заметить, что эти причины еще долгое время отража-

лись на взаимоотношениях иркутских губернских органов с Буррес-

публикой на протяжении четырнадцати лет ее существования и, ви-

димо, были одним из факторов, сказавшемся в пользу раздела 

БМАССР в 1937 году. 

Развитие событий в 1920‒1921 годах (особенно мероприятия по 

строительству автономии в ДВР) требовало от местных сибирских 

партийных органов принятия более активных организационных мер 

по созданию национальной автономии бурят РСФСР. 21 февраля 

1921 года на заседании президиума Иркутского губкома РКП(б) 

было принято решение о создании комиссии по собиранию материа-

лов для решения вопросов, связанных с проведением автономии223. 

Тем временем в партийных и советских органах Сибири обсуж-

дался вопрос о бурятской автономии. Сибирское бюро ЦК РКП(б) 

рассмотрело его 28 февраля 1921 года и вынесло решение об образо-

вании четырех бурятских аймаков автономной области в составе Рос-

сийской Федерации. 

22 апреля 1921 года на заседании президиума Иркутского губ-

кома РКП(б) были заслушаны доклад М. Ербанова «О бурятской ав-

тономии» и содоклад члена Сиббюро ЦК РКП(б) Б. Шумяцкого. В 

результате обсуждения этого, давно назревшего, вопроса, было при-

нято решение, в котором основные цели создания бурятской автоно-

мии были изложены предельно открыто: «1. Чтобы подчинить влия-

нию партии и организованно овладеть начавшимся среди бурят 

национально-автономным движением, признать необходимым не-

медленную организацию временного Бур.ЦК.  

2. Назначить бюро Бурсекции в составе Ильина, Трубачеева и 

Ербанова, возложив обязанности секретаря на последнего.  

3. Обязать коммунистов во временном ЦК в спешном порядке 

разработать вопрос об организационно-административных формах 

Бур.республики Иркутской губернии и Советского Прибайкалья и 

                                                           
223 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственно-

сти... С. 120. 
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командировать председателя в Москву для утверждения в Нарком-

нац. Настоящее постановление представить на утверждение в Сиб-

бюро ЦК РКП(б)»224. 

Создание ЦК бурят-монголов, судя по этому решению, должно 

было обеспечить партии политический контроль и организационное 

овладение национально-автономистским движением бурят, которое 

возникло и развивалось все это время под руководством Националь-

ного комитета. 

Решения Иркутского губкома от 22 апреля 1921 года свидетель-

ствуют о стремлении сибирских парторганов создать и укрепить со-

ответствующие партийные структуры работниками из числа бурят-

коммунистов, с помощью которых можно было бы возглавить наци-

онально-автономное движение среди бурятского населения. 

Бурсекция и ЦК бурят-монголов взяли на себя всю подготови-

тельную работу по созданию автономной области бурят-монголов и 

приступили к изучению историко-справочных, экономико-статисти-

ческих, картографических данных, к составлению проекта статуса 

будущей автономной области, к подбору технического аппарата. 

В июне 1921 года ЦК принял специальное обращение к трудо-

вому бурятскому народу, в котором разъяснялись идеи бурятской со-

ветской автономии и цели национальной политики Советской власти. 

С 5 по 10 июня в Иркутской губернии проходили уездные и ай-

мачные съезды Советов, на которых, наряду с другими важными во-

просами, обсуждался вопрос об автономии. 

Получил освещение этот вопрос и на страницах газеты «Власть 

труда», где были опубликованы статьи «К вопросу о бурят-монголь-

ской автономии» М. Сахьяновой, «О центральном комитете бурят-

монгол Восточной Сибири» М. Амагаева, «О работе среди буряток» 

М. Сагадаровой и другие. 

2 сентября 1921 года ЦК бурят-монголов принял решение: «1) 

по получении из Москвы постановления ВЦИК об автономии бурят 

                                                           
224 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственно-

сти... С. 121. 
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созвать учредительный съезд бурят-монголов РСФСР; 2) до созыва 

съезда признать целесообразным создание Бурятского революцион-

ного комитета; 3) о принятом решении сообщить представительству 

бурят-монголов при Наркомнаце»225. 

Для рассмотрения вопросов образования бурятской автономии 

был созван Учредительный съезд бурят-монголов Восточной Си-

бири, который проходил с 28 октября по 5 ноября 1921 года. На съезд 

прибыли 187 делегатов, среди них 30 были членами РКП(б), 6 — кан-

дидатами в члены РКП(б). Были рассмотрены вопросы текущего мо-

мента; национальной политики Советской власти; выделения бурят 

в автономную область; новой экономической политики; земельной 

политики Советской власти; постановки дела народного образования 

и помощи голодающим. Делегаты высказались за административную 

автономию, утвердили запроектированный ЦК бурят-монголов и Ир-

кутским губисполкомом административный состав и границы Бурят-

ской автономной области. После обсуждения проекта положения о 

Бурятской автономной области, в него были внесены некоторые 

структурные изменения. Съезд одобрил создание Бурятского рево-

люционного комитета и принял обращение к бурятскому народу. 

Проведение съезда и принятые на нем решения свидетельствуют о 

том, что к этому времени бурятские коммунисты уже политически 

контролировали ситуацию. 

Бурят-Монгольский ревком приступил к подготовке первого об-

ластного съезда Советов Бурят-Монгольской автономной области, 

созданию органов управления аймаками и областью, принятию дел и 

материалов от губернских органов власти, определению сметы рас-

ходов на 1921‒1922 годы, выработке положения и штатного распи-

сания органов власти БМАО. Вся эта работа была закончена в апреле 

1922 года. 

22 сентября 1921 года Сиббюро ЦК РКП(б) приняло постанов-

ление об организации бюро Бурятского обкома РКП(б), а 3 октября 

                                                           
225 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственно-
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постановление об организации Бурбюро обкома РКП(б) приняло ор-

ганизационное бюро ЦК РКП(б). 1 ноября этот вопрос обсуждался 

Иркутским губкомом, где был определен состав бюро. 13 ноября со-

стоялось первое заседание обкома. 15 ноября Сиббюро ЦК РКП(б) 

утвердило членов бюро Буробкома РКП(б). 

Бурят-Монгольский обком РКП(б) взял под контроль весь круг 

вопросов, связанных с образованием автономной области. Создание 

системы управления области и экономического совещания, отделов 

Бурревкома и назначение руководителей — все входило в сферу вли-

яния нового органа. 

Однако вопросы образования Бурят-Монгольской автономной 

области не могли быть полностью решены на местном или регио-

нальном (сибирском) уровне. Этот процесс напрямую зависел от пар-

тийных и государственных органов РСФСР, деятельность которых в 

этом отношении не отличалась особой оперативностью, а разреше-

ния некоторых вопросов удавалось добиться только после неодно-

кратных напоминаний. Так, в общей сложности, со времени приня-

тия постановления ЦК от 14 октября 1920 года до окончательного 

юридического оформления факта образования Бурят-Монгольской 

автономной области РСФСР Декретом ВЦИК от 9 января 1922 года 

прошло около полутора лет. По всей вероятности, эти задержки в 

высших инстанциях были обусловлены тем, что изначально в поста-

новлении ЦК напрямую не ставился вопрос о необходимости авто-

номии иркутских бурят. 

Согласно постановлению коллегии Наркомнаца от 23 мая 1920 

года, при нем должен был функционировать бурятский отдел, созда-

ние и структура которого были предусмотрены Декретом ВЦИК о 

реорганизации Наркомнаца. Однако начало деятельности этого от-

дела, в силу ряда обстоятельств, затянулось, и вместо него было 

учреждено бурятское представительство, главной задачей которого 

было оказание содействия созданию бурятской автономной области 

в составе РСФСР. Но и этот орган фактически начал свою работу 

лишь через год — в июне 1921 года. 
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После предоставления ЦК бурят-монголов необходимых исто-

рико-справочных, экономико-статистических, картографических 

данных и проекта положения об автономной области, в Наркомнац 7 

июня 1921 года состоялось расширенное заседание его коллегии, ко-

торая, рассмотрев вопрос об автономии бурят, приняла следующее 

решение: «1) признать необходимым выделение бурят-монгольского 

народа, входящего в состав РСФСР, в автономную область; 2) соста-

вить проект декрета об автономной области бурят-монгольского 

народа и внести его на утверждение в СНК и Президиум ВЦИК; 3) 

войти в Президиум ВЦИК с предложением об образовании комиссии 

из представителей НКН, НКВД, Сибирского революционного коми-

тета и представителя бурят-монгольского народа для разработки 

проекта об автономной области бурят-монгольского народа; 4) цен-

тром проектируемой области признать город Иркутск»226. 

В августе 1921 года вопрос об образовании автономной области 

бурят обсудило оргбюро ЦК РКП(б), и приняло решение: «Не возра-

жать, направить вопрос в советском порядке»227. 

1 сентября 1921 года Президиум ВЦИК постановил: «Признать 

необходимым выделение территории с бурятским населением в пре-

делах РСФСР в автономную область. Поручить комиссии из предста-

вителей Наркомнаца, Наркомзема, Сибревкома, Наркомвнутдела и 

бурятского населения определить границы бурят-монгольской авто-

номной области и предоставить на утверждение Президиума 

ВЦИК»228. 

29 октября 1921 года коллегия Наркомнаца, обсудив проект по-

становления об автономной области бурят, вынесла решение: «а) 

проект постановления об автономной бурят-монгольской области, 

предложенный комиссией, одобрить; б) запросить по прямому про-

воду мнение Сибревкома о границах, указанных в проекте, и по по-

лучении заключения Сибревкома проект внести в Президиум ВЦИК 

                                                           
226 ГАРФ. Ф. 1231. Оп. 1. Д. 29. Л. 63. 
227 Там же. Д. 175. Л. 292. 
228 Там же. Д. 29. Л. 69. 
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на утверждение; в) одобрить в принципе проект комиссии о создании 

объединенного культурного центра для бурят-монголов РСФСР и 

ДВР, поручить той же комиссии в недельный строк более детально 

разработать проект и согласовать его с НКИД; г) признать в прин-

ципе целесообразным обратиться от имени ВЦИК с воззванием к бу-

рят-монгольскому населению, приурочив его к учредительному все-

бурятскому съезду»229. 

Вопрос о границах и административном составе бурятской авто-

номной области затянулся, и это потребовало специального обраще-

ния Наркомнаца к председателю административной комиссии при 

ВЦИК с просьбой ускорить представление проекта для рассмотрения 

административной комиссии ВЦИК230. 

Длительный процесс рассмотрения и согласования в различных 

инстанциях вопроса об образовании бурятской автономной области 

в составе Российской Федерации, наконец, закончился юридическим 

оформлением этого факта Декретом ВЦИК от 9 января 1922 года. В 

решении ВЦИК говорилось: «Образовать Автономную Монголо-Бу-

рятскую область в границах, определенных соглашением между 

Сибревкомом и представителями бурят-монгольской народности, в 

составе аймаков: а) Тункинского с центром в с. Тунка; б) Эхирит-

Булагатского с центром в с. Ользоны; в) Боханского с центром в с. 

Кутулик; г) Селенгинского в центром в городе Селенгинске»231. 

До созыва первого съезда Советов области вся полнота власти 

переходила к Бурятскому ревкому, местопребывание которого было 

определено в Иркутске. Съезд Советов должен был избрать исполни-

тельный комитет области, который наделялся правами исполнитель-

ного губернского комитета. Наркомату внутренних дел и Нарком-

нацу было поручено образовать смешанную комиссию для 

разрешения вопросов, которые могли возникнуть при детальном 

установлении границ автономной области бурят. Передача органов 

                                                           
229 ГАРФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 250. Л. 117. 
230 Там же. Д. 249. Л. 56. 
231 Образование Бур. АССР. Сборник архивных документов. С. 57‒58. 
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управления и территории, отошедшей от Иркутской губернии и За-

байкальской области к Бурят-Монгольской области, должна была 

быть произведена не позднее 1 февраля 1922 года. 

Сибирский ревком, на основании постановления ВЦИК, 25 ян-

варя 1922 года принял решение, определявшее границы автономной 

области и сроки перехода всей полноты власти Бурревкому, - 15 фев-

раля 1922 года. Прием территорий автономной области и учрежде-

ний от Иркутского губисполкома, согласно положению о размежева-

нии начавшийся фактически только 25 февраля, продолжался до 

середины апреля 1922 года. 

Образование Бурят-Монгольской автономной области в составе 

РСФСР неизбежно потребовало изменения давно установившегося 

административно-территориального деления Восточной Сибири, в 

частности, Иркутской губернии. При определении административ-

ных границ Бурят-Монгольской области партийные и советские ор-

ганы руководствовались Декретом ВЦИК «О порядке установления 

в натуре границ национальных республик и автономных областей», 

в котором указывалось: «1. Границы национальных республик или 

автономных областей определяются совокупностью существовав-

ших в натуре внешних границ административных единиц (губерний, 

уездов, ... улусов, аймаков и т. п.) включенных в состав надлежащей 

республики или Области постановлением ВЦИК.  

2. В случае отсутствия в натуре ясных ... границ, границы по-

следней устанавливаются по действительному бесспорному трудо-

вому фактическому пользованию населения, водворенного в преде-

лах надлежащей республики или Области к моменту издания 

соответствующего постановления ВЦИК об образовании националь-

ной республики или автономной области»232. 

                                                           
232 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 253. Л. 2. 
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Местными органами власти при создании БМАО РСФСР была 

проведена большая работа по административному размежеванию на 

основе национально-территориального принципа. Организаторы об-

ласти пытались выделить из Иркутской губернии и частично из Со-

ветского Прибайкалья районы, где проживало только бурятское 

население. Территория сформированной автономной области соста-

вила 101 677 квадратных верст, а население — 185 192 человека (129 

тыс. чел., или 70% населения области, — буряты; 30% — русские). В 

уездах, не вошедших в состав области, оставалось 18 346 бурят233. 

В административный состав Бурят-Монгольской автономной 

области РСФСР вошли следующие аймаки: Аларский, Боханский, 

Эхирит-Булагатский, Тункинский и Селенгинский. Аймаки делились 

на хошуны (волости), а последние - на сомоны, или булуки (сельские 

общества). 

Образование Бурят-Монгольской АО РСФСР и создание си-

стемы органов власти и управления происходило в период перехода 

Советской России от военного коммунизма к НЭПу. 

Всей деятельностью органов власти и управления в области до 

созыва первого съезда Советов руководил Бурревком, созданный на 

правах губисполкома.  

Управление аймаками, хошунами и волостями осуществлялось 

ревкомами в составе трех членов, двое из которых должны были 

быть членами РКП(б). Для всех аймаков типичными органами были: 

1) аймревком, 2) экономическое совещание, 3) комитет помощи го-

лодающим, отделы — 4) управления, 5) земельный, 6) народного об-

разования, 7) рабоче-крестьянской инспекции, 8) здравоохранения, 

9) торговли, 10) местного хозяйства. 

Итоги начального этапа автономного строительства были подве-

дены на Первом съезде Советов области в начале декабря 1922 года 

в Иркутске. Съезд наметил план важных мероприятий по вопросам 

                                                           
233 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственно-

сти... С. 139. 
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экономического и социально-культурного развития области. Деле-

гаты высказались за объединение Бурят-Монгольских областей 

РСФСР и ДВР, что имело определенное значение в решении вопроса 

образования, в дальнейшем, Бурят-Монгольской республики. Был 

избран Бурят-Монгольский облисполком, областная земельная ко-

миссия, делегаты на Х Всероссийский съезд Советов и члены Бурят-

Монгольского представительства при Наркомнаце. 

Высшим исполнительным и распорядительным органом государ-

ственной власти в области являлся Бурятский облисполком, избранный 

на Первом съезде Советов. Для руководства его повседневной деятель-

ностью был избран Президиум. Одной из важных форм руководства яв-

лялся созыв пленумов исполкома. В системе облисполкома функциони-

ровали: экономическое совещание, плановая комиссия, комиссия по 

борьбе с последствиями голода и комиссия по оказанию помощи частям 

Красной Армии, приписанным к БМАО, а также отделы. 

Управление аймаками, хошунами и волостями осуществлялось 

местными исполкомами. 

Образование Бурят-Монгольской автономной области в составе 

РСФСР, в отличии от аналогичного процесса в Бурят-Монгольской 

автономной области ДВР, имело свои особенности. 

Строительство автономии в Иркутской губернии началось еще в 

ходе национально-автономистского движения под руководством 

Национального комитета. После восстановления Советской власти в 

1920 году в Восточной Сибири, оно было приостановлено бурят-

скими коммунистами и губернскими парторганами, отрицавшими 

необходимость автономии. 

Однако практические шаги по строительству бурятской автономии 

в ДВР под руководством Национального комитета, а также поддержка 

требований автономии бурятским населением губернии и решение ЦК 

РКП(б) об автономии бурят-монголов привели к изменению позиции 

Бурсекции РКП(б) и местных сибирских парторганов. 
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Бурят-Монгольская автономная область РСФСР создавалась с 

целью овладения национально-автономистским движением и упро-

чения позиций Советской власти. Ее формирование шло под руко-

водством РКП(б) как автономии советского типа, принципы постро-

ения и опыт создания которой были использованы позже при 

строительстве Бурят-Монгольской АССР. 

Таким образом, образование Бурят-Монгольской автономной 

области в составе ДВР ставшее первым опытом самоопределения бу-

рятского народа, имело в его истории огромное значение. 

Самоопределение в форме автономной области было подготов-

лено всем ходом общественного и этнического развития бурятского 

народа в условиях российской государственности. С изменением по-

литических условий появилась возможность для осуществления 

идей автономии. Ее создание стало итогом многолетней борьбы 

народа за национальное самоопределение. 

На решение о предоставлении автономии бурятскому народу 

оказал значительное влияние внешнеполитический фактор, в частно-

сти, «доктрина мировой революции» и распространения революции 

в сопредельные страны Востока. При этом «решение национального 

вопроса» имело подчиненный характер. И в начале 1920-х годов 

«идея мировой революции» определяла практически всю внутрен-

нюю политику БМАССР.  

Значение создания автономной области заключалось и в том, что 

она была первым опытом собственного политического и националь-

ного творчества народа на пути к своей государственности в усло-

виях Советской России. 

В ходе автономного строительства были выработаны основные 

принципы национальной автономии, которые нашли свое воплоще-

ние в институтах бурятской государственности. 
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2.3 Образование Бурят-Монгольской Автономной  

Советской Социалистической Республики — национальной 

государственности бурятского народа 

 

Идея автономии, зародившаяся в ходе национального движения 

начала 1900-х годов и окончательно оформившаяся в открытые тре-

бования предоставления автономии в период революции 1917 года, с 

созданием Бурят-Монгольских областей получила свое практическое 

воплощение.  

Русский правовед Котляревский С.А. писал: «Образование авто-

номии, лишь подводит юридический итог социально-культурному 

процессу, выделившему данную область из общей государственной 

территории… 

С другой стороны, автономия, созданная на этой естественно 

подготовленной для нее почве, прямо отвечает современной тенден-

ции переносить известные государственные полномочия из центра 

на периферию и привлекать к ним местную самодеятельность; эта 

тенденция к развитию местного самоуправления вытекает из простой 

необходимости разделения труда при крайне осложненной государ-

ственной и общественной жизни…»234. 

Эта мысль подтверждает правомерность и объективность обре-

тения бурятами собственной автономии, к которой они двигались че-

рез родовую самоорганизацию и степное управление, национальное 

движение и выработку идей автономии.  

Другой отечественный правовед И. Д. Левин подчеркивал, что в 

первые годы Советской власти автономия была прежде всего спосо-

бом вовлечения отдельных, слабых в культурном или численном от-

ношении национальностей в процесс революционного развития, под-

нятия их до советской власти, что было невозможно без автономии 

этих окраин, т. е. без организации местной школы, местного суда, 

                                                           
234 Котляревский С. А. Власть и право. Москва, 1915. С. 272. 
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местной администрации, местных органов власти, местных обще-

ственных, политических и просветительных учреждений с гарантией 

полноты прав местного, родного для трудовых масс края языка во 

всех сферах общественно-политической работы235. 

В результате создания двух автономных областей многолетняя 

мечта о национальной автономии была, казалось бы, достигнута, од-

нако бурятский народ, в результате, оказался в двух разных админи-

стративных единицах, что не отвечало его интересам как националь-

ному целому. 

С воссоединением Дальнего Востока и Забайкалья с РСФСР в 

ноябре 1922 года создавались необходимые условия для решения во-

проса об объединении Бурят-Монгольских автономных областей в 

республику. Но необходимость такого шага была вызвана не только 

этой причиной. 

Советская Россия, пройдя через Гражданскую войну и вновь 

консолидировав большую часть бывших территорий Российской им-

перии как советских республик, в 1922 году создала СССР как пер-

вый шаг к проекту «Мировой Социалистической Советской Респуб-

лики» (по конституции СССР, январь 1924), которая формально 

должна была стать конфедерацией, управляемой единой партией и 

Коммунистическим Интернационалом. 

Потому, собственно, СССР и не имел в своём названии никакой 

географической привязки, что, несмотря на поражение мировой ре-

волюции в 1918‒1920 гг., был запроектирован как именно мировой 

союз республик, о чем ярко говорило изображение глобуса, целиком 

вошедшего в герб СССР. В декабре 1922 года, в момент создания 

СССР, и вплоть до конца 1923 года ожидалось, как минимум, скорое 

вступление в союз будущей Советской Германии236. 

                                                           
235 Советское государственное право. Москва, 1948. С. 257. 
236 Украина, Белоруссия, Молдавия и Карелия против Польши, Румынии и 

Финляндии. Модест Колеров. URL: https://regnum.ru (16 сентября 2017 г.). 

https://regnum.ru/
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Э. Геллнер отмечал: «Советский Союз унаследовал от царской 

империи невообразимое множество народов с огромными культур-

ными, религиозными и языковыми различиями. Политическая орга-

низация нового государства была попыткой исправить такое положе-

ние с помощью расслоенной иерархии из союзных и автономных 

республик, автономных областей. Но ни одна бюрократически упо-

рядоченная система подобных понятий не может упорядочить всю 

сложность реальной этнической ситуации; еще в меньшей степени 

способна она уладить возникшие многочисленные этнические кон-

фликты не обидев одного или обоих их участников»237.  

Идея объединения бурят Иркутской губернии и Забайкальской 

области в единое целое зародилась задолго до образования автоном-

ных областей и особенно отчетливо выразилась, как было сказано 

выше, в ходе национального движения начала ХХ века. 

С созданием бурятских автономных областей вопрос об объеди-

нении был поднят бурятскими коммунистами. 20 ноября 1922 года 

президиум Бурят-Монгольского обкома РКП(б) рассмотрел эти во-

просы и принял решение:  

«1. принципиально высказаться за объединение двух автоном-

ных областей;  

2. предложить коммунистической фракции Бурят-Монгольского 

ревкома начать подготовительную работу к объединению;  

3. срочно начать осуществление автономии бурят-монголов ДВР 

по советскому типу, то есть административно-территориальную;  

4. без согласования с Бурят-Монгольским обкомом РКП(б) не 

допускать ликвидации или сокращения органов Бурят-Монгольского 

автономного управления;  

5. до декларирования автономии считать необходимым проведе-

ние беспартийных съездов и областного съезда трудящихся бурят-

монгол...»238. 

                                                           
237 Геллнер Э. Нации и национализм. Москва: Прогресс, 1991. С. 15. 
238 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 63. Л. 21. 
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В конце 1922 — начале 1923 года докладные записки Бурят-

Монгольских партийных органов с приложением необходимых ста-

тистических и картографических данных были представлены в ЦК 

РКП(б), ВЦИК, Наркомнац, Наркоминдел, Дальневосточный и Си-

бирский ревкомы. 

В докладной записке от 8 декабря 1922 года Центральному Коми-

тету РКП(б) Бурят-Монгольский обком РКП(б) отмечал: «В данный мо-

мент, в связи с советизацией ДВР, естественно встает вопрос об объеди-

нении двух автономных областей. Если до сего времени разъединенное 

существование их оправдывалось необходимостью организации Даль-

невосточного буфера — ДВР и бурят-монгольская народная масса, по-

нимая сущность, роль и значение советского буфера, не предъявляла 

требований об объединении, то в данный момент население двух авто-

областей стоит за немедленное объединение ... в условиях бурят-мон-

гольской действительности говорить о параллельном существовании 

двух равнозначных административно-хозяйственных единиц была бы 

совершенно недопустимо ни с точки зрения государственной целесооб-

разности, ни с точки зрения экономии средств и сил, и, наконец, такое 

положение не отвечало бы основным принципам национального само-

определения»239. 

Приемлемой формой самоопределения бурят авторы докладной 

записки считали автономную советскую республику, а не область. 

Создание республики должно было явиться важным фактором поли-

тического и культурно-исторического влияния на народы Востока 

Монголии, Тибета, Индокитая, Китая, Кореи — усиления их полити-

ческих симпатий к Советской России и революционизирования 

народных масс. По мнению авторов записки, «основной предпосыл-

кой необходимости организации Бурят-Монгольской Автономной 

Республики являлся прежде всего политический момент»240. 

                                                           
239 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 63. Л. 9‒12.  
240 Там же. Л. 12. 
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В записке подчеркивалась неизбежность влияния политической 

автономии бурят на трудящиеся массы Японии, неизбежность рево-

люционизирующего воздействия республики непосредственно в 

зоне японского влияния, а именно — на населенные монголами тер-

ритории Восточной Монголии, прилегающей к Южно-Китайской 

железнодорожной магистрали. Кроме того, в документе указывалось 

на экономическую целесообразность организации республики, кото-

рая должна была способствовать «скорейшему возрождению бурят-

монгольского народа, т. е. ликвидации существующего националь-

ного неравенства в области хозяйственных и культурных преуспея-

ний...»241. 

Во всем этом сказывалось веление времени. Бурятские комму-

нисты, создавая республику, руководствовались, в первую очередь, 

классовыми интересами и находились под сильным влиянием утопи-

ческой теории «мировой революции». Об этом свидетельствуют вы-

воды, сделанные в конце докладной записки:  

«1. Образование Бурят-Монгольской Автономной Республики, 

внешне являясь демонстрацией советских принципов решения наци-

онально-колониального вопроса и политически импонируя всему 

монголо-тибетскому миру, явится большим плюсом для усиления 

Советской внешней политики на Дальнем Востоке и в Центральной 

Азии.  

2. В области внутренней политики этот акт, нейтрализуя реакци-

онно-националистическую агитацию ламства, кулачества и нойон-

ства, создает действительно благоприятную обстановку и широкую 

возможность для экономического, культурно-национального и поли-

тического возрождения бурят-монгольского народа.  

3. В деле изживания национального антагонизма между русским 

и бурят-монгольским населением, питаемого главным образом во-

просами земельной неурядицы, и правильного урегулирования этой 

последней, а также внедрения классового мировоззрения и действи-

тельного воспитания массы в духе интернациональной классовой 
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идеологии, эта форма автономии дает максимум возможностей и га-

рантирует в основном успех советской и партийной работы»242. 

В отношении краевых партийных и советских органов Буробком 

и Бурисполком БМАО РСФСР предлагали:  

«1. Признать необходимым организацию на территории бурят-

монгол Восточной Сибири единого государственного образования — 

Бурят-Монгольской Автономной Советской Республики (по типу 

Башкирской и ей подобных).  

2. Поручить Сибирскому революционному комитету и Дальрев-

кому установить совместно с Бурисполкомом границы проектируе-

мой республики. 

3. Ввиду того, что организация Бурреспублики не может быть 

проведена в ближайшее время, и, учитывая слабость советского ап-

парата в Буравтообласти бывшей ДВР, признать необходимым не-

медленное распространение власти Бурисполкома на Буравтооб-

ласть бывшей ДВР в границах, в которых автообласть была 

осуществлена правительством ДВР»243. 

Наряду с обкомом РКП(б) БМАО РСФСР, вопрос об объедине-

нии бурятских областей ставил и Бурревком БМАО Дальнего Во-

стока. Эта идея нашла поддержку у центральных партийных и совет-

ских органов РСФСР. 

20 декабря 1922 года Малая Коллегия Наркомнаца, на основании 

ходатайств партийных и советских органов Бурятонгольских авто-

номных областей РСФСР и Дальнего Востока и доклада их предста-

вителя по вопросу об объединении двух бурятских автономных об-

ластей в одну автономную единицу, постановила: «Признать 

целесообразным объединение двух автономных областей при нали-

чии согласия с мест. Вопросы территориальные и о формах объеди-

                                                           
242 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственно-
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нения разработать комиссии в составе тт. Клингера, Павловича, Ар-

хинчеева и Ербанова при участии представителей Сибревкома и 

Дальревкома»244. 

Изучив соответствующие документы и состояние дел на местах, 

созданная комиссия 2 января 1923 года пришла к заключению: «При-

знать целесообразным и необходимым объединение Бурят-Монголь-

ских областей РСФСР и бывшей ДВР в одну административную еди-

ницу с одним центром...» 245 . Комиссия поручила представителям 

бурятских областей совместно с заинтересованными сторонами раз-

работать конкретный план этого объединения и представить его на 

утверждение в Центр. Комиссия обратила внимание местных орга-

нов на необходимость при выработке плана объединения учесть всю 

сложность экономической обстановки и вопроса установления окон-

чательных границ. 

Ходатайства руководящих органов бурятских областей при об 

объединении в одно государственное образование нашли поддержку 

в Наркоминделе, который видел в этом объединении прежде всего 

возможность расширения внешнеполитического влияния: «Образо-

вание Автономной Бурят-Монгольской Республики должно явиться 

действительно исключительным фактором особого культурного, 

экономического и политического влияния на народы Дальнего Во-

стока, родственные русским бурятам в смысле усиления их полити-

ческих симпатий к Советской России и экономических отноше-

ний» 246 . Наркоминдел подчеркнул необходимость принятия 

немедленных мер для удовлетворения требований об объединении 

бурят-монгольских областей. По его заданию отдел Дальнего Во-

стока Комиссариата созвал специальное совещание для обсуждения 

этого вопроса. 
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В отличие от центральных органов, поддержавших идею объ-

единения и создания республики, краевые партийные и советские ор-

ганы выступили против объединения автономных областей и тем бо-

лее создания республики. 

Такая позиция краевых органов имела вполне определенные при-

чины. Вопрос об объединении бурятских областей в республику ре-

шался на основе национально-территориального принципа, который 

был основополагающим при строительстве всех советских автономий. 

Попытки создания республики по национально-территориаль-

ному принципу, натолкнувшиеся на сопротивление краевых органов, 

являются иллюстрацией имевшихся противоречий. Они проявились 

при решении вопросов раздела территории, разграничения властных 

полномочий, изменения системы хозяйствования и управления. Про-

тиворечия выражались и в самом понимании необходимости и путей 

создания республики различными инстанциями. 

В ноябре 1922 года Дальневосточный ревком направил в Нарком-

нац на имя И. Сталина телеграмму: «В связи с советизацией ДВР встает 

вопрос о соединении двух бурятских автономных областей — Иркут-

ского Прибайкалья и ДВР Забайкалья. Территория Сибирской маги-

страли заселена главным образом русскими, берега Байкала восточной 

стороны — баргузинскими бурятами на незначительном протяжении. 

Просим сообщить срочное указание, как разрешить бурятский во-

прос»247.  

Ответ на запрос руководства Дальневосточного ревкома был 

определенным: «Наркомнац выражает согласие на объединение бу-

рятских автономных областей в автономную республику. Срочно 

представьте проект положения о республике совместно с Бурятским 

областным исполнительным комитетом»248. 

Комиссия, созданная 5 марта 1923 года Дальневосточным бюро 

ЦК РКП(б), в которую вошли А. Буйко (председатель), Матвеев, 
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Кацва, Бахарев, Амагаев, рассмотрела предложения Бурревкома ав-

тономной области Дальнего Востока и Бурисполкома автообласти 

Сибири. Несмотря на серьезные разногласия среди ее членов, в итоге 

было принято решение о категорическом несогласии с предполагае-

мым объединением. 

Заслушав 17 марта заключение комиссии, Дальбюро утвердило 

его, но при этом не возражало против обращения коммунистической 

фракции Бурревкома в ЦК РКП(б) с просьбой о пересмотре вынесен-

ного решения. 

Буробком РКП(б) Сибири, в связи с отрицательным решением 

вопроса Дальбюро ЦК РКП(б), направил все собранные данные Си-

бирскому бюро ЦК РКП(б), а затем — в ЦК РКП(б).  

31 марта 1923 года материалы с ходатайствами были рассмот-

рены Сиббюро ЦК РКП(б), в постановлении которого, принятом в 

конце заседания, говорилось: «Считать постановку вопроса об объ-

единении в настоящий момент несвоевременной»249. 

Руководящие органы Бурят-Монгольских автономных областей 

продолжали отстаивать необходимость объединения и создания рес-

публики, но их усилия наталкивались на сопротивление краевых ру-

ководящих органов.  

В этих условиях Буробком БМАО РСФСР и Бурпредставитель-

ство при Наркомнаце вынуждены были повторно обратиться в ЦК 

РКП(б) с докладной запиской. Одновременно этот вопрос ставился 

перед ЦК Бурревкомом БМАО Дальнего Востока. В апреле он напра-

вил телеграмму в адрес ЦК РКП(б), в которой оценивал действия 

Дальневосточных органов как ошибочные и настаивал на необходи-

мости создания республики. 

Дальневосточное бюро ЦК РКП(б) продолжало активно отстаи-

вать свою позицию и перед центральными органами. 17 апреля 1923 

года оно направило ЦК РКП(б) телеграмму следующего содержания: 

«Условиям практической невозможности объединения забайкальских 
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и иркутских бурят в единую Бурят-Монгольскую область Дальбюро 

категорически высказывается против подобного объединения»250. 

В качестве альтернативного проекта, в связи с новым райониро-

ванием Дальнего Востока, его руководящие органы запланировали 

создание из аймаков Восточного Забайкалья особой административ-

ной единицы — Бурят-Монгольской губернии. Рассмотрев 20 марта 

1923 года этот вопрос, Дальбюро ЦК РКП(б) поручило Дальревкому 

создать комиссию по выработке проекта границ Бурят-Монгольской 

губернии. Об этом решении в апреле 1923 года был проинформиро-

ван ЦК РКП(б). 

По указанию Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) вопросами ор-

ганизации новой губернии занимались и органы Прибайкальской гу-

бернии251 . Наряду с обсуждением вопроса о бурятской губернии, 

Дальбюро ЦК РКП(б) на практике форсировало создание ее админи-

стративного аппарата. 

Подводя итоги сказанному выше, необходимо признать, что 

противодействие краевых органов разрешению бурятского вопроса 

было продиктовано, главным образом, их стремлением сохранить в 

прежнем виде сложившиеся в течение длительного времени админи-

стративно-территориальное губернское деление и соответствующие 

им хозяйственные механизмы. Вычленение же их состава новых тер-

риторий бурятских областей наносило, с их точки зрения, нарушало 

нормальную жизнедеятельность этих механизмов.  

Аргументы, приводившиеся краевыми органами против созда-

ния республики, сводились к следующему: создание республики не-

своевременно; территориальное объединение бурятских областей в 

республику негативно скажется на хозяйственном механизме, адми-

нистративном устройстве, системе управления губерний, из состава 

                                                           
250 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 63. Л. 150. 
251 Прибайкальская губерния выделилась из состава Забайкальской области 

в 1920 году, в период гражданской войны. В ее состав вошли районы Се-

веро-Западного Забайкалья. 1 октября 1923 года она была ликвидирована 

решением ВЦИК в связи с включением ее в состав БМАССР. 



 Глава II. Обретение бурятским народом национальной автономии  

и национальной государственности 
 

 

221 

которых эти области вычленяются; наконец, буряты не составляют 

большинства населения и не занимают сплошной территории в про-

ектируемой республике. 

Следует заметить, что подобную позицию можно расценить и 

как местническую, ограниченную интересами лишь региона или гу-

бернии. Наличие же прямых указаний и директив центральных орга-

нов по бурятскому вопросу требовало от краевых органов безуслов-

ного их исполнения. Некоторая лояльность позиции Центра к 

краевым органам, фактически не исполнявшим его решения, объяс-

няется тем, что для краевых органов, как и для центральных, страте-

гические цели мировой революции, которым были подчинены внут-

риполитические задачи, являлись определяющими, нежели вопросы 

национальные вопросы локальных территорий. 

Тем не менее, учитывая ходатайства руководства Бурят-Монголь-

ских областей, Наркомнац поручил Буробкому РКП(б) БМАО РСФСР 

срочно представить проект положения о Бурят-Монгольской Автоном-

ной Республике на утверждение ВЦИК. О своей поддержке идеи созда-

ния Бурреспублики Наркомнац заявил ЦК РКП(б): «...Препровождая 

при сем дополнительные материалы по вопросу об объединении 2-х бу-

рят-монгольских областей, Наркомнац находит объединение этих обла-

стей в одну автономную единицу необходимым»252. 

В начале мая 1923 года был составлен проект постановления 

ВЦИК об объединении бурят-монгольских областей Сибири и Даль-

него Востока. Объединение предусматривалось в форме автономной со-

циалистической республики с резиденцией в городе Верхнеудинске. 

Точное определение состава республики в проекте постановления по-

ручалось специальной комиссии из представителей Дальневосточного 

и Сибирского ревкомов от бурят-монгольских автономных областей и 

уполномоченных ВЦИК (председатель комиссии). Для рассмотрения и 

работы этой комиссии был предложен проект территории будущей рес-

публики, выработанный представителями бурят-монгольских областей. 

В этой работе принимала участие и Административная комиссия ВЦИК. 
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К маю 1923 года выявились, в основном, точки зрения заинтере-

сованных наркоматов. За объединение Бурят-Монгольских автоном-

ных областей РСФСР и Дальнего Востока высказались Оргбюро ЦК 

РКП(б), Наркомнац, Наркоминдел, а затем — Президиум ВЦИК. 

30 мая Президиум ВЦИК, рассмотрев проект об объединении, 

постановил: «...объединить в одну Бурят-Монгольскую Социалисти-

ческую Советскую Республику автономные области бурят-монголов 

Сибири и Дальнего Востока с центром в г. Верхнеудинске: специаль-

ной комиссии в составе представителей Сибревкома, Дальревкома и 

Автообластей бурят-монголов Сибири и Дальвостока под председа-

тельством представителя народного комиссариата по делам нацио-

нальностей поручено определить точные границы образуемой рес-

публики бурят-монголов, которые должны быть представлены на 

утверждение ВЦИК не позже 1-го августа 1923 года»253. 

В начале июня 1923 года данные о границах Бурреспублики 

были рассмотрены и утверждены Малой коллегией Наркомнаца, и 

после этого все необходимые документы были переданы в Прези-

диум ВЦИК. В развитие своего постановления от 30 мая об объеди-

нении автономных областей бурят-монголов Сибири и Дальнего Во-

стока в одну республику, Президиум ВЦИК 13 июня принял новое 

постановление, в котором подтвердил и развил ранее принятые ука-

зания. 

Таким образом, постановления ВЦИК об объединении Бурят-

Монгольских автономных областей в одну республику стало юриди-

ческим закреплением факта образования Бурят-Монгольской Авто-

номной Советской Социалистической республики — национальной 

государственности бурятского народа. 

                                                           
253 Образование Бур. АССР. Сборник архивных документов. С. 162. 
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Обретение государственности было обусловлено всем ходом ис-

торического развития бурятского общества в составе Российского 

государства. После присоединения к России родовая структура бу-

рят, их общественные и экономические отношения находились под 

воздействием ее государственной, политической и экономической 

системы. Пребывание бурят в составе Российского государства спо-

собствовало их консолидации. Родовая структура, в соответствии с 

правовыми актами 1822 года, обрела форму национального само-

управления, которое и позволяло защищать национальные интересы. 

Угроза же этим интересам, возникшая в результате колонизационной 

политики царизма в начале 1900-х годов, вызвала протест со стороны 

бурятского народа и послужила толчком к началу национального 

движения, в ходе которого возникла и оформилась идея националь-

ной автономии. 

После Февральской революции 1917 года система органов наци-

онального самоуправления стала организационной основой создава-

емой бурятской автономии. Национальное самосознание бурятского 

народа, как отмечалось в первой главе, в ходе многолетней борьбы 

за свои национальные права к 1920 годам поднялось до уровня пони-

мания необходимости своей национальной автономии.  

Следует подчеркнуть, что такое понимание было характерно не 

только для узкого круга политических деятелей, выражавших эти 

требования и возглавлявших национально-автономистское движе-

ние, но и широким массам бурятского народа. Неопределенным оста-

вался лишь вопрос о конкретных формах реализации этой автоно-

мии. В тот период наиболее популярной в российском обществе, в 

том числе и среди бурят, была теория национально-культурной авто-

номии, идеи которой были использованы при создании Бурят-Мон-

гольской автономной области ДВР. 

Образование Бурятской автономии имело, таким образом, объ-

ективные предпосылки и являлось результатом исторического разви-

тия бурятского народа. 
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Вместе с тем юридическое признание автономии не означало ав-

томатического решения всех проблем, связанных с готовностью бу-

рятского народа к созданию собственной национальной государ-

ственности. Форсирование процесса создания республики 

наталкивалось на объективные трудности, связанные с уровнем поли-

тического, экономического, культурного и правового развития бурят. 

Октябрьская революция произошла в стране, отличавшейся раз-

нообразием национальных регионов, прошедших неодинаковые ста-

дии исторического развития. В силу этого экономическое и полити-

ческое положение национальных окраин, к которым относились 

Прибайкалье и Забайкалье, населенные бурятами, оказывало суще-

ственное влияние на все дальнейшее их развитие. Бурятское обще-

ство к моменту революции представляло собой сложное переплете-

ние различных экономических укладов и общественных отношений, 

где, наряду с утверждавшимися капиталистическими, существовали, 

а порою доминировали, традиционные родовые отношения, а соци-

альные противоречия перекрывались нормами религии и обычного 

права. 

Революционные преобразования и государственное переустрой-

ство, опиравшиеся на утопическую теорию, были начаты на непод-

готовленной почве, поэтому потребовалась коренная ломка всего об-

щественно-политического, экономического и этнокультурного 

уклада, и, в немалой степени, национального сознания бурят. Эта не-

подготовленность бурятского общества к столь стремительным из-

менениям, незрелость его политических, экономических и правовых 

отношений была компенсирована активными усилиями партийных и 

советских органов Бурят-Монгольских областей, взявших курс, во-

преки объективным условиям, на революционное форсирование 

строительства национальной государственности и переустройства 

всей жизни бурятского народа. 

Строительство автономной области бурят в составе РСФСР об-

нажило наметившуюся тенденцию — постепенную концентрацию 

власти в руках партийного и советского аппарата. Вся практическая 
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работа по созданию автономии проводилась силами немногочислен-

ных, но одержимых революционным энтузиазмом партийных и со-

ветских работников. В дальнейшем эта практика получила широкое 

распространение при строительстве республики. 

Проблемы, возникавшие в ходе создания республики, во многом 

были связаны с отсутствием у бурят исторического опыта собствен-

ной государственности.  

С присоединением к России территорий, населенных бурятами, 

уменьшилась опасность агрессии извне, потребность в обороне, а 

следовательно, и в создании собственной государственности, не 

была актуальной. Среда обитания бурят, их экономический уклад, в 

котором преобладало экстенсивное скотоводство, обширность зани-

маемой территории и низкая плотность населения — все это требо-

вало более продолжительного времени для образования единого эко-

номического рынка и, на его основе, единого национального 

хозяйства и государственности. 

Наличие родовой структуры у бурят, имевшее положительное 

значение в сохранении национальной культуры и этнической само-

бытности народа, в условиях социалистических преобразований тор-

мозило развитие новых экономических отношений и не способство-

вало образованию общенационального хозяйства. 

К числу факторов, затруднявших строительство республики, 

следует отнести и ее национальный состав. Освоение территории 

края, развитие экономических отношений усилили приток населения 

из центральных областей России и привели к значительному увели-

чению небурятского населения в Прибайкалье и Забайкалье. Поло-

жение было усугублено созданием искусственной «чересполосицы» 

русских и бурятских земель вследствие переселенческой политики 

царского правительства. Отмеченные факторы, а также соответству-

ющая официальная национальная политика царских властей сформи-

ровали у русского населения определенное отношение к бурятам как 

инородцам, стоящим на более низком уровне культурного развития. 

Поэтому образование Бурятской республики было неоднозначно 



  

Глава II. Обретение бурятским народом национальной автономии  

и национальной государственности 
 

 

227 

воспринято русскими как в самой республике, так и в соседних гу-

берниях. «Организация Бурреспублики, — отмечалось подотделом 

местной информации Информотдела ЦК РКП(б), — вызвала в 

парторганизации среди русских товарищей т.н. ликвидационное 

настроение: многие хотели уехать в центральную Россию и, кроме 

того, Читинские областные органы начали отзыв работников по 

своей линии...»254 Такая реакция была характерна для большинства 

русского населения, поэтому понадобилось вмешательство Даль-

бюро, чтобы урегулировать обстановку. 

Об отношении к образованию республики со стороны населения 

Иркутской губернии свидетельствует Закрытое письмо секретаря 

Иркутского губкома РКП(б) М. Черномордника, направленное в 

июле 1923 года на имя Когановича и Молотова, в котором говори-

лось: «Необходимо также отметить признаки неусвоения резолюций 

ХII съезда партии членами организации. Особенно это заметно в 

связи с образованием самостоятельной Бурятской республики, по по-

воду которой значительное количество коммунистов, в том числе и 

ответственных, высказывают недовольство, мотивируя отсталостью 

бурятского народа, что может сделать Республику игрушкой в руках 

кучки шовинистически настроенной интеллигенции при отсутствии 

крепкого кадра закаленных большевиков. 

Второе обстоятельство, которое вызывает разговоры, это значи-

тельный процент русского населения на территории Бурятской рес-

публики и боязнь подчинения их бурятскому населению»255. 

Таким образом, идеи автономии, овладевшие бурятскими мас-

сами к 1920-м годам, были осуществлены на практике, но вместе с 

тем необходимых условий для образования собственной националь-

ной государственности, каковой являлась проектируемая респуб-

лика, было еще недостаточно, что и порождало трудности на пути ее 

создания и развития. 

                                                           
254 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 715. Л. 4. 
255 Там же. Оп. 2. Д. 82. Л. 81.  
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Строительство новой республики наталкивалось на серьезные 

проблемы в деле создания государственного аппарата и обеспечения 

его кадрами, в финансово-хозяйственной области и при определении 

окончательных территориально-административных границ. 

Основную работу по организации республики взял на себя рево-

люционный комитет БМАССР, санкционированный ЦК РКП(б) и 

утвержденный 1 августа 1923 года Президиумом ВЦИК. 

31 июля 1923 года ревком принял свое первое постановление, в 

котором говорилось: «На основании постановлений ВЦИК от 30 мая 

и 13 июля 1923 г. Революционный комитет Бурят-Монгольской Ав-

тономной Социалистической Советской Республики впредь до со-

зыва I съезда Советов автономной социалистической республики с 1 

августа сего года принимает на себя всю полноту власти в объеди-

ненных автономных областях бурят-монголов Сибири и Дальнего 

Востока»256. 

1 августа 1923 года было опубликовано обращение Бурревкома 

к населению, в котором излагались его оценка значения факта обра-

зования республики и роли высших партийных и советских органов 

страны в этом деле, а также цели и задачи БМАССР в решении во-

просов внутренней и внешней политики. 

Перед Бурревкомом стояли неотложные задачи скорейшего 

установления в окончательной форме территории республики, под-

готовки и проведения I съезда Советов республики, организации ор-

ганов управления Бурреспублики и многие другие, присущие пери-

оду становления. 

С переходом власти к ревкому, по его постановлению от 31 июля 

1923 года, были распущены Бурисполком автономной области Си-

бири и Бурревком автономной области Дальнего Востока. Бурревком 

БМАО Дальнего Востока был реорганизован в Представительство 

Ревкома Бурят-Монгольской АССР на Дальнем Востоке. Аймиспол-

комы, находившиеся в подчинении Бурисполкома БМАО Сибири, 

                                                           
256 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственно-

сти... С. 417. 
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непосредственно подчинялись ревкому и наркоматам автономной 

республики. Аймревкомы автономной области Дальнего Востока 

подчинялись теперь ревкому и наркоматам автономной республики 

через Представительство ревкома, которому предоставлялось право 

непосредственного установления деловой связи с Дальневосточным 

ревкомом и губернскими органами Дальнего Востока. Все прежде из-

данные постановления Сибирского и Дальневосточного ревкомов, а 

также органов бурятских автономных областей оставались в силе на 

территории Бурят-Монгольской АССР до пересмотра их ревкомом 

республики и отмены центральными органами по ходатайству по-

следних. 

Ревком Бурят-Монгольской АССР вел большую работу по со-

зданию и совершенствованию деятельности органов власти и управ-

ления республики. Органы управления и аппараты областей, объеди-

ненных воедино в рамках республики, имели различную основу и 

структуру, уровень квалификации. В автономной области РСФСР ор-

ганы управления, построенные по советскому типу, за это время при-

обрели опыт советской работы. В прибайкальской губернии совет-

ская власть существовала несколько месяцев. В автономной же 

области Дальнего Востока органы управления были созданы на иной, 

национально-демократической основе и испытывали влияние со сто-

роны своеобразного государственного строя ДВР. 

Характер деятельности органов власти на местах в разных обла-

стях также существенно разнились. В автономной области РСФСР 

работа местных органов была строго регламентирована нормами и 

директивами вышестоящих советских инстанций. В Бурят-Монголь-

ской области ДВР органы национального самоуправления не имели 

жестко централизованной системы регламентации. В этих условиях 

Бурревкому необходимо было в кратчайшие сроки устранить разно-

бой и унифицировать деятельность аппарата органов власти на со-

ветских принципах. 

Одной из сложных проблем являлось территориальное размеже-

вание и установление постоянных административных границ. При 
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создании республики по национально-территориальному принципу в 

ее состав, по указанию Центра, должны были быть включены терри-

тории с русским населением. Количественное соотношение русского 

и бурятского населения имело в этой связи большое значение. При 

количественном преобладании русского населения ставилась под со-

мнение сама идея национальной республики. Создание же этнически 

однородной, с одним лишь бурятским населением, республики было 

объективно невозможно, к тому же это противоречило национально-

территориальному принципу и в целом политике партии в нацио-

нальном вопросе, где идея интернационализма была определяющей. 

С учетом всех перечисленных выше нюансов требовалось выра-

ботать такой проект, который бы устраивал все заинтересованные 

стороны и отвечал бы соответствующим нормам и принципам. В 

ходе «выравнивания и округления» территорий, что во многом было 

субъективным и искусственным, был определен приемлемый вари-

ант проекта. Однако этот проект автономной республики, представ-

ленный Бурятским ревкомом, оспаривался руководством Иркутской 

губернии и Забайкальской области. 

Президиум ВЦИК вынес решение о передаче спорных вопросов 

на предварительное рассмотрение комиссии по определению границ 

Бурят-Монгольской АССР. 

Иркутский губисполком предложил новый проект границ, кото-

рый предусматривал ликвидацию Аларского аймака с включением 

его отдельных частей, а также части Эхирит-Булагатского аймака, в 

состав Иркутской губернии, и передачу ему (губисполкому) бывшего 

колонизационного фонда. В этих требованиях Иркутский губиспол-

ком был поддержан Сибревкомом, который 5 сентября 1923 года по-

становил: «1.В целях обеспечения большей устойчивости сельскохо-

зяйственного баланса Иркутской губернии, опиравшегося главным 

образом на производительные силы прежнего Балаганского уезда, из 

которого был выделен Аларский аймак, и, принимая во внимание 
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значительную численность русского населения (не менее 40%) в ай-

маке, признать целесообразным оставление территории Аларского 

аймака в составе Иркутской губернии»257. 

Опираясь на эту поддержку, Иркутский губисполком долгое 

время отстаивал свои требования относительно границ БМАССР, 

препятствуя тем самым нормальной работе органов власти респуб-

лики. 

Претензии в отношении территории Баунтовского района, Чи-

койского аймака, города Троицкосавска с прилегающими населен-

ными пунктами — Кяхтой и Усть-Кяхтой — предъявил Забайкаль-

ский губисполком, поддерживаемый Дальревкомом. 

Спорным оказался еще ряд территорий, включенных по проекту 

в состав БМАССР. Однако в ходе работы комиссии ВЦИК, которая 

проходила в обстановке серьезных противоречий между руковод-

ством БМАССР и краевыми и губернскими органами, спорные во-

просы, при поддержке позиции формирующейся республики 

Наркомнацем, были, в основном, решены в ее пользу. 

Следует подчеркнуть, что из сибирских органов наиболее 

упорно отстаивал свои позиции Иркутский губисполком. Его руко-

водство продолжало оспаривать установленные Комиссией ВЦИК 

границы БМАССР и противодействовало фактическому присоедине-

нию отошедших к ней районов Иркутской губернии в течение пяти 

месяцев, вплоть до разрешения этого вопроса ВЦИК в декабре 1923 

года. 

В связи с окончанием работы Комиссии ВЦИК по установлению 

границ республики, требовал разрешения вопрос о Прибайкальской 

губернии. Постановлением ВЦИК 1 октября 1923 года Прибайкаль-

ская губерния была упразднена. На основании этого постановления 

Прибайкальский губисполком 21 октября 1923 года объявил об 

упразднении губернии и включении ее территории в состав Бурят-

                                                           
257 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственно-
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Монгольской АССР. Вся полнота власти на территории губернии 

была передана ревкому БМАССР. 

С установлением общих внешних границ республики, опреде-

ленных Комиссией ВЦИК, Бурятский ревком приступил к созданию 

нового административно-территориального деления, для чего была 

создана специальная административно-организационная комиссия. 

Проведение нового административного районирования требовало 

учета сложностей земельных и национальных взаимоотношений 

населения республики. Исходя из этого, комиссия решила начать 

районирование с объединения уездов и аймаков, не затрагивая вре-

менно волости, районирование которых было осуществлено не-

сколько позже. При объединении уездов и аймаков интересы бурят-

ского и русского населения практически не затрагивались, поэтому 

особых проблем не возникало. 

Слияние же волостей с русским и бурятским населением в одну 

волость неизбежно касалось национальных интересов как русских, 

так и бурят, что, несомненно, усложняло управление. Особенно это 

касалось вопроса о слиянии сельских обществ с русским и бурятским 

населением. 

Наркомату внутренних дел республики было поручено подгото-

вить план постепенного практического проведения в жизнь райони-

рования волостных административных единиц. В основу нового ад-

министративного деления республики были положены следующие 

требования: 

1. Экономическое тяготение населения к определенным цен-

тральным пунктам. 

2. Бытовая и хозяйственная однородность населения района. 

3. Условия связи и сообщения соответствующих пунктов и пе-

риферий. 

4. Численность населения. 

5. Национальный состав населения. 
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Предварительные итоги своей работы административно-органи-

зационная комиссия подвела на заседании 5 сентября 1923 года и по-

становила образовать на территории республики девять аймаков из 

95 хошунов с населением 435 554 человека, в том числе 243 391 бурят 

и 192 063, или 45% русских. 

План административного деления республики, после рассмотре-

ния его на расширенном совещании 11 сентября и доработки, был 

утвержден Бурревкомом и санкционирован Центром. 

В процессе разработки нового административно-территориаль-

ного деления были упразднены Селенгинский и Чикойский аймаки, 

а также Баргузинский уезд, вошедший в состав Баргузинского ай-

мака. В результате нового административно-территориального деле-

ния в республике было создано 9 (вместо 12) аймаков (уездов) и 62 

хошуна (волости), вместо 88. 

После завершения работ по новому административно-террито-

риальному делению и определению окончательных границ респуб-

лики, осенью 1923 года, были проведены выборы в Советы.  

Выборная кампания 1923 года, проводившаяся впервые в мас-

штабах республики, явилась показателем утверждения новых прин-

ципов системы народовластия. Выборы были строго регламентиро-

ваны рядом инструкций и циркулярных указаний со стороны 

партийных и советских органов. Их итоги свидетельствовали о том, 

что регламентация и назначенчество (определение состава депута-

тов), широко применявшиеся в ходе ее проведения, а также классо-

вый ценз, снижали активность и мешали свободному волеизъявле-

нию избирателей. Так, на выборах в сомонные (сельские) Советы 

участвовали, в среднем по республике, 30,5% избирателей, более вы-

соким был показатель лишь среди избирателей Восточной Бурятии 

(41,4%)258. 

Особенно обстоятельно регламентировались выборы на респуб-

ликанский съезд. Буробком РКП(б) издал специальный циркуляр 
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аймкомам и райкомам, в котором оговаривался численный, нацио-

нальный, половой состав депутатов, процентное соотношение ответ-

ственных работников и беспартийных. Список руководящих работ-

ников республики, которых рекомендовалось избрать на съезд, 

отдельно был направлен в аймаки.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что существовавшая в тот 

момент регламентация выборов буквально с первых лет существова-

ния республики превратила демократию в партийный диктат, по-

этому результаты выборов на Первый съезд, безусловно, были пред-

решены. 

Первый съезд Советов Бурятии проходил в Верхнеудинске с 4 

по 9 декабря 1923 года. Главное внимание на нем было уделено рас-

смотрению вопросов советского строительства и укрепления всей си-

стемы государственного аппарата. Были обсуждены проблемы вос-

становления народного хозяйства, промышленности, сельского 

хозяйства, а также народного образования и здравоохранения. Съезд 

подвел итоги строительства республики и законодательно закрепил 

образование Бурят-Монгольской Автономной Советской Социали-

стической республики. На нем был избран Центральный Исполни-

тельный Комитет БМАССР. При формировании ЦИК и СНК респуб-

лики в основу были положены указания ЦК РКП(б), Советского 

правительства и Дальневосточного бюро ЦК РКП(б). Кандидатуры 

руководителей республики - председателей ЦИК и СНК - рассматри-

вались предварительно в ЦК РКП(б), который передал окончатель-

ное решение по ним в Дальбюро ЦК РКП(б)259. Выполняя указания 

вышестоящих органов, Дальневосточное бюро ЦК РКП(б) обсудило 

кандидатуры на должности председателей ЦИК и СНК и приняло со-

ответствующее решение260. 

На I сессии ЦИК БМАССР был избран Президиум в составе 7 

человек. Председателем Президиума стал М. И. Амагаев. ЦИК стал 

                                                           
259 РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 254. Л. 5. 
260 Там же. Д. 170. Л. 363. 
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верховным органом государственной власти в период между съез-

дами Советов БМАССР (съезды должны были созываться через 2‒3 

года) и был ответственным перед съездами Советов республики во 

всей своей деятельности. 

 

 

 

М. И. Амагаев 

(из открытых источников) 
 

В компетенцию ЦИК входили: созыв съездов Советов, руковод-

ство подчиненными ему органами, формирование Совета Народных 

Комиссаров (СНК) БМАССР, издание постановлений и распоряже-

ний по вопросам хозяйственного и культурного строительства, объ-

единение работы по законодательству и управлению. Все постанов-

ления и распоряжения ЦИК БМАССР являлись обязательными на 

всей территории республики. 

Президиум ЦИК БМАССР являлся высшим законодательным, 

исполнительным и распорядительным органом в период между сес-

сиями ЦИК БМАССР (сессии созывались 2‒3 раза в год). Он имел 

право издавать постановления и распоряжения. На Президиум ЦИК 

было возложено: наблюдение за проведением в жизнь Конституции 
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СССР и исполнением постановлений съездов Советов и ЦИК 

БМАССР всеми органами власти; приостановление и отмена поста-

новлений и распоряжений СНК БМАССР, аймачных, городских Со-

ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов трудя-

щихся, с последующим вынесением своего постановления на 

утверждение ЦИК БМАССР.  

Президиум ЦИК созывал очередные сессии ЦИК и руководил их 

заседаниями, осуществлял право амнистии, помилования, награжде-

ния от имени ВЦИК и медалями и орденами СССР. 

Решением первой сессии ЦИК был сформирован состав СНК — 

высшего органа государственного управления Бурят-Монгольской 

АССР. Председателем СНК республики был утвержден М. Н. Ербанов. 
 

 

(из открытых источников) 
 

Формирование органов государственной власти и управления 

республики и их деятельность осуществлялись на основе «Положе-

ния о государственном устройстве Бурят-Монгольской Автономной 
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Советской Социалистической Республики», утвержденного ВЦИК 

12 сентября 1923 года.  

Положение, по существу, заменило Конституцию республики и 

являлось, наряду с Конституциями СССР и РСФСР, законодатель-

ным актом, регулирующим деятельность органов власти и управле-

ния до принятия (в 1937 году) Конституции БМАССР. В Положении 

были регламентированы основные права и функции республики, 

определялись полномочия ее руководящих органов, разграничива-

лись компетенции республики и Центра. Бурят-Монгольская АССР, 

по Положению, признавалась федеративной частью РСФСР. Аппа-

рат государственной власти должен был создаваться в соответствии 

с Конституцией РСФСР. 

В ведении Союза ССР, согласно Положению, находились ино-

странные дела и внешняя торговля. В двойном подчинении были 

Наркоматы: путей сообщения, почты и телеграфов, финансов, труда, 

Рабоче-Крестьянской инспекции, ЦСУ. Военный Комиссариат рес-

публики непосредственно подчинялся ближайшему Окружному Во-

енному Комиссариату. 

Автономными признавались Народные Комиссариаты: внутрен-

них дел, юстиции, просвещения, здравоохранения и земледелия. 

В Положении было оговорено и использование языков на терри-

тории БМАССР: «Бурят-монгольский и русский языки являются рав-

ноправными на территории Бурят-Монгольской АССР»261. 

В процессе создания и укрепления органов государственной вла-

сти и управления выявлялся параллелизм в работе их подразделений 

и отделов, поэтому структура управления уточнялась. Постепенно 

регулировались компетенции и полномочия ЦИК и СНК, которые во 

многом дублировались. 

Таким образом, образование Бурят-Монгольской АССР было 

подготовлено всем ходом развития бурятского общества в составе 

Российского государства. 

                                                           
261 ГАРБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 43. Л. 69‒70. 
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Процесс объединения автономных областей возглавили бурят-

ские коммунисты, руководствовавшиеся революционной теорией и 

классовыми целями, но сумевшие, тем не менее, выразить объектив-

ное стремление бурятского народа к самоопределению и националь-

ному единству. 

Образование республики было сопряжено с большими трудно-

стями, обусловленными причинами как объективного, так и субъек-

тивного характера. 

Обретение административной автономии было закономерным 

итогом общественно-исторического развития бурятского общества. 

Вместе с тем возникшие в ходе образования республики проблемы (в 

частности, сопротивление краевых органов) свидетельствовали о 

том, что необходимых условий для создания государственности 

было еще недостаточно. Отсутствие этих условий вынуждало пар-

тийные и советские органы форсировать процесс создания автоно-

мии. 

Национально-территориальный принцип, на основе которого 

происходило создание республики, был противоречив в своем содер-

жании, и его реализация вызвала споры межэтнического. территори-

ального, хозяйственного и управленческого характера.  

Однако других приемлемых путей обеспечения национальной 

автономии бурятского народа в тот момент выработано не было. 

Принципы и идеи, положенные в основу образования республики, 

способствовали ее развитию в дальнейшем. 

Таким образом, процесс самоопределения бурятского народа, 

начавшийся в начале ХХ века в форме национального движения за-

вершился образованием в 1923 году бурятской автономной респуб-

лики — национальной государственности бурятского народа, что 

стало практической реализацией его права на самоопределение. 

Усиление Российской империей политики гомогенизации в 

начале ХХ века создавало угрозу культурной самобытности тради-
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ционному экономическому укладу бурятского народа как абориген-

ному в данном регионе, а также представляло определенную опас-

ность его этническому существованию в целом. 

Но, тем не менее, ни в начале (1900 г.), ни в ходе национального 

движения, ни в 1918-20 годах — в период падения Советской власти 

и гражданской войны — ни при образовании Бурят-Монгольской ав-

тономной области Дальнего Востока в 1921 году нигде не выдвига-

лись требования отделения и создания независимого государства. На 

основании политических требований национального движения и, в 

частности, его национально-автономистского этапа, имевших целью 

создание национально-территориальной автономии областного 

уровня, можно утверждать, что самоопределение бурятского народа 

имело «внутренний аспект». «Внутреннее» (самоопределение), по 

мнению Аллана Росса, заключается в праве народа определять свое 

административно-территориальное устройство, включая присвоение 

автономного статуса территориям внутри государства, и право 

народа управлять государством, то есть иметь демократическую си-

стему правления262. 

Таким образом, самоопределение бурятского народа в виде ав-

тономии не противоречило суверенитету и территориальной целост-

ности государства, в составе которого он находился. 

Необходимо также отметить тот факт, что практическая реали-

зация бурятским народом права на свое самоопределение совпала с 

периодом распада прежнего государства-метрополии — Российской 

империи, а пришедший ему на смену режим власти положил прин-

цип «права на самоопределение» в основу построения нового госу-

дарства. Тем самым объективно были созданы политические и пра-

вовые условия для практической реализации права на 

самоопределение на официальном уровне. Здесь будет уместным 

вспомнить замечание видного русского правоведа А. Д. Градовского, 

который писал в своей работе по национальному вопросу: «Каждая 

                                                           
262 ГАРБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 43. Л. 69‒70. 
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народность, то есть совокупность лиц, связанных единством проис-

хождения, языка, цивилизации и исторического прошлого, имеет 

право образовать особую политическую единицу, то есть государ-

ство»263. 

Таким образом, реализация бурятским народом права на само-

определение в форме автономии имела прогрессивное значение в 

процессе его исторического развития, так как создавала правовые и 

политические условия сохранения его культурной самобытности как 

этноса.  

В то же время противоречивость самого принципа самоопреде-

ления, о которой говорилось выше, своеобразное понимание этого 

принципа, а также отношение к нему со стороны правящей компар-

тии негативно отразились на его практической реализации в ходе 

становления и развития бурятской автономии.

                                                           
263 Градовский А. Д. Национальный вопрос в истории и литературе. Санкт-

Петербург, 1873. С. 10. 
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ГЛАВА III 

БУРЯТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 

КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

МОДЕРНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ  

БУРЯТСКОЙ НАЦИИ 

 

 

3.1 Национально-государственное строительство  

в Бурят-Монголии до 1937 года как реализация идей  

мировой революции на Востоке 

 

Объединение Бурят-Монгольских областей в единую респуб-

лику, не имевшее аналогов в истории, стало первым опытом строи-

тельства национальной государственности бурятского народа на 

практике.  

Советская власть осуществляла национальную политику непро-

тивления провозглашению новых национальных идентичностей 

населением отдельных территорий. Кроме того, для национальных 

групп (меньшинств) были сформированы национально-государ-

ственные и национально-территориальные образования и проведены 

новые административные границы. В национально-государственных 

и национально-территориальных образованиях титульное население 

получало больше возможностей для карьерного роста. Особое место 

занимало продвижение родного языка и родной культуры: создава-

лись школы на родном языке, большими тиражами печатались га-

зеты, книги и журналы на родном языке, получала поддержку нацио-

нальная интеллигенция — писатели, поэты, художники, историки264. 

Сложность национально-государственного строительства рес-

публики заключалась в том, что оно происходило в условиях отсут-

ствия научно-теоретического обоснования правового статуса АССР. 

                                                           
264  Аганин А. И. Национальная политика в СССР. URL: https://csruso.ru  

(2 октября 2022 г.). 
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Конституционно-правовой статус автономной республики все-

гда служил предметом острых дискуссий в среде советских государ-

ствоведов. 

В 1920-е годы и в начале 1930-х ХХ века многие отечественные 

государствоведы вообще не признавали автономную республику 

государством (Г. С. Гуревич, В. Н. Дурденевский, С. Б. Крылов,  

С. А. Котляровский, Н. И. Палиенко, Б. Д. Плетнев и др.)265. В после-

дующие годы, с закреплением в конституционном законодательстве, 

в частности, в конституциях АССР государственного статуса респуб-

лик, большинство теоретиков права, формально не имея возможно-

сти отрицать этот статус, тем не менее придерживались классиче-

ского представления о признаках государства, которое исключало 

признание АССР государством. Так, они утверждали, что не может 

быть государства без суверенитета («Государственный суверенитет 

не отъемлем от государства; без него не может быть государ-

ства…»266). В то же время, в отличие от представителей теории госу-

дарства и права, большинство ученых-конституционалистов отстаи-

вало прагматическую точку зрения, согласно которой в условиях 

социалистической государственности возможно существование ав-

тономного, т.е. не суверенного государства. При этом они ссылались 

на труды таких известных ученых прошлого, как Л. Мейер, Лабанд, 

Еллинек, Ф. М. Гессен, допускавших, что государство в определен-

ных условиях может и не обладать суверенитетом.  

Предлагались и промежуточные варианты. Так, И. М. Степанов 

выдвинул теорию уровней суверенитета. «Если автономная респуб-

лика — государство — утверждал автор, — значит, она не может 

                                                           
265  Куприц Н. Я. Из истории науки советского государственного права. 

Москва, 1971. С. 187‒191. 
266 Основы теории государства и права. Москва, 1971. С. 44. 
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быть не суверенной, — но ее есть государственный суверенитет дан-

ного конкретного уровня»267.  

Известный государствовед И. Д. Левин предложил «теорию 

фрагментов», полагая, что государственный суверенитет делим, и 

АССР обладает его фрагментами, а именно: ограниченной предста-

вительной властью и территориальным верховенством268. 

Консенсус между этими противоречивыми взглядами так и не 

был достигнут. 

Специфика государственной власти АССР выражалась в том, 

что в отличие от союзной республики, автономная республика могла 

самостоятельно решать лишь те вопросы, которые были «сверху» от-

несены к ее ведению. Это означало, что органы АССР не могли осу-

ществлять на своей территории всю полноту государственной вла-

сти. 

При этом, даже решая вопросы собственного ведения, АССР де-

лала это под руководством и контролем союзной республики и Со-

юза ССР, которым и принадлежала вся полнота государственной вла-

сти на территории АССР, и «самостоятельность АССР при 

осуществлении государственной власти [не была — Б. Ж.] равно-

значна самостоятельности союзной республики, являющейся суве-

ренным государством»269. … Для союзной республики предполага-

лась суверенность, а для АССР — только автономия. 

Златопольский Д. Л. рассматривал автономную республику как 

политическую автономию, главная особенность которой состоит в 

том, что она реализуется в форме государства. Она обладает всеми 

                                                           
267 Степанов И. М. Союзная государственность и вопросы теории социали-

стического суверенитета // XXV съезд КПСС и дальнейшее развитие Совет-

ского государства, демократии и права. Москва, 1977. С. 24. 
268 Левин И. Д. Советская федерация — государственно-правовая форма 

разрешения национального вопроса в СССР // Вопросы советского государ-

ства и права. Москва, 1975. С. 243‒244. 
269 Каппаров Г. М. Автономная республика — форма советской национальной 

государственности: автореферат дис. ... д-ра юр. наук. Москва, 1983. С. 11. 
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признаками государства, однако не является суверенным государ-

ством и осуществляет государственную власть на автономных нача-

лах. Автономная республика представляет собой одну из нескольких 

государственно-правовых форм, в которых воплощен суверенитет 

нации270.  

Система единой государственной власти на территории АССР 

осуществлялась Союзом ССР и союзной республикой как непосред-

ственно, так и через посредство государственной власти АССР в 

установленных ими при участи самой АССР территориальных и пра-

вовых пределах271. 

Советский Союз был уникальным соединением трех частей гос-

ударственного устройства: он был одновременно государством уни-

тарным, федеративным и конфедеративным. Особенно это было ха-

рактерно для РСФСР272.  

Одновременно федеративное объединение народов в СССР 

было основано на принципе диктатуры пролетариата, то есть центра-

лизации, составлявшей сущность нового государства, что противо-

речило федералистским аспектам государственности. 

Длительное отсутствие конституционного закрепления статуса 

автономных республик в составе РСФСР как государств являлось 

«противоречием здравому смыслу», поскольку уже во второй Кон-

ституции СССР (1936 г.) и Конституции РСФСР 1937 года были за-

креплены нормы, согласно которым автономная республика обла-

дала правом принимать свою конституцию и законы, а также иметь 

свой парламент — Верховный Совет. «Совершенно ясно, — пишет 

                                                           
270 Златопольский Д. Л. Государственное устройство СССР. С. 217. 
271 Железнов Б. Л. АССР — высшая форма советской автономии. Казань: 

Изд-во КГУ, 1984. С. 4; Железнов Б. Л. Конституционно-правовые инсти-

туты автономных республик в советский период // Вестник экономики, 

права и социологии. 2008. № 4. С. 64‒67. 
272 Гайдук В. Институт федерализма: вопросы теории: монография. Москва: 

Nota Вепс, 2008. С. 113. 
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Д. Л. Златопольский, — что форма национальной государственно-

сти, имеющая такие права, есть государство. Однако вопреки здра-

вому смыслу, этот вывод был сделан не в Конституции РСФСР 1937 г., 

а сорок лет спустя — в Конституции РСФСР 1978 г.»273. 

Таким образом, в условиях незавершенности теоретической 

проработки правового статуса республики практическое нацио-

нально-государственное строительство в Бурят-Монголии осуществ-

лялось на основе Положения о государственном устройстве. 

К 1923 году Бурят-Монгольская Автономная Советская Социа-

листическая Республика имела территорию 338 140 квадратных 

верст с населением в 450 675 человек, в том числе 33 072 человека 

составляло городское население. Буряты составляли 49% от общего 

числа жителей республики, или 220 422 человека. На территории Бу-

рят-Монголии насчитывалось 2 349 населенных пунктов, в том числе 

три города: Верхнеудинск — столица республики, Троицкосавск и 

Баргузин. В 1924 году административно-территориальное устрой-

ство состояло из 9 аймаков, 35 хошунов, 26 волостей, 494 сельских и 

сомонных Советов274. 

Бесспорно, положительную роль при формировании механизма 

государственного управления республикой сыграло двухлетнее су-

ществование автономных областей, когда путем проб и ошибок были 

заложены основы нового административного устройства. Однако с 

образованием республики перед ее руководством встал целый ряд за-

дач, одной из которых было скорейшее объединение под общим 

управлением разрозненных территорий с различным уровнем куль-

турного и социально-экономического развития, ранее находившихся 

в административном подчинении Иркутской губернии и Забайкаль-

ской области.  

                                                           
273 Гайдук В. Институт федерализма: вопросы теории: монография. Москва: 

Nota Вепс, 2008. С. 114. 
274 История Бурятской АССР. Т. 2. Улан-Удэ, 1959. С. 190.  
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Наибольшие трудности возникли в хозяйственно-экономиче-

ской области. Прежде всего требовалось создание единого террито-

риального хозяйственного механизма, поскольку отсутствовали не-

обходимые экономические связи между аймаками. 

При образовании БМАССР решением комиссии ВЦИК по уста-

новлению границ ей были переданы 6 действующих местных про-

мышленных предприятий и 10 недействующих. К этому времени ряд 

частных предприятий был национализирован, Совнаркомом прини-

мались меры по введению в строй недействующих предприятий. В 

первый год существования БМАССР в восстановление, капитальный 

ремонт и механизацию промышленных предприятий было вложено 

140 770 золотых рублей. Сумма валовой продукции всех действую-

щих предприятий исчислялась в 2 миллиона 300 тысяч золотых руб-

лей, из которых на государственную промышленность приходилось 

90%, на кооперативную 7% и на частную — 3%275. 

Сельское хозяйство за годы империалистической и гражданской 

войн было подорвано. Положение усугубили стихийные бедствия и 

неурожаи 1921‒22 годов. К моменту создания республики производ-

ство сельскохозяйственной продукции не достигало довоенного 

уровня. Валовая продукция 1923‒1924 годов составляла 12 с лишним 

миллионов золотых рублей, из которых на долю скотоводческого хо-

зяйства приходилось 53%, земледельческого — 45%, подсобных про-

мыслов — 3%276. 

Посевная площадь Бурреспублики в 1924 году составляла 84% 

довоенной посевной площади (в 1921 году она равнялась 40%, а в 

1923 — 70% довоенной посевной площади)277. Средняя урожайность 

хлебов была низкой — 30‒35 пудов с десятины278. 

                                                           
275 История Бурятской АССР. Т. 2. Улан-Удэ, 1959. С. 190.  
276 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 115. Л. 19. 
277 Там же.  
278 Шулунов Н. Д. Становление советской национальной государственности 

в Бурятии (1919‒1923 годы). Улан-Удэ, 1972. С. 423. 
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В тяжелом положении находилось животноводство. Количество 

скота к моменту образования республики, по сравнению с 1916‒1917 

годами, уменьшилось на 38,1%279. В политическом письме секретаря 

Буробкома ВКП (б) в ЦК партии в 1925 году приводились следую-

щие данные по состоянию животноводства и динамике сокращения 

поголовья скота: «Скотоводческое хозяйство республики в течение 

ряда лет идет по пути количественного сокращения, оставаясь все в 

тех же экстенсивных формах. Так, в Забайкальской области в сред-

нем на 100 душ бурятского населения имелось: в 1897 г. — 1066 го-

лов скота, в 1916 — 893 головы, в 1917 — 885, в 1922 — 720 голов. 

Средний вес крупного рогатого скота — 5‒6 пудов»280. 

Образование единого хозяйственного механизма республики во 

многом зависело от упорядочения финансово-денежной системы. К 

моменту объединения автономных областей в республику единой де-

нежной системы не было, что не позволяло сформировать нормаль-

ный бюджет. На территории бывшей Прибайкальской губернии и Бу-

рят-Монгольской автономной области Дальнего Востока в обороте 

была серебряная валюта, а в аймаках автообласти Сибири — совет-

ские денежные знаки. Все исчисления по республике сначала произ-

водились в рублях, а с ноября 1923 года — в червонцах. 

До 1 апреля 1924 года БМАССР была предоставлена самостоя-

тельность в финансах, что должно было дать ей возможность покры-

тия всех расходов за счет местных доходов, поступлений от эксплу-

атации государственных и имеющих государственное значение 

предприятий, различного рода налогов и сборов. Никаких дотаций на 

покрытие дефицита или части местных расходов из Центра не 

должно было быть отпущено. Еще в период образования республики 

в ее распоряжение был передан единый сельхозналог. 

                                                           
279 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 715. Л. 31. 
280 Там же. 
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Основную часть доходов должны были составлять прямые и 

косвенные налоги. Бюджет децентрализовался на общереспубликан-

ский, волостные и уездные. Ставилась задача превращения бюджета 

в реальный и бездефицитный. 

Таким образом, несмотря на общую разруху и отсутствие еди-

ной хозяйственно-финансовой системы, руководством республики 

предпринимались меры по созданию общего республиканского хо-

зяйственного механизма. 

Но для обеспечения успешной жизнедеятельности республики 

как государственного образования необходимо было создать единую 

систему государственного управления и структуру органов государ-

ственной власти. 

Организация аппарата народных комиссариатов и начало его де-

ятельности происходило в условиях отсутствия опыта национально-

государственного строительства, а также нужного количества подго-

товленных управленческих кадров, особенно из бурятской среды. 

Создание системы государственного управления как в Центре, 

так и на местах осложнялось крайней ограниченностью опытных ра-

ботников и финансовых возможностей республики. В связи с этим 

был взят курс на создание небольшого и недорогого аппарата управ-

ления. На 1 ноября 1923 года штат сотрудников учреждений респуб-

лики состоял из 2 360 человек281. 

Необходимо отметить, что создание органов власти, их аппарата 

целиком находилось под контролем партии, а многогранная работа в 

этой области проводилась партийными органами, точнее, их аппара-

тами, так как на начальном этапе построения национальной государ-

ственности парторганизация сама находилась в стадии становле-

ния282. 

Еще одной задачей национально-автономного строительства 

было приспособление органов создаваемой государственной власти 
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и их аппарата к местным национальным условиям. Для ее решения 

необходимо было в сжатые сроки осуществить перевод делопроиз-

водства наряду с русским на бурятский язык и привлечь в аппарат 

представителей «коренной» национальности. 

Осенью 1924 года по предложению ЦИК БМАССР и решению 

заместителя председателя Реввоеннсовета СССР М.В. Фрунзе была 

создана Первая Национальная Военная Кавалерийская школа, сыг-

равшая огромную роль в деле подготовки образованных националь-

ных кадров.  

Бурятская кавалерийская школа явилась начальным звеном в 

формировании первой национальной воинской части в Бурятии. Она 

находилась в зоне постоянного внимания партийных и советских ор-

ганов. Первый выпуск состоялся в ноябре 1925 года. В обращении 

ЦИК и СНК БМ АССР к трудящимся республики говорилось, что 

выпуском кадровых красных командиров из бурят заложен прочный 

фундамент формирования бурят-монгольской национальной части. 

Важность военной службы в деле образования и подготовки кад-

ров подчеркнул в своем докладе II съезду Советов Председатель 

ЦИК БМАССР М.Н. Ербанов: «Наша республика чрезвычайно куль-

турно отстала и бедна работниками. Наша молодежь в рядах Красной 

Армии получит хорошее политическое и общественное и даже физи-

ческое воспитание. Это нам даст возможность в будущем создать 

крепкое культурное ядро в наших улусах, которое сгруппирует во-

круг себя наиболее сознательную и активную часть населения и по-

ведет широкую общественную работу в самой гуще массы. Красно-

армеец - бурят будет передовым кадром в улусе...»283.  

По вопросу о привлечении бурятского населения к военной 

службе II съезд Советов Бурят-Монгольской АССР принял отдель-

ное решение и выступил со специальным обращением к населению 

БМАССР, в котором говорилось: «В целях охраны рубежей СССР от 
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посягательств империалистов, а также интересов физического и 

культурного возрождения бурят-монгольского народа съезд считает 

необходимым привлечение бурят-монголов к военной службе»284.  

Исходя из решения II съезда Советов, 3 июля 1925 года совмест-

ным постановлением ЦИК и СНК БМАССР закон об обязательной 

военной службе был распространен на все мужское бурятское насе-

ление призывного возраста. Помимо этого ЦИК БМАССР издал ряд 

циркуляров для всех местных Советов, в которых содержались ос-

новные тезисы разъяснительной работы среди бурятского населения 

о важности военной службы и об обязанности граждан СССР защи-

щать советское отечество.  

Прохождение военной службы имело чрезвычайно важное для 

Бурят-Монгольской автономии и бурятского населения в тот период, 

так как помимо военной подготовки буряты за время службы в армии 

получали общее образование, осваивали азы военной науки и управ-

ления, повышали свой общий культурный уровень.  

Как правило, те люди, которые возвращались домой после воен-

ной службы, составляли костяк местных руководящих кадров. Мно-

гие из курсантов кавалерийской школы стали впоследствии видными 

советскими, партийными, военными и научными работниками, напри-

мер, И. В. Балдынов, П. С. Борисов, О. А. Жеребцов, В. В. Плишкин,  

Л. Р. Рубашкевич, Н. В. Таров, И. М. Туманов, М. Х. Хамаганов, 

Д. Х. Хубанов и др.285 Благодаря активной разъяснительной работе 

сомонных Советов, хошунных и аймачных исполкомов в январе 1926 

года успешно прошел первый призыв бурятской молодежи в ряды 

Красной Армии и был сформирован бурятский кавалерийский эскад-

рон286.  
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Эта объективная необходимость совпадала с задачами укрепле-

ния Советской власти в республике и усиления ее влияния на бурят-

ское население. 

14 апреля 1924 года Президиум ВЦИК, на основе доклада ко-

миссии по разработке вопроса о введении местных языков в автоном-

ных областях, постановил: «1. В целях приспособления Советского 

аппарата в национальных областях и республиках к быту коренного 

населения и привлечения последнего к активному Советскому стро-

ительству, считать необходимым постепенно переводить делопроиз-

водство всех госорганов или отдельно их частей на соответствующие 

местные языки. 

В этих целях утвердить следующие основные директивы: 

а) считать первоочередной задачей подготовку и переподго-

товку местных работников для обслуживания государственных мест-

ных аппаратов, причем организация курсов... и т. п. меры должны 

быть согласованы с финансовыми возможностями государства...»287. 

В постановлении ВЦИК особо подчеркивалось, что «переход к мест-

ному делопроизводству ни в коем случае не должен усложнить ра-

боту центральных органов РСФСР, сношения с которыми должно 

производиться на принятом в этих учреждениях языке, т.е. на рус-

ском языке...»288. 

26 апреля 1924 года на основании постановления Президиума 

ВЦИК ЦИК Бурят-Монгольской АССР принял постановление № 53, 

в котором предусматривались мероприятия по введению бурятского 

языка в делопроизводство в аймаках республики. В постановлении 

указывалось, что «Бурят-Монгольский народ, в течение столетий... 

подвергался усиленному действию русификации, направленной к 

уничтожению всего национального обычая, языка, школы и т. п. И 

эта политика в некоторых районах Бурреспублики (например: Алар-

ский, Боханский и Эхирит-Булагатский аймаки) имела настолько се-
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рьезный успех, что русский язык, русская грамотность и нередко рус-

ские обычаи и верования, чуждые бурятскому народу, вкоренились в 

массу, коверкая ее бытовой уклад жизни, останавливая культурный 

рост и развитие, лишая бурятское население родной грамотности и 

школ...»289. 

Принимая во внимание, что во всех восточных аймаках (а из за-

падных — в Тункинском) «...монголо-бурятская грамотность суще-

ствовала в размерах, обеспечивающих возможность ведения в совет-

ских учреждениях делопроизводства на бурятском языке» 

Центральный Исполнительный Комитет постановил: «1) Ввести в 

Баргузинском, Хоринском, Агинском, Троицкосавском и Тункин-

ском аймаках и в Верхнеудинском уезде среди бурятмонгольского 

населения делопроизводство на бурятском языке в следующем по-

рядке: в сомонах с 1 июля, в Хошисполкомах с 1 июля и в Аймиспол-

комах с 1 октября с.г.; 2) Бюллетень ЦИКа и СНК издавать на двух 

языках: бурятском и русском...»290. 

Из процитированного документа видно, что темпы языковой ас-

симиляции, особенно в западных аймаках, привели к значительному 

сужению сферы применения бурятского языка. Предпринятые меры 

по переводу делопроизводства на бурятский язык способствовали 

расширению его социальных функций, что, безусловно, отвечало ин-

тересам бурятского населения. 

Задача перевода делопроизводства на бурятский язык потребо-

вала усиления подготовки и переподготовки кадров аппарата. Этот 

вопрос был рассмотрен Президиумом ЦИКа БМАССР 21 августа 

1924 года. В принятом постановлении предусматривалось меры по 

открытию 3-х и 6-ти месячных курсов по изучению литературного 

бурят-монгольского языка во всех аймаках Бурреспублики и в Верх-

неудинском уезде на 20 человек каждые и в г. Верхнеудинске Цен-

тральные курсы на 50 человек для актива советских, партийных и 
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профессиональных работников бурят-монгольской национально-

сти291. Решено было также организовать годичные курсы по подго-

товке делопроизводителей и секретарей хошисполкомов, а также 

центральные курсы для русских ответработников Бурреспублики на 

30 человек292.  

В январе 1925 года в Политписьме секретаря Бурят-Монголь-

ского обкома ВКП(б) М. Сахьяновой о ходе «коренизации» сообща-

лось следующее: «Национализация аппарата проводится по мере сил 

и возможностей. Положение с национализацией выборного состава 

органов власти и разных организаций обстоит хорошо — задача вы-

полнена на 100%. В отношении комплектования аппаратов советских 

и иных органов дело обстоит хуже. Тут мы сплошь и рядом упира-

емся в отсутствие подготовленных кадров из бурят»293. 

Среди первоочередных была задача национализации аппаратов 

исполкомов, нарсудов, органов милиции, но и здесь дело тормози-

лось отсутствием кадров, а также денежных средств. 

В 1926 году был разработан план «коренизации» аппарата, со-

гласно которому намечалось довести представительство бурят в рес-

публиканских учреждениях до 37,7%. Однако фактически в 1926 

году в них работало всего 7,8% бурят, в 1927 — 10,3%. В 1928 году 

количество ответственных работников из бурят увеличилось до 

22,4%, а технических — до 14,1%. В аймачных и низовых советских 

и кооперативных органах было намечено количество бурят довести 

до 33%. В 1926 году их число составляло 22,8%, а в 1927 — 27,5%294. 

Несмотря на некоторые успехи в деле привлечения в аппарат ра-

ботников из числа бурят, намеченный план не выполнялся. Особенно 

плохо обстояло дело в низовых органах, где отсутствие подготовлен-

ных кадров усугублялось проблемой грамотности бурятского насе-

ления вообще. На 1 октября 1927 года из 199 сомонных Советов с 
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294 История Бурятской АССР. Т. 2. Улан-Удэ, 1959. С. 220. 



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ:  

100 ЛЕТ АВТОНОМИИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

 

254 

бурятским или преимущественно бурятским населением делопроиз-

водство на русском языке велось в 123. В аймачных же исполнитель-

ных комитетах делопроизводство велось частично на бурятском 

языке только в некоторых восточных районах: Агинском, Еравнин-

ском, Хоринском, Селенгинском и Закаменском. Что же касается 

центрального аппарата, то здесь на бурятском языке издавались 

лишь некоторые законодательные бюллетени и инструкции295. 

Политика «коренизации», проводившаяся в условиях смешан-

ного национального состава населения республики, требовала боль-

шого такта и учета интересов представителей разных этнических 

групп, так как от этого зависели межнациональные отношения 

внутри аппарата. О нектороых издержках, возникавших в процессе 

«коренизации», писал Председатель СНК БМАССР М. Ербанов: 

«...предъявление слишком больших требований вновь принятому не-

опытному бурят-монголу и отсутствие при этом методов воспитания 

и помощи, в целях его переподготовки и выработке из него работ-

ника... — грубое, пренебрежительно-высокомерное отношение к бу-

рят-монголу со стороны отдельных русских работников в самих ап-

паратах, тенденция не помогать, как товарищу, а третировать на 

каждом шагу имеет место и по сие время. 

С другой стороны... переоценка своих сил и возможностей... в 

самой бурят-монгольской массе работников, ...нежелание подчи-

няться русскому товарищу, руководителю учреждения (уклон в 

национализм) и предъявление слишком больших требований (пре-

тензий) на занятие той или иной должности (уклон в карьеризм) - все 

это имеет место в бурятской среде работников»296. 

Вопросы привлечения в аппарат работников из числа бурятского 

населения регулярно рассматривались Президиумом и сессиями 

БурЦИКа. В практику вводилась статистическая отчетность о ходе 
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«коренизации» в государственном аппарате, в учреждениях, ведом-

ствах, а также по отраслям народного хозяйства. В 1928 году БурЦИ-

Ком был утвержден двухлетний план национализации аппарата. 

Контроль над ходом «коренизации» в национальных образова-

ниях со стороны центральных государственных органов был усилен 

к концу 1920-х — началу 1930-х годов. В 1932 году Президиум 

ВЦИК принял специальное постановление о состоянии «корениза-

ции» советского аппарата в национальных районах, в котором еще 

раз были подчеркнуты государственная важность и политическое 

значение этой работы и определены дальнейшие задачи по ее про-

должению297. С 1932 года был введен ежегодный учет органами гос-

ударственной статистики национального состава рабочих и служа-

щих по отраслям народного хозяйства каждой автономной 

республики и области. К 1936 году в аппарате республиканских ор-

ганизаций и учреждений БМАССР работало 32,7% бурят, в район-

ном аппарате значительно больше298. 

Таким образом, к концу 30-х годов, несмотря на то, что планы 

«коренизации» были выполнены в среднем наполовину, тем не менее 

был сделан громадный шаг по привлечению представителей бурят-

ского населения к государственному управлению. Этот процесс по 

методам и срокам его осуществления был во многом искусственным, 

однако в его ходе решилась крайне важная для жизнедеятельности 

республики задача подготовки национальных кадров. 

В конце 1930-х годов (частично ещё в 1932–1933 годах) корени-

зация была свёрнута, многие её активные участники были впослед-

ствии репрессированы. На смену коренизации пришло повсеместное 

внедрение русского языка как языка межнационального общения. 

Тем не менее коренизация привела к созданию значительного слоя 
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ство в Сибири (1917‒1937 гг.). Улан-Удэ, 1971. С. 161. 
298 Санжиев Г. Л. Указ. соч. С. 162. 
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образованных националистически настроенных кадров из представи-

телей национальных (этнических) групп (меньшинств) СССР, а 

также к созданию сети образовательных учреждений с нерусскими 

языками обучения299. 

Национально-государственное строительство республики, яв-

лявшейся автономной частью РСФСР, находилось под влиянием 

процессов, происходивших в стране.  

В Конституции РСФСР 1925 года вопросам автономии посвя-

щена уже специальная глава. Конституция определила две основные 

формы автономии — автономную республику и автономную об-

ласть. В общих чертах определялись их государственный механизм 

и вопросы компетенции. За автономными республиками закрепля-

лось право принимать свои конституции, которые утверждались сна-

чала ВЦИК и окончательно — Всероссийским съездом Советов, а за 

автономными областями — право принимать свои положения, утвер-

ждаемые затем ВЦИК. Автономным республикам предоставлены не-

которые законодательные права, выделены высшие органы государ-

ственной власти — съезд Советов республики, ЦИК и его президиум. 

При этом ВЦИК был правомочен отменять их решения. 

Таким образом, Конституция 1925 года закрепила за автоном-

ными республиками правовой статус политической автономии, и они 

в этой связи являлись автономными образованиями в составе 

РСФСР300. 

В 1924 году в СССР было начато новое районирование, преду-

сматривавшее изменение административно-территориального деле-

ния страны. 

В начале 1920-х годов, с завершением Гражданской войны, пе-

ред новой властью встал вопрос об оптимизации административно-

                                                           
299  Аганин А. И. Национальная политика в СССР. URL: https://csruso.ru  

(2 октября 2022 г.). 
300 Гайдук В. Институт федерализма: вопросы теории: монография. Москва: 

Nota Вепс, 2008. С. 116. 

https://csruso.ru/
https://csruso.ru/2022/10/02/
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территориального устройства. По ряду причин оно перестало соот-

ветствовать требованиям времени и перспективам развития страны. 

Теоретические предпосылки нового районирования были сформули-

рованы ещё в плане ГОЭЛРО, утверждённом в декабре 1920 года на 

VIII съезде Советов, а более детально разработаны в 1921–1922 годах 

специалистами Госплана301. 

В азиатской части СССР (кроме Средней Азии) планировалось 

образовать шесть областей: Западно-Сибирскую, Кузнецко-Алтай-

скую, Енисейскую, Ленско-Ангарскую (позднее Ленско-Байкаль-

скую), Якутскую и Дальневосточную302. Именно в вопросе о Ленско-

Байкальской области (ЛБО) выявились две диаметрально противопо-

ложных точки зрения относительно перспектив экономического раз-

вития и места в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) русского 

Дальнего Востока. 

По мнению разработчиков проекта И. Г. Александрова, Н. Н. Ба-

ранского и Н. Н. Колосовского, Ленско-Байкальский регион должен 

был стать «основным для Сибири центром тяжёлой индустрии»303. 

В вопросе о создании Ленско-Байкальской области (ЛБО) вы-

явились две диаметрально противоположных точки зрения относи-

тельно перспектив экономического развития и места в Азиатско-Ти-

хоокеанском регионе (АТР) русского Дальнего Востока. 

 

 

                                                           
301 Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. 353. Оп. 3. Д. 3. 

Л. 1 об. 
302 Тезисы, выработанные комиссией при ВЦИК по вопросу об экономиче-

ском районировании // Вопросы экономического районирования СССР: 

сборник материалов и статей (1917–1929 гг.); под общ. ред. акад. 

Г. М. Кржижановского. Москва: Госполитиздат, 1957. С. 102‒108. 
303  Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования. Москва: 

Мысль, 1969. 336 с., а также играть роль связующего звена между общесо-

юзной и дальневосточной экономиками [Колосовский Н. Н. Основы эконо-

мического районирования. Москва: Госполитиздат, 1958. 200 с.]. 
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Территория проектируемой ЛБО должна была охватывать Ир-

кутскую и Забайкальскую губернии, а также Бурят-Монгольскую 

АССР (см. прим. 1). Центр области предполагался в Иркутске304. 

Такой подход к концепции развития Дальнего Востока не устра-

ивал региональную элиту в лице Дальневосточного революционного 

комитета (Дальревкома), управлявшего Дальневосточной областью в 

1922–1926 годы, которая подготовила и направила в Центр специаль-

ный доклад, в котором отмечались «схематичность и нереальность 

для ближайшего периода времени проблемы создания Ленско-Бай-

кальского края как мощного промышленного комбината на базе зна-

чительных энергетических ресурсов края». Фактически власти Даль-

него Востока выступили против создания ЛБО305. В целом, проект 

ЛБО вызвал бурные дискуссии.  

На заседании Госплана 2 июня 1925 года проект выделения ЛБО 

в составе Иркутской и Забайкальской губерний и Бурят-Монголь-

ской АССР был одобрен. Бурят-Монгольская АССР по проекту 

должна была войти в состав новой области на правах округа, что 

означало существенное ограничение ее политической, хозяйствен-

ной самостоятельности, национального суверенитета и, по существу, 

было равносильно ликвидации ее как национально-государственного 

образования. 

Руководство БМАССР выдвинуло ряд аргументов экономиче-

ского и политического характера против создания Ленско-Байкаль-

ской области и обратилось за помощью в центральные органы. 

25 марта 1925 года Подкомиссия Комиссии Политбюро ЦК 

ВКП(б) по вопросам районирования под председательством А. Ену-

кидзе заслушала доклад секретаря Сибкрайкома ВКП(б) Р. Эйхе «О 

                                                           
304 Целищев М. И. Основы районирования (методы Госплана) // Сборник ма-

териалов по районированию Дальнего Востока; под ред. М. И. Целищева. 

Чита: Изд-во журнала «Экономическая жизнь», 1924. С. 1‒9. 
305 Районирование Дальневосточного края: доклад Дальревкома Всероссий-

скому Центральному Исполнительному Комитету (материалы по админи-

стративно-хозяйственному районированию ДВ Края). Книга III. Хабаровск: 

б. и., 1925. 198 с. 
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районировании Сибири и …о необходимости организации окру-

гов…». Обсуждение доклада, как свидетельствует стенограмма, по-

казало степень остроты конфликта и характерные для того времени 

радикализм и непримиримость, перерастающую во враждебность по-

зиции сторон, в частности, Сибкрайкома ВКП(б). В своем докладе  

Р. Эйхе заметил, что остается проблема районирования Иркутской 

губернии, которое тормозится в связи с нерешенностью вопроса о 

Ленско-Байкальской области. Показателен в этом плане произошед-

ший диалог: «Докладчик: … Иркутская губерния остается, как она 

раньше была, в тех же границах. Ее можно было районировать, если 

бы раньше был решен вопрос о Ленско-Байкальской области, а в та-

ком положении как теперь это было бы очень трудно. 

Енукидзе А.: …Я лично всецело принимаю этот проект, а как 

ваше мнение с Иркутской губернией? 

Докладчик: … Мы стоим за то, чтобы была Ленско-Байкальская 

область и Бурятия вошла туда. Другой вопрос, кому она будет под-

чинена, непосредственно Москве, ДВР или Сибири. 

Енукидзе А.: Они захотят прав республики. 

Докладчик: И плохо им будет. Находясь между нами и ДВР мы 

их раздавим. Нужно учесть момент в партийном отношении. Мы 

имеем Краевой комитет партии и буряты в партийном отношении 

нам подчинены…»306. 

Непосредственный участник этих событий Председатель СНК 

республики М.Н. Ербанов в своей брошюре «Пять лет автономии Бу-

рятии» писал: «Здесь мы выдержали большой бой со стороны Иркут-

ской губернии, которая проектировала создание так называемой Лен-

ско-Байкальской области, в которую (по проекту) должны были 

входить Иркутская и Забайкальская губернии и Бурреспублика. В 

данный момент создание этой области ЦИКом РСФСР признано 

преждевременным»307. 

                                                           
306 РГАСПИ. Ф 4. Оп. 1. Д. 766. Р-309. Л. 118. 
307 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 54. Л. 79. 
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Председатель секции по планированию при Госплане Бурят-

монгольской республики Н. Н. Козьмин утверждал, что проектируе-

мая Ленско-Байкальская область составляется из заведомо дефицит-

ных областей и не имеет ни хозяйственного ни географического ба-

зиса: Иркутская область и бывшая Забайкальская область имели 

только общее в Байкале, который их разделял…»308. 

Руководство БМАССР выдвинуло весомые аргументы полити-

ческого и экономического характера против создания ЛБО в цен-

тральные органы.  

Позиция БМАССР нашла поддержку в Наркоминделе СССР. 12 

июня 1925 года Нарком иностранных дел Г. Чичерин направил 

письмо И. Сталину, в котором обосновывал невозможность включе-

ния БМАССР в Ленско-Байкальскую область: «... создание Бурят-

Монгольской государственности в пределах самостоятельной Совет-

ской Республики имело, прежде всего, целью наилучшее влияние 

СССР на народы Дальнего Востока, пробуждение их и сближение с 

СССР в борьбе против иностранного империализма, означало бы что 

этот акт неизбежно произвел бы глубоко отрицательное впечатление 

на народы и правительства Монголии, Тибета и др.» 309 . Далее в 

письме Наркома подчеркивалось: «Признать включение Бурято-

Монгольской Республики в состав Ленско-Байкальской области зна-

чит фактически отказаться от проводимой в Центральной Азии и 

Монголии нашей политической линии. ...НКИД решительно возра-

жает против вхождения Бурято-Монгольской Республики в состав 

Ленско-Байкальской Области на правах Округа, и считает политиче-

ски необходимым сохранить за БМАССР значения и прав самостоя-

                                                           
308 Плеханова А. М. Проект создания Ленско-Байкальской области: эконо-

мическая целесообразность, интересы национальной автономии или геопо-

литический приоритет // Гуманитарный вектор. 2010. № 3(27). 
309 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 715. Л. 58. 
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тельной области ... учитывая то громадное значение факта существо-

вания Бурято-Монгольской Республики для всего Буддийского Во-

стока»310. 

Исход конфликта в пользу БМАССР был обусловлен вмеша-

тельством Центра, для которого, судя по письму Наркоминдела, в тот 

момент интересы внешней политики и роли, отводимой Бурреспуб-

лике в ней, вытекавшие из еще актуальных целей «мировой револю-

ции» на Востоке и в Центральной Азии, перевесили экономические 

задачи районирования региона. Комиссия ВЦИК по районированию 

признала этот шаг «несвоевременным». 

На становление национальной государственности в Бурятии 

оказали определенное влияние решения III съезда Советов БМАССР.  

25 марта 1927 года в городе Верхнеудинске в помещении клуба 

Стекольного завода состоялся III съезд Советов БМАССР. На съезд 

было избрано 142 делегата с решающим голосом и 11 делегатов с со-

вещательным голосом. Съезд открыл приветственной речью на двух 

языках Председатель ЦИК БМАССР М.Н. Ербанов.  

Съезд обсудил ряд вопросов развития республики, в том числе о 

районировании и о Конституции БМАССР. 

В основу нового районирования БМАССР съезд Советов были 

положены следующие принципы: а) административное деление по-

строить по трехстепенной системе: сомонные или сельские советы, 

аймачные или районные Советы и центр республики; б) создание со-

монных или сельских Советов проводить по национальному при-

знаку; в) при создании аймаков (районов) стремиться к хозяйствен-

ной и территориальной целостности и их национальной 

однородности311. 

Районирование республики было проведено в октябре 1927 года. 

Вместо 9 аймаков, 3 районов и 55 хошунов и волостей было создано 

15 аймаков-районов. Вскоре к ним прибавился перешедший из Ир-

кутского округа в состав БМАССР Кабанский район, населенный в 

                                                           
310 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 715. Л. 58. 
311 История Бурятской АССР. Т. 2. Улан-Удэ, 1959. С. 218‒219. 
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основном русскими. Мотивируя возможность включения его в состав 

БМАССР, ВЦИК в своем решении от 20 декабря 1926 года указывал 

на результаты опроса русского населения этого района, считавшего 

целесообразным присоединение к республике312. Количество сомон-

ных и сельских Советов в результате нового районирования соста-

вило 374 единицы, из которых 140 были чисто бурятскими, 159 рус-

скими, 1 украинский, 16 тунгусских и 68 смешанных 313 . При 

районировании были ликвидированы промежуточные администра-

тивные звенья в виде хошунных или волостных исполкомов; аймаки 

(районы) сохранили права уездных органов власти. Дальнейшая ра-

бота Советов в условиях БМАССР показала необходимость создания 

хошунных исполкомов в отдаленных частях отдельных аймаков для 

улучшения руководства сомонными и сельскими Советами. Там 

были созданы Адон-Челонский и Онон-Тусский хошуны в Агинском 

аймаке, Ольхонский в Эхирит-Булагатском и Окинский в Тункин-

ском314. 

На съезде были заслушаны доклад о международном и внутрен-

нем положении, отчет Совнаркома, доклады о перспективах и бли-

жайших задачах хозяйственного строительства республики, об оче-

редных задачах сельского хозяйства, районировании и о 

Конституции БМАССР. 

По докладу о Конституции БМАССР съезд одобрил представлен-

ный проект и поручил ЦИКу отредактировать его и представить на 

утверждение Всероссийскому ЦИК. Однако Конституция не была 

принята и вопрос о судьбе проекта первой Бурят-Монгольской Кон-

ституции не нашел отражения в исторической литературе по Бурятии. 

По всей вероятности, инициатива по разработке проекта была 

проявлена Центром, который дал распоряжение союзным и автоном-

ным республикам подготовить и принять на республиканских съез-

дах Советов свои конституции. 

                                                           
312 История Бурятской АССР. Т. 2. Улан-Удэ, 1959. С. 219. 
313 Бурят-Монгольская АССР за десять лет. Москва; Иркутск, 1933. С. 119. 
314 Там же.  
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Анализ общественно-политической ситуации середины 1920-х 

годов дает основания предположить, что в этот период общая демо-

кратизация политической и экономической жизни в стране, связан-

ная с нэпом побудила либерально настроенное крыло высшего руко-

водства страны приступить к законодательному закреплению 

процесса демократического развития страны.  

В течение 1925‒1930 годов практически все существовавшие 

уже тогда автономные республики подготовили свои конституции. 

Например, в Татарской АССР сначала был принят (на второй сессии 

ЦИК республики 25 июня 1925 года) первый вариант проекта Кон-

ституции. ЦИК республики образовал специальную комиссию для 

детализации и уточнения проекта. В январе 1926 года отдел нацио-

нальностей ВЦИК провел совещание представителей автономных 

республик Российской Федерации, на котором в проект Конституции 

Татарии был включен ряд поправок.  

Однако в комиссии Президиума ВЦИК, созданной для подго-

товки этих конституций к утверждению Всероссийским съездом Со-

ветов, возникли серьезные разногласия по ряду вопросов, связанных 

с государственно-правовой квалификацией и некоторыми полномо-

чиями автономных республик. Особенно дискутировался вопрос о 

том, является ли АССР государством. Некоторые ведомства РСФСР 

выступили против определения АССР как государства, которое со-

держалось в конституциях автономных республик. Правда, на рас-

ширенном заседании комиссии 25 февраля 1926 г. ряд ответственных 

работников и правоведов высказывались в пользу признания АССР 

государством, но противоположное мнение одержало верх. Из Кон-

ституции Татарской АССР была изъята формула, провозглашавшая 

Татарию государством, и заменена следующей поправкой: «Настоя-

щая Конституция определяет положение Татарской АССР, входящей 

в состав РСФСР в качестве федеративной части последней, и имеет 

целью проведение в жизнь общих начал, выраженных в Конституции 

РСФСР».  
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Однако наметившиеся политические изменения, а также про-

явившиеся в ряде проектов национальных республик сепаратистские 

тенденции заставили ВЦИК отложить их утверждение конституций 

АССР до установления общих начал конституционного законода-

тельства республик315.  

Жизнедеятельность республики в эти годы продолжала опреде-

ляться Конституциями СССР и РСФСР, а также «Положением о гос-

ударственном устройстве БМАССР». 

Национально-государственное строительство в БМАССР до 

начала 1930-х годов, так же, как в свое время образование респуб-

лики, осуществлялось под влиянием доктрины мировой революции, 

во власти которой находилось партийное руководство и строилась 

внешняя политика страны. БМАССР в этой политике отводилась 

роль «форпоста социализма» и «плацдарма мировой революции на 

Буддийском Востоке». 

Национально-государственное и хозяйственное строительство в 

Бурятии в 1920‒1930-е годы осуществлялось одновременно с круп-

номасштабным национально-культурным строительством, в резуль-

тате которого за 14 лет существования БМАССР в сфере духовной и 

культурной жизни бурятского народа и всего населения республики 

произошли значительные качественные изменения. 

До революции грамотность среди бурятского населения дости-

гала всего 7,2%, в 1916 году в школах повышенного типа обучалось 

всего около 150 бурят316. 

В качестве первоочередной перед республикой встала задача 

ликвидации неграмотности. В республиканском бюджете затраты 

Народного комиссариата просвещения были увеличены в 7 раз и со-

                                                           
315 Железнов Б. Л. Конституционно-правовые институты автономных рес-

публик в советский период // Вестник экономики, права и социологии. 2008. 

№ 4. С. 54‒67. 
316 Соктоев И. А. Формирование социалистической интеллигенции в Буря-

тии. Улан-Удэ, 1961. С. 6. 
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ставили 31,9%. По линии наркомпроса были открыты 103 избы-чи-

тальни, 68 хотонных (дворовых) школ. Большую роль в ликвидации 

неграмотности населения сыграло созданное в 1923 году республи-

канское отделение общества «Долой неграмотность» (ОДН). Сотни 

ячеек этого общества проводили кропотливую работу в городах и 

улусах. Только за один 1926‒27 год в результате самодеятельности 

населения и общественных организаций было развернуто в респуб-

лике 26 внебюджетных библиотек, 147 красных уголков, 15 кинопе-

редвижек, 24 ликпункта, 1 школа для малограмотных317. 

В результате принятых мер уже в первые годы образования рес-

публики, несмотря на огромные трудности, были достигнуты значи-

тельные успехи в ликвидации неграмотности. За первые три года 

было обучено 18600 человек взрослого населения. Общая грамот-

ность населения с 21,7% в 1923 году поднялась до 31% в начале 1929 

года, а грамотность среди бурят с15,3 % до 25,4%318. 

Наряду с ликвидацией общей неграмотности населения были 

предприняты меры по подготовке и переподготовке кадров учителей, 

советско-партийных и культпросветработников. Уже в 1923 году 

были организованы двухмесячные курсы по ускоренной подготовке 

и переподготовке кадров. Также были созданы дневные и вечерние 

советско-партийные школы (СПШ). 

К моменту образования республики в школах работало 654 учи-

теля, в медицинских учреждениях — 25 врачей, а техническими спе-

циальностями владело всего 100 человек. 24% из общего числа учи-

телей имели низшее образование, то есть обучались в школе 2‒3 

зимы, дипломированных инженеров и агрономов насчитывались 

единицы. Из 164 учителей-бурят не было ни одного с высшим педа-

гогическим образованием, а 61% из общего числа их были самоуч-

ками319. 

                                                           
317  Доклад правительства БМАССР СНК РСФСР. Верхнеудинск, 1928.  

С. 73. 
318 Соктоев И. А. Формирование социалистической интеллигенции... С. 12. 
319 Соктоев И. А. Указ. соч. С. 6‒9. 
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В этой связи вопрос о подготовке учителей приобрел особую 

остроту. Еще в 1922 году, в период существования автономных обла-

стей, созданный на объединенной конференции работников культуры 

Бурят-Монгольский ученый комитет разработал проект организации 

единого среднего специального педагогического учебного заведения. 

И уже в ноябре 1924 года в г. Верхнеудинске состоялось открытие пер-

вого в истории бурятского народа своего национального специального 

учебного заведения — Бурят-Монгольского педагогического техни-

кума. В первый же год работы техникума был набран 81 человек. 

С организацией Бурпедтехникума началась планомерная подго-

товка учительских кадров — самого массового отряда бурятской ин-

теллигенции в республике. Первый выпуск 15 квалифицированных 

учителей бурятской школы 1-й ступени состоялся летом 1927 года. 

Бурпедтехникум как национальное учебное заведение сыграл роль 

«университета» в культурном становлении отсталой Бурятии. 

С созданием собственной национальной государственности у бу-

рятского народа появились необходимые и благоприятные условия для 

развития на качественно ином уровне своей национальной культуры. 

Государственность призвана была выступать гарантом и своеоб-

разным инструментом создания, сохранения и защиты новой нацио-

нальной культуры. В свою очередь, национальная культура, являлась 

основной целью и должна была служить своего рода «оправданием» 

образования национальной автономии и государственности бурят-

ского народа. Историческая роль бурятской государственности со-

стояла в том, что она была инструментом формирования новой этно-

социальной общности — бурятской социалистической нации. 

Строительство новой национальной культуры предстояло осуще-

ствить в сложных условиях: при отсутствии практического опыта, не-

обходимой материальной базы, научного и профессионально-кадрового 

обеспечения. В связи с этим задачи и направления преобразований 

стали предметом острых дискуссий и споров в начале 1920-х годов. 

Предстояло прежде всего разобраться с культурным наследием, где 
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были тесно переплетены религиозные, светские, демократические эле-

менты. В условиях утверждения новой идеологии и классового под-

хода, развитие культуры стало вопросом политики государства. Взятый 

на вооружение партией лозунг строительства новой культуры, социали-

стической по содержанию и национальной по форме, вызывал множе-

ство вопросов у практических работников на местах. Так, в 1925 году 

группа бурятских работников обращалась к И. Сталину с просьбой разъ-

яснить «соотношение общечеловеческого и национального в культуре, о 

путях перехода национальных культур к единой общечеловеческой». 

Основные задачи в области национально-культурного строи-

тельства были сформулированы на пленуме обкома ВКП (б) 25 авгу-

ста 1925 года. В тезисах обкома по «культурно-национальному стро-

ительству Бурятии»320. отмечалось наличие различных подходов к 

вопросу о национальной культуре. Часть работников отрицала воз-

можность развития бурятской культуры как таковой, другая отстаи-

вала необходимость обособленного от русской и европейской куль-

туры ее развития на основе традиционности. В тезисах была дана 

критика этих подходов и подчеркивалась необходимость развития 

бурятской национальной культуры — языка и письменности, литера-

туры, искусства — на основе укрепления ее социалистического со-

держания, путем восприятия всего передового из других культур, 

прежде всего, — культуры русского народа. 

В сентябре 1926 года тезисы обкома были обсуждены на первом 

республиканском культурно-национальном совещании, в котором при-

няли участие около 90 деятелей культуры Бурятии, а также представи-

тели научных учреждений Москвы, Монголии и Восточной Сибири. С 

докладом выступил председатель СНК республики М. Ербанов, по ито-

гам совещания было принято развернутое постановление321. 

                                                           
320 Бурятская организация КПСС. Хроника. Т. 1. Улан-Удэ, 1987. С. 137. 
321 Цыбиков Г. Ц., Барадин Б. Б., Дамбинов П. М. Материалы к 1-му куль-

турно-национальному совещанию. Верхнеудинск, 1926; Ербанов М. Н. Во-

просы культурно-национального строительства в Бурятии. Краткий очерк. 

Верхнеудинск, 1926. 
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В связи с особой актуальностью проблем развития языка и 

письменности совещание приняло по этому вопросу специальную 

резолюцию, в которой отмечалось, что «вопрос о повышении язы-

ковой культуры бурят-монгольского народа должен быть разрешен 

не в масштабах одних бурят-монголов, а в масштабе общемонголь-

ском» 322 . Исходя из этого, за основу бурятского литературного 

языка и письменности были взяты халхаское наречие монгольского 

языка и старомонгольский алфавит. Как известно, до революции бу-

рятская национальная культура, особенно в восточных аймаках, 

оставалась частью общемонгольской культуры, которая базирова-

лась на старомонгольской письменности. 

Первыми школьными учебниками по бурятскому языку на ос-

нове старомонгольской письменности стали «Грамматика бурят-

монгольского языка» Б. Бадмаева и «Грамматика письменно-мон-

гольского языка» профессора Н. Поппе. Широкое внедрение нового 

литературного языка на основе монгольской письменности сдержи-

валось объективными трудностями. Так, в западных аймаках респуб-

лики в силу исторических условий монгольская письменность и язык 

не имели широкого распространения. В восточных же аймаках ска-

зывалось отсутствие квалифицированных педагогических кадров и 

учебно-методической литературы. Но несмотря на большие трудно-

сти, к 1930 году был обеспечен перевод обучения на родной язык по 

всем предметам в школах 1-й ступени. 

Внедрение старомонгольского письменного языка оказало за-

метное влияние на становление бурятской профессиональной лите-

ратуры, издательского дела и печати. В этот период были заложены 

основы стилистики бурятской художественной прозы и поэзии. На 

основе этой письменности создавались первые республиканские пе-

риодические издания на бурятском языке, такие как газета «Буряад-

                                                           
322 Резолюция совещания 1926 года // Ро БИОН, док. 434. 9.  
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монголун унэн», журналы «Уран угын чимэг», «Соелун хубисгал» и 

др.323 

В этот период делопроизводство в органах государственной вла-

сти и других учреждениях велось на бурятском и русском языках, с 

использованием реформированной старомонгольской письменности. 

Необходимо отметить, что монгольская ориентация проявилась 

не только в реформировании языка и письменности, она была при-

суща всему национально-культурному строительству в Бурятии в 

1920-е годы и в наибольшей степени соответствовала сохранению и 

развитию этнического содержания бурятской культуры в органиче-

ской связи ее с родственной общемонгольской основой. Идейно 

обосновали эту линию и попытались воплотить в практике куль-

турно-национального строительства представители бурятской ин-

теллигенции «первой волны» Базар Барадин, Гомбожаб Цыбиков, 

Цыбэн Жамсарано и другие. Эта линия была поддержана руковод-

ством республики и в первую очередь председателем Совнаркома 

Михеем Ербановым. «Монгольская» ориентация развития бурятской 

культуры в то время была возможна потому, что еще отвечала Ко-

минтерновским установкам на развитие мировой революции в сопре-

дельных странах Центральной Азии и роли Бурреспублики как «фор-

поста социализма на Буддийском Востоке». 

Ведущую роль в реализации задач культурной революции сыг-

рал Бурят-Монгольский ученый комитет. Возглавил ученый комитет 

Базар Барадин, являвшийся одновременно наркомом просвещения; 

его членами стали известные бурятские ученые и просветители, та-

кие как В. Гирченко, Ц. Жамсарано, Г. Цыбиков. С момента образо-

вания республики Буручком развернул активную деятельность. В 

нем сконцентрировались имевшиеся в наличии научные силы, и 

                                                           
323 См.: Дондуков У-Ж. Ш. К вопросу о развитии бурятского литературного 

языка // Проблемы истории и культурно-национального строительства в 

Республике Бурятия: материалы республиканской научно-практической 

конференции. Улан-Удэ, 1998. С. 146. 
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была сосредоточена вся научно-исследовательская работа. За корот-

кое время в тесном контакте с учеными Российской Академии наук, 

Ленинградского и Иркутского университета Буручкомом были со-

зданы основные фонды библиотеки и рукописного отдела, развер-

нута работа по сбору материалов устного народного творчества, 

языка, истории, организован перевод на бурятский язык научной, 

учебной и политической литературы. Под эгидой Буручкома возоб-

новили свою работу Троицкосавский и Верхнеудинский краеведче-

ские музеи и созданное местное отделение Географического обще-

ства. 

Основные усилия ученого комитета были сосредоточены на изу-

чении истории Бурятии. С этой целью при поддержке руководства 

республики с 1924 по 1933 год стали издаваться журналы «Жизнь 

Бурятии», «Бурятиеведение», «Культура Бурятии», «Бурятоведче-

ский сборник» и «Просвещение Бурятии», освещавшие актуальные 

вопросы экономики, истории, археологии, географии и этнографии. 

В апреле 1924 года было создано Бурят-Монгольское научное 

общество имени Д. Банзарова с филиалами в аймаках, объединившее 

вместе с Буручкомом усилия и энтузиазм молодой бурятской интел-

лигенции в изучении края и пропаганде исторических знаний среди 

населения республики. В работе научного общества Д. Банзарова 

принимали участие Г. Цыбиков, В. Гирченко, Ф.А. Кудрявцев, Г. Де-

бец, П. Хороших, М. Азадовский и другие. 

После образования республики решение вопросов развития ли-

тературы и искусства были поставлены на государственный уровень. 

В 1924 году для выявления и поддержки литературных дарований и 

сбора произведений национального искусства был создан специаль-

ный государственный орган - театральное бюро, реорганизованное 

затем в художественное бюро при политпросотделе Наркомпроса 

БМАССР.  

В конце 1925 года при Буручкоме создается художественная сек-

ция, сыгравшая большую роль в становлении бурятской литературы 
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и раскрытии творческого потенциала народа. При секции были со-

зданы репертуарный совет, обсуждавший новые произведения, лите-

ратурный кружок, призванный способствовать росту литературно-

творческих сил. В 20-е годы появляются произведения бурятских пи-

сателей и поэтов: Хоца Намсараева, Апполона Шадаева, Цокто Ном-

тоева, Дольена Мадасона, Мунко Саридака и других.  

Дальнейшее становление бурятской профессиональной литера-

туры происходило в русле директивных установок постановления 

ЦК ВКП (б) «О политике партии в области художественной литера-

туры», вышедшего в июле 1925 года, которое установило жесткие 

рамки классовых ориентиров и недопустимости нейтральности в ли-

тературе.  

В 1920-е годы было положено начало издательскому делу в рес-

публике, значительный объем печатной продукции был представлен 

на бурятском языке. 

В ходе культурно-национального строительства были заложены 

основы бурятского профессионального театрального искусства на 

социалистических началах, которое исключало обращение к насле-

дию буддийского искусства.  

Большую помощь в становлении бурятского национального те-

атрального искусства оказал коллектив Русского драматического те-

атра, созданного в 1927 году, а также театральные труппы, гастроли-

ровавшие в Верхнеудинске. 

Формирование профессионального бурятского изобразитель-

ного искусства происходило под влиянием, с одной стороны, тради-

ций культового буддийского искусства, а с другой, — русской худо-

жественной школы и все более утверждавшимся в художественном 

творчестве социалистическим реализмом. В 1920-е годы организа-

ция выставок работ известных бурятских художников Ц. Сампилова, 

Р. Мэрдыгеева, И. Дадуева, А. Хангалова и начинающих художни-

ков, а также начинающих — бурятских учащихся Иркутской худо-

жественной школы, способствовали пропаганде нового бурятского 

изобразительного искусства и выявлению одаренной молодежи. 
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В ходе культурной революции был сделан качественный прорыв 

в развитии массовой информации. С 1926 года усилиями государ-

ственных органов и общественных формирований, таких как «Обще-

ство друзей радио», началась радиофикации республики. С установ-

кой в 1929 году широковещательной станции в Верхнеудинске и 

радиофикацией населенных пунктов Бурятии были созданы техниче-

ские условия для массового вещания, в том числе на бурятском 

языке, которое началось с 1930 года. 

Таким образом, с образованием национальной государственно-

сти в ходе культурно-национальной революции был дан мощный им-

пульс для развития бурятской культуры. Начальный этап культурно-

национального строительства до 1929 года отличался определенным 

демократизмом, проявлявшимся в ориентации формируемой бурят-

ской культуры на общемонгольское культурное наследие. 

К осени 1927 года обстановка в Восточной Азии осложнилась в 

связи с поражением китайской революции и агрессивной политикой 

Великобритании, Франции и Японии в этом регионе. Поэтому руко-

водство СССР сочло необходимым нивелировать воздействие «буд-

дийского фактора» в международных отношениях путем проведения 

гибкой и осторожной политики в отношении буддийских священно-

служителей. Таким образом предполагалось предотвратить нежела-

тельные с политической точки зрения последствия, включая эмигра-

цию лам в Монголию и Тибет и распространение ими негативной 

информации о СССР, в том числе касающейся гонений на буддизм324. 

Однако уже к 1929 году буддийская конфессия стала рассматри-

ваться ЦК РКП(б) как реакционная сила мирового масштаба. 

В июле-ноябре 1929 года на дальневосточных рубежах СССР и 

Китайской Восточной железной дороге (КВЖД) произошел давно 

назревавший вооруженный конфликт, повлиявший, в определенной 

степени, на внешнюю и внутреннюю политику страны. 

                                                           
324 РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 832. Л. 226. 
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В связи с этим сохранялась опасность китайской интервенции в 

Монголию, и это осознавали не только руководство СССР, но и про-

стые граждане в приграничных регионах страны325. Советские власти 

опасались, что, разгромив коммунистическое правительство в МНР, 

иностранные интервенты нападут на СССР. 

Можно предположить, что примерно к концу 1920-х годов руко-

водство ВКП(б) стало приходить к пониманию, что проводившийся 

все эти годы наступательный внешнеполитический курс в отноше-

нии стран Центральной Азии, рассчитанный на распространение там 

идей мировой революции, заметного результата (за исключением 

Монголии) не дал. «Пожар мировой революции» не перекинулся, как 

ожидалось, в другие страны Азии. Усиление влияния Японии в цен-

тральноазиатском регионе, а также вооруженный конфликт на 

КВЖД подтолкнули руководство ВКП (б) к пересмотру сложив-

шихся приоритетов в центрально-азиатской и дальневосточной по-

литике.  

Япония оккупировала Маньчжурию и северо-восток Внутрен-

ней Монголии. С этого момента роль главного противника СССР на 

буддийском востоке стала играть Япония. В международной поли-

тике СССР началось непрерывное военно-политическое противосто-

яние с этой державой, завершившееся только в сентябре 1945 года, 

после поражения Японии во Второй мировой войне326. 

Наряду с прежней ориентацией на «мировую революцию», не 

потерявшей своей актуальности, в изменившейся политической об-

становке была выдвинута доктрина «строительства социализма в от-

дельно взятой стране», которое осуществляется во «враждебном им-

периалистическом окружении СССР» и, в связи с этим, 

необходимостью всемерного укрепления обороноспособности 

страны. 

                                                           
325 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 152. Д. 116. Л. 66. 
326 Синицын Ф. Л. «Буддийский фактор» во внешней политике СССР в Даль-

невосточном регионе (1925–1945 гг.) // Вестник ДВО РАН. 2012. № 1. С. 53‒59. 
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Новая оборонительная доктрина, а также коллективизация и ин-

дустриализация потребовали соответствующей политической и 

идеологической обработки общественного сознания. 

Во все средства политического, государственного и идеологиче-

ского воздействия в стране стали широко входить такие понятия, как 

«обострение классовой борьбы», «враждебное империалистическое 

окружение», «внутренние враги» и др. Изменилось отношение к 

национальным образованиям, особенно к тем, которые занимали 

приграничное положение. 

В связи с этим осложнилось обстановка и внутри республики. 

Свидетельством непростых межнациональных отношений к концу 

1920-х годов служит докладная записка секретаря Буробкома ВКП 

(б) М. Сахьяновой, написанная 12 мая 1929 года. В направленном в 

ЦК ВКП (б) документе говорилось: «Решительный курс на реализа-

цию задач культурно-национального строительства... в самом начале 

своей реализации, наряду с общим усилением кулацкого сопротив-

ления, усилил рост шовинистических настроений в беспартийных и 

партийных массах. Разговоры о том, что бурятам все, а русским ни-

чего, что буряты и бурятские работники не нюхали революции, а 

наоборот боролись против нее, а теперь им все блага революции, теп-

ленькие местечки, учеба и т.д. Эти разговоры особенно усилились к 

началу и к весне 1928 года...»327. 

К 1929 году политическое значение Бурреспублики уже стало 

оцениваться не только через призму идеи мировой революции как 

«форпоста социализма на Буддийском Востоке» и «плацдарма миро-

вой революции», а в связи с той потенциальной опасностью, какую 

она могла представлять как крупное национальное образование, за-

нимающее приграничное положение, в случае возникновения внеш-

ней угрозы. Внешние угрозы связывались с военным конфликтом на 

КВЖД и усилившейся милитаризацией Японии. 

                                                           
327 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 53. Л. 9. 
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Все эти обстоятельства, наряду с объективными трудностями, а 

также некоторыми ошибками руководства БМАССР в хозяйствен-

ном, государственном и национально-культурном строительстве, все 

больше вызывали у Центра опасения и склоняли его к ужесточению 

контроля над процессами, происходившими в республике. 

Одной из первых мер по усилению контроля было постановле-

ние ЦК ВКП(б) «О состоянии и работе Бурят-Монгольской партий-

ной организации», принятое по отчету Буробкома ВКП(б) 27 мая 

1929 года. В постановлении ЦК были отмечены достижения партор-

ганизации, но значительно большее внимание было уделено допу-

щенным в ее деятельности недостаткам. Подверглась критике и была 

признана недостаточной работа в области социалистического пере-

устройства сельского хозяйства, культурного строительства в рес-

публике. ЦК, который руководствовался принятым в то время тези-

сом об обострении классовой борьбы, потребовал решительных мер 

против усилившихся, по его мнению, проявлений великодержавного 

шовинизма, панмонголизма и бурятского национализма. 

В 1930 году вновь возник вопрос о районировании Сибири, 15 

июля он был рассмотрен Политбюро ЦК ВКП(б) и по докладу  

Р. Эйхе принято постановление «О разделении Сибири на две части», 

предусматривавшее выделение из состава Сибирского края и Даль-

невосточной области новой области с центром в Иркутске328. 

В июле этого же года решение об образовании Восточно-Сибир-

ского края было утверждено Президиумом ВЦИКа329. Этим реше-

нием Бурят-Монгольская АССР была включена в состав края. 

 

 

                                                           
328 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 789. Л. 12. 
329 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 274. 
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С учетом конфликта, возникшего при попытке образования Лен-

ско-Байкальской области, включение Бурреспублики в состав края 

было оформлено как добровольное вхождение. Предварительно ре-

шение было принято пленумом обкома ВКП(б), в печати прошла 

пропагандистская кампания. 19 августа III сессия ЦИК БМАССР 

приняла решение о вхождении республики с 1 октября 1930 года в 

состав Восточно-Сибирского края. В своем докладе на сессии секре-

тарь обкома ВКП(б) М. Ербанов так обосновывал необходимость со-

здания края и вхождения республики в его состав: «В данный период, 

когда вся советская страна, — в лице СССР — успешно осуществ-

ляет задачи по индустриализации страны и социалистической рекон-

струкции сельского хозяйства, организация Восточно-Сибирского 

края является вполне своевременным и целесообразным... Вхожде-

ние Бурятии в Край несомненно усилит ее экономически и полити-

чески...»330. 

Безусловно, создание Восточно-Сибирского края было продол-

жением предпринятых в 1924‒25 годах попыток создания Ленско-

Байкальской области. Об этом также говорилось в докладе М. Ерба-

нова: «Вопрос создания Северо-Байкальской (Ленско-Байкальской) 

области, и вхождения в нее БМАССР обсуждался и раньше, но тогда 

организацию этой области наше Правительство считало несвоевре-

менным, ибо тогда у нас только что развертывалось социалистиче-

ское строительство, но теперь, когда на этом фронте мы достигли 

огромных успехов, Президиум ЦИКа находит организацию Во-

сточно-Сибирского края и вхождение в него БМАССР своевремен-

ным и необходимым»331. 

Августовское постановление Бур.ЦИКа о вхождении БМАССР 

в состав края было утверждено в январе 1931 года V съездом Советов 

БМАССР332. 

                                                           
330 ГАРБ. Ф. 475. Оп. 1. Д. 460. Л. 19. 
331 Там же. Л. 19‒20.  
332 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 690. Л. 10. 
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При вхождении БМАССР в состав края, ей, согласно Положе-

нию «Об условиях вхождения автономных республик в состав райо-

нированной области (Края)» 333 , утвержденному Политбюро ЦК 

ВКП(б) 7 июня 1928 года, а затем ВЦИК СССР, гарантировалось со-

хранение прав автономной республики. Но на практике эти гарантии 

оказались формальными. И без того ограниченные права автономной 

республики с вхождением в состав края еще более урезались. Воз-

никла дополнительная властная и управленческая надстройка в виде 

краевых органов (Крайкома ВКП(б), Краевого съезда, Крайиспол-

кома и т.д.) и лишняя инстанция во взаимоотношениях республики с 

Центром334. 

Таким образом, образование Восточно-Сибирского края свиде-

тельствовало об усилении централизации и бюрократизации управ-

ления страной. Создание края и вхождение в него Бурреспублики 

должно было обеспечить необходимый, с точки зрения Центра, кон-

троль над ходом национального строительства и социалистических 

преобразований в БМАССР. 

Вместе с тем объединение в край Иркутской губернии, Забай-

кальской области и Бурреспублики имело и положительное значе-

ние. Оно способствовало расширению и развитию экономических 

связей, устранению административных барьеров между ними, инте-

грации их хозяйственных механизмов в единый краевой. В то же 

время перечисленные факторы сыграли немаловажную роль в подго-

товке условий для разделения территории БМАССР в 1937 году на 

три части. 

Вслед за принятием постановления «О состоянии и работе Бу-

рят-Монгольской парторганизации» ЦК ВКП(б) дал указания Сов-

наркому РСФСР, союзным и федеративным наркоматам начать осу-

ществление мероприятий по развитию социалистической экономики 

                                                           
333 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 274. 
334 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 690. Л. 10‒11. 
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и культуры в Бурят-Монголии. ЦК ВКП(б) были направлены на ра-

боту в республику 28 опытных работников для укрепления кадрами 

партийно-советских органов335. 

Выполняя директивы ЦК партии, центральные и краевые пар-

тийно-советские органы в 1929 году и в последующие годы приняли 

ряд постановлений по Бурят-Монгольской АССР336. Контроль над 

исполнением постановлений осуществляли краевые органы. 

1929 год для республики стал таким же переломным, как и для 

всей страны. Курс на развернутое наступление социализма по всему 

фронту затронул все стороны развития республики и бурятского 

народа. 

Изменение политического курса партии в значительной мере по-

влияло на культурно-национальное строительство в республике. В 

первую очередь подверглась критике как ошибочная монгольская 

ориентация развития бурятской культуры, объявленная реакцион-

ной, «феодально-теократической». 

С конца 1920-х годов объектом открытой борьбы становится 

церковь. 

Церковь изначально рассматривалась властями как оппонент 

коммунистической идеологии и социалистическим преобразова-

ниям. В государстве, где утверждалась единая всеобъемлющая идео-

логия, а атеизм был возведен в ранг государственной политики, цер-

ковь оказалась ненужной. Более того, являясь конкурентом нового 

                                                           
335 Бурятская областная организация КПСС. Хроника. Кн. 1. С. 149. 
336 Постановление СНК РСФСР «О земельной реформе в Бурят-Монголь-

ской АССР» (сентябрь 1930 г.); Постановление ВЦИК РСФСР «О совет-

ском, хозяйственном и социально-культурном состоянии в Бурят-Монголь-

ской АССР» (январь 1931 г.); Крайком ВКП(б) принял постановления: «О 

ходе земельной реформы в Бурят-Монгольской республике» (в мае 1931 г.), 

«О состоянии и подготовке кадров Бурят-Монгольской республики» (в 

июне), Постановление крайкома по вопросам национально-культурного 

строительства (в июле 1932 г.). 
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государства в борьбе «за паству», то есть за сознание людей, она ста-

новилась его идеологическим противником. 

После образования БМАССР, 17 декабря 1925 года был принят 

декрет об отделении церкви от государства. В соответствии с ним ай-

мачные органы власти развернули национализацию дацанских зе-

мель, муниципализацию церковных зданий, реквизицию культового 

имущества, ввели налогообложение лам337. 

В годовом обзоре за 1924‒25 год информотдела ЦК РКП(б) о по-

литическом состоянии республики влияние буддийской церкви оце-

нивалось следующим образом: «Группой населения имеющей боль-

шой удельный политический вес в республике, является 

духовенство. Наиболее сильным по количеству в несколько тысяч 

человек, является бурятское духовенство, так называемые ламы-

попы и монашество-хувараки... Ламы среди населения в большин-

стве пользуются очень большим авторитетом, борьба с ними чрезвы-

чайно затруднена ...»338. 

Меры властей по подрыву экономической основы существова-

ния буддийской церкви, антирелигиозная пропаганда, возведенная в 

ранг государственной политики, привели к значительному ослабле-

нию церковной организации и усилению раскола внутри нее. В за-

крытом письме обкома РКП(б) в октябре 1925 года сообщалось: 

«Среди ламства начинается некоторое разложение ... по двум направ-

лениям: бегство молодого монашества из монастырей и молодое лам-

ство требует общности имущества, когда старое зажиточное ламство 

на этот путь не идет и ведет борьбу с новыми веяниями»339. 

В начале 1920-х годов между оформившимися двумя течениями 

внутри буддийской церкви — консерваторами и обновленцами — 

развернулась борьба, продолжавшаяся до конца 20-х годов. В основе 

                                                           
337 Герасимова К. М. Обновленческое движение бурятского ламаистского 

духовенства. Улан-Удэ, 1964. С. 83. 
338 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 715. Л. 3. 
339 Там же. 
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кризиса и раскола духовенства лежали политические мотивы - отно-

шение к социалистическим преобразованиям. Консерваторы связы-

вали воедино обновленческую реформу и мероприятия Советской 

власти, обвиняя обновленцев в сотрудничестве с ней. 

Однако парторганами республики буддийская церковь со всеми 

ее течениями рассматривалась как «организованная агентура бурят-

ского кулачества, его политическая и идеологическая сила»340, по-

этому предпринимались меры по развертыванию борьбы с «лам-

ством» широким фронтом. 24 мая 1925 года на закрытом пленуме 

обкома партии были рассмотрены тезисы председателя Совнаркома 

М. Ербанова по «ламскому вопросу», в которых раскол в буддийской 

церкви рассматривался как «явление несомненно желательное для 

нас», а «обновленческое движение... — как один из методов разло-

жения ламства»341. В 1926 году Бурят-Монгольским обкомом ВКП(б) 

была разработана специальная секретная инструкция советско-пар-

тийному активу «Ламский вопрос в Бурятии. Материалы и доку-

менты», изданная в Москве в виде брошюры в количестве 500 экзем-

пляров342. В брошюре давалась характеристика буддийской церкви в 

Бурятии, ее состояния и слабых сторон. Внутренние противоречия 

церкви, экономические трудности, возникновение различных тече-

ний, их борьба и обновленческое движение рассматривались как бла-

гоприятные предпосылки для ее ликвидации как организации. В ка-

честве методов борьбы рекомендовалось применять все подходящие 

средства вплоть до подкупа отдельных лам, использования компро-

метирующих сведений для их дискредитации и т.д. 

Борьба развернулась и против лам-лекарей. Обком ВКП(б) 

своим постановлением от 26 декабря 1928 года запретил проведение 

                                                           
340 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 53. Л. 8. 
341 ГАРБ. Ф. 248. Оп. 1. Д. 146. Л. 17‒19. 
342 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 54. Л. 93‒140. 



Глава III. Бурятская национальная государственность как инструмент 

социалистической модернизации и формирования бурятской нации 
 

 

283 

совещания лекарей тибетской медицины, за деятельностью лам уже-

сточался контроль, сотрудникам газет поручалось использовать ма-

териалы, дискредитирующие тибетских лекарей343. 

По состоянию на 1929 год, в 44 дацанах республики из 6957 свя-

щеннослужителей к «консерваторам» относились 3215 человек, к 

«обновленцам» — 1885, остальная часть занимала нейтральную по-

зицию344. 

Изменение политики по отношению к буддизму было вызвано 

как внутриполитическими (главным образом форсированием коллек-

тивизации сельского хозяйства), так и внешнеполитическими факто-

рами, в том числе провалом советских миссий в Тибете в 1927–1929 гг. 

и осложнением отношений Советского Союза с Китаем. В 1928 г. к 

власти в Китае пришел Чан Кайши, который занял открыто антиком-

мунистическую позицию. В СССР считали, что он является будди-

стом и вся работа в его воинских частях ведется ламами345. Надежды 

на помощь со стороны Чан Кайши бытовали среди представителей 

антисоветски настроенной части буддийской общины в СССР, рас-

пускавших слухи о том, что в Китае победили «белые», и они скоро 

придут в Забайкалье346. 

Но уже с 1929 года обновленческое движение перестает суще-

ствовать, как и в целом, буддийская церковь как организация. С се-

редины 1930-х годов начинается массовое закрытие дацанов, и раз-

ворачиваются репрессии против лам. 

Как правило, решения государственных органов о закрытии да-

цанов принимались на основании постановлений граждан и верую-

щих соответствующего сомона. Так, в феврале 1934 года были за-

крыты Гуновский, Токчинский и Кужертаевский дацаны, здания 

                                                           
343 ГАРБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1147. Л. 368. 
344 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1465. Л. 3. 
345 РГАСПИ. Ф. 532. Оп. 4. Д. 343. Л. 17 
346 Синицын Ф. Л. «Буддийский фактор» во внешней политике СССР в Дальне-

восточном регионе (1925–1945 гг.) // Вестник ДВО РАН. 2012. № 1. С. 127. 
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которых передавались сельским Советам. Решением ЦИК БМАССР 

от 20 апреля 1935 года был закрыт один из крупнейших в республике 

Цугольский дацан, основанный в 1831 году; затем Агинский; в 1938 

году — Зугулайский дацан и другие монастыри347. Конфискованное 

культовое имущество дацанов передавалось Антирелигиозному му-

зею НКП БМАССР, государственному музею истории религии и ате-

изма и музею антропологии и этнографии в Ленинграде. Многие из 

лам были репрессированы и высланы в лагеря и на поселения. Кон-

фискованное личное имущество лам обычно реализовывалось на 

торгах, а вырученные средства вносились на счета аймачных финан-

совых отделов. 

 

 
 

Ламы на суде (из открытых источников) 

 

Такой участи подверглись не только буддийские дацаны, но и 

православные храмы, а также иудейские синагоги и польские ко-

стелы в республике. 

                                                           
347 ГААО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 302. Л. 100. 
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С ликвидацией церкви был устранен противостоящий партии 

духовный институт. Но вместе с отрицанием религии подверглись 

ревизии и гонениям многие традиционные духовные ценности бу-

рятского народа, объективно имевшие религиозные корни. Под фла-

гом утверждения прогрессивных норм социалистической культуры в 

1930-е годы разворачивается наступление на традиционный быт бу-

рятского общества. Вековые обычаи и традиции объявляются «пере-

житками прошлого», «патриальхально-отсталыми», вместо них про-

пагандируются и усиленно внедряются новые общественные 

коллективистские нормы и порядки социалистического общежития. 

Однако опасность представляли не сами новые социалистиче-

ские нормы и правила, многие из которых действительно содержали 

прогрессивные начала, так как были частью общей назревшей модер-

низации жизни народа, продиктованной временем. Главную опас-

ность преобразований этого периода представляла их тотальность, не 

оставлявшая места альтернативности, индивидуальной свободе лич-

ности и деформировавшая естественный процесс этнического разви-

тия народа. 

По мере укрепления нового строя с 1929 года в культурно-наци-

ональном строительстве все больше становятся доминирующими, а 

затем господствующими, идеологическая направленность и полити-

ческая целесообразность. 

Коррективы в направления культурно-национального строи-

тельства внесло постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и работе 

Бурят-Монгольской парторганизации», принятое 27 мая 1929 года. 

Культурное строительство в республике было признано все еще не-

удовлетворительным, указывалось на необходимость усиления 

борьбы с проявлениями шовинизма, панмонголизма и бурятского 

национализма. 

В мае 1929 года Бурят-Монгольский ученый институт из глав-

ного координирующего научного центра, имевшего кроме научных 

еще и административные функции, был реорганизован в Государ-

ственный институт культуры, задачи которого ограничивались 
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научно-исследовательской работой в области истории, языка и лите-

ратуры. 

В ноябре 1930 года на республиканском партийном совещании 

в свете установок ЦК была полностью осуждена принятая ранее уста-

новка в области языковой политики, ориентированной на создание 

бурятского литературного языка на основе халхаского наречия и ста-

ромонгольской письменности. Все буддийское духовное наследие 

было признано реакционным и не имеющим ничего общего с бурят-

ской национальной культурой, а ориентация на «феодально-теокра-

тическую» культуру Монголии и Тибета расценивалась как проявле-

ние правого оппортунизма, местного национализма и 

контрреволюционного панмонголизма. 

Объединенный пленум ОК и ОКК ВКП(б), состоявшийся в сен-

тябре 1931 года, развивая решения ЦК, сформулировал курс на стро-

ительство социалистической по содержанию и национальной по 

форме культуры бурятского народа. Прежде всего, перед институтом 

культуры (бывшим Буручкомом) ставилась задача выработки нового 

литературного языка на основе одного из живых наречий бурятского 

языка. Выполняя это решение, в 1931 году бурятский язык был пере-

веден на латинский алфавит, а за основу литературного языка было 

взято селенгинское наречие. Однако эта реформа не дала положи-

тельного результата, так как, по мнению ее критиков, не обеспечила 

сближения литературного языка с разговорным языком большин-

ства, поэтому в дальнейшем пришлось продолжить его преобразова-

ния. В 1936 году литературный язык был сориентирован на хорин-

ский диалект, а в 1939 году был принят русский алфавит с 

добавлением трех букв для обозначения специфических звуков бу-

рятского языка. Неоднократные реформы бурятского языка в началь-

ный период его становления, безусловно, имели негативные послед-

ствия в дальнейшем. Наметился разрыв в культурных традициях, 

наследие прошлых поколений бурят постепенно становилось недо-

ступным для широких масс народа. В настоящее время большинство 

бурятских ученых-языковедов связывают проблемы современного 
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бурятского языка с его необдуманными реформами в 1920-е — 1930-е 

годы348. 

С 1930 года начал осуществляться переход к всеобщему началь-

ному обучению. Расширялась сеть школ, укреплялась их материаль-

ная база, увеличивалось количество учащихся. 

В 1937 году в Бурят-Монгольской АССР было 594 начальных, 

69 семилетних и 24 средних школы. Контингент учащихся составил 

114,9 тысяч человек. Охват обучения детей школьного возраста по-

высился до 94%349. 

В 1930 году в республике уже действовало 9 средних специаль-

ных учебных заведений: два педагогических, финансово-экономиче-

ское, животноводческое, кормодобывания, кооперативное, автодо-

рожно-строительное и медицинское, в которых обучалось 912 

учащихся, из них 488 бурят. В эти же годы создаются профессио-

нально-технические училища (ФЗУ) для подготовки кадров массо-

вых рабочих специальностей.  

В 1932 году на базе бурятского отделения Иркутского универси-

тета, переведенного в Верхнеудинск, был создан Бурят-Монгольский 

агропедагогический институт, а затем и зоотехнический институт. 

Кроме них была открыта Высшая коммунистическая сельхозшкола. 

Таким образом, к концу 1930-х годов в республике сложилась 

система подготовки специалистов народного хозяйства, в том числе 

высшей квалификации. 

                                                           
348 Бураев И. Д. Современное состояние бурятского языка и меры по его со-

хранению; Шагдаров Л. Д. Бурятский литературный язык; Чимитдоржиев 

Ш. Б. Проблемы бурятского литературного языка; Ошоров Д. Язык мой род-

ной // Современное положение бурятского народа и перспективы его разви-

тия: материалы научно-практической конференции. Улан-Удэ, 1996; Дон-

дуков У-Ж. Ш. К вопросу о развитии бурятского литературного языка; 

Федорова Е. А. Родной язык в формировании личности // Проблемы исто-

рии и культурно-национального строительства в Республике Бурятия: мате-

риалы респ. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию образования Республики 

Бурятия. Улан-Удэ, 1998. 216 с. 
349 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 358. 
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В ходе культурно-национального строительства в условиях аг-

рарной республики особое внимание было уделено культурным пре-

образованиям на селе. Основной задачей здесь было преодоление пе-

режитков прошлого и религиозного влияния. Центрами пропаганды 

новой культуры были избы-читальни, красные уголки, «красные 

юрты», «красные чумы», количество которых увеличилось с 1923 

года к 1937 году в 6 раз и достигло 251. В них распространялись га-

зеты, массовая политическая литература, при них работали пункты 

ликвидации неграмотности и школы малограмотных. Для усиления 

идеологического обеспечения коллективизации на базе красных 

уголков в крупных селах стали создаваться клубы, а в аймачных цен-

трах дома социалистической культуры. В 1937 году действовал 351 

колхозный клуб и 21 дом культуры350.  

В ходе преобразований стали внедряться новые праздники, тра-

диции и обычаи, призванные вытеснять старые и закреплять новые 

ценности и нормы социализма. Интересные примеры внедрения но-

вых традиций и обычаев в бурятских улусах приведены в исследова-

ниях этнографа К. В. Вяткиной и социолога Ю.Б. Рандалова351. 

В 1930-е годы под влиянием русской классической и современ-

ной литературы происходит становление бурятских писателей и по-

этов, и в целом профессиональной бурятской литературы на принци-

пах социалистического реализма. В этот период оформляются и 

начинают издаваться печатный орган «Бата Зам» («Верный путь») на 

бурятском и альманах «Весна республики» на русском языках. По-

лучают известность повести и стихи Х. Намсараева, Б. Абидуева,  

Д. Мадасона, начинается творческая деятельность Ц. Дона, Н. Бал-

дано, Ш. Нимбуева и других. 

                                                           
350 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 361. 
351 Вяткина К. В. Очерки культуры и быта бурят. Ленинград, 1969; Рандалов Ю. Б. 

Социалистические преобразования хозяйства, быта и культуры бурятского 

улуса. Улан-Удэ, 1967. 
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После выхода постановления ЦК «О перестройке литературно-

художественных организаций» в 1932 году и реорганизации союз-

ных писательских объединений в республике в 1934 году создается 

Союз советских писателей Бурятии. 

В 1930-е годы с созданием техникума искусств и Государствен-

ного бурятского театра происходит завершение оформления теат-

рального искусства республики на профессиональной основе. 

Большую роль в утверждении новой идеологии сыграло разви-

тие кино. В республике к 1933 году насчитывалось 53 стационарных 

и 89 передвижных киноустановок. 

В ходе культурно-национального строительства были заложены 

основы системы здравоохранения республики. До революции из-за 

специфических условий кочевого уклада жизни был низок уровень 

санитарно-гигиенических знаний среди бурятского населения. Би-

чом бурятского населения были эпидемии, венерические заболева-

ния, туберкулез и высокая детская смертность. Ограниченные воз-

можности тибетской медицины не могли решить проблему массовой 

профилактики и оздоровления населения. 

Уже в первые годы образования республики было создано 5 

участковых больниц, 12 фельдшерских пунктов, 6 аймачных аптек. 

К 1937 году действовало 37 больниц на 1640 коек, 113 амбулаторий, 

84 фельдшерских пункта, в которых работало 223 врача и 674 чело-

века среднего медперсонала352. К этому времени в республике функ-

ционировали 4 курорта. 

Таким образом, несмотря на противоречивый характер, а в неко-

торых случаях и негативные последствия в сфере культурно-нацио-

нального строительства, необходимо признать бесспорные успехи в 

этой области. Усилиями партийно-государственных органов респуб-

лики в сжатые сроки при поддержке населения были коренным об-

разом изменены духовные и социальные условия развития бурят-

ского народа. В этот период была ликвидирована неграмотность 

                                                           
352 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 367. 
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населения, заложены основы системы образования и здравоохране-

ния, были созданы научные, высшие и средние специальные учебные 

заведения, учреждения искусства и культуры, подготовлены кадры 

новой бурятской национальной интеллигенции. 

Определенные успехи в 1920‒1930-е годы были достигнуты и в 

экономике и сельском хозяйстве. В результате индустриализации и 

коллективизации в республике, являвшейся до революции отсталой 

окраиной империи, были заложены основы новой плановой и моби-

лизационной по характеру экономики. 

Однако процесс политических и социально-экономических пре-

образований в республике был противоречивым. Форсирование 

строительства социализма, ломавшего мировоззрение, вековой 

уклад, отношение к собственности и быт народа, объективно вызы-

вало оппозиционные настроения и недовольство, а в ряде случаев от-

крытое вооруженное сопротивление власти со стороны населения, 

особенно сельского. Необходимо отметить, что борьба с вооружен-

ным сопротивлением сопровождала весь начальный этап становле-

ния республики, постепенно спадая по мере политического и эконо-

мического укрепления режима новой власти к середине 1930-х годов. 

Однако до начала 1990-х годов в исторической литературе сведения 

об этих выступлениях отсутствовали. Лишь политические и закры-

тые письма обкома партии, информации аймкомов, оперативные 

сводки отделов ГПУ, ЧОН и армейской разведки, сохранившиеся в 

архивах, свидетельствуют о драматических страницах истории рес-

публики, связанных с вооруженными выступлениями против поли-

тики государства — так называемым «банддвижением»353. 

Существовавшее еще в период образования автономных обла-

стей как продолжение вооруженной борьбы, начавшейся в граждан-

скую войну, оно подпитывалось, с одной стороны, экономической 

                                                           
353 Доржиев Д. Л. Крестьянские восстания и мятежи в Бурятии в 20‒30 годы. 

(хроника языком документа). Улан-Удэ, 1993. 
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политикой Советского государства в целом, а также конкретными ре-

шениями и действиями органов власти на местах в области хлебо- и 

мясозаготовок (продразверстка, продналог и т. п.). 

А с другой стороны, на рост вооруженных выступлений влияла 

политическая ситуация в стране и обострение международной обста-

новки (крестьянские восстания на Тамбовщине, Якутское восстание, 

голод, конфликт на КВЖД и т. д.). 

Разумеется, банддвижением (как это принято в исторической ли-

тературе) назвать это явление нельзя, поскольку массового сопротив-

ления и оформленного движения в республике не было до начала 

1930-х годов (до начала массовой коллективизации и ликвидации ку-

лачества). Однако существование отдельных вооруженных форми-

рований численностью от 5 до 40‒50 человек (в зависимости от усло-

вий), которые периодически давали о себе знать терактами против 

представителей власти и актива, убийствами, поджогами и грабе-

жами в отдельных аймаках республики, позволяет говорить об этих 

выступлениях как об общественном явлении того периода. По 

оценке властей, «бандформирования», в большинстве своем, не 

имели выраженного политического характера. Особенно активными 

проявления «бандитизма» были в западных аймаках республики, 

среди восточных — в Агинском аймаке. 

С обострением внешне- и внутриполитической обстановки к 

1929 году и началом массовой коллективизации характер и числен-

ность вооруженных выступлений в республике изменились. 

Начиная с 1928 года, впервые после периода «военного комму-

низма», при хлебозаготовках вновь стали применяться так называе-

мые «чрезвычайные меры». В деревню в качестве уполномоченных 

по проведению хлебозаготовок было срочно направлено свыше 30 

тысяч членов партии (по другим оценкам их было до 100 тысяч че-

ловек), имевших задание взять хлеб под личную ответственность и 

наделенных самыми широкими полномочиями. Увеличение объема 

изъятого хлеба по сравнению с предыдущим годом на 76% в резуль-
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тате принятия этих «чрезвычайных мер» привело к росту крестьян-

ских выступлений по стране. В 1929 году Наркомзем сообщал в СНК: 

«кампания по хлебозаготовкам ... происходила под знаком значи-

тельного, в отдельных случаях массового сопротивления мероприя-

тиям власти..., в котором принимали участие середняки, бедняки, 

женщины...». По данным НКВД СССР, в этот период только в 

РСФСР произошло около 1120 терактов против представителей вла-

сти и хлебозаготовителей, что было в 2 раза больше чем в 1926 

году354. 

В улусах БМАССР еще сохранялись патриархальные родовые 

отношения. В ряде аймаков (Агинском, Закаменском, Хоринском и др.) 

значительная часть бурятского населения вела кочевой и полукоче-

вой образ жизни. В республике, по данным динамической гнездовой 

переписи крестьянских хозяйств, проведенной во второй половине 

1929 года, батраков было 6%, бедняков — 17,8%, середняков — 

70,7%, кулаков — 5,5%355. Как видно из приведенных данных, самый 

большой процент составляли середняцкие хозяйства, то есть крепкие 

семейные хозяйства. В соответствии с директивами Центра, земель-

ная реформа и коллективизация в республике начались с «революци-

онного» изъятия земельных угодий у так называемых кулаков, к 

числу которых, при отсутствии каких-либо критериев, причислялись 

все более или менее крепкие хозяева. В 1931 году было изъято 201 

867 га земельных угодий, в том числе 106 273 га пашен и сеноко-

сов356. 

Коллективизация сопровождалась переводом на оседлость коче-

вых и полукочевых скотоводческих крестьянских хозяйств. Значи-

тельная часть сельского населения не понимала нужности коллекти-

визации и не стремилась вступать в колхозы. В ходе коллективизации 

и изъятия земельных излишков допускалось насилие по отношению к 

                                                           
354 Доржиев Д. Л. Крестьянские восстания и мятежи в Бурятии в 20‒30 годы. 

С. 38. 
355 Бурятская областная организация КПСС. Кн. 1. С. 153. 
356 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 286. 
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крестьянам, попирались их элементарные права. Это вызывало недо-

вольство, а также усиливало сопротивление со стороны сельского 

населения. 

В 1928 году ОГПУ пришлось подавлять по стране более 150 мас-

совых крестьянских восстаний. В 1929 году в СССР было зарегистри-

ровано уже около 1300 восстаний. В Сибири за этот период произо-

шло 65 выступлений, было ликвидировано 19 повстанческих 

организаций, 465 «кулацких антисоветских группировок»357. 

В начале 1930-х годов в республике, по данным Облотдела 

ОГПУ, вооруженные восстания произошли в Мухошибирском, Се-

ленгинском, Кяхтинском аймаках. В июне 1930 года в селах Хараузе 

и Никольском готовилось вооруженное восстание, в котором участ-

вовало около тысячи человек. В с. Тарбагатай произошла массовая 

«волынка» с применением оружия, единоличники напали на колхоз-

ников358. В октябре этого же года в селе Мухоршибирь произошло 

вооруженное восстание зажиточных семейских крестьян. «Мобили-

зовав вокруг себя население в несколько сот человек, восставшие пы-

тались захватить в свои руки центр района с. Мухоршибирь, но были 

отбиты около с.Хонхолой. В момент восстания организаторы произ-

водили терракты расправы над местными активистами и по неточ-

ным данным совершили убийства до 15 человек...»359. 

В марте 1930 года, несмотря на арест многих членов подпольных 

ячеек органами ГПУ, восстание вспыхнуло в районе с. Бичура и рас-

пространилось на территории 3-х аймаков. Политическими лозун-

гами восстания были: «Свержение Светской власти и установление 

власти крестьянской, которая не будет отбирать хлеб», «За свобод-

                                                           
357 Дойчер И. Троцкий в изгнании. Москва, 1991. С. 51; Солопов А. Кого 

считали кулаком в 1924‒1925 годах? // Трудные вопросы истории. Москва, 

1991. С. 100; Гущин Н. Я., Ильиных В. А. Классовая борьба в сибирской 

деревне (20-е середина 30-х гг.). Новосибирск, 1987. С. 217. 
358 Доржиев Д. Л. Крестьянские восстания и мятежи... С. 44. 
359 ГАРБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1663. Л. 95‒100. 
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ную торговлю и частную собственность». Восставшими были захва-

чены села Малый Куналей, в котором расположился штаб восстав-

ших, Красный Яр, Поселье, Буй, а затем Узкий Луг. Другим отрядом 

повстанцев были захвачены несколько сел Загановского сомона. Од-

новременно восстание вспыхнуло в Кяхтинском аймаке в с. Сухой 

Ручей. Повстанцы напали на коммуну «Красный луч», заняли с. Ара-

Киреть. Объединившись у с. Мухор, восставшие отряды заняли с. 

Елань и пытались захватить местную коммуну. Восставшие были 

разгромлены подразделениями частей ОГПУ. В бичурском восста-

нии участвовало около тысячи человек. Организаторы и активные 

участники были по приговору «тройки» ПП ОГПУ по ДВК к рас-

стрелу, концлагерям, высылке вместе с семьями в Николаевский-на-

Амуре округ360. 

В начале июня 1930 года было поднято восстание крестьянами 

Селенгинского аймака, которыми были захвачены улусы Курулдей, 

Цайдам, Ара-Харлун, разгромлены коммуна «Искра» и предприняты 

попытки захвата с. Билютуй и Окино-Ключи. Выступление было по-

давлено подразделениями 51 пограндивизиона ОГПУ. 

Среди вооруженных восстаний, произошедших в республике в 

начале 1930-х годов, одним из самых крупных было восстание кре-

стьян Мухоршибирского аймака, поднятое ими в августе 1931 года. 

Восставшими были выдвинуты лозунги политического содержания: 

«Коллективизация - прямой путь к рабству!», «Да здравствует сво-

бодный труд и свободная торговля!», «Долой диктатуру Компартии, 

вся власть трудовому крестьянству!» и другие361. 

В ночь с 27 на 28 августа боевые отряды восставших овладели 

селами и улусами Хонхолой, Новоспаск, Никольск, Харашибирь, 

Сутай, Кусоты и т.д. Всего восстание охватило территорию пяти 

сельсоветов с семью селами и повсеместно сопровождалось разгро-

мом колхозов, коммун и сельхозартелей. 

                                                           
360 Доржиев Д. Л. Крестьянские восстания и мятежи... С. 62‒63. 
361 Там же. С. 71‒72. 
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Энергичными действиями объединенных частей войск ОГПУ 

восставшие отряды были разгромлены, а в отношении участников 

вынесены приговоры «тройками» ОГПУ362. 

Антиколхозные выступления и вооруженные крестьянские вос-

стания свидетельствовали об отсутствии надежной социальной 

опоры среди крестьянства и вынуждали партию ускорить ликвида-

цию частной собственности — экономической основы, порождавшей 

мелкобуржуазные отношения и изоляцию их носителей — кулаков. 

И все-таки, несмотря на наличие оппозиционных настроений и 

серьезное сопротивление, в республике развернулась массовая кол-

лективизация крестьянских хозяйств и земельная реформа, значи-

тельную помощь в реализации которой оказали предприятия и орга-

низации Москвы и Ленинграда, а также 100 ленинградских рабочих, 

прибывших в республику в составе отряда «двадцатипятитысячни-

ков». 

Главной задачей коллективизации считалось создание крупного 

товарного сельскохозяйственного производства на основе машинной 

обработки земли, поэтому техническое перевооружение сельского 

хозяйства, произведенное в этот период, следует считать явлением, 

безусловно, прогрессивным. Оснащение техникой в условиях села 

можно было осуществить лишь благодаря кооперации средств, а это 

было под силу только коллективным хозяйствам и только при под-

держке государства. В республике в 1931 году насчитывалось 111 

тракторов363, весь тракторный парк был сконцентрирован в госпред-

приятиях — машинотракторных станциях (МТС). 

В ходе коллективизации особенно наглядно проявились тенден-

ции бюрократизации и формализации в управлении общественными 

процессами. Так, декабрьским объединенным пленумом ЦК и ЦКК 

ВКП(б) 1930 года были установлены контрольные цифры по коллек-

тивизации для всех регионов страны: предписывалось «обеспечить 

                                                           
362 Доржиев Д. Л. Крестьянские восстания и мятежи... С. 74. 
363 Социалистическое строительство за 10 лет. Экономический обзор и ста-

тистический справочник (1923‒1933 гг.). Верхнеудинск, 1933. С. 71. 
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50-процентную коллективизацию крестьянских хозяйств». Спускае-

мые «сверху» разнарядки по созданию коллективных хозяйств при-

вели к взятию «повышенных» обязательств «снизу» по достижению 

количественных показателей при создании колхозов, к объявлению 

целых аймаков зонами «сплошной» коллективизации, что и произо-

шло в западных аймаках — Аларском и Боханском. Пятилетний план 

коллективизации в Аларском аймаке был выполнен за шесть меся-

цев. К 1934 году в колхозы входило 4/5 всего населения, 96,1% посе-

вов, 91,9% скота364. Высокие темпы коллективизации были в Бохан-

ском аймаке — 42,2% к началу 1931 года. 

К середине 1931 года в Агинском аймаке была коллективизиро-

вана одна треть всех хозяйств, началась ликвидация дореволюцион-

ной захватно-родовой системы землепользования, перевод кочевни-

ков-скотоводов на оседлый образ жизни и приобщение их к 

земледелию. К 1 января 1933 года было охвачено коллективными 

формами хозяйства 6 826 семей из 9 139. 

Однако процесс коллективизации сопровождался одновремен-

ным выходом части крестьян из колхозов. Отлив из колхозов не вос-

полнялся количеством вновь вступивших. Многие из вновь образо-

ванных колхозов, состоявшие в основном из бедноты, были 

нерентабельны. Типичным является пример колхоза «Красный Нель-

хай» Аларского аймака. Здесь на базе коммун Нельхайского булука 

был создан колхоз «Красный Нельхай». Первоначально в колхоз во-

шло 235 дворов с 1093 едоками. Были намечены большие планы: уве-

личить посевную площадь до 12 тысяч гектаров, выращивать высо-

косортную пшеницу, начать разводить породистых лошадей для 

Красной Армии. Этот колхоз одним из первых приобрел 4 импорт-

ных трактора «Фордзон». Однако не все планы удалось реализовать. 

Причины были в нерациональном использовании рабочих рук и тех-

                                                           
364 ГАРБ. Ф. 35. Оп. 1. Д. 179. Л. 2. 
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ники, бесхозяйственности, уравнительной оценке труда и чрезмер-

ном увлечении коммунистов и комсомольцев партийной и обще-

ственной работой в ущерб производственной365. 

Принудительное включение крестьян в колхозы и насильствен-

ное обобществление личной собственности привели к резкому паде-

нию поголовья скота и снижению производства животноводческой 

продукции в республике в начале 30-х годов. К 1933 году в Агинском 

аймаке поголовье скота, составлявшее четвертую часть поголовья скота 

республики, по сравнению с 1929 годом сократилось: лошадей — на 

37,8 %, крупного рогатого скота — на 56,2%, овец — на 78,9%, коз — 

на 75,7%, верблюдов — на 12%366. Для осуществления политиче-

ского влияния партии на коллективизацию в январе 1933 года был 

введен институт политотделов — временных политических органов 

с широким кругом полномочий и функций. Политотделы координи-

ровали всю работу по подготовке механизаторских кадров, органи-

зовывали работу по подготовке техники к посевным и уборочным 

кампаниям. 

К концу 1934 года в колхозах находилось 73,8% крестьянских 

хозяйств, в них было сосредоточено 91,2% всей посевной площади 

республики и 88,3% поголовья скота колхозно-крестьянского сек-

тора (включая скот, находящийся в индивидуальном пользовании 

колхозников). На долю единоличников приходилось 8,8% посевов и 

11,7% скота. Это означало, что в Бурятии сплошная коллективиза-

ция, в основном, была завершена367. 

Благодаря технической реконструкции сельского хозяйства по-

высилась урожайность всех зерновых культур, достигшая 10,4% с 

гектара к 1937 году по сравнению с 6% в 1923 году и 4,8% в 1913 

                                                           
365  История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Москва, 

1995. С. 402. 
366 Тумунов Ж. Т. Ага и агинцы. Улан-Удэ, 1993. С. 48. 
367 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 325. 
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году368. Расширение посевных площадей и рост урожайности при-

вели к увеличению валовой продукции зерновых с 1894 тысяч цент-

неров в 1932 году до 3470 тысяч центнеров в 1937 году. Валовая про-

дукция картофеля увеличилась за этот период на 81%. 

Организационно-хозяйственное укрепление колхозов создало 

условия для роста поголовья скота. С 1932 по 1937 год количество 

всего скота в Бурятии увеличилось на 36%, в том числе крупного ро-

гатого — на 28,2%, овец и коз — на 79%, свиней — на 30,6%369. Од-

новременно с ростом колхозов происходило укрепление совхозов. В 

1937 году в республике существовали 3 животноводческих и 1 зер-

новой совхоз. 

В результате социалистической реконструкции сельского хозяй-

ства общественный сектор занимал в 1937 году уже 97,7% посевных 

площадей и имел 98,4% всего скота370. 

Серьезные успехи, достигнутые в развитии сельского хозяйства 

в 1930-е годы, не могли скрыть того, что процесс коллективизации в 

республике был противоречивым и имел серьезные издержки.  

Трудности коллективизации в республике были обусловлены 

технической и культурной отсталостью села. В ходе коллективиза-

ции в структуре сельского хозяйства проявились диспропорции. Уве-

личение посевных площадей зерновых в зоне рискованного земледе-

лия и в условиях резко континентального климата негативно 

отражалось на рентабельности сельскохозяйственного производства. 

Ориентация на развитие земледелия привела к сокращению паст-

бищных и сенокосных угодий и усугубила положение в животновод-

ческой отрасли. 

Коллективизация и «раскулачивание», насильственный перевод 

на оседлость нанесли сельскому хозяйству республики серьезный 

ущерб, от которого ему не удалось оправиться в последующие годы. 

                                                           
368 15 лет Бурят-Монгольской АССР. Политико-экономический сборник, по-

священный празднованию 15-летнего юбилея БМАССР. Улан-Удэ, 1938. С. 7. 
369 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 335. 
370 Там же. С. 336. 
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В 1930 годах республика приступила к индустриализации народ-

ного хозяйства. По сравнению с другими регионами страны этот про-

цесс в Бурятии начался позже. 

В годы двух первых пятилеток была заложена индустриальная 

база республики: стали давать продукцию Верхнеудинская ЦЭС, мя-

соконсервный и мясохладокомбинаты, механизированный стеколь-

ный и паровозовагоноремонтный заводы и другие промышленные 

предприятия. Валовая продукция промышленности только за первое 

пятилетие возросла в 2 раза. Количество рабочих в государственной 

промышленности выросло с 746 в 1927‒1928 годах до 1511 в 1932 

году. 

Индустриализация БМАССР, как и других национальных обра-

зований страны, была продиктована не только экономическими зада-

чами. Строительство промышленности имело и политическую за-

дачу — создание экономической и социальной базы диктатуры 

пролетариата, а также укрепление оборонной мощи страны. 

В условиях аграрной республики создание промышленности 

имело громадное значение. Одной из целей индустриализации явля-

лось создание кадров национального пролетариата. Так, если в 1923 

году бурят в составе рабочих было 48 человек, то в 1937 году удель-

ный вес рабочих-бурят в общей численности рабочих мехстеклоза-

вода составил 28%, мелькомбината — 24,8%, мясокомбината — 

28,1%, сульфатного завода — 30,7%371. Почти половину сельскохо-

зяйственных рабочих составляли буряты. Включение бурят в про-

мышленное производство приводило к изменению социальной 

структуры бурятского населения, что, в свою очередь, оказывало воз-

действие на его национальное самосознание. 

Строительство промышленных предприятий осуществлялось в 

центральной части БМАССР, и было сосредоточено, в основном, в 

                                                           
371 Тармаханов Е. Е. Некоторые вопросы социалистической индустриализа-

ции Бурятии // Актуальные вопросы истории Бурятии. Улан-Удэ, 1987. 

С. 133. 
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Верхнеудинске. Этому способствовало его расположение в геогра-

фическом и политическом центре республики, на развязке транс-

портных магистралей. 

Размещение строящихся предприятий в городах и рабочих по-

селках способствовало превращению их в промышленные и культур-

ные центры, а также увеличивало долю городского населения за счет 

роста рабочих предприятий, инженерно-технических работников и 

обслуживающего персонала и социально-культурной сферы. Так, 

численность Верхнеудинска, столицы республики, увеличилась к 

1932 году в 2,5 раза по сравнению с 1923 годом. Численность Троиц-

косавска увеличилась с 8 тысяч до 9,6 тысяч. Доля же городского 

населения в общей массе населения увеличилась с 6,4% в 1923 году 

до 12,4% к началу 1932 года372. В 1934 году г. Верхнеудинск был пе-

реименован в г. Улан-Удэ. 

Огромную роль в подготовке научно-обоснованных стратегиче-

ских решений по социально-экономическому развитию регионов 

СССР играла наука. И особое место в этом принадлежало создан-

ному Академией наук в 1930 году Совету по изучению производи-

тельных сил (СОПС). Сам первый руководитель СОПС акад. 

И. М. Губкин поддерживал идею «инициативного заказа», который 

предусматривал объединение сил Академии наук на достижение 

максимальных практических результатов в конкретные сроки373. 

Основным механизмом изучения производительных сил отдель-

ных регионов СССР стали комплексные экспедиции СОПС и по ито-

гам их работы, проведение с заинтересованными ведомственными 

организациями и региональными властями научные конференции и 

совещания. 

                                                           
372 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 80. 
373 Узбекова Ю. И. Совет по изучению производительных сил в системе 

«мобилизованной науки» (1930-е — начало 1950-х гг.) // Genesis: историче-

ские исследования. 2019. № 12. С. 7. URL: https://nbpublish.com/li-

brary_read_article.php?id=3166016.  
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Статистические данные об экспедициях Академии Наук за 

1931‒1933 годов свидетельствуют о том, в 1931 году в БМАССР 

было организовано 6 экспедиций, в 1932 году — 5, в 1933 году — 2, 

всего 13 экспедиций374. 

В период с 1934 по 1941 год СОПС организовал и провел три 

крупные конференции по изучению Сибири и Дальнего Востока — 

Бурят-Монгольскую, Ойротскую и Якутскую. 

Материалы Байкало-Амурской комплексной экспедиции (1933–

1935 годов), в ходе которой СОПС по заданию БАМЛАГ выполнял 

ряд исследований, необходимых для проектирования и строитель-

ства железнодорожной магистрали, были засекречены375. 

Важным этапом по изучению природных ресурсов Бурят-Мон-

голии явилась первая конференция по изучению производительных 

сил Бурят-Монгольской АССР, проведенная по инициативе Предсе-

дателя Совнаркома БМАССР Дажупа Доржиева в 1934 году в Ленин-

граде Академией наук и Правительством БМАССР. Результатом ши-

роко развернувшихся на территории Бурят-Монгольской АССР 

научных исследований, проводимых научными учреждениями Ака-

демии Наук СССР, Иркутским государственным университетом яви-

лось выявление на территории республики разнообразных месторож-

дений полезных ископаемых, ценных естественно-кормовых угодий 

для промышленности и сельского хозяйства. 

Академик Обручев В. А. в Предисловии писал: «В итоге работ 

конференции выявилось несколько крупнейших узловых проблем, 

над разрешением которых необходимо работать в ближайшие годы. 

Основная проблема — комплексное освоение района Селенги — 

Улан-Удэ и создание здесь индустриального центра Б.-М.АССР. 

                                                           
374 Известия Совета по изучению производительных сил // Вестник Акаде-

мии Наук СССР. 1934. № 5. 
375 Свержевская М. И. Научные мероприятия Совета по изучению произво-

дительных сил АН СССР для исследования восточных территорий в 1931–

1941 годах // Вестник НГУ. Сер. История, филология. Вып. 8. История. 2013. 

Т. 12.  
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Вторая – всестороннее использование Байкала и связанное с этим 

изучение его производительных сил. Очень мало до сих пор сделано 

по изучению животноводства — весьма важной отрасли для  

Б.-М.АССР. И, наконец, последняя крупная проблема – изучение и 

освоение двух противоположных, но еще недостаточно втянутых в 

хозяйственный оборот частей страны — Тункинского и северных ай-

маков (Северо-Байкальского и Баунтовского).  

Разрешение этих узловых проблем будет значительно содейство-

вать дальнейшему социалистическому развитию Б.-М. АССР»376.  

Новое промышленное строительство способствовало притоку 

населения в республику, в основном, русского. В связи с этим в 1930-е 

годы заметно изменился национальный состав населения респуб-

лики, произошло увеличение доли русского населения. 

Важным показателем индустриального развития республики 

стало увеличение удельного веса промышленности над сельскохо-

зяйственным производством. К 1938 году Бурятия почти достигла 

общесоюзного уровня удельного веса промышленной продукции в 

общем объеме валовой продукции народного хозяйства (СССР — 

77,4%, БМАССР — 72,1%). Это означало, что Бурятия превратилась 

в индустриально-аграрную республику, однако процесс индустриа-

лизации завершился в основном к началу войны377. 

Индустриализация дала мощный импульс дальнейшему разви-

тию общественных и этнокультурных процессов республики на ка-

чественно новом уровне индустриального общества. 

Наряду с положительными, существовал и ряд отрицательных 

сторон в процессе индустриализации Бурятии. Наращивание эконо-

мического потенциала республики производилось без должного 

                                                           
376  Академия Наук СССР. Совет по изучению производительных сил 

(СОПС) Совет Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР. Про-

блемы Бурят-Монгольской АССР. Труды первой конференции по изучению 

производительных сил Бурят-Монгольской АССР. Москва; Ленинград: 

Изд-во Академии Наук СССР. Т. II. 1936. 
377 Тармаханов Е. Е. Некоторые вопросы социалистической индустриализа-

ции Бурятии // Актуальные проблемы... С. 131. 
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учета действительных ее потребностей в тех или иных предприятиях, 

а также не прогнозировались возможные негативные последствия 

индустриализации. Форсирование темпов развития промышленно-

сти привело к созданию однобокой ее структуры, в которой преобла-

дали предприятия добывающей и перерабатывающей отраслей, про-

дукция которых, в основном, предназначалась для дальнейшей 

переработки в других регионах страны. В ходе индустриализации не 

удалось создать внутриотраслевую кооперацию между предприяти-

ями республики. Строительство новой промышленности, при дефи-

ците трудовых ресурсов в республике, потребовало привлечения их 

из других регионов страны. Приток переселенцев из центральных об-

ластей России привел к изменению национального состава и сокра-

щению доли коренного населения в общем количестве населения 

республики. 

Индустриализация, коллективизация и культурные преобразова-

ния привели к изменению социальной структуры бурятского этноса 

и всего населения республики. Были ликвидированы так называемые 

«эксплуататорские классы». По данным переписи населения респуб-

лики 1939 года, 98% составляли рабочие, крестьяне-колхозники и 

служащие, крестьяне-единоличники и кустари составляли 2%378. 

Создание собственной государственности, экономические, по-

литические и культурные преобразования ускорили процесс нацио-

нальной консолидации бурятского народа и оформление его, по 

утвердившемуся в тот период определению, «в бурятскую социали-

стическую нацию»379. Создание республики с единой территорией 

способствовало устранению культурных, языковых различий, былой 

родоплеменной и территориальной обособленности, смешению бу-

рятских локальных групп и двух бурятских ветвей, объединению в 

единую этнополитическую общность и формированию националь-

                                                           
378 История Бурятской АССР. Т. 2. С. 339.  
379  Затеев В. И. Формирование и расцвет бурятской социалистической 

нации. Улан-Удэ, 1961. 
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ного самосознания и менталитета уже единого народа. В период су-

ществования единой республики были созданы государственные ин-

ституты защиты, воспроизводства и ретрансляции элементов новой 

социалистической национальной культуры бурятского народа. 

Большое значение для этнокультурного развития бурятского 

народа имело превращение г. Улан-Удэ — столицы республики — в 

индустриальный, научный и культурный центр республики. Город 

стал этноконсолидирующим центром, в котором сосредоточились 

национальные научные, учебные и культурные учреждения и силы. 

В нем соединились и смешались представители различных бурят-

ских территориальных групп, а также русского населения и других 

национальностей, и с этого времени он начинает оказывать самосто-

ятельное влияние на этнокультурное развитие народа и республики. 

Этническое становление и этнокультурное развитие бурятского 

народа определялось влиянием русского народа. Доминирование 

численности, культуры, языка народа-партнера, с одной стороны, 

способствовало культурному прогрессу, модернизации традицион-

ной культуры и быта бурят, а, с другой стороны, объективно вело к 

усилению ассимиляции и аккультурации, что, безусловно, отража-

лось на сохранении этнокультурной самобытности народа. 

До образования государственности этническое развитие бурят-

ского народа шло эволюционным путем во взаимодействии с при-

родной средой, отличалось значительным влиянием консерватизма 

родоплеменных устоев и традиций, преобладанием стихийности. С 

созданием же государственности этническое развитие народа стало 

определяться ее влиянием (формой и содержанием), в нем появились 

определенная искусственность, селективность и схематическая за-

данность, вытекавшие из особенностей политического режима вла-

сти и его идеологии. 

В результате преобразований 1920‒30-х годов были созданы 

предпосылки для унификации, в соответствии с утверждавшимися в 

обществе стандартами, этнокультурной жизни и государственности 

бурятского народа в последующие годы. 
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Таким образом, в процессе национально-государственного стро-

ительства в 1920‒1930-е годы была, в основном, ликвидирована по-

литическая, хозяйственная и культурная отсталость республики, 

были сформированы национальные кадры квалифицированных ра-

бочих, специалистов сельского хозяйства и интеллигенции, произо-

шли изменения в социальной структуре населения. 

Активный процесс национально-государственного строитель-

ства был обусловлен следующими причинами. 

Во-первых, активное строительство национальной государствен-

ности было связано с задачами скорейшей ликвидации наследия про-

шлого и форсирования социалистических преобразований в респуб-

лике. Успешному строительству государственности способствовала 

поддержка населения. 

Во-вторых, политика РКП(б) в 1920-е годы, исходившая из док-

трины «мировой революции» и задач распространения ее на Восток, 

благоприятствовала укреплению бурятской автономии, которой от-

водилась особая роль в решении этих задач. 

В-третьих, переходный тип государства в 1920-е годы, обуслов-

ленный отсутствием теоретического обоснования перспектив госу-

дарственного строительства и допускавший вследствие этого неко-

торые элементы демократизма, создавал условия для национального 

возрождения и активного государственного строительства. 

К концу 1930-х годов структура органов государственной власти 

и управления, их функции и направления деятельности и, в целом, 

государственное устройство республики оформились, в основном, на 

принципах советской государственности. 
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3.2 Идеология и партийная политика  

в национально-государственном, хозяйственно-экономическом 

и национально-культурном строительстве Бурятии  

в 1940-е — 1950-е годы 

 

В течение 1930 годов партийное руководство было настолько 

озабочено государственным строительством, массовой мобилиза-

цией и обретением легитимности, что прибегало к руссоцентризму 

как к популистской идеологии. Другими словами, для партийной 

верхушки 1930 годов на передний план вышел своего рода прагма-

тизм; стало ясно, что утопичный пролетарский интернационализм, 

определявший советскую идеологию в течение первых пятнадцати 

лет, на самом деле практически свел на нет все попытки мобилизо-

вать общество на индустриализацию и войну. В поисках более силь-

ной вдохновляющей идеи Сталин и узкий круг его приближенных в 

итоге остановились на руссоцентричной форме этатизма как на са-

мом действенном способе поддержать государственное строитель-

ство и достичь массовой лояльности режиму  

В эти годы главная цель Сталина и его приближенных заключа-

лась не столько в продвижении этнических интересов русских, 

сколько в воспитании максимально понятного, популистского чув-

ства советского самосознания через эффективное использование рус-

соцентричной риторики380. 

Период советского федерализма, по мнению правоведа В. В. Гай-

дука, можно разделить на ряд этапов. Первый — «ленинско-сталин-

ский» — этап (октябрь 1917 года — первая половина 1953 года) был 

периодом становления советской государственности. Конституция 

СССР 1936 года, помимо глав IV и VI, посвященных союзным рес-

публикам, содержала главу VII, определявшую прерогативы высших 

                                                           
380 Брандерберг Д. Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и 

формирование русского национального самосознания (1931‒1956) // Элек-

тронная библиотека RoyalLib.Com, 2010‒2017.  
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органов государственной власти автономных советских социалисти-

ческих республик. Важным этапом в государственном строительстве 

РСФСР стало принятие Конституции РСФСР 1937 года, которая за-

крепила состав автономной части России: 17 автономных республик 

и 6 автономных областей, но лишь упомянула о наличии националь-

ных округов. В Конституции в самых общих чертах определялся пра-

вовой статус автономной республики и автономной области.  

Статья 110 Конституции устанавливала ведение судопроизвод-

ства на языке союзной или автономной республики или автономной 

области с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, пол-

ного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также 

права выступать в суде на родном языке, а статья 121 — право граж-

дан СССР на образование через обеспечение обучения в школах на 

родном языке. 

На втором — «хрущевском» — этапе развития СССР, когда 

были ослаблены идеологические основы, после 1956 года были при-

няты решения о расширении прав союзных республик, в том числе и 

в принятии собственного законодательства. Получила развитие двух-

ступенчатая структура отраслевого законодательства. Однако реаль-

ное состояние законотворческого процесса и законодательства, хотя 

формально не противоречило этой схеме, фактически оказалось це-

ликом унитарным. 

Третий этап (1965‒1984 гг.) — «брежневский» — это время 

дальнейшей централизации власти. Именно в этот период было про-

ведено законодательное закрепление в Конституции СССР 1977 года 

той системы советской власти, которая просуществовала до конца 

80-х гг. XX века и в основных чертах перешла «по наследству» новой 

России, сохраняясь в немного модернизированном виде на первом 

этапе ее становления (до 1993 года).  

Четвертый этап (с марта 1985 года по декабрь 1991 года) — «гор-

бачевский» — связан с отказом в конечном итоге руководства страны 

от идеологических прикрытий и постепенным превращением законо-
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дательных (советских) органов в центре и на местах в истинно демо-

кратические институты государственной власти. Таким образом, 

СССР формально обладал всеми признаками федерации, но и вбирал 

в себя элементы унитаризма и конфедерализма381. 

Сталинский СССР, по мнению историка и писателя М. Коле-

рова, в середине ХХ века, пожалуй, был временем наивысшего во-

енно-политического могущества Исторической России. Ученый счи-

тает: можно сказать, что абсолютно преобладающим опытом 

советских властей в 1920‒1930-х годах был опыт чрезвычайного фи-

зического выживания режима и лишь затем — опыт коммунистиче-

ского эксперимента, догма которого, как известно, легко приноси-

лась большевиками в жертву ради завоевания и сохранения власти и 

в 1917-м («чёрный передел»), и в 1918-м (Брестский мир), и в 1921‒м 

(НЭП) годах.  

Фактор «чрезвычайности» в деле проведения ускоренной техно-

логической модернизации страны целиком укладывается в контекст 

тотальной угрозы национальной безопасности, ставящей под сомне-

ние перспективы самого существования государственности. Для та-

кой модернизации мобилизация действительно становится главным 

инструментом самоспасения382.  

Форсирование социалистических преобразований в Бурят-Мон-

голии, как и в стране в целом, к концу второй пятилетки дало осно-

вание руководству Центра сделать вывод о том, что в республике 

обеспечена победа социалистического строя, следовательно, необхо-

димость в осуществлении дополнительного регионального инстру-

мента управления и контроля со стороны Восточно-Сибирского края 

отпала. В 1936 году после реорганизации Восточно-Сибирского края 

в Восточно-Сибирскую область Бурят-Монгольская АССР вышла из 

его состава. 

                                                           
381 Гайдук В. В. Институт федерализма: политико-правовое исследование: 

Дисс. исследование. Москва, 2008. С. 248. 
382 Сталинизм в его эпохе: введение. Модест Колеров. URL: http://www.iarex.ru 

(16 сентября 2012 г.). 
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23 апреля 1927 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О непо-

средственном подчинении ЦК ВКП(б) парторганизаций автономных 

республик входящих в РСФСР». В числе таких республик была и Бу-

рят-Монгольская, входившая до этого в парторганизацию Восточно-

Сибирского края. С 1 июля она уже перешла в непосредственное под-

чинение ЦК ВКП(б). 

После проведения масштабной политической кампании по об-

суждению проекта новой Конституции, 11 августа 1937 года Чрезвы-

чайный VII съезд Советов Бурят-Монгольской АССР утвердил Кон-

ституцию республики, разработанную на основе и в полном 

соответствии с новыми Конституциями СССР и РСФСР.  

С докладом «О проекте Конституции Бурят-Монгольской 

АССР» выступил председатель Конституционной комиссии М. Ер-

банов383. Принятие Основного Закона БМАССР имело большое зна-

чение для республики как национально-государственного образования, 

поскольку с момента своего образования (1923 г.) до 1937 года — на 

протяжении 14 лет — ее жизнедеятельность определялась Конститу-

циями СССР и РСФСР и «Положением о государственном устрой-

стве Бурят-Монгольской АССР». 

Вместе с тем Конституция 1937 года была далека от подлинного 

Основного Закона демократического национально-государственного 

образования, так как, в первую очередь, она утверждала и закрепляла 

«завоевания» социализма и диктатуры пролетариата в лице Советов. 

До предела унифицированная, она отличалась от Конституций дру-

гих автономных республик лишь формулировками тех статей, в ко-

торых содержались наименование республики, административное 

деление, названия населенных пунктов. Новая Конституция фор-

мально была демократичной, но многие ее положения являлись по-

литическими декларациями.  

В Конституции БМАССР, как и в Конституциях СССР и РСФСР, 

не был заложен механизм законодательного, правового регулирова-

                                                           
383 История Бурятской АССР. Т. II. Улан-Удэ, 1959. С. 341. 



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ:  

100 ЛЕТ АВТОНОМИИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

 

310 

ния национальных отношений. Лишь четыре статьи Конституции ка-

ким-то образом касались национальных отношений, но и они носили 

преимущественно декларативный характер. 

Так, согласно статьи 78 (Гл. VIII), «судопроизводство в Бурят-

Монгольской АССР ведется в аймаках с большинством бурят-мон-

гольского населения на бурят-монгольском языке, в аймаках с боль-

шинством русского населения - на русском языке …»384. В централь-

ных судебных учреждениях республики, в соответствии с этой 

статьей, судопроизводство должно было вестись на двух языках, а 

также закреплялось право выступать в суде на родном языке385. 

Право обучения в школах на родном языке закрепляла статья 88 

главы VIII386. 

Статья 90 провозглашала «равноправие граждан Бурят-Мон-

гольской АССР, независимо от их национальности и расы… 387  и 

предусматривала наказание в случае «какого-бы то ни было … ограни-

чения прав или, наоборот, установления … преимуществ граждан в за-

висимости от их расовой или национальной принадлежности …»388. 

Кроме того, запрещалась «…всякая проповедь расовой или 

национальной исключительности, или ненависти и пренебреже-

ния…»389. 

Статья 102 главы IX устанавливала право участия граждан рес-

публики в выборах, «… независимо от расовой и национальной при-

надлежности…»390. 

                                                           
384 Конституция (Основной закон) Бурят-Монгольской Автономной Совет-

ской Социалистической Республики // Конституция (Основной закон) 

РСФСР. Москва, 1952. С. 130. 
385 Там же. С. 131. 
386 Там же.  
387 Там же. С. 132. 
388 Там же. 
389 Там же.  
390 Там же. С. 134. 
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Перечисленными статьями исчерпывалось, в основном, регули-

рование вопросов сферы национальных отношений в Конституции 

БМАССР 1937 года.  

Во время принятия Конституции БМАССР в республике, как и 

во всей стране, общественно-политическая обстановка характеризо-

валась разгулом массовых репрессий и нарушениями законности. 

Так, вслед за принятием Конституции, ее 15 статья (гл. II), гласив-

шая, что «территория Бурят-Монгольской АССР не может быть из-

менена без согласия Бурят-Монгольской АССР»391, была грубейшим 

образом нарушена — территория БМАССР, без согласия на то самой 

республики, была разделена. 

Реализация этого решения была заложена природой Советского 

государства, по форме федеративного, а фактически являвшегося ин-

струментом диктатуры партии. Этому решению также предшество-

вало семилетнее пребывание БМАССР в составе Восточно-Сибир-

ского края, в результате которого усилилась хозяйственная 

интеграция с Иркутской губернией и Забайкальской областью. 

Однако помехой для его реализации являлось руководство рес-

публики во главе с первым секретарем обкома М. Ербановым, при-

обретшим к этому времени большой авторитет не только в Бурят-

Монголии, но и на союзном и российском уровне. Благодаря его 

принципиальной позиции, вопрос о создании Ленско-Байкальской 

области и включении в ее состав БМАССР был решен в пользу рес-

публики. 

Следует отметить еще одну характерную особенность системы 

власти, сложившейся к концу 1930-х годов в стране: основанная в 

условиях одно партийности, на принципах классовой диктатуры и 

персонализма в руководстве, игнорировавшая право и демократию, она 

непроизвольно порождала авторитаризм и культ власти Сталина — в 

Центре, первых лиц — в руководстве краев, областей и республик, 

                                                           
391 Конституция (Основной закон) Бурят-Монгольской Автономной Совет-

ской Социалистической Республики // Конституция (Основной закон) 

РСФСР. Москва, 1952. С. 134. 
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вплоть до района, предприятия и колхоза. В этой системе Бурят-Мон-

голия не стала исключением. 

М. Н. Ербанов, являясь одним из признанных лидеров и органи-

заторов бурятской национальной государственности, первым пред-

седателем СНК и ЦИК БМАССР бессменно возглавлял республику 

на протяжении 14 лет. Обладая незаурядными личностными каче-

ствами, организаторскими способностями, талантом политического 

руководителя, он завоевал 1930-е годы громадный авторитет в рес-

публике и в Центре и стал общепризнанным лидером в Бурят-Мон-

голии. Но в системе власти авторитарного режима любая личность 

подвержена деформациям, не стал исключением и М. Н. Ербанов.  

 

 
 

М. Н. Ербанов 

(из открытых источников) 

 

«Славицы» и «здравницы» в честь «вождя и отца всех народов» 

И. Сталина все чаще стали сопровождаться славословием со стороны 

«низов» и «ближайшего окружения» в адрес Ербанова. Например, на 

совместном заседании второй сессии ЦИК БМАССР и VI пленума 

обкома ВКП(б) (1936 год), посвященном обсуждению итогов приема 
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делегации трудящихся БМАССР руководителями партии и прави-

тельства и «великим Сталиным», выступления его участников, как 

правило, заканчивались «здравицами» в честь Сталина, а также в ад-

рес М. Ербанова, и реже — в адрес председателя СНК БМАССР  

Д. Доржиева.  

Так, член делегации — передовая колхозница Мясникова — за-

кончила свое выступление словами: «Да здравствует тов. Ербанов — 

орденоносный руководитель Бурят-Монголии! (аплодисменты)»392. 

Подобными словами закончили свои выступления Кушнарев из кол-

хоза «Искра» Мухоршибирского района, председатель колхоза 

«Улан-Туя» Агинского аймака Гармаев, Мартынов из совхоза 

им.Тельмана Селенгинского аймака и другие, выступившие на засе-

дании393. 

В приложение №9 к протоколу 2-ой сессии ЦИК БМАССР и VI 

пленума обкома ВКП(б) от 5 марта 1936 года было включено по-

здравление М.Ербанову, принятое в связи с награждением его вто-

рым орденом Ленина, которое также заканчивалось здравицей в его 

адрес: «Да здравствует испытанный руководитель Бурят-Монголь-

ского народа, славный орденоносец товарищ Ербанов!»394. 

Рост авторитета, самостоятельности и усиление власти руково-

дителей на местах, особенно в национальных республиках, к тому же 

имевших, с точки зрения Центра, потенциально стратегическое зна-

чение, каковой являлась БМАССР, вызывало опасения у централь-

ных органов. 

В Бурят-Монголии, как и по всей стране в период репрессий в 

конце 1930-х годов, органами НКВД было инспирировано дело о так 

называемой контрреволюционной шпионской «панмонгольской» ор-

ганизации, ставившей целью создание «великого монгольского гос-

ударства» под эгидой Японии.  

                                                           
392 ГАРБ. Ф. Р-475. Оп. 7. Д. 33. Л. 39. 
393 Там же. Л. 41, 44, 48, 53. 
394 Там же. Л. 204. 
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В связи с этим в ходе отчетно-выборной кампании в областной 

партийной организации, проходившей под флагом борьбы с «вра-

гами народа» в апреле‒июле 1937 года, в самый разгар репрессий и 

накала политической обстановки, были заменены почти все подго-

товленные и воспитанные М. Ербановым руководящие кадры пар-

тийных и советских работников, начиная с наркоматов и ведомств, 

аймаков и заканчивая руководителями предприятий и колхозов. 

По этому делу были репрессированы, а позднее расстреляны вид-

ные представители национальной бурятской интеллигенции:  

Ц. Жамцарано, Б. Барадин, Э.-Д. Ринчино, С. Ширабон, П. Дамбинов 

(Солбонэ Туя), И. Дампилон, Д. Ардин, Б. Дашидон-добэ, Б.-М. Ванда-

нов, Д. Мункин и другие395.  

Репрессии затронули все слои населения независимо от нацио-

нальности и сопровождались широкомасштабной пропагандистской 

кампанией против «врагов народа». 10 ноября 1937 года постановле-

нием «тройки» НКВД Бурят-Монгольской АССР были осуждены и 

приговорены к расстрелу десять беспартийных рядовых работников. 

К осени 1937 года кадровый корпус руководителей всех уровней 

был полностью заменен. 

3 сентября 1937 года М.Н. Ербанов был срочно вызван в Москву, 

одновременно в «Правде» вышли санкционированные «сверху» ста-

тьи, направленные против него. 

7 сентября 1937 года в газете «Правда» вышла редакционная ста-

тья «Покаянные речи и антисоветские дела» с обвинениями против 

Ербанова. В ней, в частности, говорилось: «Буржуазные национали-

сты свили себе гнездо в советском и партийном аппарате Бурят-Мон-

голии … Обком и его газета «Бурят-Монгольская правда» не могли 

не знать об этой подлой деятельности буржуазных националистов — 

агентов японской разведки...»396 

                                                           
395 Басаев Г. Д., Ербанова С. Я. М. Н. Ербанов. Улан-Удэ, 1989. С. 195. 
396 Правда. 7 сентября 1937 г. 
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18 сентября 1937 года в той же газете «Правда» появилась статья 

«Дипломатические увертки не помогут», в которой предъявлялись 

обвинения бюро обкома в затягивании обсуждения статьи от 7 сен-

тября и беспринципной позиции в отношении «врагов народа»397. 

20 сентября бюро обкома по указанию Центра приняло решение 

поставить перед пленумом обкома и перед ЦК ВКП(б) вопрос о сня-

тии М. Ербанова с поста первого секретаря398. И уже на следующий 

день, 21 сентября, Политбюро ЦК ВКП(б), обсудив вопрос «Об Ер-

банове», постановило: «Утвердить решение Бурят-Монгольского об-

кома о снятии с работы секретаря Бурят-Монгольского обкома Ерба-

нова. Передать дело Ербанова в НКВД»399. В тот же день М. Ербанов 

был арестован и позже расстрелян. 

К этому времени также были арестованы, а затем расстреляны 

председатель БурЦИКа И. Дампилон, председатель СНК БМАССР 

Д. Доржиев, второй секретарь обкома партии А. Маркизов, предсе-

датель Госплана республики А. Ананин, зав. отделом обкома партии 

М. Адамчикова, нарком просвещения Д. Донгидон, нарком торговли 

В. Балтуев, нарком финансов Б. Базарон, нарком местпрома Т. Ела-

нов, нарком земледелия Я. Похосоев, председатель Буркоопсоюза  

М. Пилунов и другие. 

Таким образом, в сентябре 1937 года было репрессировано фак-

тически все руководство во главе с М. Ербановым. 

1937 год явился переломным в истории бурятского народа и его 

национальной государственности. С этого времени начинается но-

вый этап в его развитии, связанный с разделом единой государствен-

ности на три национально-территориальных образования. 

В 1937 году было принято решение о территориальной реформе, 

предусматривавшей разукрупнение созданных в начале 30-х годов 7 

                                                           
397 Правда. 18 сентября 1937 г. 
398 Басаев Г. Д., Ербанова С. Я. М. Н. Ербанов. Улан-Удэ, 1989. С. 195. 
399 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 991. Л. 24. 
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административно-территориальных единиц, на базе которых образо-

вывались 14 новых краев, областей и округов400. 

25 сентября 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б), рассмотрев во-

прос «О разделении Восточно-Сибирской области на Иркутскую и 

Читинскую области», постановило: «Утвердить проект постановле-

ния ЦИК СССР»401. В проекте говорилось: «а) Разделить Восточно-

Сибирскую область на Иркутскую область с центром в г. Иркутске и 

Читинскую область с центром в г. Чите.  

б) Выделить в состав Читинской области следующие города и 

районы... 

в) Присоединить к Читинской области города и районы Зейской 

области ДВР, ликвидировав Зейскую область как отдельную адми-

нистративную единицу.  

г) Присоединить к Читинской области Агинский и Улан-Онон-

ский аймаки Бурят-Монгольской АССР, образовав в составе Читин-

ской области Агинский Бурят-Монгольский национальный округ с 

центром в селении Агинском.  

д) Остальные города и районы бывшей Восточно-Сибирской об-

ласти оставить в составе Иркутской области.  

е) Присоединить к Иркутской области Аларский, Боханский, 

Эхирит-Булагатский и Ольхонский аймаки Бурят-Монгольской 

АССР.  

ж) Образовать в составе Иркутской области Усть-Ордынский 

Бурят-Монгольский национальный округ с центром в селении Усть-

Орда в составе Аларского, Боханского и Эхирит-Булагатского айма-

ков, Середскинского, Евсеевского, Казачинского сельсоветов Киров-

ского района, Усть-Усинского402 сельсовета Балаганского района»403. 

                                                           
400 Известия. Сентябрь 1937 г.  
401 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 992. Л. 11. 
402 При перечислении сельсоветов в постановлении Политбюро была допу-

щена ошибка, вместо «Усть-Усинского» следует читать «Усть-Осинского». 
403 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 992. Л. 11. 
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На этом же заседании был решен вопрос о кадрах для новых об-

ластей, в том числе и по Бурят-Монгольскому обкому ВКП(б). Реше-

нием ЦК ВКП(б) секретарем обкома партии был утвержден С. Игна-

тьев, вторым секретарем — Г. Воронцов, третьим — А. Мотенов404. 

 

 
 

С. Д. Игнатьев 

(из открытых источников) 

 

26 сентября 1937 года ЦИК СССР принял постановление «О раз-

делении Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую 

области», которое не было согласовано с органами власти респуб-

лики (в тот момент все руководство БМАССР было репрессировано), 

шло вразрез с только что принятой Конституцией БМАССР, в част-

ности, с ее 15-й статьей (о территориальной целостности). 

После резкой смены курса в национальной политике СССР со-

юзный центр начал активно поощрять переселение русских на наци-

ональные окраины, рассматривая русское население как свою базу 

                                                           
404 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 992. Л. 44. 
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советской социалистической поддержки и государственного строи-

тельства великой державы (государства социальной справедливо-

сти). 

На политическом уровне И. В. Сталин стал проводить политику 

относительной русификации. После 1937 года новые первые секре-

тари республиканских партийных организация оказались в большин-

стве своём русскими по национальности405. 

Игнатьев Семен Денисович, назначенный ЦК ВКП(б) секрета-

рем Бурят-Монгольского обкома партии в 1937 году, заслуживает 

того, чтобы о нем помнили жители Бурятии, потому что он сыграл 

важную роль в самый тяжелый период жизни республики и бурят-

ского народа.  

В 1937 году, в возрасте 33 лет, он был направлен секретарём Бу-

рят-Монгольского обкома партии.  

Игнатьев стал одним из немногих «назначенцев» Центра, кото-

рый взял на себя «миссию» вывода республики из шокового состоя-

ния, вызванного массовыми репрессиями 1937 года. Его предыду-

щий жизненный путь свидетельствует о том, что он был подготовлен 

к этой миссии, возложенной на него судьбой. Украинец по нацио-

нальности, уроженец Херсонской губернии, в десятилетнем возрасте 

он оказался в Узбекистане, где в общей сложности прожил 10 лет. 

Рос в Бухаре, Термезе, где выучил узбекский язык и вместе с ним 

впитал в себя культуру Востока. В 17 лет он вступил в комсомол, стал 

активистом, был избран секретарем райкома комсомола, был направ-

лен на работу в ВЧК. Затем был избран секретарем Амударьинского 

обкома комсомола, а после стал лидером узбекских профсоюзов в 

Бухарской республике. За время работы в Узбекистане Игнатьев 

сформировался как политработник, получил опыт руководящей ра-

боты, агитатора и пропагандиста.  

Ветеран партии, руководитель Госкомитета по радиовещанию и 

телевидению Бурятии Иннокентий Иннокентьевич Болдогоев вспо-

минал в 1998 году: «Игнатьев начал свою деятельность практически 

                                                           
405 Аганин А. И. Национальная политика в СССР. 2 октября 2022 г. 

https://csruso.ru/2022/10/02/
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при пустом кадровом пространстве. Полностью была обезглавлена 

Бурятская партийная организация. 

Общественно-политическая ситуация в республике оказалась 

чрезвычайно сложной. … Невероятно трудную миссию взвалил на 

свои плечи новый первый секретарь Бурят-Монгольского обкома 

партии Семен Игнатьев. 

Прав был мой старый товарищ, сказавший недавно: «Счастье 

нашего народа состояло в том, что в той нелегкой и драматической 

обстановке у нее появился такой лидер, как Игнатьев». Верно было 

сказано. Всего пять с половиной лет проработал он в республике, ... 

но успел сделать для нашего народа столько доброго, что память о 

нем жива»406. 

По воспоминаниям ветеранов Бурятии, С. Д. Игнатьев прибыл в 

республику один, не зная республики и не имея представления о со-

стоянии кадров после репрессий. Первым делом он собрал остав-

шийся партийно-хозяйственный актив города Улан-Удэ и лично 

ознакомился с каждым из руководителей предприятий и партийных 

органов. И после этого он назначил председателем Совнаркома 

БМАССР двадцатипятилетнего заместителя секретаря парткома 

строительства ПВЗ Иванова С. М., который в дальнейшем прорабо-

тал на этом посту до 1951 года. То есть Семен Денисович обладал 

интуицией на людей и не боялся им доверять. 

Усвоив уроки работы в Узбекистане, С. Д. Игнатьев сумел найти 

необходимые в той ситуации подходы и такт, чтобы вывести респуб-

лику из пострепрессивного «шока». Он не только вывел республику 

из кризиса, но и смог найти, выдвинуть и подготовить новые моло-

дые кадры партийных и советских работников - будущих руководи-

телей Бурятии, таких как С. М. Иванов, А. У. Хахалов, Д. Д. Цырем-

пилон, Г. А. Цыденова, В. Р. Филиппов и др.  

Вместе с тем С. Д. Игнатьев, будучи человеком системы, пони-

мавший и строивший свою позицию в соответствие с генеральной 

                                                           
406 Иннокентий Болдогоев. Уроки Семена Игнатьева. Правда Бурятии. 31 

марта 1998 г. С. 5. 
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линией партии, как было принято в политических условиях конца 

1930-х годов, в своем докладе «Народ, возрожденный великим Ок-

тябрем», посвященном 15-летию БМАССР подверг необоснованной 

критике прежнее руководство республики: «...Радостно и зажиточно 

живет социалистическая Бурят-Монголия сегодня.  

Подлые, грязные псы фашизма — лютые враги бурят-монголь-

ского народа – буржуазные националисты, вкупе с троцкистско-бу-

харинскими бандитами в течение долгих лет вели свою грязную, чер-

ную, предательскую работу. Эти трижды презренные иуды 

отравляли людей, заражали и губили скот, вредили в промышленно-

сти, разжигая национальную вражду, гадили, как мерзкие животные 

всюду. Они стремились отторгнуть Бурят-Монголию от Союза Со-

ветских Социалистических республик и отдать ее под протекторат 

черных фашистских самураев Японии. … 

Взамен вдребезги разгромленного вражеского руководства ер-

бановых, доржиевых, маркизовых и других негодяев, большевики 

Бурят-Монголии выдвинули на руководство республики своих луч-

ших и преданных делу Ленина-Сталина товарищей и поручили им до 

конца ликвидировать последствия вредительства и сделать еще 

краше и ярче, полнокровнее и содержательнее жизнь трудящихся Со-

ветской Социалистической Бурят-Монголии»407.  

Несмотря на подобные вынужденные официальные оценки, 

С. Д. Игнатьев оставил добрую память о себе не только в Бурятии, но 

и затем в Башкирии и в Татарии, где он также возглавлял обкомы 

партии. Большой потенциал и талант руководителя позволили 

С. Д. Игнатьеву выдвинуться на союзный уровень и стать секретарем 

ЦК партии и министром госбезопасности СССР.  

Национальная политика партии строилась с учетом конкретной 

исторической обстановки и общих задач упрочения нового строя и 

государства. Возрастание, с точки зрения руководства СССР, военной 

                                                           
407  15 лет Бурят-Монгольской АССР. Политико-экономический сборник, 

посвященный празднованию 15-летнего юбилея БМАССР. Бурят-Монголь-

ское государственное издательство. Улан-Удэ. 1938. С. 8‒9. 
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угрозы со стороны Японии и активное национальное строительство в 

БМАССР вызывали у Центра беспокойство и ускорили принятие мер 

по обеспечению безопасности восточных границ страны, в частности, 

в Забайкалье. 

 

 

С. Д. Игнатьев с руководством БМАССР. 

Справа от него С. М. Иванов и А. У. Хахалов  
 

 

 

Историк М. Колеров писал: «Советские национальные государ-

ства (республики — А. Е.) были не просто инструментом «национа-

лизма нерусских народов» и экспансии СССР против сопредельных 

национальных государств (Румыния, Финляндия) или мини-империй 

в форме национальных государств (Польша), то есть орудием «миро-

вой революции» и обычной имперской политики, а ответом на агрес-

сивную политику этих соседей по созданию «Великой Финляндии», 

«Великой Румынии», воссозданию Речи Посполитой в границах 1772 
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года, то есть присоединению украинских, белорусских, литовских и 

части латышских этнографических территорий408. 

В этот список соседей с агрессивной политикой на Востоке 

СССР можно включить Японию с ее «паназиатской идеей».  

Панмонгольские идеи были популярны и в кругах, стоявших на 

лояльных по отношению к советскому государству позициях. В 1921 

году хамбо-лама А. Л. Доржиев обратился в НКИД РСФСР с предло-

жением расширить территорию Монголии - вновь обретенного союз-

ника Советской России — вплоть до Тибетского нагорья409. В 1926 

году Н. К. Рерих в беседе с советским консулом в Урумчи также ука-

зывал на «полезное» для СССР «объединение монгол от Забайкалья 

до Хотана и Тибета в одну Великую Монголию»410. Однако панмон-

голизм не был положительно воспринят советским руководством. 

Одной из причин было подписанное 31 мая 1924 года соглашение 

между СССР и Китаем, которое признавало Монголию — как Внут-

реннюю, так и Внешнюю (МНР) — частью Китая. Советскому руко-

водству пришлось поступиться независимостью Монголии, так как 

китайская революция была последней надеждой большевиков на 

«раздувание мирового пожара»411. 

Опасность проявлений панмонголизма для советских властей 

имела внутриполитические причины, особенно в Бурят-Монгольской 

АССР — приграничном регионе, непосредственно примыкавшем к 

                                                           
408 Колеров М. Украина, Белоруссия, Молдавия и Карелия против Польши, 

Румынии и Финляндии. С. 5. URL: https://regnum.ru (16 сентября 2017 г.).  
409 Росов В. А. Николай Рерих // Вестнтк Звенигорода. Экспедиции Н. К. Ре-

риха по окраинам пустыни Гоби. Кн. 1. Великий План. Санкт-Петербург: 

Алетейя; Москва: Ариаварта-Пресс, 2002. С. 24. 
410 РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 832. Л. 454. 
411 Жамаганова Д. В. Некоторые аспекты влияния политического фактора на 

формирование и трансформацию идеи панмонголизма // Проблемы истории 

и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии. Т. 4. История. Фило-

софия. Социология. Филология. Искусство: материалы междунар. науч. 

конф. Улан-Удэ, 2000. С. 162. 

https://regnum.ru/
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Монголии. Бурятские общественные деятели вынашивали планы объ-

единения всех монгольских народов в Бурят-Монгольскую Совет-

скую Республику412. Ц. Ж. Жамцарано, например, говорил о создании 

единого союзного государства всех монгольских народов с центром 

в Улан-Баторе413 . Другой приверженец панмонголизма Э.-Д. Рин-

чино считал необходимым переселение в Монголию бурят, калмы-

ков и даже корейцев414, очевидно, имея в виду буддийскую религи-

озную общность последних с монголоязычными народами и их 

угнетенное положение в составе Японской империи. 

Негативному восприятию панмонголизма в Советском Союзе 

способствовало военно-политическое противостояние с Японией. 

Контроль над Монголией для советского руководства был очень ва-

жен из-за стратегического положения этой страны, особенно после 

захвата Японией Маньчжурии в 1931 году. Осенью 1937 года с целью 

удержания Монголии под контролем и предотвращения японской 

интервенции советские войска были введены на территорию МНР415. 

Проявления панмонголизма среди советских и партийных работ-

ников жестко пресекались. В 1927 году власть обрушилась на бурят-

ского ученого и общественного деятеля Б. Барадина за то, что он «делал 

установку на соединение Бурят-Монгольской Республики с Монго-

лией»416. Были признаны «вреднейшими» высказывания Э.-Д. Ринчино 

о том, что «монголы мыслят свое объединение... на основах федера-

ции с революционным Китаем»417. Впоследствии в отношении ис-

тинных и мнимых сторонников идеологии панмоголизма были пред-

приняты репрессивные меры.  

                                                           
412 Решетов А. М. Наука и политика в судьбе Ц. Ж. Жамцарано // Orient: 

Альманах. 1998. Вып. 2/3. С. 51. 
413 Там же. С. 23. 
414 АВП. Ф. 8. Оп. 10. Пап. 32. Пор. 173. Л. 117. 
415  Синицын Ф. Л. «Буддийский фактор» во внешней политике СССР в 

Дальневосточном регионе (1925–1945 гг.) // Вестник ДВО РАН. 2012. № 1. 

С. 57. 
416 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 569. Л. 85. 
417 Синицын Ф. Л. Указ соч. С. 58. 
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Опасность возникновения в случае войны с Японией коллабора-

ционизма бурятского населения республики, которая являлась в этом 

приграничном регионе крупным национальным образованием, 

оправдывало, с точки зрения Центра, принятие упреждающих мер. 

Одной из таких мер стало административное разделение территории 

Бурят-Монголии, которое должно было существенно укрепить без-

опасность региона, ослабив республику как национальное образова-

ние. Следующей мерой стало установление контроля над деятельно-

стью бурятской элиты и развитием национальных процессов в 

национально-территориальных образованиях. В республике это 

было обеспечено назначением ЦК ВКП(б) на ключевой пост секре-

таря Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) С. Игнатьева, а в Агинском 

и Усть-Ордынском округах — осуществлением контроля со стороны 

Иркутского и Читинского обкомов партии. 

В сентябре 1937 года от Бурят-Монгольской АССР были отде-

лены и переданы Иркутской и Читинской областям немалые терри-

тории. Эта акция также была направлена против реализации панмон-

гольских идей418. 

Раздел республики и бурятского народа на три административ-

ных единицы стал логическим продолжением национальной поли-

тики партии. Создание Бурят-Монгольских национальных округов 

формально обеспечивало национально-административную автоно-

мию бурятскому населению отошедших от БМАССР районов, но 

вместе с тем по своим последствиям для бурятского народа как этни-

ческого целого имело в целом негативные последствия. 

В результате раздела БМАССР и передачи четырех ее аймаков с 

преимущественно бурятским населением в соседние Иркутскую и 

Читинскую области сократилась численность бурятского населения 

на территории республики. Если общая численность населения рес-

публики возросла за 1926‒1939 годы на 156,9 тысяч человек, или 

40,3%, то численность бурятского населения уменьшилась на 13,8 

                                                           
418 Синицын Ф. Л. Указ соч. С. 58. 
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тысяч человек. Прирост русского населения составил в этот же пе-

риод 154,9 тысяч человек. Снижение численности бурятского насе-

ления произошло также из-за выезда группы бурят из Агинского ай-

мака в Монголию и Внутреннюю Монголию. В результате таких 

миграций и отторжения территории с бурятским населением доля бу-

рят в общей численности населения резко упала и составила к 1939 

году всего 21,3%, то есть менее четверти населения419. 

Позитивный процесс консолидации обособленных территори-

альных групп и ветвей бурятского народа в единый этнокультурный 

организм, начавшийся в годы существования единой республики, 

был прерван и привел к искусственной изоляции его частей. 

Активное национально-государственное строительство в рес-

публике (1923‒1937 гг.) после принятия Конституции БМАССР и 

раздела ее территории затормозилось и постепенного было свернуто. 

Одной из причин этого было принятие Конституций СССР, РСФСР 

и БМАССР, канонизировавших реальную практику национально-

государственного строительства в жесткие рамки теоретических и 

идеологических схем и догм. Так, в Конституции БМАССР (как и 

Конституции РСФСР) однозначно закреплялось, что «Бурят-Мон-

гольская Автономная Советская Социалистическая Республика есть 

Социалистическое государство...»420. То есть задачи, ставившиеся в 

момент образования республики (в 1923 г.), получив в Конституции 

1937 года закрепление, — БМАССР «есть социалистическое госу-

дарство», — формально признавались решенными. 

С другой стороны, раздел БМАССР в 1937 году следует рассмат-

ривать не только с позиций принесенных народом жертв, но и с уче-

том исторической ситуации того периода, а также в сравнении с дру-

гими народами и странами, подвергшимися политическим 

репрессиям и этническим депортациям. 

                                                           
419 Мангатаева Д. Д. Население Бурятии: тенденции формирования и разви-

тия. Улан-Удэ, 1995. С. 26. 
420 Конституция (Основной Закон) БМАССР// Конституция (Основной За-

кон) РСФСР. Москва, 1952, С. 115. 
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Следует признать, что главной причиной депортаций народов 

были соображения военно-стратегического характера, что, конечно, 

не извиняет беззакония. 

В этом плане показательным является история депортации со-

ветских корейцев с Дальнего Востока в Среднюю Азию в конце 1930-х 

годов. 

В первые годы Советской власти, стремясь решить проблему ма-

лоземелья на Дальнем Востоке, 1923 году было решено передать ко-

рейцам землю, которую те арендовали у русских крестьян. Крестьян-

ство ответило сгоном корейцев с земли и погромами. 

Между тем наделить все дальневосточное «корнаселение» зем-

лей никак не получалось, и на повестку дня вновь встал вопрос о рас-

селении корейцев подальше от границы. Решение о «внутрикраевом 

расселении» было принято, но провести его в жизнь в полном объеме 

не удалось - большинство корейцев не хотело переезжать. 

В это время Казахстан и Узбекистан планировали завести у себя 

рисоводство, однако в степях и пустынях было тяжело найти людей, 

сведущих в этом деле. Поэтому руководители обеих республик по-

просили прислать к ним корейских добровольцев. В 1929 году уда-

лось собрать 220 корейцев, согласившихся ехать в Казахстан.  

Однако идея переселения корейцев в эти республики была впо-

следствии реанимирована и во второй половине 1930-х годов. 

В июле Япония развязала агрессию против Китая. Решение о пе-

реселении корейцев подальше от границы с Кореей и Маньчжурией, 

которую контролировали японцы, было окончательно принято летом 

1937 года. 21 августа 1937 года вышло Постановление СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) № 1428-326 «О выселении корейского населения из по-

граничных районов Дальневосточного края» в котором говорилось:  

«Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко-

митет ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

В целях пресечения проникновения японского шпионажа в 

Дальневосточный край провести следующие мероприятия: 
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1. Предложить Дальневосточному крайкому ВКП(б), крайиспол-

кому и УНКВД Дальневосточного края выселить все корейское насе-

ление пограничных районов Дальневосточного края: Посьетского, 

Молотовского, Гродековского, Ханкайского, Хорольского, Черни-

говского, Спасского, Шмаковского, Постышевского, Бикинского, 

Вяземского, Хабаровского, Суй-фунского, Кировского, Калинин-

ского, Лазо, Свободненского, Благовещенского, Тамбовского, Ми-

хайловского, Архаринского, Сталинского и Блюхерово и переселить 

в Южноказахстанскую область, в районы Аральского моря и Бал-

хаша и Узбекскую ССР. 

Выселение начать с Посьетского района и прилегающих к Гро-

деково районов. 

2. К выселению приступить немедленно и закончить к 1 января 

1938 года. 

3. Подлежащим переселению корейцам разрешить при пересе-

лении брать с собою имущество, хозяйственный инвентарь и жив-

ность. 

4. Возместить переселяемым стоимость оставляемого ими дви-

жимого и недвижимого имущества и посевов. 

5. Не чинить препятствий переселяемым корейцам к выезду, при 

желании, за границу, допуская упрощенный порядок перехода гра-

ницы. 

6. Наркомвнуделу СССР принять меры против возможных экс-

цессов и беспорядков со стороны корейцев, в связи с выселением. 

7. Обязать Совнаркомы Казахской ССР и Узбекской ССР немед-

ленно определить районы и пункты вселения и наметить мероприя-

тия, обеспечивающие хозяйственное состояние на новых местах пе-

реселяемых, оказав им нужное содействие. 

8. Обязать НКПС обеспечить своевременную подачу вагонов по 

заявкам Далькрайисполкома для перевозки переселяемых корейцев 

и их имущества из Дальневосточного края в Казахскую ССР и Узбек-

скую ССР. 
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9. Обязать Далькрайком ВКП(б) и Далькрайисполком в трех-

дневный срок сообщить количество подлежащих выселению хо-

зяйств и человек. 

10. Увеличить количество пограничных войск на 3 тысячи чело-

век для уплотнения охраны границы в районах, из которых переселя-

ются корейцы. 

11. Разрешить Наркомвнуделу СССР разместить пограничников 

в освобождаемых помещениях корейцев. 

Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. Сталин  

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР  

В. Молотов»421. 

Депортация корейцев началась в сентябре 1937 года. По сталин-

ским меркам условия переселения были относительно гуманными: 

выселяемым разрешалось брать с собой имущество, им обещали ком-

пенсацию, а желающих даже выпускали за границу. 

Всего было депортировано 172 тысяч корейцев. Семьи грузили 

в вагоны для перевозки скота и отправляли в Среднюю Азию, где они 

надеялись на обещанную помощь и компенсации, но получили нечто 

совсем другое422. 

В то же время ряд авторов предлагают рассматривать проблему 

депортированных народов с учетом региональной специфики. 

И. В. Пыхалов полагает, что «родившиеся и выросшие на Кавказе 

Сталин и Берия совершенно правильно понимали психологию гор-

цев с ее принципами круговой поруки и коллективной ответственно-

сти всего рода за преступление, совершенное его членом»423. 

В этой связи «коллективное наказание» народов представляется 

«меньшим злом» в сравнении с массовым законным наказанием кон-

кретных коллаборационистов. С. Г. Кара-Мурза считает, что такие 

                                                           
421 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1в. Д. 497. Л. 27–28. 
422  Кирилл Новиков. Неуместное население // Власть. № 32(736) от 

20.08.2007 г. 
423 Пыхалов И. В. Великая оболганная война — 2. Нам не за что каяться! 

Москва, 2008. С. 76. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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репрессии вылились бы в этноцид. В качестве примера приводятся 

крымскотатарский и чеченский народы. Значительная часть военно-

бязанных мужчин из их числа могла подвергнуться обвинению в бан-

дитизме и предательстве и получить наказание в виде смертной 

казни или длительного заключения. Поэтому депортация как «тип 

наказания, тяжелый для всех, был спасением от гибели для большей 

части мужчин, а значит для этноса»424. 

Соглашаясь с таким доводом, И. В. Пыхалов утверждает, что «с 

точки зрения формальной законности, кара, постигшая в 1944 г. че-

ченцев и ингушей, была гораздо мягче полагавшейся им по Уголов-

ному кодексу за массовое дезертирство, бандитизм, укрывательство 

диверсантов. Депортацию народов предлагается определить как «гу-

манное беззаконие»425. 

Причинами замедления и фактического свертывания процесса 

национально-государственного строительства в республике, как и в 

стране в целом, стало то, что в конце 1930-х годов утвердился поли-

тический курс на унификацию и интернационализацию всех сторон 

общественной жизни многонационального государства, основанный 

на теоретических положениях марксизма о построении социалисти-

ческого общества. 

В действительности Советский Союз был государством унитар-

ным, с характерной децентрализацией ряда функций управления, в 

нем не было полной централизации. Унитаризм конфедеративного 

СССР (по признаку свободы выхода республик из союза) опреде-

лялся особой, по сути, диктаторской ролью КПСС в государстве426. 

Диктатура, ничем не ограниченная, никакими законами, никакими 

                                                           
424 Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация от начала до Великой Победы. 

С. 609. 
425 Пыхалов И. В. Великая оболганная война — 2. С. 56, 57, 65, 73, 74. 
426 Вдовин А. И. Унитаризм против федерализма // Журнал Вопросы нацио-

нализма. 2010. № 4. Фонд развития гражданского общества «Род-инфо».  

С. 39‒54. URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

09.07.2022). 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11565
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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абсолютно правилами не стесненная, непосредственно на насилие 

опирающаяся власть»427. применительно к национальным отноше-

ниям и федерализму (как и в других отношениях) означала, что «вся 

юридическая и фактическая конституция Советской республики 

строится на том, что партия все исправляет, назначает и строит по 

одному принципу»428. 

Г. С. Котанджян считает, что в полиэтнических имперских 

структурах обычно господствует ориентация на «гемогенизацию», 

унификацию этнических культур, имеющая «вертикальную» (центр — 

периферия) направленность429. 

Во всяком случае, по мнению Л. С. Перепелкина и О. И. Шкара-

тана, к началу 1930-х годов в стране вновь возобладали имперские 

черты: экономический централизм и политический унитаризм, бес-

правие граждан и народов, ассимиляторские тенденции в нацио-

нально-культурной сфере, великодержавный шовинизм в идеоло-

гии430. 

Несмотря на то, что официально Советский Союз именовался 

федерацией равноправных национальных государств, фактически 

страна функционировала как унитарное государство, причем роль 

союзных органов власти и управления («Центра») во всех сферах об-

щественной жизни была, по существу, неограниченной. Основная за-

дача «Центра» заключалась в перераспределении всех произведен-

ных в стране ценностей через бюрократические структуры. «При 

этом, — продолжают Л. Перепелкин и О. Шкаратан, — нарушался 

принцип естественности, органичности развития отставших регио-

нов, а за кажущейся безвозмездностью скрывалось навязывание им 

форм и направлений экономического роста»431. 

                                                           
427 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 320. 
428 Там же. С. 493. 
429 Котанджан Г. С. Грани согласия — конфликта. Цивилизационные про-

блемы теоретической и прикладной политологии. Москва, 1992, С. 83. 
430 Перепелкин Л. С., Шкаратан О. И. Переход к демократии в полиэтниче-

ском обществе // ПОЛИС (Политические исследования). 1991. № 6. С. 60. 
431 Перепелкин Л. С., Шкаратан О. И. Указ. соч. С. 61. 
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Также одной из причин торможения темпов национально-госу-

дарственного строительства в БМАССР в 1930-е годы было отноше-

ние Центра к федерированию страны как к временному явлению в 

связи с перспективой мировой революции и образования «Мировой 

Советской республики». В этом смысле следует согласиться с мне-

нием политолога В. В. Гайдука о том, что «теоретические представ-

ления о временности института федерализма и нежелание строитель-

ства реальных федеративных отношений в стране наложило 

серьезный отпечаток на понимание федерализма и выразилось в 

стремлении к унитаризации страны, на фоне резкой критики так 

называемого буржуазного федерализма, как якобы формального яв-

ления, приведя к федеральному нигилизму на общем фоне правового 

и демократического нигилизма»432. 

С принятием Конституции БМАССР 1937 года прекратили свое 

существование съезды Советов. В качестве высшего органа власти 

был утвержден Верховный Совет БМАССР. 

Первые выборы в Верховный Совет республики состоялись в 

июне 1938 года, а в июле прошла первая сессия ВС БМАССР, на ко-

торой был избран первый Президиум Верховного Совета БМАССР. 

Его председателем стал Г.С. Будаев. На первой сессии были образо-

ваны постоянные комиссии Верховного Совета БМАССР — комис-

сия законодательных предложений и бюджетная комиссия. 

С учреждением Верховного Совета было устранено существо-

вавшее ранее положение, когда законодательствовало несколько ор-

ганов: съезд Советов БМАССР, ЦИК БМАССР и его Президиум, 

СНК БМАССР. Вся полнота государственной власти в республике 

теперь принадлежала Верховному Совету, он решал наиболее важ-

ные вопросы общественно-политической и экономической жизни 

Бурят-Монгольской АССР. 

                                                           
432  Гайдук В. В. Институт федерализма: вопросы теории: монография. 

Москва: Nota Вепс, 2008. С. 50. 
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В предвоенные 1938‒1941 годы принципиальных изменений в 

национально-государственном строительстве республики не произо-

шло. 

На IV сессии Верховного Совета БМАССР, состоявшейся 23 

июня 1940 года, были внесены изменения в 14, 44 и 77 статьи в связи 

с образованием новых районов, изменением состава Совнаркома и 

введением отчетов народных судей перед избирателями433. 

10 апреля 1941 года, на V сессии ВС БМАССР, в связи с измене-

ниями в административно-территориальном делении, были внесены 

поправки в отдельные статьи Конституции республики, связанные с 

разделением НКВД на НКВД и НКГБ и в виду упразднения хошун-

ного административного деления434. 

Постановлением ЦИК СССР от 26 сентября 1937 года из Агин-

ского и Улан-Ононского аймаков БМАССР был образован Агинский 

Бурят-Монгольский национальный округ в составе Читинской обла-

сти. Территория вновь образованного округа равнялась 20 579 квад-

ратным километрам, население, по данным переписи 1939 года, со-

ставляло 35 700 человек, из них бурят было 20 100 человек. 

На территории бывших западных аймаков Бурят-Монголии раз-

ворачивался аналогичный процесс. Этим же постановлением ЦИК 

СССР от 26 сентября 1937 года из Аларского, Боханского и Эхирит-

Булагатского аймаков БМАССР, отошедших к Иркутской области, 

была образована новая национально-территориальная единица — 

Усть-Ордынский Бурят-Монгольский национальный округ, с адми-

нистративным подчинением его Иркутской области. 

В 1937‒1941 годах республике предстояло осуществить выпол-

нение планов третьей пятилетки, для выполнения которых были за-

действованы все резервы новой экономики мобилизационного типа. 

                                                           
433 IV Сессия Верховного Совета БМАССР. 23 июня 1940 г. Стенографиче-

ский отчет. Улан-Удэ, 1940. 
434 V Сессия Верховного Совета БМАССР. 10 апреля 1941 г. Стенографиче-

ский отчет. Улан-Удэ, 1941. 
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В предвоенные годы растущая промышленность БМАССР стала 

испытывать трудности с нехваткой рабочих рук. Деревня, с закреп-

лением крестьян за колхозами, к этому времени прекратила стихий-

ную поставку рабочей силы. Низкая квалификация и трудовая дис-

циплина, текучесть кадров влияли на производительность труда, 

качество производимой продукции и выполнение планов. 

Завершалось строительство основных и вспомогательных объ-

ектов на предприятиях союзного значения: Джидинском комбинате, 

паровозо-вагонном заводе, мясокомбинате и мелькомбинате. К 1939 

году завершилась реконструкция судостроительного завода. Наряду 

с этим велось жилищное, культурно-бытовое и коммунальное строи-

тельство в рабочих городках предприятий союзного значения. 

В эти годы продолжалось техническое переоснащение лес-

промхозов, что позволило углубить и расширить эксплуатацию боль-

ших лесных массивов и увеличить заготовку древесины. 

В 1939 году в рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую 

промышленность были сделаны капитальные вложения, что позво-

лило моторизировать флот, частично механизировать рыбодобычу и 

построить новые рыбозаводы на Байкале, в Еравне и Гусиноозерске. 

В третьей пятилетке на капитальное строительство местной и 

кооперативной промышленности было выделено в 6 раз больше 

средств, чем во второй пятилетке. С 1939 года развернулось строи-

тельство небольших предприятий местной промышленности и пром-

комбинатов в аймаках республики. 

В 1939 году была введена в эксплуатацию Кяхтинская железно-

дорожная ветка, соединившая Улан-Удэ со станцией Наушки, кото-

рая обеспечила перевозку скота из Монголии мясокомбинату, угля 

Гусиноозерских шахт потребителям и доставку сырья стекольному 

заводу. В 1940 году открылось регулярное воздушное сообщение 

между Улан-Удэ и тремя аймачными центрами, что являлось круп-

ным экономическим достижением того времени. 
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В годы пятилетки на предприятиях республики стали широко 

внедряться такие новые формы и методы организации и стимулиро-

вания труда, как социалистическое соревнование, стахановское дви-

жение, взятие повышенных обязательств, встречных планов и пере-

выполнение плановых заданий, являвшиеся показателем отношения 

к труду, проявления энтузиазма трудящихся и надолго ставшие от-

личительными признаками социалистической экономики. 

За период 1939‒1940 годов предприятия союзного значения уве-

личили выпуск валовой продукции на 32%. В 1941 года союзная про-

мышленность республики перевыполнила план на 107,6%, местная — 

на 107,3%435. 

В годы третьей пятилетки была завершена коллективизация 

сельского хозяйства республики. 

В 1941 году в колхозы республики было объединено 98,7% кре-

стьянских хозяйств, 99,9% посевных площадей находилось в их 

пользовании. Количество колхозов в 1941 году достигло 487436. 

Но, несмотря на высокие показатели коллективизации, эффек-

тивность колхозного производства республики оставалась невысо-

кой. 

В неблагоприятных климатических условиях Забайкалья уро-

жайность зерновых культур оставалась крайне неустойчивой. В рес-

публике, благодаря существовавшим до 1938 года льготам в налого-

обложении подсобных хозяйств, наметились тенденции увеличения 

удельного веса личного подворья колхозников, что приводило к сни-

жению интереса к общественному производству. Решениями цен-

тральных органов были введены ограничения на содержание лич-

ного хозяйства и обязательные трудовые минимумы от 60 до 100 

трудодней, в случае невыполнения которых колхозники лишались 

подсобного хозяйства. Новое налоговое законодательство было 

направлено на усиление общественного производства и укрепление 

                                                           
435 История Бурятской АССР. Т. II. С. 415. 
436  Народное хозяйство БМАССР. Статистический сборник. Улан-Удэ, 

1957. С. 34‒35. 
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трудовой дисциплины колхозников. Для колхозов вводились обяза-

тельства по сдаче государству зерновых. 

Наряду с этими мерами в республике проводилась работа по по-

вышению агрокультуры, улучшению обработки почв, применению 

удобрений, орошению, обеспечению правильного севооборота. 

В 1938‒1940 годах в БМАССР посевная площадь была увели-

чена с 339,6 тысяч гектаров до 400 тысяч437. 

В эти годы значительно вырос парк сельскохозяйственной тех-

ники в хозяйствах республики. Так, 92,5% посевной площади колхо-

зов Бурят-Монголии обрабатывалось тракторами. Основные сред-

ства 30 МТС выросли в два раза. В 1940 году колхозы республики 

имели 1 580 тракторов и 535 комбайнов438.  

С 1937 по 1941 год поголовье общественного скота в республике 

увеличилось с 573,4 тысяч до 970,2 тысяч голов скота439. 

К началу 1939 года животноводство оставалось отстающей от-

раслью сельского хозяйства Бурят-Монголии. Несмотря на увеличе-

ние поголовья общественного скота, его продуктивность оставалась 

низкой. Из-за необеспеченности кормами снижалась сопротивляе-

мость скота к заболеваниям.  

В эти годы большое внимание стало уделяться моральным сти-

мулам и внедрению различных форм соревнования среди колхозни-

ков и коллективных хозяйств. Одной из таких форм стало соревнова-

ние за участие на Всесоюзной сельхозвыставке (ВСХВ) в Москве, 

победители которого награждались Главвыставкомом. 

Однако тяжелое положение в животноводстве сохранялось до 

начала войны. В БМАССР в 1939 году в большинстве колхозов сред-

ний удой молока от одной фуражной коровы составлял 500-800 лит-

ров440. 

                                                           
437  Народное хозяйство БМАССР. Статистический сборник. Улан-Удэ, 

1957. С. 34‒35. 
438 Там же.  
439 Там же. С. 54‒55. 
440 История Бурятской АССР. Т. II. С. 424. 



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ:  

100 ЛЕТ АВТОНОМИИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

 

336 

В предвоенные годы стали заметно меняться быт и культура 

населения республики. 

Одной из задач социалистических преобразований была задача 

перевода бурятского населения с кочевого на оседлый образ жизни. 

К началу 1939 года в северных и отдаленных аймаках республики 

было более 1600 кочевых хозяйств441. Так, например, в Еравнинском 

аймаке 15% колхозных дворов представляли собой кочевые войлоч-

ные юрты. Для землеустройства и обустройства хозяйственных цен-

тров для бывших кочевых и полукочевых хозяйств правительством 

были выделены кредиты442. 

Изменение кочевого уклада, сложившегося за столетия, и пере-

вод на оседлость происходили медленно. Новые оседлые деревни ча-

сто строились по традиционному улусному принципу, без улиц и 

надворных построек, а жилые дома — с одной общей комнатой, без 

двойных рам и русских печей. 

Часть бурят продолжала печь пресные лепешки вместо хлеба. 

Такая неустроенность быта бывших кочевников и полукочевников 

была следствием вековых традиций и чрезвычайно низкого уровня 

потребностей, выработанного вековой степной жизнью. Неустроен-

ность быта была характерна и для оседлых хозяйств. Так, во многих 

селах и улусах Усть-Ордынского округа жилые дома, общественные 

здания, фермы и мастерские освещались чаще всего керосиновыми 

лампами. 

К положительным результатам перевода на оседлость и вообще 

преобразований того периода следует отнести повышение благо-

устроенности быта, внедрение санитарно-гигиенических навыков, 

расширение знаний по кулинарии и домоводству. Такие изменения в 

быту, произошедшие в годы третьей пятилетки, как появление но-

вого типа жилища, мебели в домах, предметов домашнего обихода, 

современной одежды «городского образца», расширение пищевого 

                                                           
441 ГАРБ. Ф. 248. Оп. 40. Д. 53. Л. 19. 
442 ГАРБ. Ф. 195. Оп. 4. Д. 127. Л. 5. 
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рациона за счет овощей, мучных и кондитерских изделий, без-

условно, способствовали развитию культуры бурятского народа. С 

вхождением в обыденную жизнь сельчан почтовой связи, периоди-

ческой печати, литературы и, особенно, радио и кино произошел 

настоящий «переворот» в традиционной культуре села. 

В 1939‒1940 годах в БМАССР имелось уже 143 почтовых учре-

ждения и 17 телефонных станций. Почти все аймачные центры были 

связаны с Улан-Удэ телефонной связью.  

В результате индустриализации за этот период увеличилось го-

родское население, получило развитие городское хозяйство респуб-

лики и округов. В г. Улан-Удэ градообразующими были паровозо-

вагонный завод, мясокомбинат, то есть крупные предприятия союз-

ного значения, а также другие промышленные предприятия. За годы 

третьей пятилетки жилой фонд столицы Улан-Удэ вырос в два раза. 

Здесь были построены административные здания для органов госу-

дарственной власти и объекты социально-культурного назначения, 

одновременно проводилось благоустройство и озеленение. Жи-

лищно-коммунальное, административное строительство и благо-

устройство велось и в других городах республики: Кяхте, Бабуш-

кине, а также в аймачных центрах. В селах и улусах республики 

ощущалась острая нехватка жилья, и здесь продолжалось строитель-

ство жилья, а также больниц, школ и клубов. 

В годы третьей пятилетки задачи культурной революции в обла-

сти образования, культуры и науки, в основном, были выполнены. 

Становление бурятской социалистической культуры более дина-

мично происходило в республике, так как здесь был сосредоточен ее 

основной потенциал. В республике число учащихся школ всех типов 

в 1938 году составило 83000 человек.  

С 1938 года русский язык стал обязательным предметом во всех 

школах СССР, в административном порядке была введена письмен-

ность на основе кириллицы вместо латиницы, которая до этого ис-

пользовалась в языках тюркских народов СССР. 
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В целом в 1939–1940 годы был взят курс на русификацию обра-

зовательных учреждений СССР. 

В 1938 году вышло постановление СНК и ЦК ВКП(б) «Об обя-

зательном изучении русского языка в школах национальных респуб-

лик и областей», которым русский язык вводился как предмет обяза-

тельного изучения в нерусской начальной и средней школе. В это же 

время в тюркских республиках страны развернулась кампания по пе-

реводу национальных языков на русскую графику. 

В связи с этим в 1939 году были возобновлены реформы бурят-

ского языка, который на этот раз должен был быть переведен с ла-

тинского на русский алфавит как наиболее доступный в изучении. 

Было признано, что селенгинский диалект, положенный в основу ли-

тературного языка при реформировании его в 1931 году, в силу сво-

его лексического и фонетического состава, не оправдал себя. Самым 

удобным в этом смысле был признан хоринский диалект как наибо-

лее распространенный и понятный для представителей других диа-

лектов. Проект нового алфавита на базе русской графики, разрабо-

танный Д. Д. Амоголоновым, был принят и утвержден Верховным 

Советом БМАССР. 

Вслед за этим решением вновь встала проблема разработки ме-

тодической основы и учебников. Но уже в 1939 году вышло в свет 

пособие «Алфавит и основы правописания бурят-монгольского 

языка», в 1940 году появился «Краткий справочник по орфографии и 

пунктуации бурят-монгольского языка» и орфографический словарь 

Д. А. Абашеева и Д. Д. Амоголонова, а затем были подготовлены и 

изданы новые учебники. 

В этот период в школах БМАССР, происходил перевод бурят-

ского языка с латинского на русский алфавит и с селенгинского наре-

чия на хоринское.  

Перевод бурятского языка на новый алфавит, в основном, завер-

шился к 1940 году. Однако теоретическая и практическая работа по 

языковому строительству и совершенствованию литературного 

языка, сосредоточенная в научных и учебных заведениях БМАССР, 
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продолжалась и в последующие годы. Не затрагивая всех положи-

тельных и отрицательных сторон этого нововведения, необходимо 

отметить, что последняя реформа, наряду с неоднократно проводи-

мыми ранее, значительного усугубила положение бурятского языка 

и сказалась на его развитии в последующие годы. 

В 1937‒1940 годах в республике продолжалась научно-исследо-

вательская работа. Институтом языка, литературы и истории с уча-

стием ученых Академии наук СССР в 1940 году была издана «Исто-

рия бурят-монгольского народа» Ф. А. Кудрявцева, одно из первых 

систематизированных изложений истории бурятского народа. 

В исследовании вопросов истории, этнографии, краеведения, 

языка, литературы и фольклора наряду с ГИЯЛИ начинает прини-

мать участие Бурятский пединститут, Кяхтинский и Улан-Удэнский 

краеведческие музеи. 

С 1939 года приступает к изучению природных условий, флоры 

и фауны Бурят-Монголии Баргузинский заповедник АН СССР, а 

также ботанический сад, который стал заниматься изучением расти-

тельности, опытной работой и культивированием новых видов рас-

тений в условиях республики. 

В период 1938‒1941 годов продолжалось становление литера-

туры и искусства. После 1937 года вместо журнала «Верный путь» 

стал выходить журнал Союза советских писателей Бурят-Монголии 

«Литературные сборники». В поэзии, прозе и драматургии предвоен-

ного времени все больше начинают звучать политическая и граждан-

ская лирика, тематика труда. Все сильнее творчество бурятских пи-

сателей и поэтов начинает подчиняться идеологии и политике. 

Единственно верным становится партийно-классовый подход, опре-

делявший развитие бурятской литературы и искусства. Наряду с ним 

ощущалось влияние осложнившейся международной обстановки и 

общественно-политической ситуации в стране. 

Своеобразным смотром достижений новой бурятской культуры 

стала декада бурятского искусства 1940 года в Москве. Многие 

участники декады — деятели литературы и искусства автономной 
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республики — получили почетные звания и были награждены орде-

нами и медалями СССР. За заслуги в области развития искусства Ор-

деном Ленина был награжден Бурят-Монгольский музыкально-дра-

матический театр. 

Задачам социалистических преобразований в республике была 

подчинена и культурно-просветительная работа, которая проводи-

лась не только государственными органами, но и по линии профсо-

юзов, кооперации, комсомола и других общественных организаций. 

Дома культуры, колхозные клубы, избы-читальни, «красные 

юрты» и «красные чумы» были центрами культурно-воспитательной 

работы среди населения. Разнообразие форм работы с населением 

определялось задачами коммунистического воспитания. Получили 

распространение такие формы, как лекции и доклады, выставки, 

кружки творчества, демонстрация кинофильмов, выезды культпро-

светколлективов на отдаленные заимки и чабанские стоянки. Орга-

низация художественной самодеятельности способствовала выявле-

нию талантов, многие из которых затем выходили на 

профессиональную сцену. На базе сельских культпросветучрежде-

ний организовывались выступления и концерты профессиональных 

артистов театров и филармонии. 

В ходе социалистических преобразований в годы первых трех 

пятилеток в жизнь республики и округов вошло новое явление - фи-

зическая культура и спорт. Государству, «окруженному кольцом 

враждебных империалистических стран», нужны были крепкие, фи-

зически подготовленные защитники. Занятия физкультурой и спор-

том рассматривались не как форма досуга и индивидуального развле-

чения, напротив, им придавалось важное государственное и 

политическое значение и поэтому они стали составной частью новой 

системы воспитания. 

С первых лет образования республики получили развитие 

кружки физкультуры. Началось строительство стадиона в Верхне-

удинске, был открыт спортивный клуб, в котором работали секции 
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гимнастики, легкой атлетики и другие. С августа 1924 года годов-

щина образования БМАССР стала отмечаться и всенародным спор-

тивным праздником — «Сур-харбаном», издавна являвшимся тради-

ционным летним праздником бурят и имевшим языческие корни. В 

программу праздника входили национальные виды спорта — борьба, 

стрельба из лука, конные скачки. 

В 1929 году БМАССР занимала второе место среди автономных 

республик и областей РСФСР по числу сельских физкультурников и 

спортивных кружков. Особое внимание уделялось развитию обо-

ронно-прикладных видов спорта: стрельбе, конному спорту, фехто-

ванию. В дальнейшем в основу физкультурной работы был положен 

комплекс «Готов к Труду и Обороне» (ГТО). В 1936 году было под-

готовлено 1956 значкистов ГТО, а к концу 1937 года в республике 

было создано 6 добровольных спортивных обществ. Знаменатель-

ным событием в истории физкультуры Бурят-Монголии стал пеше-

лыжный переход Улан-Удэ — Москва, совершенный пятью девуш-

ками, которые были награждены орденами СССР443. 

Курс национальной политики ВКП(б) к середине 1930-х годов, 

получивший в западной историографии название как «положитель-

ная дискриминация», достиг своего предела. Вольное или невольное 

поощрение властями местного национализма привело к значитель-

ному росту антисоветских и антирусских настроений на местах. В то 

же время индустриализация и коллективизация показали, что рус-

ские наиболее лояльны к советскому социалистическому строю. К 

середине 1930-х годов И. В. Сталин начал радикальную смену курса 

национальной политики в СССР. 

Новый курс в национальной политике в СССР подчёркивал клю-

чевую роль русского народа на идеологическом и культурном 

уровне. Этот сдвиг имел несколько объяснений. Во-первых, больше-

вики хотели сохранить и приумножить поддержку со стороны рус-

ских, которые оказались наиболее лояльным народом в период кол-

лективизации и индустриализации. Недовольство русских 

                                                           
443 История Бурятской АССР. С. 365. 
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антиимперской и антирусской кампанией, инициированной внеш-

ними силами в дореволюционный период и впоследствии поддер-

жанной некоторыми национальными (этническими) группами (мень-

шинствами), было одним из факторов, повлиявших на изменение 

курса в национальной политике в СССР. Нападки на русскую куль-

туру были остановлены, «прозападные» культурные ориентации 

ослаблены, погашены и запрещены444. 

Великая Отечественная война 1941‒1945 годов вошла в историю 

страны как особая ее страница, вписавшая величайший подвиг и бес-

примерный героизм многонационального народа на фронтах и в 

тылу. Война стала серьезным испытанием для страны и всего народа. 

Она замедлила нормальное развитие экономики, социальной сферы 

и культуры. Интересы обеспечения победы в этой изнурительной 

войне подчинили все ресурсы государства и общества. 

Только в первые дни войны на фронт было мобилизовано из рес-

публики — более 2 тысяч человек.  

С началом войны народное хозяйство стало перестраиваться на 

военные рельсы. Обстоятельства военного времени сузили обычные 

нормы деятельности законодательных, исполнительных и судебных 

органов, передав, в ряде случаев, их функции чрезвычайным орга-

нам, армейскому командованию и военным трибуналам. Перевы-

боры депутатов Советов и народных судей откладывалось. 

В марте 1943 года на пленуме обкома ВКП(б) в связи с перехо-

дом на другую работу С. Д. Игнатьева первым секретарем обкома 

был избран А. В. Кудрявцев445. Смена одного назначенца ЦК С. Иг-

натьева на другого назначенца свидетельствовала о сохранявшемся 

недоверии Центра местным национальным парткадрам, «запятнав-

шим себя панмонголизмом и бурятским национализмом». 

 

                                                           
444  Аганин А. И. Национальная политика в СССР. URL: https://csruso.ru  

(2 октября 2022 г.). 
445 Бурятская областная организация КПСС. Хроника. 1895‒1987: в 2 кн. Кн 2. 

(июнь 1941‒1987). Улан-Удэ, 1988. С. 36. 

https://csruso.ru/
https://csruso.ru/2022/10/02/
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В годы Великой Отечественной войны, в июле 1943 года, состо-

ялась лишь одна — VI-я (юбилейная) — сессия Верховного совета 

БМАССР446. Во время войны ограничивалось право передвижения по 

стране без предписания того или иного учреждения или предприя-

тия. Была введена трудовая повинность, и ряд отраслей промышлен-

ности и транспорта перешли на военное положение. Все эти меры 

военного времени действовали в Бурят-Монголии. Однако действие 

Конституции СССР, Конституций РСФСР и БМАССР не приоста-

навливалось и не отменялось. 

 

 
 

А. В. Кудрявцев 

(из открытых источников) 

 

В годы войны народное хозяйство республики и округов было 

полностью подчинено задачам обеспечения фронта продукцией про-

мышленных предприятий и сельского хозяйства. Рабочие места мо-

билизованных на фронт мужчин заняли женщины и дети. Большая 

                                                           
446 VI Сессия Верховного Совета БМАССР. 5 июля 1943 г. Стенографиче-

ский отчет. Улан-Удэ, 1943. 
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нехватка рабочих рук, ухудшение материально-технического снаб-

жения, трудности с семенами, кормами для скота объективно при-

вели к сокращению посевов, падению урожайности сельхозкультур, 

поголовья и продуктивности скота. 

Война раскрыла громадный потенциал и силу патриотизма ты-

сяч простых людей, обеспечивших победу над фашизмом. Но в то же 

время она обнажила многочисленные издержки системы, более от-

четливо проявившиеся в послевоенное время. 

В августе 1945 года, после почти двухлетнего перерыва, вызван-

ного войной, состоялась VIII сессия Верховного Совета БМАССР 1 

созыва, на которой были внесены изменения лишь в одну статью (14-ю) 

Конституции республики; изменения касались образования новых 

районов447. 

На последующих сессиях Верховного Совета БМАССР — IХ 

(1946 г.); I, II, III (1947 г.); IV (1948 г.) — изменений и дополнений в 

Конституцию не вносилось448. 

10 февраля 1946 года прошли выборы в Верховный Совет СССР. 

От республики в его состав были избраны 11 депутатов, из них 9 - в 

Совет Национальностей и 2 — в Совет Союза449. В феврале 1947 года 

проходили выборы в Верховный Советы РСФСР и БМАССР. В ВС 

РСФСР были избраны депутатами С. М. Зайцева, В. М. Кучеров, 

Д. Ц. Цыремпилон, Г. Ц. Цыренжапов450. 

В последние годы войны, а также в послевоенные годы прояви-

лись признаки некоторого послабления со стороны Центра, появи-

лись элементы демократии и либерализма, особенно на местном 

уровне. В июле 1945 года началась демобилизация личного состава 

действующей армии. С переходом страны к мирному строительству 

                                                           
447 VIII Сессия Верховного Совета БМАССР 1-го созыва. 4‒5 августа 1945 г. 

Стенографический отчет. Улан-Удэ, 1945. 
448 IX (1946 г.); I, II, III (1947 г.); IV (1948 г.) сессии ВС БМАССР. 
449 История Бурятской АССР. Т. II. С. 523. 
450 Там же.  
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был восстановлен 8-часовой рабочий день, отменены сверхурочные 

работы, возобновлены отпуска рабочим и служащим. 

Великая Отечественная война — по мнению историка А. И. Вдо-

вина — в целом была временем решающих уступок национальному 

сознанию народов СССР, особенно русскому национальному само-

сознанию451. 

Своеобразным подведением итогов войны и основой послевоен-

ной пропагандистской кампании по воспитанию народов СССР в 

духе советского патриотизма стало выступление И. В. Сталина на 

приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 

мая 1945 г. В знаменитом тосте «за здоровье русского народа» в сущ-

ности признавалось, что победа была достигнута не только за счет 

преимуществ социалистического строя, «морально-политического 

единства советского народа», но прежде всего за счет патриотизма 

русского народа. В этом выступлении было провозглашено, что рус-

ский народ «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, 

входящих в состав Советского Союза», что он заслужил в войне «об-

щее признание, как руководящей силы Советского Союза». Были от-

мечены не только «ясный ум» народа, но и такие его качества, как 

стойкий характер и терпение, доверие правительству в моменты от-

чаянного положения, готовность идти на жертвы452. 

С самого начала Великой Отечественной войны прослеживается 

нормализация отношений между церковью и государством. В стране 

полностью прекратились антирелигиозная пропаганда и выход в свет 

журналов «Безбожник», «Антирелигиозник» и др. Глава советской 

миссии в Югославии без тени сомнения утверждал: «Мы бы спасали 

Россию даже посредством православия, если бы это стало неиз-

бежно!»453. 

                                                           
451 Вдовин А. И. Национальная политика в СССР накануне Великой Отече-

ственной войны. URL: http://milli-firka.org (13.06.2011 г.). 
452 Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. С. 151. 
453 Джилас М. Беседы со Сталиным. Москва, 2002. С. 57. 

http://milli-firka.org/
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Начавшееся еще в годы войны среди оставшегося буддийского 

духовенства движение за восстановление конфессиональной органи-

зации дало свои результаты в первые послевоенные годы. Это дви-

жение, хотя и было инспирировано «сверху», в то же время, несмотря 

на репрессии, сохраняло глубокие корни в республике нашло под-

держку у населения. Военные годы способствовали возрождению ре-

лигиозности. Появилось большое количество «бродячих» лам, от-

правлявших по просьбе верующих религиозные обряды. Пользуясь 

смягчением политики И. Сталина в отношении религии, ряд оказав-

шихся на свободе лам (П. Доржи, Б. Дандарон, Х. Галсанов, Л. Дармаев 

и другие) обратились с просьбой к руководству страны открыть не-

которые дацаны454. 

В 1946 году по инициативе верующих и группы лам, во главе 

которых стояли члены бывшего Центрального духовного совета, из-

бранного еще обновленческими съездами, было созвано совещание 

буддийских деятелей, на котором обсуждался вопрос о восстановле-

нии религиозной жизни в Бурятии. На совещании было принято По-

ложение о буддийском духовенстве в СССР, в котором излагались 

основные принципы сотрудничества возрождавшейся буддийской 

сангхи (церкви) с Советским государством. В этом документе под-

черкивались патриотические побуждения буддийского духовенства 

и их лояльность социалистическому строю455. 

В 1946 году в Бурят-Монголии был построен и начал действо-

вать Иволгинский дацан, а в Агинском округе был возрожден старый 

Агинский дацан. В Иволгинском дацане было воссоздано Централь-

ное духовное управление буддистов СССР. Российские буддисты 

вновь обрели свою конфессиональную организацию, которая хотя и 

находилась под бдительным политико-идеологическим надзором 

                                                           
454 Сафронова Е. С. Буддизм в России. Москва, 1998. С. 88. 
455 Абаева Л. Л. Трансформация ламаистской церкви в Бурятии на обнов-

ленческих принципах: Автореферат диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата исторических наук. Москва, 1980. С. 14. 
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партийных и государственных органов, но все-таки в какой-то сте-

пени уже могла удовлетворять религиозные потребности бурятского 

населения. Наряду с этим восстанавливались международные связи 

буддистов СССР, участие их в международных буддийских органи-

зациях. 

Вместе с тем открытие дацанов не стало вехой в возрождении 

буддизма в Бурятии, ибо религиозная жизнь продолжала едва теп-

литься. Дацаны во многом играли ведущую роль в демонстрации 

принципов «свободы совести» в СССР. Многие верующие предпочи-

тали отправлять религиозные обряды в домашних условиях, так как 

боялись попасть в немилость властям, если будут замечены в посе-

щении дацана456. 

В послевоенные годы продолжало восстанавливаться управле-

ние народным хозяйством в республике. В годы четвертой пятилетки 

было завершено строительство Улан-Удэнской суконной фабрики, 

Селендумского мотороремонтного и Бичурского сахарного заводов, 

Кяхтинской обувной фабрики и Баянгольской электростанции. Всту-

пило в строй несколько леспромхозов, маслозаводов и предприятий 

местной промышленности. Начались строительство Темлюйского 

цементного завода и реконструкция цехов ПВРЗ и мясокомбината. В 

результате этих мер основные производственные фонды промыш-

ленности республики увеличились более чем на 40%457. 

Однако в первые послевоенные годы продолжалось сокращение 

объема валовой продукции промышленности. Ряд предприятий не 

выполнял годовые планы. В 1947 году не выполнили план 120, в 1949 

году — 89 и в 1950 году — 98 предприятий. Низкими оставались ка-

чественные показатели промышленности, большими были потери от 

брака. Не выполнялись задания по повышению производительности 

труда и снижению себестоимости продукции. 

                                                           
456 Сафронова Е. С. Буддизм в России. С. 90. 
457 Очерки истории Бурятской организации КПСС. Улан-Удэ, 1970. С. 406. 
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Вместе с тем мобилизационные усилия позволили выполнить 

планы пятилетки промышленностью на 102,8% и превысить уровень 

1940 года на 42%458. 

В послевоенный период тяжелое положение сохранялось в сель-

ском хозяйстве. За годы войны поголовье скота сократилось почти 

на одну треть459. Значительно снизилась продуктивность обществен-

ного животноводства и урожайность сельхозкультур. Сельхозтех-

ника была изношена и не пополнялась. Большинство колхозов оста-

вались экономически слабыми. 

Республика не справилась с планом развития сельского хозяй-

ства в 1948 году. Во многих колхозах допускался большой падеж, со-

кращение поголовья скота и снижение его продуктивности, велика 

была яловость маточного поголовья. К концу четвертой пятилетки 

довоенный уровень был достигнут и превзойден только по овцам и 

козам, а поголовье лошадей к довоенному уровню составляло только 

70%, крупного рогатого скота — 93,1%, в том числе коров — 81%460. 

Несмотря на то что несколько повысился уровень механизации 

в полеводстве и расширились посевные площади зерновых культур, 

отставание в сельском хозяйстве не было преодолено. Если в 1947 и 

1949 годах был выращен неплохой урожай, то в 1950 году план хле-

бозаготовок не был выполнен. 

В послевоенные годы идеологизация науки, культуры и образо-

вания в республике и округах приобретает все большие масштабы.  

Примером может служить постановление ЦК ВКП(б) от 9 авгу-

ста 1944 года, осуждающее республиканскую газету «Красная Тата-

рия» за принижение роли Красной Армии в борьбе с немецко-фа-

шистскими захватчиками и «преклонение перед военной мощью, 

техникой и культурой буржуазных стран». Татарскому обкому пар-

тии предлагалось устранить «серьезные недостатки и ошибки наци-

                                                           
458 30 лет Бурят-Монгольской АССР. Улан-Удэ. С. 58. 
459 Народное хозяйство БМАССР. Статистический сборник. С. 53‒55. 
460 Там же.  
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оналистического характера в освещении истории Татарии (приукра-

шивание Золотой Орды, популяризация ханско-феодального эпоса 

об Идегее)»461. 27 января 1945 года аналогичное внушение было сде-

лано руководству Башкирской партийной организации. Здесь тоже 

обнаружились серьезные идеологические просчеты. 

Было отмечено, что «в подготовленных к печати «Очерках по 

истории Башкирии», в литературных произведениях «Идукай и Му-

радым», «Эпос о богатырях» не проводятся разграничения между 

подлинными национально-освободительными движениями башкир-

ского народа и разбойничьими набегами башкирских феодалов на со-

седние народы, недостаточно показывается угнетение трудящихся 

башкир татарскими и башкирскими феодалами, идеализируется пат-

риархально-феодальное прошлое башкир. В пьесе «Кахым-Туря» из-

вращается история участия башкир в Отечественной войне 1812 

года, противопоставляются друг другу русские и башкирские во-

ины»462. 

В 1946 ᴦоду одновременно с «одергиванием» нерусских народов 

была развернута кампания по восстановлению несколько ослаблен-

ного во время войны контроля за интеллектуальной жизнью страны. 

Интеллигенция надеялась, что тенденции, наметившиеся в годы 

войны, получат дальнейшее развитие в мирное время, однако 

надежды либеральных сил быстро развеялись. Летом 1946 ᴦода вла-

сти развернули широкое наступление против любого проявления ин-

теллектуального творчества, где обнаруживались так называемые 

«заграничное влияние», «западное упадничество», «метафизические 

тенденции», «антирусский партикуляризм», «мелкобуржуазный ин-

дивидуализм» и «искусство для искусства». Идеологическое руко-

водство этой кампанией осуществлялось лично Ждановым с таким 

рвением, что она была окрещена ее жертвами «ждановщиной». При 

                                                           
461 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 

9-е изд. Москва, 1985. Т. 7. С. 514, 518. 
462 Там же.  
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этом и после смерти Жданова эта кампания продолжалась с не мень-

шей, а возможно, и большей жестокостью вплоть до 1953 ᴦода.  

Послевоенная кампания против «космополитов», по мнению ис-

торика Вдовина А.И., была вдохновлена отнюдь не мифическим 

«сталинским антисемитизмом». Она была направлена не только про-

тив известной доктрины А. Даллеса, определившей содержание ряда 

директив Совета Национальной безопасности США (от 18 августа и 

от 24 ноября 1948 г., от 7 апреля 1950 г. и др.)463, но и против разра-

батываемого позднее в США «Гарвардского проекта»464, также наце-

ленного на разрушение советского патриотизма и замену его «обще-

человеческими ценностями», вполне совместимыми с традиционным 

патриотизмом американцев и отношением к Америке «космополи-

тов» в других странах мира, не имеющих ничего против этой страны 

как метрополии будущей единой мировой империи465. 

Борьба с космополитизмом стала содержанием одной из наибо-

лее масштабных послевоенных идеологических кампаний, основные 

причины которой выявились уже к концу Великой Отечественной 

войны466. 

В Бурят-Монголии эту партийную линию стал проводить пер-

вый секретарь Бурят-Монгольского обкома партии А.В. Кудрявцев. 

Его задачей было вовремя «заметить и не допустить» отклонения о 

                                                           
463 См.: Главный противник: Документы американской внешней политики и 

стратегии 1945‒1950 гг. / сост. и авт. вступ. ст. И. М. Ильинский. Москва, 

2006; Мальков В. Л. Россия и США в ХХ веке. Очерки истории межгосу-

дарственных отношений и дипломатии в социокультурном аспекте. Москва, 

2009. 
464 См.: Кодин Е. В. Гарвардский проект. Москва, 2003; Яковлев Н. Н. ЦРУ 

против СССР. Москва, 1983. С. 38, 63; Широнин В. С. КГБ — ЦРУ. Секрет-

ные пружины перестройки. Москва, 1997. С. 74‒80. 
465 Вдовин А. И. Национальная политика в СССР накануне Великой Отече-

ственной войны. URL: http://milli-firka.org (13.06.2011 г.). 
466 См.: Вдовин А. И. «Низкопоклонники» и «космополиты». 1945‒1949: ис-

тория и современность // Новая книга России. 2007. № 2; Наш современник. 

2007. № 1. 

http://milli-firka.org/
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генерального курса партии. Поэтому в практике работы партийных 

органов с творческой и научной интеллигенцией получают распро-

странение администрирование и прямой диктат. Вскрытие партий-

ными организациями недостатков и ошибок в произведениях писате-

лей и научных работах ученых под углом их идейно-политической 

направленности становятся нормой. 

В 1946 году, в связи с появлением постановлений ЦК ВКП(б) по 

идеологическим вопросам, руководством обкома партии республики 

вновь была поднята проблема существования бурятского национа-

лизма. Секретарь обкома ВКП(б) А. В. Кудрявцев на пленуме обкома 

партии в сентябре 1946 года, критикуя работу творческих и научных 

работников, обвинил их в буржуазном национализме467. Критике и 

гонениям подверглись известные представители творческой интел-

лигенции М. Шулукшин, С. Метелица, А. Бальбуров, М. Хабаев,  

С. Манжигеев и другие. В июне 1947 года на собрании Улан-Удэн-

ского городского партийного актива в докладе «Об идеологической 

работе» они, в числе других идеологических работников, были 

названы «прямыми отпрысками разгромленного в свое время ерба-

новского буржуазно-националистического руководства республики» 

и изгнаны с идеологической работы468. 

В 1948 году в обкоме ВКП(б) состоялось совещание, посвящен-

ное обсуждению бурятского героического эпоса «Гэсэр». Под нажи-

мом секретаря обкома партии Кудрявцева «Гэсэр» был объявлен фе-

одально-ханским эпосом, якобы никогда не бытовавшим в бурятском 

народе, а научные работники, занимавшиеся его изучением и попу-

ляризацией, — буржуазными националистами, или слепым орудием 

националистов469. 

В этих условиях не только в научных и творческих организа-

циях, но и в республике в целом складывалась нездоровая обста-

новка, не способствовавшая нормальной работе. Огульная критика и 

                                                           
467 Очерки истории Бурятской организации КПСС. Улан-Удэ. С. 432. 
468 Бурятская областная организация КПСС. Хроника: в 2 кн. Кн. 2. С. 60.  
469 Очерки истории Бурятской организации КПСС. С. 433. 
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обвинения одних и необоснованное восхваление других лихорадили 

творческие коллективы, наносили ущерб работе. 

На передний план была выдвинута массово-политическая и 

культурно-просветительная работа среди населения. Получила раз-

витие лекционная пропаганда. Лекторы отделения Всесоюзного об-

щества «Знание», созданного в республике в 1948 году, докладчики 

и агитаторы выступали, в том числе на бурятском языке, на отдален-

ных фермах и гуртах, лесопунктах. 

Наряду с этим в послевоенные годы музыкально-драматический 

театр пополнил свой репертуар новыми постановками ряда класси-

ческих русских и бурятских опер. Бурятскими художниками были 

созданы полотна, отражавшие современную жизнь республики, по-

полнилась новыми произведениями и художественная литература. 

С принятием в 1961 году новой Программы КПСС начался но-

вый этап в развитии национальных отношений в стране, в том числе 

в национально-государственном и национально-культурном строи-

тельстве в Бурятии. Его особенности виделись в дальнейшем сбли-

жении и достижении «полного единства» наций и унификации наци-

онально-государственного устройства. 

 

 

3.3 Процесс унификации и консервации  

национально-государственного строительства Бурятии  

в 1960-е — 1980-е годы 

 

Национально-государственное строительство в конце 1940-х — 

начале 1950-х годов продолжалась в направлении превращения фе-

дерации в унитарное государство. К ведению союза было отнесено 

образование новых областей и установление основ законодательства 

о браке и семье (Раньше эти вопросы решали республики). 

Специалист по проблемам лоббизма А. В. Павроз констатиро-

вал, что в СССР в 1960–1980-х гг. произошла трансформация поли-
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тического режима, которая выразилась в «размывании коммунисти-

ческой модернизационной диктатуры и переходе от безусловного 

всевластия высшей партийной олигархии к системе закрытого (огра-

ниченного) плюрализма»470. 

В 1960–1980-е годы становятся все более наглядными противо-

речия между официально декларированным федерализмом в СССР и 

фактической унитарностью государства. Теоретическое обоснование 

этим процессам дают советские ученые-правоведы. Например, 

труды О. И. Чистякова раскрывают унитарную теорию федерализма. 

Согласно мнению ученого, в федеративных государствах есть только 

одна власть союза. Тем самым федеративное государство неизбежно 

уподобляется унитарному. В Советском Союзе провозглашалось, что 

«государственная власть — это единая сверху донизу» (согласно 

принципу демократического централизма) власть. С другой стороны, 

декларировался суверенитет не только Советского Союза, но и рес-

публиканский471. В Советской политико-правовой мысли стали появ-

ляться предложения отказаться от федеративных начал в формиро-

вании государства, это обосновывалось тем, что формируется особая 

общность — советский народ, своеобразный аналог нового этноса. 

Среди представителей подобных взглядов можно назвать Д. Л. Зла-

топольского и А. М. Халилова472. 

                                                           
470 Павроз А. В. Группы интересов и трансформация политического режима 

в России. Санкт-Петербург, 2008. С. 93. 
471 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник 

для вузов. Москва, 2003. С. 296, 297; Киселева А. В., Нестеренко А. В. Тео-

рия федерализма. С. 42; Конституционное (государственное) право зару-

бежных стран: учебник: в 4 т. Т. 1, 2 / отв. ред. Б. А. Страшун. Москва, 1995. 

С. 657‒658; Безуглов А. А., Солдатов С. А. Конституционное право России: 

в 3 т. Москва, 2001. Т. 1. С. 253. 
472 Златопольский Д. Л. Развитие ленинских идей о советской федерации в 

новой Конституции СССР / Советское государство и право. 1979. № 4; Ха-

лилов А. М. Новый этап национально-государственного строительства в 

СССР // Советское государство и право. 1979. № 12. С. 3‒1. 
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Однако формальное соответствие СССР признакам федерации 

не означало, что это государство было подлинно федеративным. С 

одной стороны, внешне «справедливый» принцип равенства голосов 

каждой союзной республики на деле противоречил идее представи-

тельной демократии, а с другой стороны, принцип участия союзных 

республик в делах федерации больше реализовывался в «имперских 

формах», когда политическая элита (партноменклатура) центра 

включала в себя, ассимилировала политическую элиту автономий. 

При этом монопольная власть КПСС позволяла центру монопольно 

же управлять процессами формирования политической элиты субъ-

ектов Федерации. С содержательной точки зрения на всем протяже-

нии советского периода развитие «федерализма» в РСФСР происхо-

дило по трем направлениям, и все они относились к формальным 

проявлениям федеративного устройства. Первое направление было 

связано с уточнением статуса автономных республик в составе 

РСФСР, второе — с совершенствованием различных форм нацио-

нально-территориальной автономии, третье — с преобразованием 

существовавшего в конце 1980-х годов Верховного Совета 

РСФСР473. 

В СССР сложилась система управления, в которой КПСС вы-

полняла функции, напрямую «пересекавшиеся» с функциями орга-

нов государственной власти: программно-директивная, подбора, рас-

становки и воспитания кадров, контроля и проверки исполнения 

партийно-государственных решений и идейного воспитания474. На 

практике осуществление этих функций выражалось в том, что парт-

комы руководили местными Советами, предприятиями и обществен-

ными организациями. Одновременно парткомы часто выступали в 

роли последней инстанции при решении конкретных хозяйственных 

                                                           
473 Гайдук В. Институт федерализма: вопросы теории: монография. Москва: 

Nota Вепс, 2008. С. 114. 
474 Жилинский С. Э. Разграничение функций партийных и государственных 

органов // Правоведение. 1989. № 6. С. 9−20; 1989. С. 11. 
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и социально-бытовых вопросов. Кроме того, парткомы через специ-

альные проверки, вызовы коммунистов для отчетов о проделанной 

работе и ряд других мер осуществляли контроль за деятельностью 

Советов, предприятий и других учреждений475. 

При Н. Хрущеве, в противовес Сталину, был взят курс на уста-

новление федерации — расширились конституционные права союз-

ных и автономных республик. По реформе 1957 года республикам 

передавались все союзные предприятия группы Б (пищевая и легкая 

промышленность) и стройки, расположенные на их территории по-

этому республики стали сами планировать свое производство, рас-

пределять средства республиканского бюджета между городами и 

районами, решать вопросы о создании новых краев и областей. От-

сюда из Конституции исключалось перечисление краев и областей, 

входивших в состав союзных республик. В 1957 году сокращались 

надзорные функции верховного суда СССР за республиками, а пол-

номочия верховных Судов республик расширялись, устанавливалось 

что рассмотрение судебных дел в порядке надзора должно заканчи-

ваться в судах республик. К ведению республик было отнесено при-

нятие законодательства об устройстве судов, принятие граждан-

ского, уголовного, процессуального кодексов. Союз мог издавать 

только основы законодательства (как при НЭПе).  

Развитие советской федерации при Н. Хрущеве также вырази-

лось в частичном восстановлении прав репрессированных народов и 

восстановлении национальных автономий балкарцев, чеченцев, ин-

гушей, карачаевцев, калмыков. Но не были восстановлены автоно-

мии крымских татар и немцев Поволжья. 

В начале пятой пятилетки, после выхода 2 марта 1951 года по-

становления ЦК ВКП(б) «О недостатках и ошибках в работе Бурят-

Монгольского обкома ВКП(б)», в деятельности партийно-советских 

органов и в республике в целом наметились определенные перемены. 

                                                           
475 Котляров М. В. Компетенция комитетов КПСС Западной Сибири в пе-

риод перестройки // Вестник НГУ. Сер. История, филология. Новосибирск. 

2009. Т. 8. Вып. 1. История. С. 188‒192. 
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15‒16 марта пленум Бурят-Монгольского обкома партии, обсу-

див постановление ЦК, освободил от обязанностей первого секре-

таря обкома ВКП(б) А. В. Кудрявцева, председателя Совмина 

С. М. Иванова и ряд других руководящих работников республики. 

Первым секретарем обкома ВКП(б) был избран А. У. Хахалов, рабо-

тавший до этого в аппарате ЦК ВКП(б)476. Председателем Совмина 

республики был назначен Д. Ц. Цыремпилон. 

Впервые после 1937 года изменилась этническая принадлеж-

ность главы обкома партии республики, что оказало определенное 

влияние на развитие общественных и этнокультурных процессов в 

Бурятии. 

Следует сказать о кадровой политике в отношении националь-

ных (этнических) республик и рассмотреть показатель национально-

сти первых секретарей республиканских партийных организаций.  

Первый секретарь — главная политическая фигура в местной 

политической иерархии. Если первый секретарь принадлежал к ти-

тульной нации, то это — признак доверия к республике со стороны 

союзного центра. Отмечается важность этого показателя, выделяя 

несколько моделей управления, как-то: первый секретарь — титуль-

ной национальности, второй — русский, и наоборот. Например, 

впервые должность главы Татарской АССР занял татарин только в 

1944 году, а в Чечено-Ингушской АССР — в 1989 году477. 

Избрание А. Хахалова первым секретарем обкома ВКП(б) было 

встречено в республике с большим удовлетворением. Вся обществен-

ность Бурятии давно ждала перемен в общественно-политической 

жизни, дестабилизированной волюнтаристской и интриганской поли-

тикой бывшего первого секретаря А. Кудрявцева и его окружения.  

В результате принятых новым руководством мер по устранению 

ошибок и просчетов, допущенных прежним руководством в полити-

ческой и хозяйственной работе, удалось основательно переломить 

                                                           
476 Бурятская областная организация КПСС. Хроника. Кн. 2. С. 72. 
477  Аганин А. И. Национальная политика в СССР. URL: https://csruso.ru  

(2 октября 2022 г.). 
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положение дел в социально-экономическом развитии Бурятии в луч-

шую сторону. 

А. У. Хахалову принадлежит особая заслуга в оздоровлении по-

литического климата в Бурятии, нарушенного провокационной поли-

тикой А. Кудрявцева в оценке героического эпоса «Гэсэр» и ряда 

произведений народного фольклора, а также в прекращении гонения 

и шельмования представителей творческой интеллигенции респуб-

лики478. 
 

 
 

А. У. Хахалов 

(из открытых источников) 

 

Можно заключить, что с избранием А. У. Хахалова первым сек-

ретарем обкома партии отношение Центра к республике, обвиненной 

в 1937 году «панмонголизме» (национализме), изменилось.  

                                                           
478 Булдаев С. Н. Дороги моей судьбы. Улан-Удэ: Респ. тип., 2014. С. 89‒91. 
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Об этом свидетельствует и тот факт, что уже в апреле 1951 года, 

месяц спустя, по просьбе обкома партии и по указанию ЦК ВКП(б) 

состоялось обсуждение вопроса о характере эпоса «Гэсэр» в Инсти-

туте востоковедения АН СССР, а затем на объединенной научной 

сессии Института востоковедения и Бурят-Монгольского НИИК в 

Улан-Удэ. В ходе обсуждения был признан его народный характер и 

опровергнута оценка как феодально-ханского произведения. Эпос 

«Гэсэр» был признан культурным наследием бурятского народа479. 

В этом же году Бурят-Монгольский научно-исследовательский 

институт культуры выпустил из печати первый том «Истории Бурят-

Монгольской АССР под редакцией доктора исторических наук, про-

фессора А. П. Окладникова. 

На экраны страны вышел цветной документальный фильм «Со-

ветская Бурят-Монголия», созданный творческой группой Ленин-

градской ордена Ленина студии «Ленфильм»480. 

По ходатайству руководства республики в апреле 1952 года 

было принято решение Совмина СССР о создании комплексной экс-

педиции СОПС АН СССР для изучения природных ресурсов, пер-

спектив экономического развития республики. 

В январе 1953 года в Улан-Удэ состоялась научная конференция 

по вопросам бурятского языка, в которой приняли участие ученые 

Иркутска, Ленинграда и Москвы, учителя бурятского языка школ 

республики, Иркутской и Читинской областей. Конференция способ-

ствовала выяснению ряда спорных языковых проблем и определе-

нию направлений дальнейших исследований481. 

С 1950‒1951 учебного года в бурятской семилетней школе пре-

подавание всех предметов было переведено на родной язык. 

                                                           
479 Очерки истории Бурятской организации КПСС. С. 447. 
480 Республика моя. Краткая хрестоматия по истории Бурятии. 1946‒1997. 

Улан-Удэ: Комитет по делам архивов Республики Бурятия. 1998. С. 21. 
481 Очерки истории Бурятской организации КПСС. С. 447. 
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В годы пятой пятилетки продолжалось развитие политехниче-

ского образования в школах республики. Первые итоги политехниза-

ции были обсуждены на Втором республиканском съезде работников 

народного образования в июне 1953 года. За годы пятилетки в рес-

публике были построены 24 типовые школы на 7 900 мест. В 1956‒

1957 учебном году в школах работало 6 тысяч учителей, из них более 

2 тысяч были представителями бурятского народа482. 

В пятом пятилетнем плане развития народного хозяйства преду-

сматривались крупные капиталовложения на промышленное разви-

тие восточных районов страны, в том числе БМАССР. Однако в про-

мышленности республики отставание продолжалось. Так, план 1951 

года по выпуску валовой продукции был выполнен на 99,1%. В эти 

годы многие промышленные предприятия не выполнили плановые 

задания. 

Подъем сельского хозяйства республики в эти годы связывался 

с укрупнением колхозов и превращением их в высокодоходные хо-

зяйства. 

В 1951‒1953 годах решением правительства страны с колхозов 

были списаны долги по сдаче государству сельхозпродукции и пред-

ставлены льготы по обязательным поставкам и платежам. 

Но развитие сельского хозяйства шло медленными темпами, 

особенно отставало животноводство. Государственные задания по 

росту поголовья скота из года в год не выполнялись. В запущенном 

состоянии находилось племенное дело. Низкой была продуктивность 

животноводства: удой на одну фуражную корову в 1953 году соста-

вил лишь 505 литров, а настриг шерсти в среднем на овцу — 1,5 ки-

лограмма. В 1953 году средняя урожайность зерновых культур по 

республики составила 6,3 центнера с гектара483.  

В животноводстве был взят курс на развитие тонкорунного ов-

цеводства, что было обусловлено стремлением руководства страны 

создать на Востоке Союза вторую базу тонкорунного овцеводства. 

                                                           
482 История Бурятской АССР. Т. II. С. 571. 
483 Очерки истории Бурятской организации КПСС. С. 455. 
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Если в 1950 году в республике численность тонкорунных овец со-

ставляла 50%, то к 1960 году их доля увеличилась до 99,9%. 

Но вместе с тем в развитии сельского хозяйства нарастали нега-

тивные тенденции, связанные с глубокими изменениями в структуре 

традиционного природопользования. 

Хрущевский и особенно брежневский периоды были «золотым 

веком» развития национальных (этнических) институтов в союзных 

и автономных республиках СССР. Коренизация позволяла тратить 

много ресурсов на национальное культурное и государственное стро-

ительство. Появление национальных университетов, научных инсти-

тутов, учреждений культуры, новых издательств, газет и журналов, 

расширение доступа в партийные и советские органы создавало 

большое количество рабочих мест для национальной интеллигенции. 

Однако, несмотря на спорные достоинства политики коренизации, 

национальные (этнические) группы (меньшинства) осознавали, что 

шансы сделать хорошую карьеру за пределами своих национально-

государственных и национально-территориальных образований у 

них — невелики. Разочарование приводило к росту местного нацио-

нализма, что стало особенно заметным с начала 1970-х годов, не-

смотря даже на то, что практически во всех органах государственной 

власти СССР устанавливались специальные квоты на замещение в 

них должностей представителями союзных и автономных респуб-

лик484. 

На втором — «хрущевском» — этапе развития СССР, когда 

были ослаблены идеологические основы, после 1956 года были при-

няты решения о расширении прав союзных республик, в том числе и 

в принятии собственного законодательства. Получила развитие двух-

ступенчатая структура отраслевого законодательства. Однако реаль-

ное состояние законотворческого процесса и законодательства, хотя 

                                                           
484  Аганин А. И. Национальная политика в СССР. URL: https://csruso.ru  

(2 октября 2022 г.). 
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формально не противоречило этой схеме, фактически тяготело к уни-

тарным началам485.  

В середине 1950-х годов были расширены права автономных 

республик в области планирования и финансирования. Советам Ми-

нистров АССР было предоставлено право устанавливать подчинен-

ным им предприятиям дополнительные задания по производству то-

варов широкого потребления в размере 10% сверх установленного 

годового плана. Были расширены права Президиумов Верховных Со-

ветов автономных республик в вопросах изменения администра-

тивно-территориального деления. 

После ХХ партсъезда февральский (1957 г.) Пленум ЦК КПСС 

принял решение о передаче управления промышленностью и строи-

тельством, вновь организуемым советам народного хозяйства (сов-

нархозам), основных экономических районов страны. Сессия ВС 

СССР в мае 1957 года приняла закон о реорганизации управления 

промышленностью и строительством. Закон упразднил 10 общесо-

юзных и 15 союзно-республиканских министерств. Подчиненные им 

предприятия были переданы в ведение совнархозов486.  

В связи с реорганизацией системы управления, в 1957 году было 

упразднено большинство общесоюзных и союзно-республиканских 

министерств, занимавшихся вопросами промышленности и строи-

тельства, а подведомственные им предприятия и организации пере-

даны в непосредственное подчинение местным советам народного 

хозяйства. Немногочисленные оставшиеся министерства, за кото-

рыми остались функции планирования и обеспечения высокого 

уровня технического производства, руководили предприятиями со-

ответствующих отраслей через совнархозы. 

                                                           
485 Гайдук В. Институт федерализма: вопросы теории: монография. Москва: 

Nota Вепс, 2008. С. 118. 
486 История национально-государственного строительства в СССР. 1917‒

1978. Москва, 1979. Т. 2. С. 101. 
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По мнению инициаторов реформы, главным преимуществом 

территориальной системы управления было приближение руковод-

ства промышленностью и строительством к низовым звеньям эконо-

мической системы — предприятиям и объединениям. Также предпо-

лагалось, что совнархозы, не связанные ведомственными барьерами, 

обеспечат комплексный подход к развитию территорий, что имело 

немаловажное значение, особенно для отдалённых от центра, эконо-

мически неразвитых регионов. 

Совнархозы по своей природе были коллегиальными органами. 

Первоначально их аппарат был невелик и состоял из председателя, 

его заместителей и сравнительно небольшого числа руководящих и 

технических работников, что в первые годы проведения реформы 

позволило частично сократить управленческий аппарат союзных и 

республиканских органов управления. Однако по мере развёртыва-

ния реформы, структура и аппарат совнархозов начали раздуваться, 

появились отраслевые и функциональные управления и отделы. 

Структура совнархоза определялась спецификой его экономиче-

ского района, однако организационные принципы для всех совнархо-

зов страны были едиными, а именно: основу структуры каждого сов-

нархоза составляли отраслевые и функциональные подразделения. 

В РСФСР изначально (1 июня 1957 года) было создано 70 эко-

номических административных районов, в том числе Бурят-Мон-

гольский, Иркутский и Читинский. 

В соответствии с этим законом был создан Бурятский экономи-

ческий административный район, и в республике был образован со-

вет народного хозяйства, в ведение которого перешли свыше 90 

крупных промышленных предприятий. Проведенная перестройка 

управления промышленностью и строительством дала сильный им-

пульс для развития всех отраслей народного хозяйства республики. 

План выпуска валовой продукции за 1957 года был выполнен на 

102,8%487. 

                                                           
487 IV cессия 4 созыва. 17 июля 1958 г. Стенографический отчет. Улан-Удэ, 

1958. 
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За семилетку (1958‒1965) было построено и введено в действие 

около 50 новых промышленных объектов. За эти годы промыш-

ленно-производственные основные фонды выросли в 2,1 раза 488 . 

Наиболее быстрыми темпами росли основные фонды в промышлен-

ности стройматериалов, стекольной, машиностроения и металлооб-

работки, лесной, цветной металлургии и др. За семилетие объем ва-

ловой продукции промышленности возрос на 81%489. 

В сельском хозяйстве республики в период семилетки увеличи-

лась фондовооруженность труда и обеспеченность основными фон-

дами. Была проведена электрификация хозяйств и мелиорация зе-

мель. Возросло поголовье скота, увеличилась посевная площадь. 

Наряду с положительными результатами, переход к совнархозам 

привел к некоторым диспропорциям в развитии всего народного хо-

зяйства страны. В 1958 году предприятиями совнархоза Бурятии 

было недодано продукции на сумму 37,1 миллионов рублей 490 . 

Наибольшее число промышленных предприятий, не выполнивших 

годовой план, в том числе по качеству, было в промышленности рес-

публиканского подчинения491 

Вся сельскохозяйственная техника еще со времен коллективиза-

ции была сосредоточена в МТС, где существовала своя ремонтная 

база, работали трактористы и комбайнеры, обслуживавшие не-

сколько близлежащих хозяйств. В марте 1958 года был принят закон 

о реорганизации МТС и продаже техники колхозам. Согласно ему, 

хозяйства должны были в принудительном порядке за один год вы-

купить у МТС всю технику, зачастую уже устаревшую и изношен-

ную, по высоким ценам. В одночасье все хозяйства, за редким исклю-

чением, стали убыточными. Государство моментально вернуло себе 

                                                           
488 Народное хозяйство Бурятской АССР. Улан-Удэ, 1967. С. 9. 
489 Там же. С. 9, 11. 
490 Статистический бюллетень. Улан-Удэ, 1958. С. 9. 
491 История национально-государственного строительства в СССР. 1917‒

1978. Москва, 1979. Т. 2. С. 102. 
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все средства, вложенные в развитие села за предыдущие годы. Про-

изводство сельскохозяйственной продукции резко упало, а ее при-

рост составил за семилетку 1959‒1964 гг. только 15% вместо запла-

нированных 70%. 

В 1958 году МТС были упразднены. Затем были организованы 

ремонтно-технические станции, а впоследствии на местах — пред-

приятия «Сельхозтехника», созданные Постановлением ЦК КПСС от 

20.02.1961 г. № 151 «Об образовании Всесоюзного объединения Со-

вета Министров СССР по продаже сельскохозяйственной техники, 

запасных частей, минеральных удобрений и других материально-

технических средств, организации ремонта и использования машин 

в колхозах и совхозах («Союзсельхозтехника»)»: 

«…Признать необходимым образовать Всесоюзное объедине-

ние Совета Министров СССР по продаже сельскохозяйственной тех-

ники, запасных частей, минеральных удобрений и других матери-

ально-технических средств, организации ремонта и использования 

машин в колхозах и совхозах («Союзсельхозтехника») на правах гос-

ударственного комитета Совета Министров СССР. Объединение 

должно заниматься обеспечением потребностей колхозов и совхозов 

во всех видах техники, минеральных удобрений и других матери-

ально-технических средств; учитывать запросы колхозов и совхозов 

в тракторах, в почвообрабатывающих и уборочных машинах, авто-

мобилях, моторах, запасных частях, во всем, в чем нуждается сель-

скохозяйственное производство. 

Всесоюзное объединение «Союзсельхозтехника» стало действо-

вать на основе хозяйственного расчета. Объединение собирало от 

колхозов и совхозов заявки и на их основе через Госплан СССР раз-

мещало заказы промышленности по производству тех или иных ви-

дов машин…». 

И. В. Сталин, будучи убеждённым противником передачи ма-

шинно-тракторных станций в собственность колхозам (а подобные 

предложения поступали ему не раз), имел следующую экономиче-

скую аргументацию своей позиции: получение больших урожаев и 
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достижение изобилия сельхозпродуктов немыслимы без непрерыв-

ного совершенствования материально-технической базы, но колхозы 

не в состоянии нести неподъёмные расходы по её обновлению, это 

по силам лишь государству492. 

Начиная с 1960 года в системе совнархозов начался процесс цен-

трализации в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР «О внесении некоторых дополнений в Закон СССР от 10 мая 

1957 года «О дальнейшем совершенствовании организации управле-

ния промышленностью и строительством» (Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 5 июля 1960 г. // Ведомости Верховного Со-

вета СССР. 1960 г. № 27) в ноябре 1962 года был создан СНХ СССР, 

в декабре стали образовывать более крупные экономические районы, 

включающие по несколько упраздняемых экономических админи-

стративных районов, в каждом из них создавался совнархоз. Число 

районов (и соответственно совнархозов) сократилось со 105 до 43. 

Так, в РСФСР вместо 67 районов стало 24.  

Вместо трех экономических административных районов - Ир-

кутского, Бурятского и Читинского, — был создан Восточно-Сибир-

ский СНХ с центром в г. Иркутск, куда вошли Иркутская и Читин-

ская области, Бурятская АССР. 

Создание совнархозов позволило рациональнее использовать 

ресурсы регионов. Но так и не удалось решить важные хозяйствен-

ные вопросы, которые оказались в ведомстве местных партийных 

элит. Ослабление межрегиональных связей привело к местничеству, 

интересы регионов преобладали над общенациональными. Значи-

тельно возрос бюрократический аппарат. После отставки Н. С. Хру-

щева в октябре 1964 года реформы были свёрнуты. 

В 1958 году в жизни бурятского народа и его национально-тер-

риториальных образований произошли события, связанные с изме-

нением их названия. 

                                                           
492 Ликвидация МТС — хрущёвская ошибка или веяние времени? Ч. 1. URL: 

https://zen.yandex.ru/moyaderevnya (12 ноября 2020 г.). 

https://zen.yandex.ru/moyaderevnya
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В марте 1958 года бюро обкома партии обсудило вопрос о пере-

именовании республики в Бурятскую АССР. Основанием послужило 

то, что за годы Советской власти коренная народность сложилась в 

бурятскую социалистическую нацию. Рассмотрев записку научных 

работников НИИК о переименовании республики в Бурятскую АССР 

и «учитывая пожелания трудящихся» по этому вопросу, обком при-

нял решение считать правильным и научно обоснованным переиме-

нование Бурят-Монгольской АССР в Бурятскую АССР. Обком пар-

тии и Президиум Верховного Совета БМАССР обратились в ЦК 

КПСС и Президиум Верховного Совета СССР с предложением о пе-

реименовании республики493. 

7 июля 1958 года Президиум Верховного Совета СССР принял 

Указ «О переименовании Бурят-Монгольской Автономной Советской 

Социалистической Республики», в котором говорилось: «Утвердить 

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР о переименова-

нии Бурят-Монгольской Советской Социалистической Республики в 

Бурятскую Автономную Советскую Социалистическую Республику... 

Настоящий Указ внести на утверждение Верховного Совета СССР»494. 

17 июля 1958 года VII сессия Верховного Совета БМАССР 4 со-

зыва рассмотрела вопрос «О внесении изменений в текст Конституции 

республики». В докладе по этому вопросу Председатель Президиума 

Верховного Совета БМАССР Д. Цыремпилон отметил, что Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР принят «...в соответствии с пожелани-

ями бурятского народа и всех трудящихся республики...» 495 . «Этот 

Указ, — говорилось в докладе, — новое подтверждение национальной 

государственности бурят, признание утверждения и расцвета бурятской 

социалистической нации»496. 

                                                           
493 Бурятская областная организация КПСС. Хроника. Кн. 2. С. 96. 
494 ГАРБ. Ф. 475. Оп. 1. Д. 1136 (Т. II). Л. 111. 
495 VII cессия Верховного Совета БМАССР 4 созыва. 17 июля 1958 г. Сте-

нографический отчет. Улан-Удэ, 1958. С. 4. 
496 Там же. С. 4. 
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Говоря об истории возникновения названия «Бурят-Монголь-

ская республика», он напомнил, что оно «...было установлено в 1923 

году при ее образовании, по предложению местных руководящих ра-

ботников»497. Далее в докладе подчеркивалось, что такое название 

республики «...не соответствовало ни национальному составу, ни 

названию коренного населения ... На территории республики не про-

живали в то время монголы. Коренное население называет себя бу-

рятами, а не бурят-монголами». «Поэтому, — делал вывод доклад-

чик, — это двойное название республики и ее коренного населения, 

бытовавшее у нас до сих пор, являлось искусственным, следова-

тельно, не правомерным»498. 

 

 
Д. Ц. Цыремпилон (слева) и С. Д. Игнатьев 

 

Решение о переименовании республики поддержал выступив-

ший на сессии писатель Н. Балдано. Научное обоснование неправо-

мерности названия республики «Бурят-Монгольская» и ее коренного 

                                                           
497 VII cессия Верховного Совета БМАССР. С. 19, 22, 23. 
498 Там же.  
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населения — «бурят-монголы» — дал, ссылаясь на труды ученых до-

революционного периода, работы по этнографии и истории, заведу-

ющий отделом истории института культуры П. Хаптаев. За переиме-

нование республики высказался также секретарь обкома КПСС  

Ц. Очиров и другие выступавшие499. 

Через месяц после переименования республики Указом Прези-

диума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1958 года Усть-Ор-

дынский Бурят-Монгольский национальный округ был переимено-

ван в Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, а Агинский 

Бурят-Монгольский национальный округ в Агинский Бурятский 

национальный округ. 

В настоящее время необходимость и правомерность переимено-

вания республики продолжает вызывать дискуссии среди интелли-

генции и общественности в Республике Бурятия. 

По версии бурятских историков советского времени, изменение 

названия республики и округов было продиктовано идеологиче-

скими и в какой-то степени внешнеполитическими мотивами. Так, 

профессор Г. Л. Санжиев в интервью республиканской газете 

«Правда Бурятии» в октябре 1991 года пояснил следующее: «Пар-

тийное руководство нашей республики в начале 1958 года загорелось 

идеей отметить, по примеру ряда республик и областей, 300-летие 

присоединения Бурят-Монголии к России. Оно вышло с ходатай-

ством в Политбюро ЦК КПСС и имело беседу с Н. С. Хрущевым. Дав 

принципиальное согласие на празднование 300-летнего юбилея, 

Хрущев, говорят, задал вопрос руководителям БМАССР «Почему 

ваша республика называется Бурят-Монгольской, разве у вас живут 

монголы? Когда ему ответили, что в республике нет монгольского 

населения, он предложил убрать из названия слово «Монгольская». 

Далее, в своем интервью Г. Л. Санжиев предположил, что Н. С. Хру-

щев в своем требовании основывался на том, что сохранение назва-

ния «Бурят-Монгольская» могло быть использовано китайским ру-

ководством, в период возникших осложнений в отношениях СССР с 

                                                           
499 VII cессия Верховного Совета БМАССР. С. 19‒23. 
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КНР, в качестве предлога для своих территориальных претензий на 

этнические территории монголов Азии»500. 

Безусловно, такая точка зрения имеет право на существование.  

Однако причины переименования республики и появление 

названия «Бурят-Монгольская» достаточно аргументированно были 

изложены в докладе Д. Цыремпилона, где он привел факты о том, что 

название республики было установлено в начале 1920-х годов по 

предложению местных руководящих работников и имело искус-

ственное происхождение.  

Действительно, с подачи Э.-Д. Ринчино, одного из лидеров 

национально-автономистского движения, термин «бурят-монголы» 

вошел в текст постановления Политбюро ЦК РКП(б) «О задачах 

РКП(б) в местностях, населенных восточными народами» от 14 ок-

тября 1920 года и с этого времени стал официально использоваться 

политической лексике и государственных документах Советской 

России. 

К тому же нужно иметь в виду, что в середине 1950 годов завер-

шился начатый еще И. В. Сталиным в 1930-е —1940-е годы (с ро-

спуском Коминтерна в 1943 году) процесс окончательного отказа 

КПСС и СССР от курса на мировую революцию и продолжения 

курса на строительство социализма в отдельно взятой стране.  

В мае 1943 года, когда события на фронте для советской стороны 

вновь повернулись к худшему, а Второй фронт еще не был открыт, 

руководство ВКП(б) пошло на принятие одного из самых сенсацион-

ных за годы войны решений. Был распущен Коминтерн, известный 

всему миру как «штаб мировой революции». Такая идея впервые 

была выдвинута еще в апреле 1941 года. Тогда она мыслилась как 

разменная карта в торге с Гитлером. На этот раз важно было как 

можно скорее добиться укрепления союзнических отношений с за-

падными капиталистическими странами ради расширения их воен-

ной помощи советскому народу. Между тем эти отношения в мае 

                                                           
500 Правда Бурятии. 3 октября 1991 г. 
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1943 года совсем не удовлетворяли СССР, причем настолько, что со-

ветские послы М. М. Литвинов и И. М. Майский были отозваны из 

столиц США и Великобритании501. 

О предстоящем роспуске Коминтерна было объявлено в прессе 

15 мая, в самом начале Вашингтонской конференции Ф. Рузвельта и 

У. Черчилля, от которой зависело, будет ли открыт Второй фронт в 

1943 году. Объявление было положительно воспринято в странах За-

пада, особенно в США, и привело к укреплению отношений этих 

стран с Советским Союзом502. 

Прежде всего вместо упраздненного в 1943 году Коминтерна 

был создан Коминформ503 («Информационное бюро коммунистиче-

ских и рабочих партий»). Его целями были «борьба с американским 

империализмом» и всё та же поддержка мирового революционного 

движения504. А в состав Коминформа вошли не только партии так 

называемых стран «народной демократии» (Болгарии, Венгрии и т. п.), 

но и коммунистические партии Франции и Италии, в это время рас-

сматривавшиеся как активные проводники политики подготовки все-

мирной революции в новых условиях505. 

А в 1956 году, после XX съезда КПСС (Хрущев), прекратил свое 

существование и преемник Коминтерна Коминформ (Коммунисти-

ческое информационное бюро).  

Двойное название республики — «Бурят-Монгольская», — су-

ществовавшее со дня ее образования, было связано с курсом мировой 

революции на буддийский Восток и сохранялось еще по инерции, но 

в новых политических условиях потеряло свою актуальность и лишь 

                                                           
501 История Коммунистического Интернационала. 1919‒1943. С. 237, 235. 
502 Вдовин А. И. Национальная политика в СССР накануне Великой Отече-

ственной войны. Март 2010 г. // RUSSKIE.ORG. 
503 Информационное бюро коммунистических и рабочих партий. 
504 Боффа Д. История Советского Союза. Т. 2. Москва, 1994. С. 298–299. 
505 Елисеев Г. А. Был ли Сталин «русским патриотом»? Идейные взгляды 

И. В. Сталина и теория мировой революции // Проблемы национальной 

стратегии. 2016. № 5. URL: https://www.livejournal.com (12 октября 2016 г.). 

http://vikipediya.uz.cm/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://www.livejournal.com/
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оставалось архаичным напоминанием прошлых ультрареволюцион-

ных целей и символов.  

В связи с этим в 1958 году Бурят-Монгольская АССР была пе-

реименована в Бурятскую АССР.  

Подтверждением этой версии является переименование в это же 

время, с разницей в два года, другой приграничной республики - Ка-

рело-Финской ССР, существовавшей с 1940 года по 1956 год. Она 

также, с изменением идеологических векторов политики КПСС и 

внешнеполитических целей СССР, в 1956 году была преобразована 

из Карело-Финской ССР в АССР и переименована в Карельскую, что 

означало на практике окончательный отказ КПСС и СССР на социа-

листическое преобразование и присоединение Финляндии.  

16 июля 1956 года вышел закон СССР «О преобразовании Ка-

рело-Финской ССР в Карельскую АССР и о включении Карельской 

АССР в состав РСФСР, где говорилось: 

«Принимая во внимание пожелания трудящихся Карело-Фин-

ской ССР, учитывая национальный состав населения, общность эко-

номики, тесные хозяйственные и культурные связи Карело-Финской 

Республики с РСФСР, Верховный Совет Союза Советских Социали-

стических Республик п о с т а н о в л я е т : 

Статья 1. Удовлетворить просьбу Верховного Совета Карело-

Финской ССР о преобразовании Карело-Финской Советской Социа-

листической Республики в Карельскую Автономную Советскую Со-

циалистическую Республику. 

Статья 2. Утвердить представления Верховного Совета Карело-

Финской ССР и Президиума Верховного Совета РСФСР и включить 

Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в 

состав Российской Советской Федеративной Социалистической Рес-

публики506. 

                                                           
506 Источник: Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Со-

вета СССР. 1938 г. — июль 1956 г / под ред. Ю. И. Мандельштам. Москва: 

Гос. изд-во юр. лит-ры, 1956. С. 24. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/57
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/57
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/57
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В старом названии республики — «Бурят-Монгольская», — как 

было отмечено, отражалась в первую очередь ее внешнеполитиче-

ская, идеологическая миссия, через призму которой длительное 

время центральные органы Советской России и затем Советского Со-

юза рассматривали значение и политическую роль Бурятской рес-

публики и соответственно строили отношение к ней. С конца 1950-х 

годов Центр перестал рассматривать республику с позиций геополи-

тики, и она стала одной из многочисленных территорий Советского 

Союза, которая отличалась от других лишь статусом национальной 

автономии и приграничным положением.  

Изменения в национальной политике страны историк А. И. Вдо-

вин оценивал следующим образом: «Отсутствие реальной альтерна-

тивы курсу на строительство социализма в одной стране создавало 

условия для эксплуатации национально-патриотической идеи. Благо-

даря этому национальная политика в СССР стала выражаться в 

уступках со стороны «истинного интернационализма», обрекавшего 

нации на истощение, национальному патриотизму, предполагаю-

щему их сохранение и развитие»507.  

Принятый по инициативе Н.С. Хрущева в конце 1950-х — 

начале 1960-х годов курс на строительство коммунизма в стране дал 

толчок для дальнейшей унификации национальной жизни страны. 

Официальная поддержка развития национальной культуры, литера-

туры и искусства способствовала повышению ее профессионализа-

ции что, в свою очередь, должно было демонстрировать преимуще-

ства социализма. В то же время патернализм государства в 

отсутствии живой творческой конкуренции создавал тепличные 

условия, способствуя тем самым снижению требований к художе-

ственному содержанию и качеству бурятской профессиональной ли-

тературы и искусства, укрепляя их провинциализм. Превращение 

                                                           
507 Вдовин А. И. Русский взгляд на новейшую отечественную историю. Об 

изучении и преподавании с позиций национально-государственного патри-

отизма, представляющая собой расширенный вариант предисловия к учеб-

ному пособию «История России. 1917‒2009» (Москва, 2010). 
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официальной национальной культуры в «фасадно-выставочную» 

вело к ее отрыву от реальной жизни народа, в которой происходили 

противоположные процессы. Культурная и языковая ассимиляция, 

нивелируя и постепенно вытесняя национальную специфику из по-

вседневной жизни населения, все больше стандартизировало ее в со-

ответствии с целями и задачами режима на интернационально-обез-

личенной основе. 

Одним из главных мероприятий в национально-языковой обла-

сти в период «хрущевской оттепели» стала школьная реформа 1958 

года. Реформа предоставила родителям свободу выбора между рус-

скими и национальными школами и сделала второй язык факульта-

тивным. Ю. Слезкин считает, что школьная реформа 1958 года стала 

единственным практическим шагом в направлении слияния наций, 

хотя «теоретически казахам разрешили не изучать русский; практи-

чески русских больше не заставляли изучать казахский»508. Главное, 

по всей видимости, заключалось в том, что родители, обладая правом 

выбора языка обучения, могли руководствоваться при этом простым 

желанием дать детям образование на том языке, который бы способ-

ствовал их последующей карьере. 

Полноценно выучить русский язык, дающий возможность 

«устроиться в жизни», в национальной школе не представлялось воз-

можным, и поэтому предпочтение стало отдаваться русской школе. 

Начиная со второй половины 1950-х годов в Советском Союзе 

проводились реформы в школьном образовании, нацеленные на де-

мократизацию обучения, необходимости его «приземления» к 

насущным потребностям реальной жизни. Так, был введен практи-

кум по сельскому хозяйству в сельских школах, получивший разви-

тие путем создания при школах различных ученических бригад по 

                                                           
508 Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира, или Каким образом соци-

алистическое государство поощряло этническую обособленность // Амери-

канская русистика: вехи историографии последних лет. Советский период. 

Самара, 2001. С. 362. 
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производству сельскохозяйственной продукции. Эта форма органи-

заций широко рекламировалась в средствах массовой информации, 

проводились различные слеты и смотры учащихся, охваченных этой 

деятельностью. Логическим завершением начатых преобразований 

должен был стать «Закон об укреплении связи с жизнью и дальней-

шем развитии системы народного образования СССР» (1958 г.). 

Этим законодательным актом предусматривалось, например, овладе-

ние в школе несколькими рабочими профессиями. Но уже через не-

которое время претворение этого закона в жизнь столкнулось с ря-

дом трудностей, вызванных во многом непродуманностью его с 

точки зрения материально-технического обеспечения. 

По закону 1958 года родителям предоставлялось право выбора 

школы по причине защиты детей от языковых перегрузок, что значи-

тельно упростило ситуацию не только массового перевода большей 

части национальных школ страны на русский язык обучения, но и 

для превращения их в обычные по содержанию русские школы с до-

полнительным родным языком как предметом. Решающим аргумен-

том родителей было также русскоязычие высшей школы. Научно-

техническая революция и в целом научно-технический прогресс сыг-

рал немаловажную роль в том, чтобы в национальных школах эффек-

тивнее изучался русский язык, с помощью которого можно было бы 

приобщиться к достижениям мировой культуры. 

Результатом школьной реформы 1958 года было последователь-

ное вытеснение преподавания на родных языках преподаванием на 

русском не только из среднего (5‒8 классы), но и из начального (1‒4 

классы) звена национальной школы. В итоге произошло вытеснение 

родного языка и культуры из содержания общего образования. 

Среднее и даже неполное среднее образование к этому времени 

можно было получить лишь на немногих национальных языках авто-

номий России, а высшее — лишь на русском. Именно ему отдавали 

предпочтение родители, имея в виду повысить шансы своих детей на 

социальную мобильность, на успешную карьеру в будущем. У этого 
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закона была и другая сторона: менялись программы, серьезно пере-

сматривалось содержание образования. Ответственность за принятие 

соответствующих решений по национальным школам (за реоргани-

зацию образовательного процесса, за подбор кадров, за обновление 

учебных пособий и др.) ложилась на руководство автономий. А мест-

ная национальная администрация во многом состояла из тех самых 

«обывателей», не видевших особого смысла в развитии собственного 

языка, о которых писал Поливанов (Оба этих фактора играли еще 

большую роль позднее, в 1970-х гг., когда был взят курс на всеобщее 

среднее образование)509. 

В 1950-е годы академическая наука Бурятии превратилась в раз-

ветвленную сеть научно-исследовательских учреждений, опирав-

шихся на крепкую материально-техническую базу и большой интел-

лектуальный потенциал. В 1957 году по инициативе академиков 

М. А. Лаврентьева, С. А. Христиановича, С. Л. Соболева было орга-

низовано Сибирское отделение Академии наук СССР — первое от-

деление, созданное по территориальному принципу. В основу его 

развития заложена знаменитая формула «Наука — кадры — произ-

водство», так называемый треугольник Лаврентьева510. 

В конце 1950-х — 1960-е гг. в результате активного развития 

сети новых институтов оформились научные центры СО АН СССР в 

Новосибирске (знаменитый на весь мир Академгородок), Иркутске, 

Якутске. В конце 1960-х — 1970-е годов появились центры в Улан-

Удэ, Томске и Красноярске. В 1990 году были открыты научные цен-

тры в Кемерово, Тюмени и Омске. Кроме того, действуют институты 

в Барнауле, Бийске, Кызыле и Чите. На всей территории Сибири со-

здана уникальная сеть геосферных и биосферных станций, оснащен-

ных уникальными установками. 

                                                           
509 Нарядкина Л. А. Школьная реформа 1958 г. и национальное образование // 

Фундаментальные исследования. 2005. № 4. С. 35‒3. URL: http://fundamental- 

research.ru/ru/article/view?id=5938 (дата обращения: 17.11.2018). 
510 Российская академия наук. Сибирское отделение. Исторический очерк // 

отв. редакторы: Н. Л. Добрецов, В. А. Ламин. Новосибирск, 2007. 510 с. 
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Научные центры стали «опорными пунктами» академической 

науки на всей обширной территории Сибири511. 

В 1958 году в г. Иркутске под эгидой АН СССР состоялась Кон-

ференция по развитию производительных сил Восточной Сибири, в 

рамках которой Бурятским комплексным научно-исследовательским 

институтом совместно с Правительством республики было прове-

дено Бурятское региональное совещание, на котором были рассмот-

рены вопросы состояния природных ресурсов и перспектив развития 

народного хозяйства. 

24 ноября 1961 года пленум Бурятского обкома КПСС освободил 

А. У. Хахалова от обязанностей первого секретаря обкома КПСС по со-

стоянию здоровья и избрал первым секретарем обкома В. Р. Филиппова, 

работавшего Председателем Совета Министров Бурятской АССР512.  

 
В. Р. Филиппов  

(из открытых источников) 

Филиппов В.Р. был одним из выдвиженцев С. Д. Игнатьева. В 

1947 году защитил кандидатскую диссертацию, а через пять лет, в 

                                                           
511 Куперштох Н. А. Научные центры Сибирского отделения РАН. С. 378. 
512 ГАРБ. Ф.1-П. Оп. 2. Д. 5386. Л. 20. 
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1952 году, — докторскую. Работая Председателем Совмина респуб-

лики, будучи ученым, он обладал незаурядными организаторскими 

способностями и стратегическим видением. По его инициативе в рес-

публике был создан сельхозинститут с агрономическим, ветеринар-

ным и зоотехническим факультетами. Имея свое мнение и позицию, 

он был сторонником хозрасчета и самостоятельности предприятий и 

не разделял реформы Н. Хрущева. При его участии в республике 

было начато строительство Селенгинского ЦКК, Онохойского ЛПК, 

курорта «Аршан», хлебокомбината и трамвайного парка в г. Улан-

Удэ. Он стоял у истоков принятия в 1958 году Президиумом АН 

СССР решения о создании в республике БКНИИ АН СССР. По ини-

циативе Филиппова В.Р. были созданы крупнейшие в Сибири вузы 

ВСТИ и ВСГИК. 

16 октября 1964 года газеты сообщили о состоявшемся двумя 

днями ранее пленуме, который «удовлетворил просьбу т. Хру-

щева Н. С. об освобождении его от обязанностей Первого секретаря 

ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС и Председателя Совета ми-

нистров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состо-

яния здоровья». 

Пришедшие к власти лидеры во главе с Л. И. Брежневым были 

едины лишь в решимости положить конец хрущевским новациям и 

измене принципу коллективности руководства. Важный шаг к пере-

ходу на консервативный курс сделан в мае 1964 года на празднова-

нии 20-летия победы в Отечественной войне. В докладе Брежнева 

впервые после многих лет хрущевских обвинений упомянуто о 

вкладе Сталина в победу над фашистской Германией. Упоминание 

буквально утонуло в аплодисментах. Просталинским настроениям 

отвечало избрание Брежнева не первым (как Хрущева), а генераль-

ным (как Сталина) секретарем ЦК КПСС. Президиуму ЦК было воз-

вращено название Политбюро.  

На упрочение позиций партийной номенклатуры были направ-

лены и поправки к Уставу КПСС, принятые XXIII съездом партии. 

Из него были устранены введенные в 1961 году указания о нормах 



Глава III. Бурятская национальная государственность как инструмент 

социалистической модернизации и формирования бурятской нации 
 

 

379 

сменяемости состава партийных органов и секретарей партийных ор-

ганизаций. Ротация «по закону» вносила беспокоящие партийных ру-

ководителей элементы неопределенности. Они почти целиком устра-

нялись новым туманным положением о необходимости 

систематического обновления партийных органов и преемственно-

сти руководства, фактически обеспечивавшим бессменное пребыва-

ние у власти значительной части секретарского корпуса. В дальней-

шем, как показала история, «стабильность кадров» оборачивалась их 

старением, губительной «геронтократией» в конце 1980-х годов. 

Через год, в октябре 1965 года, партийным руководством страны 

было принято решение об отказе от территориальной системы управ-

ления промышленностью и о возвращении к отраслевой системе 

управления. Созданные в ходе реформы экономические районы 

были упразднены; вместе с ними были ликвидированы советы народ-

ного хозяйства всех уровней и восстановлены промышленные мини-

стерства. 

Национально-государственное, культурно-национальное и со-

циально-экономическое развитие Бурятии в 1960–1970-е годы цели-

ком определялось политическими процессами в Советском Союзе и 

РСФСР. 

Важнейшей составляющей нового политического курса в 1970-е 

годы стала концепция «развитого социализма». Концепция «разви-

того социализма» стала, по существу, крупной ревизией представле-

ний хрущевского окружения о возможности в исторически обозри-

мом будущем построить коммунизм в отдельно взятой стране. 

Согласно концепции, путь к коммунизму предполагал неопределенно 

длительный этап развития, во время которого социализм обретал це-

лостность, гармоническое сочетание всех сторон и отношений — про-

изводственных, социально-политических, нравственно-правовых, 

идеологических. 

Со второй половины 1960-х годов значительно усиливается 

идеологический контроль за СМИ, учреждениями культуры. Осно-
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ванием для этого стало постановление ЦК КПСС «О повышении от-

ветственности руководителей органов печати, радио, телевидения, 

кинематографии, учреждений культуры и искусства за идейно-поли-

тический уровень публикуемых материалов и репертуара» (январь 

1969 г.). 

Еще одной причиной изменений в государственном механизме 

страны, в том числе в Бурятской АССР, стали организационные пре-

образования, осуществленные в середине 1960-х годов. 

В ноябре 1964 года была восстановлена единая система Советов. 

Действовавшие с 1962 года в краях и областях промышленные и 

сельские Советы были объединены. 

Прекратилось деление районов на промышленные и сельские и 

восстановлены единые районы, Советы, которые подчинялись еди-

ным краевым, областным и республиканским Советам. К числу важ-

ных мер, направленных на укрепление местных Советов, повышение 

их авторитета, следует отнести расширение правовой базы их дея-

тельности (указы Президиума Верховного Совета СССР от 28 ноября 

1978 года «Об основных правах и обязанностях городских и район-

ных в городах Советов народных депутатов», «Об основных правах 

и обязанностях сельских и поселковых Советов народных депута-

тов», Закон СССР от 25 июня «Об основных полномочиях краевых, 

областных Советов народных депутатов. Советов народных депута-

тов автономных областей и автономных округов»). 

В рассматриваемый период большое значение придавалось раз-

витию организационных форм связи Советов с населением. К ним 

прежде всего относились депутатские группы и депутатские посты. 

Депутатские группы делились на территориальные и производствен-

ные. Территориальные депутатские группы создавались для совмест-

ной работы среди избирателей депутатов, избранных от смежных из-

бирательных округов. Производственные депутатские группы 

создавались в трудовых коллективах, где работали несколько депу-

татов одного или разных Советов. Правовая природа, задачи и ком-
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петенция депутатских групп определялись специальными положени-

ями. Депутатские группы играли важную роль в осуществлении пол-

номочий Советов. 

Депутатские посты образовывались на подведомственных мест-

ному Совету предприятиях, учреждениях, в колхозах. Они осуществ-

ляли оперативный контроль за ходом выполнения решений Совета и 

его органов, а также за работой, требовавшей особого внимания на 

конкретном участке или объекте. 

Широкое развитие получили такие формы самодеятельности 

населения, как квартальные, домовые комитеты и другие. 

Вышеназванные организационные формы были выражением де-

мократических начал в работе Советов. Однако заложенный в них 

демократизм зачастую не находил должной реализации из-за имев-

шего в их работе формализма, перегруженности малозначительными 

вопросами, а нередко и просто из-за показухи. 

В 1977 году концепция «развитого социализма» была юридиче-

ски закреплена в новой Конституции СССР. Как и прежде, упор в 

Конституции делался на провозглашение социальных прав граждан 

СССР, список которых стал шире: право на труд, бесплатное образо-

вание, медицинское обслуживание, отдых, а также пенсионное обес-

печение и жилище. После 1977 г. в течение 5 лет были разработаны 

и приняты конкретные законы по реализации этих прав. Они были 

продублированы в республиканских конституциях, принятых в 1978 г. 

Конституция СССР впервые официально закрепила особую роль 

КПСС в обществе. Ст. 6. определяла ее как «руководящую и направ-

ляющую» силу советского общества, КПСС провозглашалась «ядром 

политической системы». 

Конституция также закрепила повышающуюся экономическую 

и политическую роль союзного центра за счет соответствующих прав 

республик. К концу 1970-х годов количество центральных мини-

стерств и ведомств достигло почти 90 (в 1924 году их было 10, в 1936 

году — 20). 
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Фактором воздействия на центры принятия решений стала меж-

региональная интеграция лидеров краев и областей, которая нередко 

сочеталась с конкуренцией. Такая парадоксальная ситуация склады-

валась в случаях обоснования проектов, имеющих всесоюзное значе-

ние. Это могло способствовать улучшению ситуации в целом эконо-

мико-географическом районе. Например, показательным примером 

начала 1970-х годов может являться борьба региональных руководи-

телей Сибири и Дальнего Востока за размещение всесоюзного пио-

нерского лагеря.  

В 1972 году сложилось мнение о строительстве лагеря на озере 

Байкал, в чем прежде всего были заинтересованы руководители Бу-

рятии и Иркутской области. Однако они возражали против принятия 

на себя функций заказчика строительства513. Спустя несколько меся-

цев поступили предложения от руководителей Новосибирской обла-

сти, Алтайского и Красноярского краев, которые желали видеть со-

здание лагеря на территории вверенных им регионов.  

Однако победил вариант организации лагеря вблизи Владиво-

стока. Это была консолидированная позиция сразу пяти дальнево-

сточных лидеров — Хабаровского и Приморского краев, Магадан-

ской, Камчатской и Сахалинской областей514. 

В 1950‒1970-е годы состоялось 42 сессии Верховного Совета 

Бурятской АССР, на которых рассматривались различные вопросы 

экономического и социального развития республики в пределах пол-

номочий, отведенных автономным республикам. 

Социально-экономическое и культурно-политическое развитие 

страны в 1960‒1980-е годы (8, 9, 10-я пятилетки) получило обосно-

вание в советской обществоведческой науке и политической прак-

тике как период «развитого социализма». В эти годы, которые сего-

дня противоречиво и неоднозначно оцениваются, произошли 

определенные изменения в экономической и культурной жизни бу-

рятского народа и республики. 

                                                           
513 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 46. Д. 3765. Л. 23. 
514 Там же. Л. 121. 
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В 1965 году, после ликвидации совнархозов, Указом Президи-

ума Верховного совета РСФСР от 11 января «Об изменениях в адми-

нистративно-территориальном делении Бурятской АССР» деление 

на сельские и промышленные районы было отменено, все районы 

стали называться аймаками. 

13 июня 1971 года состоялись выборы депутатов Верховного 

Совета РСФСР, Верховного Совета Бурятской АССР и местных Со-

ветов515. 

7 октября 1977 года Верховный Совет СССР утвердил Основной 

Закон СССР и Декларацию о принятии и объявлении Конституции 

СССР. Конституция СССР (1977 г.) закрепляла построение «разви-

того социалистического общества» и образование «новой историче-

ской общности людей — советского народа». 

На основе Конституции СССР были разработаны Конституции 

союзных и автономных республик, в том числе и Бурятской АССР. 

VIII (внеочередная) сессия Верховного Совета БурАССР 9 со-

зыва, состоявшаяся 30 мая 1978 года, утвердила Конституцию (Ос-

новной Закон) Бурятской АССР516. 

По сравнению с Конституцией 1937 года, Конституция Бурят-

ской АССР 1978 года содержала новые разделы и главы, ряд ее ста-

тей был расширен и дополнен. Но в целом принципиальных отличий 

от предыдущего Основного Закона она не имела, за исключением 

того, что с принятием новой Конституции без какого-либо обсужде-

ния и обоснования было отменено аймачное административно-тер-

риториальное деление и введено районное. Так, статья 72-я гласила: 

«Бурятская Автономная Советская Социалистическая Республика 

                                                           
515 ГАРБ. Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 3929. Л. 1. Явка избирателей при голосовании 

составила 99,99%, избрано было 137 депутатов. Депутаты Верховного Со-

вета БАССР. Восьмой созыв. 1971 г. Улан-Удэ: Верховный Совет БАССР, 

1980. C. 3–5. 
516 VIII (внеочередная) cеccия Верховного Совета Бур. АССР 9 созыва. 30 

мая 1978 г. Стенографический отчет. Улан-Удэ, 1978. 
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состоит из районов...» 517 . Замена названия «аймак» на название 

«район» окончательно унифицировало ее по сравнению даже с Кон-

ституцией 1937 года. 

С 1978 по 1990 год состоялось девять сессий Верховного Совета 

Бурятской АССР. 

За годы трех пятилеток с 1966 по 1980 год в экономике респуб-

лики произошли значительные изменения, и, несмотря на экстенсив-

ный характер ее развития, были достигнуты определенные положи-

тельные результаты. 

Большое значение для принятия соответствующих решений 

имела поездка Л. И. Брежнева по восточным районам РСФСР в 1978 

году. Решением Политбюро ЦК КПСС Госплану РСФСР совместно 

с министерствами, ведомствами, региональными исполкомами пред-

лагалось внести предложения в Совет министров РСФСР по обеспе-

чению комплексного социально-экономического развития регио-

нов 518 . Требовалось ликвидировать отставание в строительстве 

жилья, объектов коммунального хозяйства, школ, дошкольных учре-

ждений, больниц и поликлиник, предприятий торговли и быта, объ-

ектов социального обеспечения. 

В этот период в партийных органах формировались разного рода 

«министерские лобби», «выбивавшие» для своего региона, респуб-

лики фонды и капитальные вложения. Монопольные интересы хо-

зяйственников, региональной элиты объективно ослабляли власть 

центра, разрушали целостность советской системы. Эта тенденция, 

сформированная в условиях 1970-х годов, в конечном итоге привела 

к снижению роли аппарата ЦК КПСС в подготовке решений по во-

просам социально-экономического развития регионов519. 

                                                           
517 Конституция Бурятской АССР // Конституция (Основной Закон) РСФСР. 

Конституции (Основные Законы) Автономных Советских Социалистиче-

ских Республик, входящих в состав РСФСР. Москва, 1979. С. 111. 
518 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 46. Д. 8725. Л. 103. 
519 Устинкин С. В., Шунина А. А., Гинзбург Б. Л. Партийно-советская но-

менклатура в условиях брежневской «кадровой стабильности» // Власть. 

2012. № 7. С. 27–32. 
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Стоит учитывать, что при лоббировании региональных интере-

сов происходило усиление политического статуса самих первых сек-

ретарей крайкомов и обкомов КПСС. В 1960-е — первой половине 

1980-х годов образовалась поколенческая когорта, чей опыт руково-

дящей работы формировался как на уровне ЦК партии, так и в отрас-

левых министерствах. Многие региональные лидеры были напрямую 

связаны карьерными путями с членами Политбюро и секретарями 

ЦК КПСС, что способствовало созданию неформальных каналов для 

решения вопросов.  

Второй момент, на который стоит обратить внимание, связан с 

усилением роли первых секретарей региональных комитетов КПСС, 

которые имели немало возможностей для воздействия на отраслевые 

и функциональные отделы ЦК партии520. 

Одним из таких лидеров, обладавших большим лоббистским по-

тенциалом, являлся первый секретарь Бурятского обкома КПСС 

А. У. Модогоев. Он возглавлял областную партийную организацию 

в течение двадцати двух лет — с 1962 года и оставался, в силу дли-

тельного пребывания в этой должности, бессменным членом ЦК 

КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума 

Верховного Совета Бурятской АССР.  

А. У. Модогоев, проработав сорок три года на руководящих по-

стах республики внес большой вклад в развитие Бурятии. По его лич-

ной инициативе и лоббистской активности на союзном и республи-

канском (РСФСР) уровне в республике были построены такие 

предприятия как Селенгинский ЦКК, ЗММК и Бурятферммаш.  

                                                           
520  Коновалов А. Б. Практика лоббирования региональных интересов в 

эпоху застоя (вторая половина 1960-х — первая половина 1980-х гг.). URL: 

https://doi.org/10.24158/fik (26.07.2017 г.). 
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А. У. Модогоев 

(из открытых источников) 

 

Так, например, он оказал влияние на принятие окончательного 

решения о строительстве в республике Завода металлических мосто-

вых конструкций (ЗММК). Возведение завода началось в июле 1968 

года, а в марте 1973 года была сдана первая очередь мощностью в 20 

тысяч тонн металлоконструкций в год. Современник, ветеран-строи-

тель Бурятии Ратмир Мухаров вспоминал что, на совещании по слу-

чаю открытия завода министр Кожевников Е. Ф521. рассказал о том, 

почему этот завод был построен в Улан-Удэ: «Его хотели «посадить» 

у себя Иркутский обком, Читинский обком, Амурский обком, но 

меня «посадить» его здесь убедил Андрей Урупхеевич»522.  

                                                           
521 Кожевников Е. Ф. Министр транспортного строительства СССР. Герой 

Социалистического труда, дважды избирался депутатом Верховного Совета 

СССР от Бурятской АССР. 
522 Мухаров Р. Юбилей славной истории «Стальмоста». URL: https://newbur.ru 

(06.04.2018 г.). 
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Пpи А. У. Модогоеве былo нaчaтo cтpoитeльcтвo Бypятcкoгo 

yчacткa БAM, Гycинooзёpcкoй ГPЭC, TЭЦ-2, a тaкжe мoщныx yгoль-

ныx paзpeзoв (Xoлбoльджинcкого и Tyгнyйcкого), было развернуто 

жилищное строительство в Улан-Удэ, были построены объекты соц-

культбыта, БНЦ, вузы . 

Восьмая пятилетка — это пятилетний план развития народного 

хозяйства СССР и соответствующий ему этап истории страны с 1 ян-

варя 1966 года до 31 декабря 1970 года включительно. Целеполагаю-

щими документами для составления плана 8-й пятилетки были Ди-

рективы XXIII съезда КПСС (1966), а также решения октябрьского 

(1964), мартовского и сентябрьского (1965) пленумов ЦК КПСС. На 

этой основе была выработана долгосрочная программа дальнейшего 

подъёма экономики страны.  

Восьмая пятилетка показала рекордные темпы роста в промыш-

ленности, жилищном строительстве и социальной сфере. 

Таким образом, уже на старте «брежневского периода», вопреки 

утверждениям критиков «застоя», новый экономический курс пока-

зал лучшие результаты, чем волюнтаристские метания хрущевского 

десятилетия.  

Всего было построено 1900 крупных промышленных предприя-

тий. Национальный доход вырос на 41%. Общий объем промышлен-

ного производства вырос на 50%: электроэнергетика — на 54%, маши-

ностроение — на 74%, приборостроение в 2,3 раза, радиоэлектроника 

и нефтехимическая отрасль — на 78%. Объем валовой продукции 

сельского хозяйства вырос на 21%. 

В годы 8-ой пятилетки были построены Красноярская ГЭС 

(крупнейшая в мире), Славянская ГРЭС. На европейской части завер-

шено создание единой энергосистемы (ЕЭС), управляемой из центра. 

Построены Западно-Сибирский и Карагандинский металлургические 

комбинаты (на основе ранее построенных заводов). Был построен ав-

томобильный завод ВАЗ на 660 тысяч автомобилей в год. 

55 млн. человек бесплатно получили жилье. 
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8 пятилетка открывает «брежневскую эпоху» — период, в кото-

рый плановая экономика СССР добилась наивысших достижений, а 

отставание от Запада сократилось до минимума. К этому периоду от-

носятся и т. н. «косыгинская реформа», в названии которой заслу-

женно увековечено имя председателя Совета министров СССР 

А. Н. Косыгина, который на протяжении полутора десятилетий раз-

делял с Л. И. Брежневым бремя руководства страной Советов. 

В Бурятской АССР в 8-й пятилетке в строй действующих всту-

пили Холбольджинский угольный разрез, новый комплекс приборо-

строительного завода, Илькинский авторемонтный завод, завод си-

ликатного кирпича, макаронная фабрика, молочные заводы. Была 

электрифицирована железная дорога на участке Слюдянка — Мысо-

вая — Улан-Удэ — Петровский завод протяженностью 471 кило-

метр. Развернулось сооружение Гусиноозерской ГРЭС, Улан-Удэн-

ского ЗММК. Во второй половине 1960-х промышленность 

республики начала переходить на новую систему планирования и 

экономического стимулирования. Перевод предприятий на новую 

систему хозяйствования способствовал увеличению выпуска про-

дукции за пятилетие в 1,62 раза. 

В 9-й пятилетке было построено 30 крупных предприятий, в том 

числе первая очередь Селенгинского ЦКК, обогатительная фабрика 

на Джидинском комбинате, кондитерская фабрика и другие. Вошли 

в строй новые мощности на авиационном, судостроительном и дру-

гих заводах. Началось строительство Бурятского участка БАМа, во-

шедшее в историю республики незабываемой страницей. Основные 

фонды в промышленности республики в 9-й пятилетке возросли в 2,3 

раза, а выпуск продукции увеличился в 2,4 раза. 

В 10-й пятилетке «эффективности и качества» промышленность 

в целом перевыполнила план, а сверх плана было реализовано про-
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дукции на 52 миллиона рублей. Объем промышленного производ-

ства вырос на 19%523. Вместе с тем не был выполнен план по темпам 

роста объемов производства и производительности труда. 

За эти годы сельское хозяйство республики продолжало наращи-

вать темпы развития, увеличилось поголовье отдельных видов скота, 

но преобладающим оставалось поголовье овец — 70%. Пятилетний 

план госзакупок животноводческой продукции был перевыполнен. 

Однако оставались высокими затраты труда и себестоимость продук-

ции. 

Урожайность зерновых с 8,4 центнеров с гектара в семилетке воз-

росла до 9,1 центнера с гектара. И все же себестоимость зерна в респуб-

лике (80 рублей за тонну) была выше, чем в среднем по России — 51 

рубль за тонну. Также высокой оставалась себестоимость овощей, 

выращиваемых в республике. 

Несмотря на то, что удалось поднять урожайность зерновых до 

9,4 центнеров с гектара, достичь общероссийских показателей —13,7 

центнера с гектара — не удалось в связи с природно-климатическими 

условиями Забайкалья и сильных засух 1972 и 1974 годов.  

Вместе с тем по темпам прироста производства мяса, молока, 

яиц Бурятия отставала от уровня, достигнутого в целом по Союзу и 

России. И лишь по шерсти показатели по республике были выше об-

щесоюзных. 

На развитие сельского хозяйства и выполнение планов 10-й пя-

тилетки оказали влияние неблагоприятные природно-климатические 

условия. Все годы, за исключением 1976 года, были засушливыми. 

Это сказалось на животноводстве. Здесь из-за необеспеченности кор-

мами был допущен падеж скота, снизилось воспроизводство стада. 

Планы пятилетки не были выполнены, и лишь среднегодовое вало-

вое производство сельхозпродукции возросло на 16,7%. 

В 1960‒1970-е годы рост промышленности в республике способ-

ствовал увеличению численности ее населения за счет естественного 

                                                           
523 Очерки истории Бурятской АССР периода развитого социализма. Ново-

сибирск, 1983. С. 140. 
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прироста, но в большей мере из-за притока новых переселенцев. В 

связи со строительством Гусиноозерской ГРЭС и особенно БАМа 

значительно интернационализировался состав населения. В 1970 

году на территории Бурятии проживали представители 95 нацио-

нальностей, а в 1979 году уже 102. 

С 1926 по 1979 год население республики увеличилось более чем 

в 2,3 раза. Численность русских возросла в 2,7 раза; украинцев — более 

чем в 15; татар — почти в 10 раз. Прирост населения Бурятии проис-

ходил во многом и за счет межреспубликанского перемещения, в ре-

зультате планомерного распределения рабочей силы. Небурятское насе-

ление составляло здесь в 1926 году 218,7 тысяч, в 1939 году — 429,4, в 

1959 году — 437,5, в 1970 году — 633,5, в 1979 году — 693,6 тысяч 

человек524. 

Численность бурят увеличилась с 135,8 тысяч в 1959 году до 

206,9 тысяч в 1979 году. Темпы роста бурятского населения опере-

жали темпы увеличения населения в среднем по республике. В ре-

зультате удельный вес бурят в составе всего населения за это время 

поднялся с 20,2% до 23%. Увеличение численности бурят, прожива-

ющих в городе, до 35,9% в 1979 году свидетельствовало о возросших 

темпах урбанизации бурятского населения. Рост удельного веса бу-

рят среди рабочих до 54,6%, а среди интеллигенции до 28,8% свиде-

тельствовал о качественных изменениях в социальной структуре бу-

рятского народа525. 

В 1970 году в республике проживало 178,7 тысяч бурят или 

56,8% общей их численности в Союзе.  

Культура, наука и образование стали уже составной частью 

идеологической работы, а культурно-просветительская работа явля-

лась одним из важнейших ее направлений. Летом 1958 года состо-

ялся республиканский съезд работников культуры, который объявил 

трехлетний поход за дальнейший подъем культуры. На очередном 

                                                           
524 Очерки истории Бурятской АССР периода развитого социализма. Ново-

сибирск, 1983. С. 275. 
525 Там же. С. 256, 258. 
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съезде в 1961 году было объявлено о начале движения за образцовые 

учреждения культуры. В 1965 году объявлен новый трехлетний по-

ход за культуру в честь 50-летия Октябрьской революции, а в 1971 

году — очередной двухлетний поход. 

Но вместе с тем, объявляя очередные «походы за культуру», гос-

ударство не выделяло достаточных средств для финансирования 

культуры. Так, стоимость 116 клубных учреждений, построенных за 

1959‒1965 годы, составила 4 900 тысяч рублей, а государственные 

капиталовложения — 502 тысячи рублей. Колхозы понесли почти 

половину всех затрат на капитальное строительство культпросве-

тучреждений526. 

Из-за низкой оплаты труда сокращалось количество культпро-

светработников, а значительная часть работ переносилась на обще-

ственность. Появились и работали на общественных началах народ-

ные университеты, школы культуры, здоровья, народные музеи, 

театры, хоры и ансамбли. В республике в 1963 году только в проф-

союзных клубах было около 10 тысяч активистов, которые создавали 

различные кружки самодеятельности. При ДК ЛВРЗ был создан пер-

вый, на общественных началах, народный университет527. Но посте-

пенно наступает апатия к неоплачиваемой общественной работе. Пе-

релом к лучшему наметился в 1966 году с повышением заработной 

платы работникам культуры, однако «остаточный принцип» финан-

сирования сферы культуры остался на практике не преодоленным. 

В 1960 году в республике открылся Восточно-Сибирский инсти-

тут культуры. В конце 1975 года в учреждениях культуры было занято 

свыше 3,7 тысяч человек, из них 600 имели высшее и средне специаль-

ное образование528. 

                                                           
526 Цыденова Н. Д., Жабаева Л. Б., Ханхунова Л. Н. Проблемы развития ма-

териальной базы учреждений культуры и подготовки кадров культпросвет-

работников в годы семилетки // Сборник научных статей. Сер. Обществен-

ные науки. Улан-Удэ, 1994. Вып. 1. С. 65. 
527 Культура Бурятии в условиях развитого социализма (в условиях взаимодей-

ствия с культурами других советских народов). Новосибирск, 1983. С. 173. 
528 Бурятия в 9 пятилетке. Улан-Удэ. 1975. С. 29. 
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В 1970-е и первой половине 1980-х годов обострились и нацио-

нально-языковые проблемы. Курс на унификацию национальной 

жизни приводил к пассивному протесту населения в форме обраще-

ния к религии. Этому способствовала живучесть в бурятских айма-

ках и семейских селах религиозных воззрений. 

 
(из открытых источников) 

 

В 1972 году в республике развернулась антибуддийская кампа-

ния, во время которой по обвинению в создании религиозной группы 

был арестован Б. Д. Дандарон с четырьмя своими учениками.  

В 1921 году Б. Д. Дандарон был признан духовным наследником 

лидера балагатского движения ламы Л. С. Цыденова, не сломленный 

длительными сроками заключения в 1939‒1946 и 1948‒1956 годах, 

он являлся одним из видных представителей буддийской духовной 

оппозиции в Бурятии. В то же время он был известен как ученый-

тибетолог, переводчик и философ необуддизма. В середине 60-х го-

дов в республике Б. Дандароном была создана буддийская община. 

В результате сфабрикованного «дела Дандарона» он был приговорен 
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к пяти годам тюремного заключения, где умер в 1974 году, а его уче-

ники были объявлены психическими больными и заключены в боль-

ницу529. 

В связи с этим партийными органами республики были предпри-

няты меры по усилению атеистической работы среди населения. В 

учебных заведениях был введен курс «Основы научного атеизма», на 

радио стал выходить радиожурнал «Атеист», проводились различ-

ные конференции и семинары по вопросам преодоления пережитков 

прошлого, критике ламаизма и шаманизма и пропаганде становления 

новых обрядов и традиций. 

В 1960‒1980 годы в школах республики завершился переход от 

всеобщего восьмилетнего к всеобщему среднему образованию. В 

1980‒1981 учебном году в республике функционировало 532 обще-

образовательные дневные школы (из них 258 средних), где обуча-

лось 144,4 тысячи учащихся. В их числе 12 школ-интернатов с 4,3 

тысячами учащихся 530 . Получили развитие системы профессио-

нально-технического, среднего специального и высшего образова-

ния республики. 

Государственная поддержка русского языка заметно усилилась. 

Как отмечал известный ученый лингвист В. М. Алпатов: «В усло-

виях, когда вопрос об удовлетворении потребности взаимопонима-

ния был главным, речь не могла идти о равенстве языков, несмотря 

на формальные декларации»531. 

В ходатайстве Совмина БурАССР в Совмин РСФСР 20 сентября 

1973 года о переходе с 1 класса на обучение на русском языке гово-

рилось: «В Бурятской АССР работают 90 начальных, 33 восьмилет-

                                                           
529 Независимая газета. 28 января 1999 г. 
530 Культура Бурятии в условиях развитого социализма (в условиях взаимо-

действия культур других советских народов). С. 30. 
531 Алпатов В. М. 150 языков и политика. 1917–2000. Социолингвистиче-

ские проблемы СССР и постсоветского пространства. Москва, 2000. С. 112. 
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них и 57 средних бурятских школ с числом 33,4 тыс. учащихся. Пре-

подавание учебных предметов в этих школах ведется на родном (бу-

рятском) языке. … 

Между тем, как показывают факты, у учащихся многих бурят-

ских школ, особенно в школах, расположенных в небольших улусах 

с однородным национальным составом, беден словарный запас, 

слабы навыки устной и письменной речи, в силу чего они испыты-

вают серьезные трудности при обучении в старших классах. 

В связи с этим родители, а также педагогические коллективы 

школ и исполкомы местных советов обращаются в партийные и со-

ветские органы республики с просьбой начать во всех бурятских 

школах обучение детей на русском языке с 1 класса, сохранив при 

этом изучение бурятского языка и литературы как учебного пред-

мета. … 

В связи с этим Совет Министров Бурятской АССР просит Совет 

Министров РСФСР решить вопрос об открытии в школах Бурятской 

АССР с 1 сентября 1974 года 120 подготовительных классов без уста-

новления нормы их наполняемости.  

Председатель Совета Министров Бурятской АССР Н. Б. Пивова-

ров»532. 

Во исполнение линии ЦК КПСС начале 1970-х годов Бурятский 

обком партии принял решение осуществить в национальных школах 

Бурятии переход обучения на русский язык с 1-го класса.  

Исследователь А. П. Мякшев писал: «Широкое и повсеместное 

обучение русскому языку, что в рамках единого государства было 

естественным и целесообразным процессом, в национальных регио-

нах приходило в противоречие с необходимостью сохранения и раз-

вития родных языков населяющих страну этносов. Не было ни фак-

тического, ни даже юридического равноправия языков, несмотря на 

                                                           
532 ГАРБ. ФР. 248. Оп. 20. Д. 3381. Л. 130. 
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то что в Конституции СССР русский язык не именовался государ-

ственным»533. 

В результате в РСФСР почти повсеместно началась русифика-

ция образования: количество национальных школ, особенно на селе, 

уменьшалось, снижался возраст, до которого на национальном языке 

можно было получить образование, при этом часто параллельно 

ухудшалось качество преподавания в национальной школе и за счет 

учебных пособий, и за счет кадров. Первыми, еще в конце 1950-х го-

дов, закрылись алтайские школы и национальные школы в Карелии 

(финские), в начале 1960-х — школы большинства народов Севера и 

калмыков. Процесс обычно шел поэтапно. Например, в Карачаево-

Черкесии с 1960 года функционировали только начальные школы, 

которые были закрыты в 1967 году. Иногда, как в Бурятии, закрытые 

в 1960-х годах национальные школы временно восстанавливали, но 

к середине 1970-х годов вновь надолго закрывали (у бурят начальное 

обучение на родном языке возобновлено с 1988 года). 

В городах к концу 1970-х годов национальные школы работали 

только в Татарии, Башкирии, Якутии и Туве, но и здесь их число по-

стоянно сокращалось. Для нетитульных народов национальные 

школы становились редким исключением. Так, в Башкирии (где та-

тары преобладают над башкирами) еще в середине 1960-х годов доля 

татарских и башкирских школ соотносилась с численностью самих 

народов, затем количество татарских школ резко сократилось, и даже 

в послеперестроечное время они численно уступали башкирским. 

В Бурятии, наряду с отдельными положительными сторонами 

данного решения, перевод обучения на русский язык в целом нега-

тивно отразился на состоянии и развитии бурятского языка, ослаб-

ленного неоднократными реформами. По данным переписи 1979 

                                                           
533 Мякшев А. П. Национально-языковое строительство в Советском Союзе 

в послевоенный период: основные направления и тенденции // Изв. Сарат. 

ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2015. Т. 15, вып. 3. 

С. 46. 
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года, 90,2% бурят признавали родным бурятский язык, но одновре-

менно 71,9% бурят свободно владели русским языком534. Русский 

язык становился вторым языком почти для 3/4 бурят. 

В 1977 году по инициативе Президиума СО АН СССР и его 

председателя академика Г. И. Марчука была разработана «Про-

грамма научных исследований и разработок по комплексному ис-

пользованию природных ресурсов и развитию производительных 

сил Сибири» (получившая краткое название — программа «Си-

бирь»), которая стала играть ведущую роль в определении перспек-

тив индустриального освоения региона. В ее разработке и реализа-

ции участвовала вся региональная элита. В областях и краях Сибири, 

в Якутской и Бурятской АССР состоялись расширенные партийно-

хозяйственные активы с участием членов Президиума СО АН СССР. 

В результате их работы наука получила своеобразный социальный 

заказ, учитывающий потребности экономики отдельных районов. 

Проведение серии конференций по изучению производитель-

ных сил Сибири и Дальнего Востока, международное сотрудниче-

ство в научно-технической сфере, реализация не имеющей аналогов 

комплексной программы «Сибирь», создание сети научно-внедрен-

ческих организаций, другие мероприятия позволили организовать 

изучение производительных сил региона в совершенно иных мас-

штабах и на новом теоретическом и практическом уровне535. 

Под эгидой Бурятского филиала СО АН СССР и Госплана Бу-

рятской АССР 21-23 ноября 1979 года состоялось третье региональ-

ное научно-практическое совещание по проблемам комплексного 

развития производительных сил Бурятской АССР по итогам кото-

рого 9 января 1981 года было принято постановление ЦК КПСС и 

                                                           
534 Население СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. 

Москва, 1980. С. 25‒27. 
535  Мобилизационная стратегия хозяйственного освоения Сибири: про-

граммы и практики советского периода (1920‒1980-е гг.) / А. И. Тимошенко 

[и др.]; отв. ред. А. И. Тимошенко. Новосибирск: Параллель, 2013. 381 с. 
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Совета Министров СССР «О развитии производительных сил Бурят-

ской АССР на 1981–1985 годы и на период до 1990 года», а также 13 

февраля соответствующее постановление Совета Министров 

РСФСР536, являвшимися очень важными и своевременными решени-

ями для экономики республики.  

Однако в конце 1980-х годов в Постановлении ЦК КПСС и Сов-

мина СССР от 19 августа 1987 года № 958 констатировалось, что 

низка практическая отдача академической, отраслевой и вузовской 

науки, тематика и направленность научных исследований не в пол-

ной мере увязаны с потребностями и особенностями развития эконо-

мики региона, а результаты научных разработок крайне медленно 

внедряются в производство, слабо влияют на повышение его эффек-

тивности… 

Вместе с тем Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 

СССР считают, что возможности для развития производительных 

сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и 

Читинской области, а также созданный здесь экономический и 

научно-технический потенциал используются недостаточно. Замед-

лились темпы экономического и социального развития этого реги-

она, начала уменьшаться доля его в общесоюзном производстве. 

Развитие топливно-энергетического комплекса отстает от по-

требности народного хозяйства Дальнего Востока и Забайкалья537. 

Безусловно, это хорошее решение центральных органов, как все-

гда, опоздало.  

В 1960‒1980-е годы развитие бурятского национального искус-

ства и литературы основывалось, как это было принято в то время 

                                                           
536 ГАРБ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 9077. Л. 6. 
537 Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР 

от 19 августа 1987 г. № 958 «О комплексном развитии производительных сил 

Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской об-

ласти на период до 2000 года». URL: docs.cntd.ru›document/765705919. 

https://docs.cntd.ru/document/765705919
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считать, на «научно обоснованных ленинских принципах партийно-

сти и народности»538. Тем не менее в этот период в бурятской совет-

ской литературе развивались все жанры прозы: роман, рассказ, по-

весть, а среди поэтических произведений — поэмы и стихи. 

Получила дальнейшее развитие драматургия. К началу 1980-х годов 

литература Бурятии утвердилась как многожанровая литература. 

Бурятское театральное искусство в лице своих театров оперы и 

балета, бурятского и русского драматических, репертуар которых 

расширился спектаклями классических и современных произведе-

ний, в том числе местных бурятских авторов, завоевало большую по-

пулярность у зрителей республики и получило широкую известность 

за ее пределами. 

Музыкальное искусство республики в эти годы пополнилось 

многими новыми произведениями. В 1967 году возобновил свою де-

ятельность оркестр бурятских народных инструментов. Большую и 

плодотворную работу по пропаганде бурятского музыкального и 

танцевального искусства осуществлял государственный ансамбль 

песни и танца «Байкал». 

Многогранная жизнь республики и ее людей получила свое от-

ражение в произведениях мастеров изобразительного и прикладного 

искусства. 

В эти годы произошли значительные изменения в материальной базе 

и кадрово-профессиональном потенциале здравоохранения республики. 

В 1960–1980-е годы стали важным этапом социально-экономи-

ческого развития Бурятии, продолжала развиваться многоотраслевая 

экономика, увеличилось количество высококвалифицированных 

кадров рабочих, специалистов, интеллигенции.  

                                                           
538 Культура Бурятии в условиях развитого социализма (в условиях взаимо-

действия с культурами других советских народов). С. 197. 
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Бурятская АССР к середине 1970-х годов выпускала 100% электро-

двигателей и шерстяных тканей, 84% оконного стекла, 61,9% кранов на 

автомобильном ходу, 64% приборов и средств автоматизации539. 

Поэтому в период так называемого «застоя» Бурятия оставалась 

одним из динамично развивавшихся районов Восточной Сибири. 

Именно за эти годы значительно возрос ее экономический, научно-

технический и образовательный потенциал. Бурятия стала одной из 

развитых национальных республик Сибири540. 

Но вместе с тем экономика республики имела деформированный 

характер и сохраняла роль поставщика комплектующих для ВПК и 

сырьевого придатка единого народнохозяйственного комплекса 

страны, что определяло развитие ее экономики и социальной сферы. 

Таким образом, для национально-государственного строитель-

ства в Бурятии в 1960-е — 1980-е годы были характерны тенденции 

дальнейшего усиления унификации и консервации, обусловленные 

воздействием партийно-политической системы и централизованным 

управлением в государстве.  

                                                           
539 О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения. По-

становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 22 сентября 1977 г.  
540 Боронова М. М. Социально-экономическое развитие Республики Буря-

тия в 1960‒1990 гг.: исторический опыт и проблемы: автореферат диссерта-

ции на соискание ученой степени доктора исторических наук по специаль-

ности 07.00.02. Иркутск. 2002. С. 426. 
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ГЛАВА IV 

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ БУРЯТИИ  

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

 

4.1 Трансформация бурятской национальной  

государственности в Республику Бурятия — субъект  

Российской Федерации в 1990-е годы 

 

Советский федерализм, по мнению отечественных государствове-

дов, сочетал юридические элементы самого либерального федера-

лизма, даже напоминающего конфедерализм, с фактической жесткой 

централизацией в условиях однопартийной системы, плановой эконо-

мики и авторитарного режима. Формально советские республики 

имели статус, близкий к статусу независимых государств (своя консти-

туция, право выхода из Союза, право на непосредственные отношения 

с иностранными государствами и т. п.). Советский федерализм активно 

использовал концепцию многоуровневого, делимого суверенитета541.  

В Советской политико-правовой мысли стали появляться предложе-

ния отказаться от федеративных начал в формировании государства, это 

обосновывалось тем, что формируется особая общность — советский 

народ, своеобразный аналог нового этноса. Среди представителей подоб-

ных взглядов можно назвать Д. Л. Златопольского и А. М. Халилова542. 

                                                           
541 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник 

для вузов. Москва, 2003. С. 296, 297; Киселева А. В., Нестеренко А. В. Тео-

рия федерализма. С. 42; Конституционное (государственное) право зару-

бежных стран: учебник: в 4 т. Т. 1, 2 / отв. ред. Б. А. Страшун. Москва, 1995. 

С. 657, 658; Безуглов А. А., Солдатов С. А. Конституционное право России. 

В 3 т. Т. 1. Москва, 2001. С. 253. 
542 Златопольский Д. Л. Развитие ленинских идей о советской федерации в 

новой Конституции СССР // Советское государство и право. 1979. № 4; Ха-

лилов А. М. Новый этап национально-государственного строительства в 

СССР // Советское государство и право. 1979. № 12. С. 3‒10. 
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1980‒1990-е годы стали завершающим этапом советского феде-

рализма, а также национальной государственности бурятского 

народа, которая трансформировалась в субъект Российской Федера-

ции. Развитие республики и национально-государственное строи-

тельство в этот период определялись социально-экономической по-

литикой страны, изменившейся в конце 1970-х годов.  

Экономическое развитие СССР в 1970-е — первой половине 

1980-х годов осуществлялось на основе планов трех пятилеток — 9-й 

(1971–1975 гг.), 10-й (1976–1980 гг.), 11-й (1981–1985 гг.). Оно шло 

в условиях резкого усиления централизованного управления, роли 

центра в жизни общества, ограничения экономической власти рес-

публик и местных Советов. 

В ведущих отраслях централизованного народного хозяйства 

страны наметилось снижение темпов экономического роста и при-

знаки стагнации производства.  

Но вместе с тем запас макроэкономической прочности у совет-

ской экономики был значительным, дающим возможность профи-

нансировать издержки рыночных реформ через внешние и внутрен-

ние займы так, чтобы эти реформы в минимальной степени сказались 

на благосостоянии населения. 

Советский застой 1970–1980-х точнее всего характеризовать 

именно как застой, потерю экономического и социального дина-

мизма, а не масштабный кризис. Пик развития советской плановой 

системы пришелся на начало 1960-х, а после этого экономика хоть и 

продолжала расти, но с постоянно замедляющимся темпом. 

Продолжительность жизни в 1965 году достигла 70 лет и до 1991 

года оставалась на уровне 68–70 лет. В середине 1960-х годов она 

была всего на год-два меньше, чем в Америке, что было невиданным 

социальным достижением для страны, подушевой ВВП которой не 

дотягивал и до 40% от американского уровня, а подушевое потребле-

ние составляло и того меньше (из-за более высокой доли инвестиций 

и расходов на оборону) — видимо, не более 30% от уровня Штатов. 
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Таким образом, советская модель догоняющего развития в 

1950–1960-е годы при всех ее недостатках, безусловно, была очень 

конкурентоспособной и в экономике, и в социальной сфере, и даже 

«в области балета», не менее притягательной, чем восточноазиатская 

(китайская) модель сегодня. 

Низкая эластичность замещения труда капиталом в плановой 

экономике хорошо согласуется с известным фактом: самое слабое 

место плановой системы — ее неспособность производить своевре-

менную замену устаревшего оборудования и других элементов ос-

новных фондов. Плановая экономика может строить новые мощно-

сти и расширять действующие, но вот когда дело доходит до 

обновления мощностей, здесь плановая система тягаться с рыночной 

не способна. 

Неспособность плановой экономики направить нужные инве-

стиции в возмещение «выбытия», видимо, является ключевым фак-

тором среди многих причин застоя — замедления темпов роста в 

1970–1980-е годы543. 

К январю 1984 года, по данным статистики за одиннадцать ме-

сяцев прошедшего года, объем промышленного производства в Бу-

рятской АССР возрос на 4,9%, реализовано продукции сверх плана 

на 6,7 миллиона рублей. 89.8% прироста промышленной продукции 

в республике было получено за счет роста производительности 

труда. На 1984 год планировалось повысить объем промышленного 

производства на 3,8%, а сельхозпродукции — на 6,4%. 

Вместе с тем не было роста в производстве товаров народного 

потребления, отсюда – отложенный спрос населения в виде увеличе-

ния накоплений на сберкнижках, а также возросший объем денег544. 

После 1985 года новым партийным руководством страны во 

главе с М. Горбачевым были провозглашены идеи реформирования 

                                                           
543 Попов Владимир. Закат плановой экономики. Почему советская модель 

потеряла динамизм в 1970–1980-е годы. URL: https://expert.ru (29 декабря 

2008 г.). 
544 Булдаев С. Н. Дороги моей судьбы. Улан-Удэ: Респ. тип., 2014. С. 131. 

https://expert.ru/
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экономики «сверху» на основе лозунгов «обновления», «ускорения» 

и «гласности». Однако реальных сдвигов не было, положение про-

должало ухудшаться. Отказ от использования партии в качестве ин-

струмента реформ усугубил ситуацию. Начатый демонтаж партии, 

которая являлась основой государственной системы, привел к разру-

шению управленческой вертикали и кризису государственной вла-

сти. Ослабление партийной власти и централизма при отсутствии 

научно обоснованной стратегии преобразований государства и обще-

ства объективно привело к дестабилизации политической обста-

новки и сползанию страны в экономический, а затем и в глубокий 

системный кризис. 

В начале 1986 года М. Горбачевым была выдвинута концепция 

ускоренного социально-экономического развития, согласно которой 

страна должна была к 1990 году увеличить объем производства про-

дуктов питания в 2,5 раза, а к 2000 году удвоить промышленный по-

тенциал и решить жилищную проблему.  

Однако уже первые шаги в этом направлении показали, что та-

кие реформы не только не улучшают, но и приводят к ухудшению 

социально-экономического положения в стране. К началу 1987 года 

наметился характерный спад производства, а в 1989 году бюджет 

был впервые сверстан с дефицитом. Тотальный дефицит случился в 

1987 году, когда была отменена государственная внешнеторговая 

монополия, что расшатало и без того плохо налаженную систему 

снабжения населения. Большое количество организаций вдруг стало 

экспортерами не только всей произведенной в СССР продукции, но 

и закупленных для народного потребления товаров и услуг. Выручка 

от подобных торговых манипуляций была баснословной. Ведь доти-

рованные цены в Советском Союзе, рассчитанные на широкую до-

ступность товаров, были на порядок ниже коммерческих цен в запад-

ных странах.  

Летом 1989 года возникала острая нехватка товаров первой 

необходимости: сахара, чая, медикаментов, моющих средств, чуть 

позднее разразился табачный кризис. Ухудшение снабжения привело 
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к массовым забастовкам горняков Донбасса, Кузбасса и Карагандин-

ского бассейна. В крупных городах — Ленинграде, Свердловске, 

Перми — люди, потерявшие надежду «отоварить» талоны, стали 

устраивать стихийные митинги. Уже после распада СССР, в канун 

нового 1992 года, население ждал новый сюрприз — все полки в ма-

газинах неожиданно опустели: товары либо раскупали предприимчи-

вые граждане, либо завмаги их припрятывали в ожидании очередных 

реформ — освобождения розничных цен. 

Партийное руководство было вынуждено предпринимать экс-

тренные меры. Были приняты законы, которые не только подорвали 

рост новых форм экономической деятельности, но и придали им от-

кровенно криминальный характер. Пользуясь слабостью законода-

тельного регулирования и ненасыщенностью рынка, новоявленные 

предприниматели стали взвинчивать цены. Полученные доходы при 

отсутствии банковских счетов приходилось «отмывать». По оценкам 

специалистов, ежегодный оборот капиталов теневой экономики в 

СССР достигал 90 млрд. рублей545. 

В канун начала перестройки (в январе 1984 года) в связи с ухо-

дом на пенсию был освобожден от обязанностей первого секретаря 

Бурятского обкома КПСС А. У. Модогоев, занимавший этот пост с 

1962 года, то есть более двадцати лет. Первым секретарем был из-

бран А. М. Беляков546. 

Таким образом, в середине 1980-х годов в очередной раз измени-

лась этническая принадлежность первого секретаря обкома партии - 

фактического главы республики. Как свидетельствует исторический 

опыт Бурят-Монголии, а затем Бурятии, личность первого секретаря 

и, в немалой степени его этническая принадлежность, играла ключе-

вую роль в обеспечении приоритетов управления республикой.  

                                                           
545 Умаханов М. А. Экономический кризис 1980-х: СССР vs США. Вести. Эко-

номика. Москва. 13 апреля 2019. URL: https://www.rambler.ru/? Utm source news 

media & utm campaign self promo & utm medium topline & utm content head.  
546 Бурятская областная организация КПСС. Хроника: в 2 кн. Улан-Удэ, 

1987. Кн. 1. С. 198‒199. 

http://www.vestifinance.ru/?utm_medium=source&utm_source=rnews
http://www.vestifinance.ru/?utm_medium=source&utm_source=rnews
https://news.rambler.ru/2019/04/13/
https://www.rambler.ru/?%20Utm%20source%20news%20media%20&%20utm%20campaign%20self%20promo%20&%20utm%20medium%20topline%20&%20utm%20content%20head.%20Москва
https://www.rambler.ru/?%20Utm%20source%20news%20media%20&%20utm%20campaign%20self%20promo%20&%20utm%20medium%20topline%20&%20utm%20content%20head.%20Москва
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С момента образования автономии в 1923 году во главе партий-

ной иерархии до 1937 года находились представители бурят: Труба-

чеев В. И. 1923‒1924 годы, Сахьянова М. М. до 1928 года, в последу-

ющие годы — Ербанов М. Н. Это позволило в условиях жесткого 

контроля Центра, а также нападок и обвинений в правом уклоне и 

национализме внутри республики, обеспечить решение задач нацио-

нально-государственного и культурно-национального строитель-

ства, отвечавшего интересам не только бурятского, но и всего насе-

ления БМАССР.  

После раздела Бурят-Монголии в 1937 году главой обкома 

ВКП(б) был назначен представитель Центра С. Д. Игнатьев. Замена 

главы обкома была осуществлена Центром с целью обеспечения кон-

троля и «очищения» республики от «бурятского буржуазного нацио-

нализма и панмонголизма».  

После С. Д. Игнатьева — с 1943 по 1951 год — обком возглавлял 

А. В. Кудрявцев. Следует заметить, что за этот период «жданов-

щины», продлившийся до 1951 года, сформировался основной отряд 

национальной интеллигенции и руководящего эшелона республики, 

целиком и полностью соответствовавший политическим требова-

ниям режима. С этого времени со стороны бурятской интеллигенции 

никаких проявлений национализма, не говоря уже о какой-либо оп-

позиционности режиму, замечено не было. Она стала полностью ло-

яльна советскому строю и компартии. И уже из этой среды стало воз-

можным в 1951 году назначение первым секретарем обкома 

Хахалова А. У. — бурята, но и то лишь после его «проверки» на ра-

боте в аппарате ЦК партии. Следует заметить, что и в других автоно-

миях Союза отбор на должность первого секретаря связывался с уче-

том состояния этнополитической обстановки в регионе и степени 

лояльности по отношению к Центру кандидата на этот пост из «мест-

ных националов». Так, например, в Чечено-Ингушетии во все годы 
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Советской власти «вплоть до последних лет перестройки для чеченца 

и ингуша был недоступен пост первого секретаря обкома КПСС»547. 

«Уход» в 1984 году А. У. Модогоева с поста руководителя рес-

публики после тридцатилетнего доминирования во власти бурят был 

оценен бурятской элитой как стремление Центра в очередной раз от-

теснить бурят от власти в республике.  

И каждый раз после смены того или иного лидера в республике 

возникал вопрос о сохранении преемственности власти и об отсут-

ствии заблаговременной подготовки кандидатуры преемника как 

продолжателя своего курса. Вопрос о том, был ли Беляков А. М. тем 

«сменщиком», которого подготовил Модогоев, до настоящего вре-

мени остается открытым. Но, как свидетельствует отечественная по-

литическая практика, скорее всего нет. 

Длительное пребывание во власти, тем более на ее вершине, по-

степенно деформирует личность любого руководителя, который 

начинает воспринимать свое нахождение на посту руководителя как 

данность «сверху»548.  

Как известно, вся жизнедеятельность партии и партийно-совет-

ское управление строилось на основе принципов «демократического 

централизма», в котором, как правило, особенно в 1970‒1980-е годы, 

доминировал централизм зачастую во вред внутрипартийной демо-

кратии. Подбор и расстановка кадров всегда были прерогативой вы-

шестоящих органов партии и поэтому, вопреки широкой демокра-

тии, в кадровом вопросе доминировал централизм, то есть подбирали 

                                                           
547 Гудаборшев А. Малые народы большой России // Независимая газета. 

24.02.1999. 
548  Гибрис-синдром: тайная болезнь политических лидеров. 

https://dzen.ru/russian7 16 июня 2022.; «Гибрис-синдром»: Власть доводит до 

безумия. 24 января 2023. URL: https:// www.razumei.ru/blog/Smolenskiy/ 

11594/gibris-sindrom-vlast-dovodit-do-bezumiya; Гибрис-синдром утрата 

адекватной оценки ситуации. https://kmc23.ru/ 07.06.2018. Evgeny. (Гибрис-

cиндром — профессиональная деформация личности, обусловленная дли-

тельным пребыванием у власти). 

https://kmc23.ru/?p=1461
https://kmc23.ru/?author=3
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и решали на верху бюрократической пирамиды, а затем, для соблю-

дения демократических процедур, «избирали» на пленумах и конфе-

ренциях. Такая система формировала и укрепляла в руководителях 

уверенность в том, что пока будешь лоялен вышестоящим органам и 

соблюдаешь «правила» системы, будешь занимать свою должность.  

Постепенно, пропорционально длительности пребывания на 

вершине власти, адекватное понимание соответствия занимаемой 

должности притуплялось и укреплялось чувство собственной непо-

грешимости и незаменимости. И тогда перспективы освобождения 

должности и разговоры о подготовке своей замены воспринимались 

крайне болезненно и расценивались как покушение на собственную 

власть. Поэтому нежелание принимать решение о преемнике и оття-

гивание решения этого вопроса было характерно для большинства 

руководителей той системы. Не избежали, к сожалению, этой участи 

и А. Модогоев, а затем и Л. Потапов. Это и привело к тому, что во-

прос об их «замене» другими кандидатурами был решён «сверху». 

Этот небольшой экскурс в историю партийной власти позволяет 

глубже понять причины изменения взаимоотношений между двумя 

основными этническими группами населения республики к началу 

1990-х годов. Численное соотношение бурят и русских, по данным 

переписи 1989 года, составляло 24% и 69% соответственно. Бурят-

ское население в численном отношении фактически представляло 

собой меньшинство. Однако нахождение у власти партийно-совет-

ской номенклатуры, возглавляемой представителем бурятской части 

населения, воспринималось как должное большинством населения и 

устраивало его бурятскую часть. Это объяснялось тем, что в усло-

виях советского времени процесс принятия политических решений 

целиком контролировался партией, и численное соотношение этни-

ческих групп принималось в расчет, но кардинально на него не вли-

яло. 

С приходом Белякова А. М. на пост первого секретаря обкома, 

совпавшим с периодом «перестройки», произошла назревшая ча-

стичная смена в партийно-советском руководстве высшего эшелона 
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республики, которая не обошла представителей бурят, длительное 

время занимавших ключевые посты, и проводилась под флагом об-

новления и омоложения кадров. Эти меры обкома были расценены 

бурятской элитой как попытка оттеснения от власти бурят в респуб-

лике, являвшейся национальной государственностью бурятского 

народа. 

  
А. М. Беляков 

(из открытых источников) 

 

Между тем следует напомнить, что А. М. Беляков, будучи опыт-

ным строителем, хозяйственным и партийным руководителем, был 

направлен ЦК КПСС в Бурятию из Кемеровской области. Долгие 

годы он курировал в обкоме партии строительную отрасль и город-

ское хозяйство, а затем в 1970 году возглавил городскую парторга-

низацию. Вопросы социально-экономического развития города 

Улан-Удэ непосредственно решались А. М. Беляковым — первым 

секретарем Улан-Удэнского горкома КПСС, а позже первым секре-

тарем Бурятского обкома КПСС. 
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В конце 1980-х годов обкомом партии и правительством респуб-

лики в целях повышения эффективности государственного управле-

ния народным хозяйством были приняты несколько запоздалые меры 

по широкому внедрению территориального хозрасчета и приближе-

нию органов отраслевого управления к субъектам хозяйствования. В 

сентябре 1988 года вместо республиканского министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства было образовано Бурятское терри-

ториальное производственное объединение жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, вместо министерства лесного хозяйства — Бурятское 

лесохозяйственное территориально-производственное объединение, 

а вместо министерства топливной промышленности — Бурятское 

территориальное лесотопливное производственное объединение. 

Также реорганизация не обошла министерство сельского хозяйства, 

которое было преобразовано в Агропром.  

Эти меры преследовали цели делегирования части управленче-

ских функций местным низовым органам и товаропроизводителям, 

по аналогии с совнархозами. 

В эти годы завершалось строительство Байкало-Амурской маги-

страли, было уложено около пятисот километров главных и около ста 

километров второстепенных линий железной дороги, завершена про-

ходка Байкальского тоннеля, и было образовано Северобайкальское 

отделение ВСЖД. 

В 1990 году было получено более 460 тысяч тонн зерна, более 

200 тыс. тонн картофеля, поголовье КРС увеличилось до 560 тыс. го-

лов, а надой молока на фуражную корову составил в среднем до 2000 

килограммов молока. Эти достижения тех лет стали абсолютным ре-

кордом Бурятии за все годы ее истории, включая и новейшую ее ис-

торию. 

Республика имела, по статистике, вполне благополучные пока-

затели в социально-экономическом развитии и ставила амбициозные 

цели… 
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Однако Бурятия оставалась сырьевым придатком центра, а от-

раслевая структура не обеспечивала ее экономическую самостоя-

тельность. Проблемы резкого упадка промышленности в постсовет-

ский период возникли на этой основе549. 

Реформы М. С. Горбачева в сфере экономики не только не предот-

вратили застой экономики, но и довели ее до глубокого социально-

экономического кризиса, спад чувствовался тогда во всем. Из-за ре-

форматорской деятельности Горбачева в 1991 году случился настоя-

щий коллапс. Если сравнивать с 1985 годом, то в 1991 году темпы ро-

ста экономики снизились, сократился золотой запас СССР, внешний 

долг увеличился в 4 раза. Советская экономика потерпела крах именно 

из-за событий 1980-х годов, которые стали роковыми не только для 

партийного руководства, но и для всего советского народа. 

Вместе с тем в конце 1980-х годов в республике, как и по всей 

стране, стремительно нарастало недовольство властью и политикой 

КПСС. И особенно заметным стало недовольство кадровой полити-

кой обкома в большом коллективе научного центра, где была сосре-

доточена значительная часть научной бурятской интеллигенции.  

Вопрос о неэффективности партийного руководства республикой и 

кадровая политика Бурятского обкома КПСС стали предметом ост-

рых дискуссий на партийных собраниях БНЦ. Обвинения в ошибоч-

ной кадровой политике и в неэффективном руководстве в скрытой 

форме относились первому секретарю Белякову А. М. и связывались 

с его этнической принадлежностью. 

К концу 1989 года критика КПСС и партийного руководства рес-

публики приняла широкий размах. Участились «антиобкомовские» и 

антипартийные выступления в печати. В феврале 1990 года на пло-

щади Советов г. Улан-Удэ состоялся многотысячный митинг обще-

ственности, возглавляемый народными депутатами СССР С. Карепи-

ным и С. Шапхаевым, с требованиями отставки бюро обкома во главе 
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с Беляковым. Отдельные группы интеллигенции и партийно-совет-

ского аппарата обратились к руководству страны с просьбой о воз-

вращении в республику бывшего председателя Совмина Бурятии  

В. Саганова, переведенного по рекомендации обкома в 1987 году на 

дипломатическую работу, а также бывшего секретаря обкома Л. По-

тапова, направленного в том же году зампредом Марыйского облис-

полкома Туркменской ССР550. 

В сложившейся политической обстановке, когда Центр стреми-

тельно терял управление страной, для удовлетворения пожеланий 

«трудящихся» республики преград уже не было. Весной 1990 года на 

альтернативной основе из этих двух кандидатур пленум обкома пар-

тии избрал Л. В. Потапова первым секретарем, а В. Б. Саганов чуть 

позже по рекомендации обкома был назначен председателем Сов-

мина республики. 

С возвращением Саганова и Потапова связывались надежды об-

щественности на обновление республики. 

Начавшаяся демократизация общественной жизни и произошед-

шая смена руководства республики дали новый импульс обсужде-

нию назревших проблем Бурятии. В связи с этим возродилась к 

жизни проблема раздела территории БМАССР в 1937 году, что дало 

основание для выдвижения требований восстановления Бурятии в 

границах 1937 года и возвращения республике ее старого названия — 

«Бурят-Монголия». 

В августе 1990 года группа из 58 общественных деятелей и вете-

ранов республики направила письмо на имя Председателя Совета 

Национальностей Верховного Совета СССР Р. Н. Нишанова, в кото-

ром поднимался вопрос об отмене неконституционного акта 1937 

года и восстановлении республики в прежних ее границах. Это была 

первая попытка открытой постановки вопроса о территориальном 
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разделе Бурятии. Письмо, выражавшее настроения бурятской обще-

ственности, получило большой резонанс не только в республике, но 

и в округах551. 

В стране тем временем нарастали центробежные тенденции. 

Ослабление политической власти партии привело к ослаблению вла-

сти Центра. При отсутствии реальных политико-правовых, военных, 

экономических, социальных, культурных и экологических гарантий 

безопасности со стороны СССР как верховного гаранта прав и сво-

бод входивших в него наций, по мнению Г. С. Котанджяна, наиболее 

политизированные из них перешли к политической борьбе за реали-

зацию своего права на национальное самоопределение и в конечном 

счёте — за национальный суверенитет552. 

1990-е годы произошли кардинальные изменения в экономике 

Республики Бурятия. Отказ от планового ведения хозяйства и пере-

ход к рыночным отношениям потребовал расширения экономиче-

ской самостоятельности предприятий и организаций, изменения 

форм их собственности. В связи с этим в республике, как и в целом 

по стране, началась широкомасштабная кампания по разгосударств-

лению реального сектора экономики. За период с 1992 по 1997 год в 

Бурятии было приватизировано 1362 предприятия. В промышленно-

сти доля предприятий с государственной собственностью сократи-

лась до 11,1%, в строительстве — 14,4%, в сельском хозяйстве — 

15%. Общая стоимость приватизированного имущества и земли со-

ставила 41,8 миллиардов рублей553. 

Наибольший удельный вес основных производственных фондов 

в частной собственности составил в сельском хозяйстве — 84,9%, в 
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торговле и общественном питании — 53,3% и в информационно-вы-

числительном обслуживании — 48,6%. В остальных отраслях доля 

частной собственности была невелика554. 

В результате приватизации и акционирования структура хозяй-

ства республики изменилась. Большую роль в экономике республики 

стали играть акционерные общества. Так, путем акционирования 

приватизировались 94% предприятий транспорта и связи, 73% — 

строительства, 53% — промышленности555. 

В целом к концу 1997 года в республике возникло 534 АООТ, 

что составило 4% от общего количества ее хозяйствующих субъек-

тов. На долю акционерных обществ приходится треть (33%) капи-

тала всех крупных и средних предприятий, 41% выручки от реализа-

ции продукции, постоянно занято 27% общей численности 

работающих (100,2 тысячи человек). В этот период возникли пред-

приятия с участием иностранного капитала. Активно стали разви-

ваться малые предприятия, количество которых выросло с 700 в 1991 

году до 3,4 тысяч в 1997 году. 

В сельском хозяйстве республики, наряду с традиционными ор-

ганизационно-правовыми формами, стали появляться новые. Первые 

230 фермерских хозяйств возникли в 1992 году, а в 1996 году их 

насчитывалось уже около 3,4 тысяч. 

Однако рыночные преобразования вступили в противоречие со 

сложившейся структурой экономики Бурятии, сформированной в те-

чение десятилетий плановой экономики. В структуре промышленно-

сти преобладали предприятия ресурсодобывающих отраслей и свя-

занные с ними производства первичной переработки. Развитие 

горнодобывающих и оборонных отраслей происходило в ущерб раз-

витию производства товаров народного потребления. В силу этого 

почти 2/3 объема производимой продукции вывозилось в другие ре-

гионы страны, а громадная масса продукции, потребляемой внутри 
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республики, завозилась извне. Это обусловило формирование ряда 

экстенсивных факторов: сравнительно низкий уровень технологии и 

производительности труда, высокую капитало- и материалоемкость 

производства. Износ производственных фондов в начале 1996 года 

достиг 43%, в том числе в лесной, деревообрабатывающей и целлю-

лозно-бумажной промышленности — 53, стекольной — 52, легкой, 

пищевой промышленности и производстве строительных материа-

лов — 45%. Эксплуатация же физически и морально устаревших 

производственных фондов привела к повышению материальных и 

финансовых затрат. Более 40% амортизационных отчислений в про-

мышленности направлялись на возмещение затрат по капитальному 

ремонту 556 . Диспропорции в отраслях промышленности наиболее 

остро проявились в годы кризиса.  

Так, выпуск промышленной продукции в Бурятии в 1996 году 

сократился в 2 раза против 1992 года. Только за второе полугодие 

1996 года объем валового внутреннего продукта снизился на 11%, а 

промышленной продукции на 13%. Наибольший спад произошел в 

машиностроении (на 27%), в легкой промышленности (на 39%), в де-

ревообработке и целлюлозно-бумажной промышленности (на 62%).  

За 1991‒1996 годы объем инвестиций в основной капитал сокра-

тился в 7 раз. Ежегодно сокращался объем освоенных средств в жи-

лищном строительстве557. 

Экономический кризис наиболее остро затронул сельское хозяй-

ство республики. Его положение было ухудшено форсированием 

процесса реорганизации сельскохозяйственных предприятий в 

начале 1990-х годов. По инициативе Совмина республики началась 

ликвидация колхозов и совхозов. Но, как показала практика последу-

ющих лет, курс на ликвидацию колхозов и создание вместо них фер-

мерских хозяйств не дал положительного результата. Так, в 1996 
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году на долю фермерских хозяйств приходилось всего 3% валовой 

продукции. В 1996 году произошел спад производства сельхозпро-

дукции (по сравнению с 1990 годом) по всем ее видам. Средняя уро-

жайность зерновых в 1996 году составила 9,8 центнера с одного гек-

тара. 

Особенно тяжело кризис отразился на животноводстве — тради-

ционной основе хозяйственной деятельности бурятского населения, 

которое в новых условиях стало невыгодным производством. В связи 

с этим сократилось поголовье скота. Если в 1991 году в различных 

категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота достигало 

559 тысяч, то к началу 1997 года оно сократилось до 370,2 тысяч. 

Поголовье овец за этот же период сократилось с 1 миллиона 384 ты-

сяч до 357,4 тысяч, лошадей — с 76,5 тысяч до 61,9 тысяч558. С рез-

ким сокращением поголовья скота уменьшились объемы производ-

ства животноводческой продукции. 

Кризис отразился не только на отраслях мясного скотоводства и 

тонкорунного овцеводства, он также негативно сказался на традици-

онном укладе местного населения Бурятии559.  

В условиях перехода к рынку в Республике Бурятия 1990‒1997 

годах численность занятых в экономике уменьшилась на 42,8 тысяч 

человек (9,2%) при увеличении численности населения в трудоспо-

собном возрасте на 13,2 тысячи человек (2,2%)560.  

В 1992‒1996 годы ситуация на рынке труда в Бурятии по срав-

нению с другими регионами значительно ухудшилась. Уровень без-

работицы в Бурятии был на 57,1% выше, чем по России в целом, и 

темпы ее увеличения намного опережали другие регионы страны561. 
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В последние годы значительно выросла численность женщин-безра-

ботных. Доля безработной молодежи до 29 лет в общей численности 

безработных составила 42%. 

Степень застойной безработицы (доля хронических безработ-

ных, ищущих работу более года) увеличилась с 13,6 до 26,2%. Но 

наиболее серьезной проблемой на рынке труда стала скрытая безра-

ботица (включая неполную занятость), которая в той или иной сте-

пени затронула 78,8 тысяч человек, или 25,6% от числа занятых в 

экономике, что оказалось выше среднероссийских показателей. Од-

нако, по данным социологических исследований, реальная скрытая 

безработица составляла около 40‒45% работающих. 

В сельской местности республики доля безработных составила 

39,7% от общей численности безработных, а в России — 26,7%562. 

Следствием этих процессов стало усиление миграции сельского 

населения, особенно в Улан-Удэ. 

Наряду с вышеперечисленными процессами переход к рынку и 

экономический кризис серьезно ухудшили социальное положение 

населения. Темпы инфляции первых лет реформ, а затем сжатие де-

нежной массы привели к росту бартерных отношений и расчету по 

взаимозачетам между предприятиями и организациями. Хрониче-

ские задержки заработанной платы привели к увеличению ее задол-

женности, начиная с нескольких месяцев до года и более в отдельных 

отраслях, включая бюджетную, и отбросили за черту бедности более 

60% населения республики. Обострение социально-политической 

ситуации в республике, как и в России, вызвало ряд акций массового 

протеста: митинги, учительские забастовки, голодовки, пикетирова-

ние правительственных зданий. 

Как и в России, в 1994‒1995 годах с целью скорейшего выхода 

из кризиса в 1995 году Правительством Республики Бурятия при уча-

стии научно-исследовательских институтов Минэкономики России 

была разработана Программа социально-экономического развития 
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Республики Бурятия, получившая статус федеральной. Однако из-за 

отсутствия финансирования она фактически была заморожена. 

Разрастающийся экономический кризис и ухудшение ситуации 

вынудили руководство республики прибегнуть к нестандартным ме-

рам, направленным на ограничение расходов и увеличение доходов 

на основе жесткого режима экономии. По Указу Президента Респуб-

лики Бурятия Л. В. Потапова с ноября 1996 года в республике сроком 

на год был введен так называемый «Особый режим управления эко-

номикой и социальной сферой». Правительство России отреагиро-

вало на этот Указ принятием в апреле 1997 года постановления: «О 

неотложных мерах государственной поддержки социально-экономи-

ческого развития Республики Бурятия в 1997‒1998 годах». Предпри-

нятые меры «чрезвычайного» характера в какой-то мере способство-

вали частичной экономии средств, но кардинально исправить 

положение не помогли. 

Несмотря на некоторые симптомы стабилизации, наметившиеся 

в 1997 году, экономическая ситуация в республике, особенно после 

дефолта в августе 1998 года, оставалась сложной. Основные отрасли 

экономики не в состоянии обеспечить не только расширенное, но и 

простое воспроизводство, свыше 70% предприятий промышленно-

сти были убыточны. Большая часть последних была непригодна для 

изготовления конкурентоспособной продукции. Имела место техно-

логическая деградация. Свыше 60% населения оставалось с дохо-

дами ниже прожиточного минимума563. 

С учетом опыта последних лет по преодолению экономического 

кризиса правительство республики приняло в начале 1999 года про-

грамму действий до 2002 года «От стратегии преодоления кризиса к 

стратегии подъема экономики». Эта программа стала попыткой 
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Республика Бурятия — государство в составе Российской Федерации (к 75-

летию образования). Улан-Удэ, 1998. С. 52. 
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определения согласованных подходов и конкретных мер правитель-

ства и хозяйствующих субъектов, направленных на развитие эконо-

мики в интересах товаропроизводителей и населения564. 

Вместе с тем экономическое развитие республики в 1990-е годы 

как субъекта Федерации во многом определялось экономическими и 

политическими процессами, происходившими в стране. Региональ-

ные особенности народного хозяйства Бурятии, сформированного в 

период существования централизованной экономики, в условиях 

кризиса негативно отразились на его переходе к рынку. Экономиче-

ский кризис негативно отразился на других сферах жизнедеятельно-

сти республики, он затронул социально-политическую, а также куль-

турно-духовную область жизни народа. В этих условиях обнажились 

этнокультурные проблемы народов России, в том числе и бурят-

ского. 

С началом процесса перестройки и демократизации жизни об-

щества накопившиеся за многие годы проблемы и противоречия в 

области национально-культурного развития получили возможность 

«выхода наружу». Выразителями требований, связанных с решением 

национальных проблем, стали (после десятилетий молчания) пред-

ставители бурятской интеллигенции. 

В развитии этнополитического процесса начала 1990-х годов в 

Бурятии наметились две основные тенденции. Одна из них была свя-

зана с проявлением бурятского национализма как защитной реакции 

бурятского этноса на процессы ассимиляции и аккультурации. Дру-

гая тенденция, направленная на общедемократические перемены, 

включая «суверенизацию», отражала интересы большинства населе-

ния и, в первую очередь, русского. Взаимодействие этих двух тен-

денций привело к складыванию относительного равновесия сил двух 

основных этнических групп — русских и бурят, которое и опреде-

ляло все заметные изменения, происходившие в политической жизни 

                                                           
564  Березин С. Бурятия преодолевает кризис // Независимая газета. 

19.01.1999 г. 
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республики. В этих условиях для властных структур, лидеров поли-

тических, а также этнических групп становилось очевидным, что ре-

шение принципиальных вопросов развития республики возможно 

только на основе достижения баланса интересов, то есть компро-

мисса. 

Сохранению относительно стабильной этнополитической ситу-

ации в Бурятии в 1990-е годы, по сравнению с другими регионами 

страны, способствовало то, что у русского населения, составляющего 

большинство, в силу ряда исторических и психологических факторов 

отсутствовал ярко выраженный этнонационализм. С другой стороны, 

сдерживающим фактором, не позволявшим резко обострить обста-

новку, была пассивность бурятского национализма, отличавшегося 

защитно-оборонительным характером, а отдельные его этноради-

кальные проявления в силу исторических условий уравновешива-

лись присущими этносу внутренним демократизмом и склонностью 

к компромиссам. 

В марте 1990 года состоялись выборы депутатов нового Верхов-

ного Совета Бурятской АССР, председателем которого был избран 

бывший глава Совета министров Сергей Булдаев. 

Тем временем Центральные власти РСФСР для реализации су-

веренитета и интересов России вступили в острый конфликт с союз-

ными органами, его Верховным Советом и Президентом СССР, а для 

этого стремились заручиться поддержкой или хотя бы «выжидатель-

ным нейтралитетом» правительств республик в составе РСФСР и де-

монстрировали подчеркнуто благосклонное отношение к проявле-

ниям этнополитического самоутверждения и суверенизации бывших 

российских автономий565. 

После обращения Бориса Ельцина в августе 1990 года к автоном-

ным республикам «проглотить» столько суверенитета, сколько они 

                                                           
565 Аклаев А. Р. Этнополитические конфликты в Российской Федерации и 

проблемы легитимности власти // Суверенитет и этническое самосознание: 

идеология и практика. Москва, 1995. С. 20. 
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смогут, ряд автономных республик РСФСР провозгласил государ-

ственный суверенитет. 14 российских республик приняли деклара-

ции о государственном суверенитете. Только две республики — 

Мордовия и Дагестан — не объявили себя суверенными566. 

Процессы, происходившие в России, не замедлили сказаться на 

политической ситуации в республике. 

В сентябре 1990 года республиканские власти приступили к раз-

работке проекта Федеративного договора между Бурятской АССР и 

РСФСР и проекта Декларации о государственном суверенитете. 

В печати появились публикации общественности, подвергавшие 

критике статус автономной республики, компетенции которой опре-

делялись «сверху» и ограничивали ее возможности эффективного ис-

пользования и развития своего потенциала. Настойчиво звучали 

предложения отказаться от положения автономной республики и 

принять Декларацию о государственном суверенитете. В ходе дис-

куссии по этому вопросу выявились различные подходы: от полного 

отрицания суверенитета республики до признания государственного 

суверенитета вплоть до выхода Бурятии из состава федерации567. 

В условиях всеобщей эйфории суверенизации 8 октября 1990 года 

Верховный Совет Бурятской АССР принял Декларацию о государ-

ственном суверенитете. В Декларации получили закрепление новые 

концептуальные положения, касающиеся народовластия, государствен-

ной власти в республике, территориальной неприкосновенности, эко-

номической самостоятельности, экологической безопасности и наци-

онально-культурного развития народов Бурятии568. 

                                                           
566 Строев М. В. Россия в пути. Новая федерация и Западная Европа. Срав-

нительное исследование по проблемам федерализма в Российской Федера-

ции и странах Западной Европы. Казань, 1998. С. 13. 
567 Хышиктуев О. В. Конституционно-правовой статус Республики Бурятия. 

Улан-Удэ, 1996. С. 76‒77. 
568 Сессия Верховного Совета Бурятской АССР. Стенографический отчет. 

Улан-Удэ, 1990. С. 27. 
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Разработчики документа, стремясь уйти от выделения конкрет-

ного народа-этноса в качестве носителя суверенитета, подошли к 

определению народа как совокупности наций (этнических групп) — 

многонационального народа Бурятии. «Граждане Республики всех 

национальностей, — провозглашалось в Декларации, — составляют 

народ Бурятской ССР. Народ Бурятии является носителем суверени-

тета и единственным источником государственной власти в Респуб-

лике»569. 

С провозглашение суверенитета Бурятская АССР была преобра-

зована в Бурятскую Советскую Социалистическую Республику — 

БССР, что соответствовало в то время статусу союзной республики 

в СССР. Через два года, 27 марта 1992 года, Бурятская ССР переиме-

новывается в Республику Бурятия.  

Процесс демократизации общественно-политической жизни 

страны начала 1990-х годов подвел черту под семидесятилетней ис-

торией существования БМАССР — БурАССР — национальной гос-

ударственности бурятского народа и положил начало переходу к но-

вой форме государственности — территориального типа. 

Таким образом, принятие Декларации в октябре 1990 года озна-

меновало поворот в юридическом определении характера государ-

ственности Бурятии и данный акт, с политической точки зрения, 

можно рассматривать как самоопределение иного уровня, основан-

ного на принципах общегражданского, территориального суверенитета, 

и уже не одной этнической общности — бурят, а всего народа — граж-

дан республики570. 

Стремительное развитие политических событий, происходив-

ших в республике и в стране в целом, значительно опережало изме-

нение общественного сознания населения и привело к тому, что про-

возглашение суверенитета не было должным образом воспринято 

                                                           
569 Хышиктуев О. В. Указ. соч. С. 80. 
570 Неправомерное использование термина «республиканское гражданство» 

в тексте Декларации.  
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основной массой населения республики и поэтому не способство-

вало политической консолидации этнически и культурно отличаю-

щегося населения региона. В итоге провозглашение суверенитета не 

оказало реального влияния на экономическое развитие и социальное 

положение населения республики.  

В дальнейшем еще больше укрепились сомнения в целесообраз-

ности и своевременности этого политического акта. Отсутствие в 

республике явных и признанных политических лидеров в 1990-е 

годы не позволило элите возглавить политический процесс и обеспе-

чить консолидацию населения Бурятии на основе гражданских цен-

ностей. Политическая элита Бурятии, сформировавшаяся в условиях 

идеологического диктата партии, не обрела способности самостоя-

тельно, без оглядки на местное начальство и высокое покровитель-

ство из Москвы, двигаться к научно обоснованным социальным, 

культурным целям571. 

С учетом произошедших перемен Верховный Совет республики 

внес в текст действовавшей Конституции (1978 года) ряд поправок, 

направленных на закрепление и развитие демократических преобра-

зований. Был расширен круг вопросов, решаемых парламентом, и 

усилены его контрольные функции. В утвержденном в апреле 1991 

года Положении о Президиуме Верховного Совета БССР нашло от-

ражение повышение роли и ответственности этого постоянно дей-

ствовавшего органа. Важным нововведением стало преобразование 

ряда постоянных комиссий Верховного Совета республики в коми-

теты572. Таким образом, Верховный Совет в этот период сконцентри-

ровал в своих руках основные контрольные функции, бывшие ранее 

                                                           
571 Осинский П. И. Этнополитическая ситуация в Бурятии в контексте ре-

формы российской федеративной государственности // Межнациональные 

отношения в России — состояние и перспективы. Социально-политический 

журнал. 1993. 
572 Хышиктуев О. В. Конституционно-правовой статус Республики Бурятия. 

С. 83‒84. 
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прерогативой обкома партии, а также и значительную долю распоря-

дительных функций исполнительных органов власти. Бурятия стала 

оформляться как парламентская республика. 

После подавления 1991 году августовского путча были подпи-

саны Беловежские соглашения, завершившие историю существова-

ния Советского Союза как единого государства. 

 

 
 

С. Н. Булдаев 

(из открытых источников) 

 

Провал путча ГКЧП отозвался в Бурятии периодом кризиса власти: 

26 августа председатель Верховного Совета республики С. Н. Булдаев 

был отстранен «за непринципиальную позицию, занятую во время 

путча». Сам Сергей Николаевич писал по этому поводу следующее: 

«…группа депутатов, по предварительному сговору, начала высту-

пать по поводу моей отставки. Обстановка была до того накалена, 

что большинством депутатов было принято не очень понятное реше-

ние с обвинениями меня в причастности к ГКЧП ... После принятия 



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ:  

100 ЛЕТ АВТОНОМИИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

 

424 

этого решения прокуратурой республики было проведено расследо-

вание по факту моей причастности к ГКЧП и установлено, что ка-

кого-либо участия в ГКЧП я не принимал»573. 

После принятия этого скоропалительного решения Верховный 

Совет в течение двух месяцев не мог избрать председателя. Причи-

ной тому были непомерные политические амбиции отдельных бурят-

ских политиков и их нежелание договариваться. Всё это привело к 

тому, что 21 октября председателем Верховного Совета был избран 

бывший секретарь Бурятского рескома КПСС и глава коммунисти-

ческой фракции ВС Леонид Потапов. 

В ноябре 1991 года Верховным Советом Бурятской республики 

был принят закон о местном самоуправлении, на основе которого 

началась реформа местных органов власти и управления. Органами 

власти в районах признавались Советы народных депутатов, а орга-

нами управления - районные администрации. 

Вместе с тем при принятии этих, в общем-то, демократических 

решений не были до конца учтены все возможные, в том числе и 

негативные, их последствия. Принятые Верховным Советом реше-

ния в условиях эйфории суверенизации не отражали в полной мере 

настроения всего населения, к тому же, принятые не на референдуме, 

они не стали подлинно демократическим волеизъявлением народа. К 

этому времени основная масса населения не только республики, но 

всей страны, как это подтвердил общесоюзный референдум, высту-

пала за сохранение существовавшего государственного устройства 

страны, то есть Союза ССР. 

Отсутствие достаточных экономических, политических и право-

вых условий для провозглашения республикой своего государствен-

ного суверенитета проявилось в том, что руководство, а также насе-

ление Бурятии, не имело четких представлений о целях предстоящих 

преобразований. Провозглашение суверенитета произошло не в ре-

                                                           
573 Булдаев С. Н. Дороги моей судьбы. С. 155‒156. 
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зультате вызревших политических и экономических условий в рес-

публике, а под влиянием политических событий, происходивших в 

стране в начале 1990-х годов. 

Элита, находившаяся у руля республики, не была консолидиро-

вана политически, более того, в борьбе за власть наметилось ее раз-

межевание по идеологическим и этноклановым признакам, что, в об-

щем-то, сказалось на ее способности проводить собственный 

независимый политический и экономический курс как внутри рес-

публики, так и на федеральном уровне. 

Одной из причин размежевания правящей элиты по националь-

ному признаку стало устранение, с падением режима, партийных 

скреп в политике, снявшее все препятствия и моральные ограниче-

ния для борьбы за политическое доминирование во власти. Борьба 

этнически ориентированных властных группировок, периодически 

вынужденных апеллировать к народу, оказывала в определенной 

мере влияние на межнациональные отношения, находившиеся до 

этого времени в состоянии относительного покоя. 

Наметившиеся изменения в обществе в конце 1980-х годов вы-

звали активную реакцию со стороны бурятской интеллигенции, ра-

дикально настроенная часть которой возлагала определенные 

надежды на повышение статуса Бурятии для дальнейшего укрепле-

ния правового положения бурятского народа в республике. 

Осенью 1990 года на основе общества «Гэсэр» возникла Бурят-

Монгольская народная партия (БМНП), которая выступала за терри-

ториальное воссоединение Бурятии с Бурятскими автономными 

округами и возвращение народу названия «бурят-монголы». 

Несколько позже, в марте 1992 года, возникла попытка создания 

национального общественного движения радикального толка — 

«Нэгэдэл» («Единение»), которое стало выступать за выход Бурятии 

(с отторгнутыми районами) из России, консолидацию монголоязыч-

ных народов и создание Центрально-Азиатской федерации, в кото-

рую, кроме Бурятии и Монголии, должны были войти Тыва, Калмы-

кия и два автономных района КНР. 
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Вместе с тем, судя по результатам избирательных кампаний 

1991‒1998 годов, бурятские радикалы не имели поддержки даже 

среди бурятского населения республики (например, в 1996 году даже 

председатель БМНП И. Пронькинов не смог пройти в Народный 

Хурал республики). Сепаратистские идеи панмонголизма, по мне-

нию политолога Т. Музаева, не представляют серьезной опасности 

для стабильности общественно-политической ситуации в Бурятии574. 

В ответ на национальную активность бурят произошли сдвиги в 

национальном сознании русских, проживающих в Бурятии в положе-

нии «нетитульного» этноса, так же, как это произошло и в новых гос-

ударствах - бывших республиках Союза и автономиях России.  

Прежняя национальная политика в отношении бурятского 

народа, не вызывавшая сомнений в недалеком советском прошлом, в 

новых политических условиях, и особенно после провозглашения су-

веренитета, потеряла былую легитимность, более того, мотивируе-

мая интересами защиты прав человека и соотношением численности 

этнических групп, она стала оспариваться национально ориентиро-

ванной частью русского населения. 

Несмотря на то, что государственный суверенитет Бурятии был 

провозглашен как суверенитет многонационального территориаль-

ного сообщества республики, а не какой-либо одной этнической 

группы, тем не менее на уровне обыденного сознания он был воспри-

нят русским большинством как провозглашение «национального су-

веренитета» бурятского народа, а возросшая активность со стороны 

бурят по возрождению своей культуры и языка еще более усилила 

тревогу у части русского населения республики. 

В этот период, в конце 1980-х — начале 1990-х годов, создается 

ряд общественных и политических организаций русского населения 

Бурятии. Уже в 1988 году в республике возникло Православно-пат-

риотическое общество «Спасение», которое вошло в Союз патриоти-

ческих организаций Урала и Сибири. В 1989‒1990 годах сторонники 

                                                           
574 Музаев Т. М. Этнический сепаратизм в России. Сер. Политический экс-

тремизм. Москва, 1999. С. 24. 
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возрождения казачьих традиций создали Верхнеудинский отдел За-

байкальского казачьего войска и еще три казачьих отдела в районах. 

Однако потребность в принятии мер по восстановлению утра-

ченных культурных традиций и языка бурятского народа действи-

тельно назрела и способствовала росту бурятского национализма. 

Весной 1990 года по инициативе группы научной и творческой 

интеллигенции постановлением Совмина республики был образован 

общественный Совет по координации возрождения и развития языка, 

культуры, традиций и обычаев бурятского народа.  

Усилиями бурятской диаспоры бурятские культурные центры 

были созданы в Иркутске, Москве, Ленинграде, Киеве и других го-

родах страны. 

22 февраля 1991 года в г. Улан-Удэ в дни праздника Белого ме-

сяца — Сагалгаана — открылся первый Всебурятский съезд по кон-

солидации и духовному возрождению нации. В работе съезда при-

няли участие представители Бурятской ССР, бурятских автономных 

округов Иркутской и Читинской областей, Москвы, Ленинграда, Ки-

ева, Алма-Аты, Бишкека, Свердловска, Кызыла и других городов 

страны, Монгольской Народной Республики и Автономного района 

Внутренняя Монголия КНР. На съезд прибыло 592 делегата, то есть 

абсолютное большинство из числа избранных. 

Необходимо отметить, что среди делегатов съезда, наряду с бу-

рятами, были представители других национальностей республики: 

русские, украинцы, евреи, эвенки, чуваши, татары, немцы, корейцы 

и другие — всего 51 делегат575. 

Съезд открыл председатель оргкомитета зампред Совмина Буря-

тии Г. Манжуев, с вступительным словом выступил председатель 

Верховного Совета Бурятской ССР С. Булдаев, с приветствиями к 

участникам съезда обратились руководители обкомов: Бурятского — 

                                                           
575 Материалы Всебурятского съезда по консолидации и духовному возрож-

дению нации (22‒24 февраля 1991 г.). Улан-Удэ, 1996. С. 78. 
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Л. Потапов, Читинского — Н. Мерзликин, Иркутского — В. Иваниц-

кий, а также впервые за годы существования республики председа-

тель ЦДУБ СССР бандидо хамбо-лама Мунко Цыбиков. 

С основным докладом на съезде выступил профессор ИОН БНЦ 

СО АН СССР Т. М. Михайлов, в котором был дан глубокий анализ 

истории развития бурятского народа, его культуры, государственно-

сти, а также состояния и проблем бурят на современном этапе. Про-

блемы консолидации и духовного возрождения нации, поднятые в 

докладе, нашли отклик в выступлениях делегатов и участников, а 

также были закреплены в итоговых документах съезда. Всего на 

съезде выступило 62 делегата и участника. Лейтмотивом выступав-

ших на съезде была мысль о том, что бурятская культура и положе-

ние бурятского народа находятся в кризисном состоянии и требу-

ются срочные меры по их возрождению. Съезд единодушно осудил 

неконституционный акт раздела республики в 1937 году, в то же 

время в вопросе о возможности территориального воссоединения бу-

рятских образований мнения участников съезда разошлись. 

Съезд учредил Всебурятскую ассоциацию развития культуры 

(ВАРК) и избрал ее Совет в количестве 119 человек и президиум Со-

вета в составе 22 человек. Председателем Совета ВАРК был избран. 

народный художник РСФСР Дугаров Д.-Н. Д 576. Съезд принял поста-

новление и обращение к бурятскому народу.  

Следует заметить, что в качестве одной из реальных кандидатур 

на пост руководителя ВАРКа рассматривалась кандидатура профес-

сора Т. М. Михайлова, известного ученого историка, этнолога, ос-

новного докладчика на съезде. Решение же об избрании президентом 

ВАРКа Д.-Н. Д. Дугарова было инициировано властью с целью 

нейтрализации политической активности бурятской интеллигенции 

и ограничения деятельности новой организации в сугубо культурном 

русле. Возможно, что кадровое решение по руководителю ВАРКа 

                                                           
576 Материалы Всебурятского съезда по консолидации и духовному возрож-

дению нации. С. 203. 
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стало одной из причин постепенной утраты активности и формали-

зации деятельности ассоциации в дальнейшем. 

Проведение первого Всебурятского съезда имело большое зна-

чение в этнокультурной жизни народа. Впервые накопившиеся за 

многие десятилетия проблемы национальной политики, истории, бу-

рятской культуры, языка были коллективно и открыто обсуждены и 

приняты взвешенные решения. Учреждение Всебурятской ассоциа-

ции развития культуры в форме общественной организации стало 

первым практическим шагом по духовной консолидации бурятского 

народа и возрождению его культуры. 

В период существования партийной власти, обеспечивавшей 

поддержку ассоциации, государственные органы выделяли средства 

на проведение мероприятий в ее рамках. С ликвидацией партийной 

системы и ухудшением экономической ситуации прекратилось фи-

нансирование ВАРК государственными органами областей, на тер-

ритории которых проживают буряты, за исключением Бурятии. Ас-

социация, лишенная финансовой подпитки, оказалась в тяжелом 

материальном положении и уже не могла в полном объеме продол-

жать свою работу. 

Опыт работы ВАРК, а также других национально-культурных 

центров, возникших в республике в начале 1990-х годов, свидетель-

ствует о том, что в настоящее время, при отсутствии гражданского 

общества, еще нет необходимых условий для полноценного функци-

онирования институтов национально-культурной автономии. 

Одна из характерных черт современного национально-государ-

ственного нигилизма состоит в однобоком и чрезмерном преувели-

чении места и роли национально-культурной автономии и ее искус-

ственном противопоставлении национально-территориальным 

государственным формам577. 

                                                           
577 Пути и перспективы совершенствования федерализма в России // Кон-

ституционное право России. Теория конституционного права Российской 

Федерации. URL: bibliotekar.ru›konstitucionnoe-pravo-1/150.htm Ко. 
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Ослабление позиций Центра и смещение векторов националь-

ной политики предопределило фундаментальные изменения в струк-

туре языковой ситуации в СССР. По стране началось «триумфальное 

шествие» законов о языках, с помощью которых всего за два года 

(1989‒1990 гг.) во всех советских республиках был дан старт ревизии 

языковой политики. 

Феномен языкового ренессанса стал реальностью в Российской 

Федерации, где со второй половины 1990 года стала набирать силу 

языковая реформа.  

К 1991 году только лишь в 6 из 16 автономных республик 

РСФСР (4 на Северном Кавказе, в Якутской АССР и Татарской 

АССР) существовали средние школы с преподаванием на местном 

языке578. 

К 1990-м годам в Бурятии на фоне активизации этнокультурных 

процессов стало особенно заметным кризисное состояние бурят-

ского языка. Это дало толчок к пересмотру языковой политики в рес-

публике , в первую очередь, в области законодательной базы. 

В 1992 году Верховным Советом республики был принят Закон 

«О языках народов Республики Бурятия», согласно которому бурят-

скому языку придавался статус государственного наряду с русским язы-

ком. Закон также гарантировал право всех народов Бурятии на сохране-

ние родного языка, создание условий для его изучения и развития. 

Признание бурятского языка государственным должно было 

обеспечить его нормальное функционирование в общественной 

жизни, поднять его престиж, улучшить его преподавание, что ни-

коим образом не означало ущемления языковых прав других наро-

дов, проживающих в Бурятии. Веским доводом для принятия закона 

являлось то, что территория Бурятии — это единственный регион, 

где может сохраниться и развиваться бурятский язык, переходя из 

поколения в поколение. Сложившаяся языковая ситуация в респуб-

                                                           
578  Аганин А. И. Национальная политика в СССР. URL: https://csruso.ru  

(2 октября 2022 г.). 

https://csruso.ru/2022/10/02/
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лике свидетельствует о своевременности столь повышенного внима-

ния к этой проблеме. И в этой связи принятие закона является назрев-

шей мерой, но далеко не единственной, которая могла бы изменить 

положение дел с бурятским языком. 

С провозглашением суверенитета Бурятия стала обретать соб-

ственные символы государственности, которые, несмотря на произо-

шедшие перемены, отражали этническую специфику республики. В 

1992 году постановлением Верховного Совета республики был 

утвержден государственный флаг Республики Бурятия. Принятию 

флага предшествовал конкурс, ход и итоги которого широко освеща-

лись республиканскими СМИ. На флаге, представляющем прямо-

угольное полотнище из синего, желтого и белого цветов и размещен-

ной у древка государственной символике — «Соембо» — в виде 

изображения Луны, круга солнца над ним и очага из трех языков пла-

мени, получили отражение бурятские этнические мотивы, а также 

символы дружбы народов Бурятии. 

На 1990‒1993 годы пришелся пик развития федерализма в Рос-

сии. В этот период была проведена радикальная правовая реформа 

законодательства в сфере государственного устройства Российской 

Федерации. 

Но уже в 1993 году разразившийся в России политический кри-

зис внес существенные коррективы в федеративное строительство. 

Острое противостояние между исполнительной и законодательной 

властями вылилось в октябре в драматические события и печально 

известный Указ № 1400 Президента России.  

Народный депутат РСФСР, член Совета национальностей и Кон-

ституционной комиссии Верховного Совета С. Н. Булдаев, работав-

ший в то время в Москве на постоянной основе, являлся участником 

и очевидцем трагических событий в Москве осенью 1993 года. Он 

дает следующую оценку действиям Б. Ельцина: «Своим Указом  

№ 1400 от 21 сентября 1993 года и последующими действиями Ель-

цин, нарушив данную народу России присягу, поправ Конституцию 

Российской Федерации, совершил государственный переворот. …  
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Как известно, действовавшая тогда Конституция РФ не наделяла 

президента полномочиями по запрету деятельности органов законо-

дательной власти, приостановлению или отмене действия самой 

Конституции и законов. Поэтому Конституционный суд РФ, заседав-

ший 21 сентября, вынес заключение: Указ № 1400 Б. Ельцина и его 

обращение к гражданам противоречит Конституции России, служит 

основанием для отрешения президента Российской Федерации от 

должности…  

Верховный Совет РФ, оценив действия Ельцина как государ-

ственный переворот, сложил с него полномочия президента и возло-

жил их на вице-президента А. Руцкого … Все это было законно. Но, 

как помните, Ельцина это не остановило. Он окончательно узурпи-

ровал власть с помощью силы, расстреляв парламент, утопив в крови 

тысячи защитников конституционного строя…  

Еще раз подчеркиваю, что действия Ельцина по расстрелу граж-

дан России носили преступный характер. Юристы считают, что они 

относятся к категории тяжких преступлений и на них не распростра-

няется постановление Государственной Думы «Об амнистии…»579. 

Интересно мнение о тех событиях В. Пастухова: «1993 год — 

это наше неосознанное «все», начало всех начал. Историческое зна-

чение событий 1993 года по достоинству не оценено. Это переломная 

точка, которая определила контуры мира, в котором живет Россия по 

сегодняшний день. Это касается политики, экономики, психологии. 

Российская политическая система непосредственно вырастает 

из кризиса 1993 года. Нельзя отделять Путина от Ельцина и нельзя 

отделять «нулевые» от «девяностых». Путинская вертикаль — это 

внешняя проекция того, что было внутренней интенцией Ельцинской 

команды...»580. 

                                                           
579 Булдаев С. Н. Дороги моей судьбы. С. 162. 
580 Пастухов Владимир. Конституция несуществующей России. Полит.Ру. 

29 марта 2014. URL: http://polit.ru/article/2014/03/29/constitution. 
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В республике противостояние законодательной и исполнитель-

ной власти переросло в противоборство властных группировок, по-

лучившее, кроме политической, еще и этническую окраску. По раз-

ные стороны «баррикад» встали Верховный Совет республики во 

главе Л. Потаповым и Совмин Бурятии во главе с В. Сагановым. 

Позже, в период выборной кампании 1993 года в Федеральное Со-

брание, они оформились в политические блоки: «Социальная спра-

ведливость» и «Единство и прогресс». 

Выборы декабря 1993 года в Федеральное Собрание проходили 

под флагом противостояния этих двух лагерей, в котором победу 

одержал блок коммунистических и левых сил «Социальная справед-

ливость». Л. Потапов и Л. Нимаева были избраны в Совет Федера-

ции, а Н. Кондаков — в Государственную Думу Федерального Со-

брания РФ581. 

К началу 1994 года завершалась работа Конституционной ко-

миссии, созданной Верховным Советом БССР 9 октября 1990 года, 

над проектом новой Конституции республики. В ходе всенародного 

обсуждения проекта Основного Закона поступило более тысячи 

предложений и замечаний, отражавших различные подходы к его от-

дельным положениям. Однако по общим принципам мнение боль-

шинства совпадало582. 

22 февраля 1994 года в результате постатейного обсуждения 

проекта Верховный Совет принял новую Конституцию Республики 

Бурятия. 

Новая Конституция республики основывалась на ценностях де-

мократии, принципе разделения властей, на прочных гарантиях прав 

и свобод граждан. Она была нацелена на стимулирование рыночных 

                                                           
581 Крянев Б. П. Политические партии и предвыборные блоки Республики 

Бурятия. Улан-Удэ, 1996. С. 29. 
582 Хышиктуев О. В. Конституционно-правовой статус Республики Бурятия. 

С. 93. 
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отношений и закрепляла равенство всех форм собственности. Кон-

ституция стала актом прямого действия, дающим возможность каж-

дому защищать свои интересы в суде. 

Конституция 1994 года закрепила кардинальные изменения об-

щественного и государственного строя республики. Бурятия стала 

президентской республикой. Президент является главой республики 

и одновременно, будучи председателем правительства, он возглав-

ляет исполнительную власть в Бурятии. Он избирается сроком на че-

тыре года. Законодательную власть осуществляет Народный Хурал, 

состоящий из 65 депутатов, избираемых с учетом территориального 

и национального представительства сроком на четыре года. Судеб-

ная власть осуществляется Конституционным, Верховным и Выс-

шим арбитражным Судами республики. 

Но наиболее принципиальным изменением государственного 

устройства республики явилось то, что, развивая идеи Декларации о 

государственном суверенитете, новая Конституция определила ис-

точником власти в республике не какой-либо отдельный народ (эт-

нос), а весь многонациональный народ, то есть всех граждан Буря-

тии. Введение этого положения, на наш взгляд, коренным образом 

изменило характер государственности. С принятием Конституции 

была подведена черта под семидесятилетней историей существова-

ния национальной государственности бурятского народа и юридиче-

ски закреплялась ее многонациональность, фактически же — госу-

дарственность территориального типа. 

К весне 1994 года, добившись убедительного успеха на декабрь-

ских выборах, блок «Социальная справедливость» выдвинул канди-

датом на пост Президента Бурятии действующего Председателя Вер-

ховного Совета республики Л. Потапова, а также опубликовал 

списки своих кандидатов в Народный Хурал по всем 25 территори-

альным округам. 

Блок В. Саганова «Единство и прогресс», потерпевший пораже-

ние на выборах 12 декабря, реорганизовал свои ряды и стал имено-

ваться «За достойную жизнь». Он также выдвинул своего кандидата 
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на должность Президента Бурятии — А. Иванова, зампреда Совмина 

республики583. Возможно, выдвижение самого В. Саганова соперни-

ком Л. Потапова могло бы изменить итоги выборов.  

Президентские и парламентские выборы 1994 года чрезвычайно 

накалили политическую ситуацию в республике и заметно отрази-

лись на этнополитической обстановке в Бурятии. 

В результате выборов в июле 1994 года первым всенародно из-

бранным Президентом Республики Бурятии стал Л. В. Потапов, ко-

торого выдвинул и поддержал блок «Социальная справедливость». 

Более трети депутатов Народного Хурала составили представители 

этого блока. 

Избранный президент Леонид Потапов фактически руководил 

республикой еще с апреля 1990 года, когда он был избран первым 

секретарем Бурятского областного комитета КПСС. А с октября 1991 

до июля 1994 года Потапов являлся председателем республикан-

ского Верховного Совета. 

В 1978‒87 годы Л. Потапов — секретарь Бурятского обкома. С 

1987 года — председатель исполкома Марыйского областного Со-

вета (Туркменская ССР). С января 1990 года — заместитель предсе-

дателя Верховного Совета Туркменской ССР. 

В апреле 1990 года был избран первым секретарем Бурятского 

обкома КПСС. В октябре 1991 года был избран председателем Вер-

ховного Совета Бурятской ССР и в 1994 году стал президентом и од-

новременно председателем правительства Республики Бурятия. 

С приходом к власти в республике нового президента, являвше-

гося одновременно председателем правительства, произошла почти 

полная смена в высшем эшелоне руководства Бурятии. Многие руко-

водители министерств и ведомств, выдвинутые в свое время В. Сага-

новым, были отправлены в отставку, в отношении отдельных из них 

были возбуждены уголовные дела. Представители бурятской элиты 

в ходе предвыборной борьбы оказались в разных противоборствую-

щих лагерях, что было вполне естественно для бурятского этноса, у 

                                                           
583 Крянев Б. П. Политические партии и предвыборные блоки... С. 31. 
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которого деление по родовому и территориальному признаку про-

должает играть немаловажную роль. Та часть из них, которая под-

держала Л. Потапова, вошла в его команду и правительство, другая 

же, оказавшая на стороне В. Саганова, была поставлена перед выбо-

ром: примкнуть к власти или же уйти в оппозицию. Однако из числа 

бывших сторонников В. Саганова как таковая оппозиция не сложи-

лась, и Л. Потапов начал свою деятельность на посту президента без 

особых проблем. 

 

 
 

Л. В. Потапов 

(из открытых источников) 

 

Первые выборы в Народный Хурал Республики Бурятия первого 

созыва состоялись летом 1994 года. Предвыборная борьба оказалась 

напряженной, за 65 мест в парламенте боролись 400 человек. Первая 

сессия состоялась 19 июля 1994 года. Председателем Народного 

Хурала был избран М.И. Семенов. 

Всего Народным Хуралом первого созыва с 1994 по 1998 годы 

было принято 139 законов: о регулировании налоговой и бюджетной 
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политики республики, туризме, господдержке малого предпринима-

тельства, об инвестиционной деятельности, о науке, защите населе-

ния от туберкулеза. Также депутаты утвердили государственный 

герб Бурятии и ее гимн584.  

Однако на очередном втором общебурятском съезде в марте 

1996 года бывший зампред правительства Г. Манжуев подверг рез-

кой критике кадровую политику Л. Потапова и обвинил его в гоне-

ниях на бывших членов правительства Саганова по этническим мо-

тивам, а также избирательность в подборе кадров в действующий 

госаппарат.  

В выступлениях делегатов и участников съезда звучала неудовле-

творенность процессами этнокультурной консолидации бурятского 

народа и деятельностью ВАРК, критика Совета ВАРК, который огра-

ничился развитием локальных прикладных художественных и фольк-

лорных форм бурятского искусства и культуры. 

В завершении съезда была предпринята попытка радикально 

настроенной части участников утвердить Устав Конгресса бурят-

ского народа как политической организации и провести выборы ру-

ководящих органов новой организации. 

Но усилиями представителей правительства, традиционно из-

бранных в состав рабочего президиума, удалось завершить съезд в 

соответствии с утвержденной повесткой дня. 

Съезд не оказал положительного воздействия на последующую 

политику ВАРК, президентом ВАРК был вновь избран Д.-Н. Д. Ду-

гаров. 

Обнародование идеи создания Конгресса бурятского народа сов-

пало с созданием другой общественно-политической организации — 

«Русской общины» Республики Бурятия — регионального отделения 

Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина. Новая организация 

ставила своей целью защиту гражданских прав русского населения 

республики. Председателем «Русской общины» стал известный в 

                                                           
584 URL: https://hural-buryatia.ru (30 марта 2023 г.). 
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республике хозяйственный руководитель ОАО «Амта» С. Пронин, 

секретарем — известный политик В. Яковлев. 

В июле 1996 года часть делегатов второго съезда, ставшего про-

должением мартовского, приняла Устав Конгресса бурятского 

народа и избрала его руководящие органы. Президентом Конгресса 

бурятского народа (КБН) стал Е. М. Егоров, бывший зампред прави-

тельства В. Саганова. В состав Совета Конгресса вошли известные 

общественники, а также представители органов государственной 

власти и местного самоуправления республики и округов. 

Цели Конгресса во многом были аналогичны целям ВАРК, но 

более политизированными.585 Так, Конгресс ставил задачу расшире-

ния влияния на общественно-политическую жизнь республики и 

округов.  

Под влиянием требований общественности Верховным Советом 

Бурятии и общебурятскими съездами был осужден акт 1937 года, ко-

торый остается одной из болезненных тем истории бурятского 

народа и продолжает негативно воздействовать на самосознание 

народа и подпитывать бурятский национализм. 

К середине 1990-х годов в основном утвердились контуры новой 

Российской государственности как Федерации. Однако отсутствие у 

руководства ясных и четких перспектив развития федерализма поро-

дило противоречивую политику в этом направлении. Заигрывание и 

уступки Центра при разграничении предметов совместного ведения 

и полномочий региональным властям подвели к опасной черте суще-

ствование государства как единого целого. Чеченская война 1994‒

1996 годов более наглядно обнажила изъяны созданного режима и 

проблемы в сфере национальных отношений. В 1996 году была за-

вершена работа над «Концепцией государственной национальной 

политики Российской Федерации», которая была утверждена 15 

                                                           
585 Егоров Е. М. О конгрессе бурятского народа // Современное положение 

бурятского народа и перспективы его развития. Улан-Удэ, 1996. Вып. 2.  

С. 19.  
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июня 1996 года Указом № 909 Президента России. Принятие Кон-

цепции национальной политики стало показателем сложившегося 

понимания необходимости учета в политике России национального 

фактора. 

К этому времени и в республике возникла потребность собствен-

ного видения национальной политики. По инициативе Народного 

Хурала была начата работа над проектом республиканской Концеп-

ции национальной политики. Варианты проекта были опубликованы 

для обсуждения в республиканской газете «Бурятия». Проект обсуж-

дался на парламентских слушаниях в Народном Хурале с участием 

представителей общественных организаций, национально-культур-

ных центров, КБН, «Русской общины». В заключение вопрос о нуж-

ности Концепции был вынесен на рассмотрение Первого съезда 

народов Бурятии. Обсуждение проекта Концепции стало своего рода 

индикатором общественного мнения в отношении к этнополитиче-

ским проблемам как со стороны населения, так и со стороны этно-

ориентированных общественных объединений, таких как Конгресс 

бурятского народа и Русская община.  

В этих условиях руководство республики пришло к решению о 

созыве съезда, на котором ставило целью попытаться расставить 

нужные акценты в этнополитических вопросах. Инициатива созыва 

Первого съезда народов Бурятии официально принадлежит Совету 

старейшин при Президенте Республики Бурятия, но решение о его 

проведении принималось еще в 1983 году Верховным Советом рес-

публики. 

Первый съезд народов состоялся 4‒5 апреля 1997 года в г. Улан-

Удэ. На съезд было избрано более 500 делегатов от всех районов рес-

публики, органов власти, национально-культурных, политических 

партий и общественных организаций. Основная идея съезда, со-

гласно официальным документам, состояла в том, чтобы на основе 

рассмотрения национальных проблем наметить меры по укреплению 

межнационального согласия в республике586. С основным докладом 
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выступил Президент Бурятии Л. Потапов, который подробно осветил 

исторические и современные аспекты межнациональных отношений, 

отметив при этом, что «несмотря на ряд нерешенных проблем, труд-

ностей и негативных явлений, в настоящее время национальные от-

ношения в республике носят в целом стабильный характер»587. Л. По-

тапов затронул вопросы экономической политики правительства, а 

также остановился на необходимости принятия собственной Концеп-

ции национальной политики. В содокладе председателя Народного 

Хурала М. Семенова вопросы национальной политики были связаны 

с законотворческой деятельностью и развитием государственности. 

Рассматривая проект республиканской Концепции, он остановился 

на необходимости культивирования позитивного опыта прошлого и, 

в частности, отметил: «Почему бы, к примеру, не реанимировать та-

кие слова-понятия, как «дружба народов», «духовное родство», «рес-

публиканский патриотизм», о которых мы, как бы стесняясь, перестали 

сегодня говорить»588. Директор Бурятского института общественных 

наук БНЦ, профессор В. Найдаков в своем содокладе попытался вне-

сти ясность в некоторые сложившиеся понятия, такие, например, как 

«народы Республики Бурятия». Задавшись вопросом, «является ли 

народом Республики Бурятия русское население, составляющее 3/4 

всего населения республики», он пришел к отрицательному заклю-

чению. Он пояснил, что «оно является частью русского народа, ро-

диной которого является государство Россия, включающее в себя на 

основе федерализма несколько десятков национально-территориаль-

ных образований — республик и автономных округов». Далее  

В. Найдаков подчеркнул, что «...проблемы национально-культур-

ного развития русского народа те же, что и во всей стране и других 

субъектах Российской Федерации, и решаются они на государствен-

ном уровне»589. 
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Выступившие на съезде делегаты и приглашенные остановились 

подробно на состоянии и проблемах межнациональных отношений, 

экономического и социального развития республики. В целом съезд 

прошел ровно, его проведение, безусловно, внесло свою лепту в 

улучшение взаимопонимания между национальностями Бурятии и 

способствовало укреплению межнационального согласия в респуб-

лике. 

После съезда правительством республики была принята респуб-

ликанская Концепции национальной политики, а из представителей 

национально-культурных центров, госорганов и общественности 

был создан при Президенте Бурятии консультативный орган — Со-

вет национальностей, призванный содействовать налаживанию диа-

лога между этническими общностями и органами власти респуб-

лики. 

В июле 1998 года состоялись выборы депутатов Народного 

Хурала Республики Бурятия и начал свою работу депутатский кор-

пус второго созыва, Председателем которого вновь был избран 

М. И. Семенов, а его заместителем В. В. Измайлов. 

Депутатами второго созыва был принят 251 закон, среди кото-

рых впервые Закон Республики Бурятия «О Программе социально-

экономического развития Республики Бурятия на 2002‒2004 годы». 

Идея интеграции бурятских образований получила свое практи-

ческое развитие по линии законодательных органов власти Респуб-

лики Бурятия и автономных округов.  

По инициативе депутатов второго созыва была создана Ассоци-

ация парламентов Республики Бурятия, Агинского и Усть-Ордын-

ского Бурятских автономных округов. Задачи Ассоциации трех зако-

нодательных собраний были сформулированы председателем 

Народного Хурала Бурятии М. И. Семеновым: «Парламенты трех 

субъектов Федерации, где проживает бурятское население, ставят 

перед собой задачу — создание единого экономического, духовного, 
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культурного, языкового и информационного пространства» 590 . 

Начало этому процессу было положено Соглашениями исполнитель-

ных органов 1996 года, в ходе реализации которых назрел вопрос о 

создании постоянно действующего рабочего органа. Так возникла и 

оформилась идея организации Ассоциации парламентов трех субъ-

ектов Российской Федерации — Республики Бурятия, Агинского и 

Усть-Ордынского автономных округов. Цель: защита интересов ко-

ренного населения, развитие языка, культуры, обычаев и традиций. 

Ассоциация — это не новая Степная Дума, не надстройка над парла-

ментами трех регионов, а чисто общественная организация, призван-

ная инициировать те или иные законы или проекты591. После созда-

ния Ассоциации состоялись уже два ее заседания в Улан-Удэ и в 

Агинском округе, на очереди — встреча в Усть-Ордынском округе. 

Кроме этого, Народным Хуралом второго созыва был создан Со-

вет депутатов представительных органов местного самоуправления, 

призванный координировать деятельность депутатов по совершен-

ствованию нормативной правовой базы в муниципальной области. 

1990-е годы стали ренессансом религиозной жизни на просторах 

бывшего СССР. Эти процессы не обошли Бурятию. 

Началом полнокровного возрождения буддизма в Бурятии, счи-

тает этнограф и буддолог Н. Л. Жуковская, можно считать 1988 год, 

в течение которого в ряде районов республики были зарегистриро-

ваны немногочисленные по составу буддийские общины592. 

Только в начале 90-х годов в республике было открыто более 20 

дацанов, а при Центральном духовном управлении буддистов 

(ЦДУБ) был открыт Буддийский институт «Даши Чойнхорли», в ко-

тором стали обучаться более 100 учеников, будущих священников-

лам.  

                                                           
590 Елаев А. А. Бурятский народ: становление, развитие, самоопределение. 

С. 288. 
591 Там же.  
592 Жуковская Н. Л. Возрождение буддизма в Бурятии: проблемы и перспек-

тивы // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. 1997. № 104. 

С. 6. 
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Возросла, в отличие от православного, политическая активность 

буддийского духовенства, которое стало пытаться непосредственно 

участвовать в публичной политике и деятельности представитель-

ных органов власти. Однако процесс возрождения буддизма в Буря-

тии носил противоречивый характер. Изменение общественного 

строя в стране и отказ от прежней системы ценностей привел к обра-

зованию духовного вакуума в сознании людей, что объективно спо-

собствовало стихийному росту их интереса к религии. Это открывало 

церкви широкие возможности для усиления своего влияния на 

массы.  

Демократизация общества не облегчила, а напротив, усугубила 

внутренние проблемы буддийской церкви в Бурятии. В 1992 году 

умер хамбо-лама Мунко Цыбиков, последний из старшего поколения 

лам, становление которых произошло еще до закрытия и разгрома 

дацанов. Он прошел сталинские лагеря, но не был сломлен и являлся 

авторитетным духовным наставником и Учителем. После смерти 

хамбо-ламы М. Цыбикова началась череда «демократических» смен 

руководителей буддийской организации. За 4 года на посту хамбо-

ламы сменили друг друга трое из молодого поколения лам593.  

С демократизацией внутренней жизни ЦДУБ как единый орган 

управления стал терять, в первую очередь, финансовые, а вместе с 

ними и другие рычаги контроля над низовыми подразделениями, в 

частности, — над районными дацанами. Усиление борьбы за власть 

внутри ЦДУБа объективно ослабляло авторитет и позиции буддий-

ской организации. Вслед за волной массового обращения к религии, 

наблюдавшейся в начале 1990-х годов, с середины 1990-х годов 

стали заметны постепенное охлаждение и отход от нее, а сохраняю-

щаяся внутренняя борьба в буддийской организации начала вызы-

вать раздражение среди мирян и бурятской общественности. В этих 

условиях действующим хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым был внесен 

и утвержден на буддийском соборе «сугунды» новый Устав, в соот-

ветствии с которым были централизованы нормы деятельности 

                                                           
593 Жуковская Н. Л. Указ. соч. С. 9‒10. 
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структуры, а старое название ЦДУБ заменялось новым «Традицион-

ная буддийская Сангха», которое также было призвано символизиро-

вать перемены. Однако изменение Устава не положило конец кри-

зисным явлениям и внутренним распрям, причины которых 

оппоненты Д. Аюшеева связывали с личными качествами хамбо-

ламы и методами его руководства. Ошибки, допущенные хамбо-ла-

мой, послужили поводом для попытки смещения Д. Аюшеева с его 

поста, предпринятой летом 1997 года группой лам во главе с ламой 

Н. Илюхиновым — руководителем городской буддийской общины 

«Дхарма». Неудача последнего обострила взаимоотношения Д. Аю-

шеева с Президентом Бурятии Л. Потаповым, обвиненным хамбо-ла-

мой в причастности к «заговору» по его смещению. В то же время 

юридические неточности, допущенные при утверждении Устава 

Сангхи, позволили Н. Илюхинову начать кампанию по реанимации 

прежнего ЦДУБ и презентации самого себя в качестве его руководи-

теля. В борьбу буддийских группировок были втянуты не только ми-

ряне, но и СМИ, страницы которых были использованы для взаим-

ной дискредитации противоборствующими сторонами. Благодаря 

широкой огласке СМИ в нее были втянуты общественность и власти. 

В ходе этой борьбы возникло два органа, заявивших о своем праве на 

лидерство в буддийской церкви — Сангха и ЦДУБ. 

В июне 1998 года состоялись выборы Президента Республики 

Бурятия, на которых второй раз победил Л. Потапов.  

Таким образом, в 1990-е годы произошел распад советской гос-

ударственной системы, общественного строя и начался процесс ста-

новления Российского федерализма. 

В 1990-е годы, с изменением политической системы и основ гос-

ударственного устройства, обозначились две основные тенденции 

развития этнокультурных процессов бурятского народа: одна из них — 

резкая активизация их в начальный период и постепенный спад, а 

вторая — продолжающаяся его аккультурация и деэтнизация. 

После первых лет «эйфории» кризис внес существенные коррек-

тивы в этнокультурные процессы в республике. Под воздействием 
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кризиса и провала реформ постепенно пришло отрезвление, а за ним 

стали наступать усталость и апатия. 

По мнению Л. Абаевой, после этапа так называемой пере-

стройки и демократизации общественной жизни, несмотря на приня-

тие суверенитета Бурятии, символики, нового законодательного ор-

гана (хурал), нынешний этап национального и культурного 

возрождения начинает заходить в тупик. Причин тому множество и 

главные из них — общий кризис в сфере культуры, науки, образова-

ния, экономики. Подъем национального движения совпадает с эко-

номическим и политическим кризисом. Как и в советские времена, 

культура остается на заднем плане594. 

С юридическим отказом от национальной автономии и образо-

ванием многонациональной государственности территориального 

типа стала теряться изначальная сущность автономии и государ-

ственности бурятского народа.  

Ведь российское законодательство не дает республикам, авто-

номным областям, автономным округам каких-либо особых полно-

мочий в сфере культуры, языка и т. п., т. е. не предполагает никаких 

социально значимых особых прав, вытекающих из этнического со-

става населения. На самом деле как раз эти права и связанная с ними 

определенная асимметрия могли бы быть определены в законода-

тельстве, но не в качестве основы российского федерализма (по-

скольку эти вопросы могут решаться и на локальном уровне, и в се-

тевых структурах типа национально-культурных автономий)  

Заложенный в основание советской федерации этнотерритори-

альный принцип во многом перестал работать, но при этом сами рес-

публики сохранились, так же как и другие субъекты федерации, со-

зданные в качестве национально-территориальных автономий 

(автономная область, автономные округа)595. 

                                                           
594 Абаева Л., Цыренов С. Республика Бурятия. С. 80. 
595  Туровский Р. Ф. К новой модели российского федерализма. URL: 

http//www.politcom.ru. 
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Курс развития государственности на основе территориального 

принципа и неопределенность правового статуса народа в респуб-

лике значительно осложнили решение его этнических проблем в 

конце ХХ века и усилили перспективы его дальнейшей аккультура-

ции и ассимиляции в ХХI веке. 

 

 

4.2 Институт государственности Бурятии  

в условиях российского федерализма (2000-е годы) 

 

Современная государственность Бурятии как органическая 

часть федеративной России развивается под влиянием процессов, 

происходящих в стране.  

С 1989 по 2014 годы (то есть за 25 лет) Россией в очередной раз 

пройден путь от внутреннего парада суверенитетов, повышения гос-

ударственного статуса автономий и административно-территориаль-

ных единиц, от федеративного договора 1992 года, ассиметричной 

федерации с элементами конфедеративных отношений конца девя-

ностых прошлого столетия до абсолютной централизации образца 

2010-х596. 

По мнению известных отечественных государствоведов Роберта 

Енгибаряна и Эдуарда Тадевасяна, проблема дальнейшего развития 

российского федерализма является ключевой и фундаментальной 

для всей России. От ее успешного решения в огромной мере зависит 

социально-политическая стабильность в обществе и государстве, со-

хранение территориального единства страны, судьбы экономических 

и социальных реформ, демократизация всех сторон общественной 

жизни, становление правового государства, гармонизация межнаци-

ональных и региональных отношений, упрочение духовной общно-

сти многонационального российского общества. 

                                                           
596 Лукьянова Е. А. Еще раз об истоках федеративной природы России. URL: 

http://polit.ru (18 февраля 2017 г.). 

http://polit.ru/
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Процесс становления подлинно демократического федерализма 

происходит в России медленно, трудно, непоследовательно и проти-

воречиво, в связи с чем за прошедшие десятилетия было сделано 

намного меньше того, что можно и должно было сделать597. 

До сих пор ни в науке, ни в политике нет ясности по поводу того, 

к какому федерализму мы должны идти, продолжается противобор-

ство принципиально различных тенденций в данной области. 

Если одни связывают укрепление единства и целостности РФ, 

дальнейшую интеграцию ее субъектов со становлением и утвержде-

нием подлинного федерализма, сохранением и совершенствованием 

национальной государственности и местного самоуправления на пу-

тях последовательной и глубокой демократизации, то другие видят в 

нынешнем российском «этническом федерализме» источник чуть ли 

не всех бед и предлагают отказаться от федерализма вообще и любых 

национально-государственных форм и перейти к былой губерниза-

ции страны, построенной без учета этнического фактора, то есть к 

унитарному государственному устройству. Речь идет не о частном и 

второстепенном, а о принципиальном и поистине судьбоносном во-

просе, от правильного решения которого прямо зависит настоящее и 

будущее многонациональной России и каждого из ее народов598.  

Современный российский федерализм, считает А. Захаров, — 

это «спящий» институт федерализма, а говоря об этническом харак-

тере федерализма, он пишет следующее: «И речь вовсе не о том, что 

нынешняя модель российского федерализма, накрепко сбивающая 

вместе этнос и территорию, безоговорочно оптимальна. Ей, конечно 

же, присуще множество недостатков; но тревогу вызывает то, что ее 

радикальное реформирование в технократическом, то есть игнориру-

ющем национальный компонент, духе может оказаться еще более 

                                                           
597 Конституционное право: учебник для вузов / Р. В. Енгибарян, Э. В. Таде-

восян. Москва: Юрист, 2000. 495 c.  
598 Бусыгина И. М., Филиппов М. Политическая модернизация государства в 

России: необходимость, направления, издержки, риски. Москва, 2012. С. 174. 
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опасным, нежели сохранение прежнего несовершенства. Иными сло-

вами, российский федерализм нельзя отменить: можно или мириться 

с ним, сжав зубы и пренебрегая его постулатами на практике, или 

совершенствовать, добиваясь более внятной реализации его полити-

ческого предназначения»599. 

Размышляя о российском федеративном устройстве, многие уче-

ные приходят к выводу, что оно построено на противоречивом прин-

ципе, сочетающем национально-территориальное и административно-

территориальное начала. Однако, по мнению Е. А. Лукьяновой, про-

тиворечив не сам принцип. Да и не в принципе тут дело. Просто речь 

идет об огромном унитарно-регионалистском государстве, в кото-

ром, в силу его многонациональности и сложности состава, исполь-

зуется федеративная риторика для удовлетворения национальных 

амбиций региональных элит и возможности маневра в случае возник-

новения противоречий600. 

В этой связи остается актуальным и спорным вопрос о возмож-

ности и необходимости формирования национальной модели рос-

сийского федерализма, которая при этом отличалась бы от советской 

и представляла собой действительно целостную, непротиворечивую 

и устойчивую систему федеративных отношений, чего явно не хва-

тает в нынешних реалиях. Пока можно говорить лишь о специфиче-

ской версии федерализма, сочетающей его формальные признаки с 

жестким централизованным контролем: подобная «традиция» выра-

боталась в советский период и в некоторых аспектах воспроизво-

дится сейчас. Но вряд ли смысл российской модели федерализма 

                                                           
599 Захаров А. Российский федерализм как «спящий» институт: перспективы 

пробуждения // К новой модели российского федерализма: взгляд их регио-

нов: доклады проекта ‒ 2012 Междунар. фонд соц. экон. и политол. исслед. 

(Горбачев ‒ Фонд). Москва: Горбачев ‒ Фонд, 2012. С. 18. 
600 Лукьянова Е. А. Еще раз об истоках федеративной природы России. URL:  

http://polit.ru (18 февраля 2017 г.). 
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должен состоять во всемерной централизации, подмене законода-

тельства неформальными практиками, всем том, что как раз означает 

отход от федерализма601. 

2000-е годы в истории России получили название «тучных», «зо-

лотых», «сытых». Рост экономики, благодаря высоким ценам на 

нефть и газ, способствовал увеличению расходов на социальную 

сферу и доходов населения.  

Если в 2000 году за чертой бедности были около 30% населения, 

то во второй половине 2000-х — лишь 17%. ВВП нашей страны на 

протяжении всего десятилетия демонстрировал постоянный рост. 

Бизнес развивался на всех уровнях. Этому способствовала налоговая 

реформа: в 2001 году налог на прибыль снизили с 36 до 24%. Для 

физических лиц ввели единый подоходный налог — 13%. 

Высокие доходы позволили России сократить гигантский внеш-

ний долг, накопленный по итогам 90-х годов, с 130 млрд долларов до 

44 млрд долларов в 2008 году. Для аккумуляции части прибыли от 

продажи энергоресурсов был создан Стабилизационный фонд. 

Социально-экономическое, политико-правовое и социально-

культурное развитие Республики Бурятия в условиях 2000-х годов 

происходило под усиливающимся влиянием политики централиза-

ции управления и построения «вертикали власти».  

В начале 2000-х годов в Республике Бурятия работало более 14,8 

тыс. предприятий, объединений, их филиалов, из них 60,3% — част-

ной формы собственности. Объем производства промышленной про-

дукции в 2000 и 2007 годах составил соответственно 119 и 110%. 

Вследствие мирового финансового кризиса 2008 года в 2009 году 

произошел небольшой спад производства — на 1,9%. 

Развитие промышленного производства преимущественно внут-

реннего спроса происходило в традиционных отраслях, сформиро-

                                                           
601  Туровский Р. Ф. К новой модели российского федерализма. URL: 

http//www.politcom.ru. 
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вавшихся в середине — конце XX в.: цветной металлургии, электро-

энергетике, машиностроении и металлообработке, угольной, легкой, 

пищевой и лесной промышленности. 

В промышленности республики производилось около 25% вало-

вого регионального продукта (ВРП), собиралось до 40% налогов. 

Численность занятых в промышленности составляла около 19% от 

общего числа занятых в экономике республики. Основной вклад в 

увеличение объемов производства промышленной продукции в тече-

ние последних лет вносили машиностроение и металлообработка, в 

которых отмечались устойчиво высокие темпы роста  

Характерной тенденцией развития промышленности респуб-

лики в начале 2000-х годов стало ее поглощение крупными россий-

скими корпорациями и холдингами, что, безусловно, негативно отра-

зилось на общем социально-экономическом положении Бурятии. 

Республика утратила контроль и последние рычаги управления круп-

ными предприятиями, находящимися на ее территории. Руководство 

российских холдингов и коммерческих структур отказывается от 

вложений в республиканские социальные объекты и уходит от 

уплаты местных налогов602.  

В середине 2000-х годов прекратил свое существование един-

ственный региональный банк «БайкалБанк», банкротство которого 

поглотило часть накоплений населения и привело к утрате республи-

кой еще одного инструмента финансового управления экономикой. 

Помимо этого, несколько крупных компаний признаны банкро-

тами: производитель алкоголя ОАО «Байкалфарм» и главная сетевая 

компания республики «Бурятэнергосбыт». До конца ликвидирована 

нефритовая община «Дылача», остановил работу Селенгинский 

ЦКК, возникли серьезные проблемы с перспективами работы у 

«ЗММК».  

Малое предпринимательство, которое в развитых странах явля-

ется двигателем экономики, в Бурятии обеспечивает занятость около 

                                                           
602 История Бурятии: в 3 т. Т. 3. XX–XXI вв. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 

2011. С. 386. 
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102,5 тыс. человек, что составляет 27,3% от общей численности  

занятых в экономике Бурятии, на малых предприятиях занято 27,9 

тыс. человек, и при этом малый бизнес обеспечивает лишь 16% нало-

говых доходов в бюджеты всех уровней республики603. 

Сельское хозяйство для Бурятии остается важным фактором со-

циально-экономического развития республики. Однако развал совет-

ской экономической системы привел к деградации села. Кризисные 

1990-е годы во многом усугубили негативные явления на селе. 

В начале 2000-х годов шел поиск новых форм экономической 

активности в сельском хозяйстве Бурятии. Результатом стало появ-

ление таких новых форм хозяйствования, как личные подсобные и 

фермерские хозяйства. 

В 2000-х годах в сельской местности проживало 415,8 тысяч че-

ловек, что составляло более 40% населения республики. В сель-

хозпроизводстве было занято 22,9% работающих. 80% валовой про-

дукции сельского хозяйства производилось в личных подсобных 

хозяйствах. В личном подворье Республики Бурятия находилось 4% 

сельхозугодий, 82% поголовья крупного рогатого скота, 57% свиней, 

50% овец и коз604. 

Таким образом, социально-экономическое развитие Республики 

Бурятия в 2000-е годы определялось общими тенденциями развития 

России.  

Принципиально новая ситуация в отношениях «центр — реги-

оны» возникает в 2000 году, после смены российского президента. 

                                                           
603 Дамшаева Л. К. Малый бизнес в экономике Бурятии // Современное разви-

тие регионов России: экономические, социальные и политические аспекты (к 

350-летию вхождения Бурятии в состав России): мат-лы межрегион. науч.-

практ. конф. (Улан-Удэ, 11 июня 2010 г.). Улан-Удэ, 2010. С. 161. 
604  Инвестиционная привлекательность агропромышленного комплекса 

Республики Бурятия // Официальный портал органов государственной вла-

сти Республики Бурятия. URL: http://egov-buryatia.ru/index.php?id=2840. 

Сельхозпродукцию производило более 90% личных подсобных хозяйств 

(Ист. Бур. С. 387). 
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Приход к власти В. Путина совпал с актуализацией модели «управ-

ляемого федерализма», предполагающей усиление субординации по 

вертикали. Тема укрепления властной вертикали стала лейтмотивом 

действий федерального центра. 

Федеральная бюрократия в лице президентских структур, пра-

вительства и в значительной степени лояльного им парламента, а 

также судов стала выступать как единая сила, заинтересованная в 

централизации ресурсов. 

Ею начал реализовываться комплекс мер, направленных на 

устранение территориально-политической асимметрии и создание 

более или менее единого формата отношений между центром и реги-

онами. В официальной практике этот комплекс мер именуется воссо-

зданием единого правового пространства. Прежде всего, это косну-

лось республик, которые ранее имели фактически особый статус в 

составе федерации. Под угрозой санкций был запущен процесс приве-

дения регионального законодательства в соответствие с федеральным. 

В результате этих действий республики в значительной степени 

становятся идентичны другим субъектам федерации по своим поли-

тическим возможностям и возможностям располагать своими ресур-

сам605.  

В июле 2002 года по итогам выборов был сформирован депутат-

ский корпус Народного Хурала Республики Бурятия третьего созыва. 

Председателем был избран А. Г. Лубсанов, заместителем председа-

теля И. И. Калашников. 

В 2003 году в России была начата реформа местного самоуправ-

ления, в связи с чем депутатами третьего созыва в 2004 году был при-

нят закон «Об организации местного самоуправления в Республике 

Бурятия», а также закон «Об установлении границ, образовании, наде-

лении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия».  

Для Бурятии характерна административно-территориальная мо-

дель с одноуровневыми муниципалитетами, сформированными на 

                                                           
605  Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика: учебное пособие. 

Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 769‒776.  
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базе крупных городов и административных районов, которая дей-

ствует в 47 субъектах Российской Федерации, то есть в большинстве 

регионов страны, в том числе у наших соседей — в Забайкальском 

крае и Иркутской области. 

В рамках административно-территориальной модели местного 

самоуправления в Республике Бурятия было создано 23 муниципаль-

ных образования на базе существующих административных районов, 

а также г. Улан-Удэ и Северобайкальск606. 

В 2004 году, после трагических событий в Беслане, одной из 

важнейших задач федеральной власти стала борьба с сепаратизмом 

и экстремизмом на Северном Кавказе, которая была использована 

для ограничения демократии и решения об отмене выборов глав ре-

гионов и переходе к их назначению Президентом России. Данная ре-

форма в большой мере сконцентрировала управление вертикалью 

государственной власти в России в руках главы государства. Она 

ограничила права субъектов федерации, лишила граждан некоторой 

доли активных избирательных прав, и усилила индифферентность 

граждан в отношении политики. 

Отмена губернаторских выборов была наиболее сильным уда-

ром по российскому федерализму. Такой базовый принцип федера-

лизма, как развитое и полноценное региональное самоуправление, 

был очевидным образом нарушен, когда высшее должностное лицо 

субъекта федерации — безусловно, ключевой и доминирующий 

центр власти — перестало избираться гражданами. Именно это по-

литическое изменение 2000-х годов дает основания усомниться в са-

мом наличии в России федерализма607. 

                                                           
606 Прокопьев В. Б. Анализ системы местного самоуправления в процессе 

реформирования // Вестник Бурятского государственного университета. 

2012. № 2. С. 154‒158. 
607  Туровский Р. Ф. К новой модели российского федерализма. URL: 

http//www.politcom.ru. 
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В 2005 году Народным Хуралом Бурятии были приняты законы, 

регулирующие особенности выборов в органы местного самоуправ-

ления и законы о государственной и муниципальной службе.  

Во исполнение требований данной реформы Народным Хура-

лом Республике Бурятия был принят Закон № 1158-111 от 03 мая 

2005 года и в ст. 71 Конституции Республики Бурятия были внесены 

соответствующие изменения. 

Замена системы выборов глав субъектов на систему назначения 

была расценена многими политиками и учеными как отступление от 

принципов федерализма в сторону унитаризма. 

Как отмечает исследователь Сергей Турусин, изменение по-

рядка избрания глав исполнительной власти регионов стало следую-

щим шагом на пути к все большей унитаризации государства. Соот-

ветствующий закон вступил в силу в декабре 2005 года. Эта реформа 

стала возможной благодаря неоднозначной трактовке положений 

Конституции Российской Федерации, определяющей степень авто-

номности того или иного субъекта Федерации в плане определения 

системы собственных органов власти. Достаточно расплывчатая 

формулировка «общие принципы организации представительных и 

исполнительных органов государственной власти» позволяет феде-

ральной власти самой определять степень детальности этих принци-

пов, в то время как Конституция постулирует самостоятельность ре-

гиональных органов власти от федеральных в плане осуществления 

ими полномочий, относящихся к ведению субъекта Федерации, а 

также независимость исполнительной власти от законодательной. 

Нельзя отрицать того факта, что жесткая вертикаль власти уси-

лила центростремительные тенденции в государстве. В настоящее 

время все больше экспертов склоняются к мнению о том, что Россия 

становится унитарной федерацией, а формой государственного 

устройства является «Путинский федерализм», характеризующийся 
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усилением центральной власти. …Сложившийся в России «своеоб-

разный тип «федерализма» не только не способствует развитию де-

мократии, но и благоприятствует росту авторитаризма… 608.  

Одним из важных решений по усилению централизации страны 

стала реформа Совета Федерации, в соответствии с которой он фор-

мируется уже не из губернаторов и председателей законодательных 

собраний, а из представителей исполнительной и законодательной 

власти регионов. Несмотря на формальное соблюдение конституци-

онного принципа, реформа изменила характер представительства ре-

гионов в верхней палате парламента. 

Реформа Совета Федерации, как известно, преследовала своей 

целью ослабление влияния регионов, а вернее — региональных 

властных элит на федеральном уровне. Совет Федерации подвергся 

мощной неформальной централизации, когда численное большин-

ство его состава вскоре после реформы составили представители сто-

личной политической и деловой элиты. 

В этих условиях из органа регионального представительства по 

сути Совет Федерации превратился в орган представительства элит 

разного уровня и происхождения609. 

Важным этапом укрепления вертикали власти в России стала ад-

министративная реформа, согласно которой органы исполнительной 

власти были разделены на три категории: министерства, службы и 

агентства. Министерства были ответственны за выработку курса гос-

ударственной политики и его воплощения в жизнь. Задачей служб 

являлось осуществление контроля и надзора в некоторых сферах. 

Агентства же занимались предоставлением услуг населению, распо-

ряжались государственным имуществом.  

                                                           
608 Турусин С. А. Унитарный федерализм: сущность и исторические формы. 

Вестник СамГУ. 2013. № 107 (108). С. 75. 
609  Туровский Р. Ф. К новой модели российского федерализма. URL:  

http://www. politcom.ru. 
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Предполагалось, что административная реформа позволит со-

кратить численность госаппарата и расходы на его содержание, од-

нако в результате она, наоборот, привела к увеличению численности 

госслужащих почти в два раза и соответственно к росту расходов на 

содержание госаппарата. Более того, реформа растянулась во вре-

мени и была сильно забюрократизирована. 

В июле 2007 года сложил полномочия президента Бурятии 

Л. В. Потапов, руководивший республикой с 1994 года. А с 20 сен-

тября 2007 года Леонид Потапов приступил к исполнению обязанно-

стей помощника руководителя Администрации Президента РФ Сер-

гея Собянина. 

По мнению политолога Р. Туровского, процедуры назначения 

губернаторов оказались очень яркой характеристикой российской 

политики как таковой, рельефно высветив многие ее сомнительные 

особенности. Данный процесс был специально сделан несовершен-

ным и непубличным, чтобы перевести все согласования и продвиже-

ния кандидатур из света в тень... 

Очевидно, при разработке, а вернее, заведомой недоработке нор-

мативно-правовой базы назначения губернаторов ставились пре-

дельно простые задачи: а) побыстрее лишить губернаторов выборно-

сти и б) назначить побольше «нужных» людей, не привлекая к этому 

большого внимания. Отсюда и формирование «касты» из тех, кому 

разрешили поставить вопрос о доверии и получить удовольствие от 

его получения и продления полномочий в новом статусе.  

Хотя надо признать, что были и случаи резкой критики предла-

гаемых кандидатов в процессе консультаций. Например, в Бурятии 

вызвала отторжение кандидатура бывшего губернатора Эвенкий-

ского АО Б. Золотарева. Впрочем, вместо него потом бурятам пред-

ложили… вице-губернатора Томской области.  

В самое последнее время кадровые эксперименты стали еще бо-

лее рискованными. В национальной республике — Бурятии, которая 

пусть и отличается преобладанием русского населения, — был назна-

чен бывший вице-губернатор Томской области В.Наговицын. 
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Это объясняется тем, что Центр не готов вернуться к политике 

ставки на местные кадры (более типичной для Б. Ельцина) и предпо-

читает по-прежнему подбирать «варягов»610.  

Кандидатуру вице-губернатора Томской области Вячеслава 

Наговицына для наделения его полномочиями президента Респуб-

лики Бурятия предложил 4 июня президент Российской Федерации 

Владимир Путин. Кандидатура была внесена на рассмотрение 

Народного Хурала Республики Бурятия в соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации».  

15 июня Народный Хурал утвердил Вячеслава Наговицына в 

должности президента республики. 10 июля он вступил в долж-

ность611.  

Новым президентом-председателем правительства стал 

В. В. Наговицын, а первым заместителем Президента-Председателя 

правительства Республики Бурятия стал И. М. Егоров612. 

Таким образом, процедура назначения губернаторов по-преж-

нему целиком и полностью определяется президентом. Влияние ре-

гионального законодательного собрания на назначение губернаторов 

при этом было и остается ограниченным. … Остается у президента и 

право распустить «непокорное» законодательное собрание613. 

С приходом нового главы в республике значительное внимание 

стало уделяться формированию ее имиджа как региона с богатейшей 

                                                           
610 Туровский Р. Ф. Назначать или выбирать? // ПОЛИТКОМ.РУ. Анали-

тика. URL: https://politcom.ru (30.06.2008 г.). 
611 URL: https://regnum.ru/news/polit/854079.html. 
612 История Бурятии: в 3 т. Т. 3. XX–XXI вв. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 

2011. С. 380. 
613  Туровский Р. Ф. К новой модели российского федерализма. URL: 

http://www. politcom.ru. 

https://regnum.ru/news/polit/854079.html
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культурой, обладающего инвестиционной привлекательностью и 

возможностями для инновационного развития. 

Только за 2009 год в Бурятии прошли четыре Байкальских фо-

рума, которые можно рассматривать как брендовые проекты: обра-

зовательный, информационный, экономический и молодежный. 

В. В. Наговицын сделал ставку на молодые кадры, создав их резервы 

во всех структурах власти. Произошла частичная смена элит, в пра-

вительстве республики появились молодые министры614. 

В декабре 2007 года прошли выборы Народного Хурала четвер-

того созыва. Председателем Народного Хурала был избран 

М. М. Гершевич, бывший заместитель прокурора республики.  

В период деятельности Народного Хурала четвертого созыва 

было принято 868 законов Республики Бурятия.  

Для создания механизма привлечения инвестиций в реальный 

сектор экономики депутатами был принят Закон «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики 

Бурятия». На обеспечение благоприятных условий для ведения биз-

неса, формирования экономически активного среднего класса 

направлен Закон «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Республике Бурятия». Законами о государственно-частном 

партнерстве, о технопарках в Республики Бурятия, принятыми чет-

вертым созывом, была создана законодательная база для реализации 

в республике серьезных инвестиционных проектов. 

Депутатами Народного Хурала четвертого созыва по инициа-

тиве Правительства Республики Бурятия были приняты норматив-

ные правовые акты по созданию Общественной палаты, Уполномо-

ченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка 

в республике, которые были призваны способствовать развитию 

гражданского общества. 

В Народном Хурале вошли в практику рабочие встречи Главы 

Республики Бурятия с Председателем Народного Хурала и председа-

                                                           
614 История Бурятии: в 3 т. Т. 3. XX‒XXI вв. С. 381. 
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телями комитетов, руководителями депутатских объединений по об-

суждению актуальных вопросов внутренней политики и законотвор-

чества. 

В сентябре 2013 года начал свою работу Народный Хурал пятого 

созыва. Председателем Народного Хурала вновь был избран 

М. М. Гершевич, выступавший в тандеме с главой республики. Но 

уже в 2015 году из-за обострения политической ситуации в респуб-

лике в результате накопившихся претензий общественности к Главе 

Бурятии В. Наговицыну поддержавший и вставший на его сторону 

спикер парламента М. Гершевич вынужден был уйти в отставку.  

После отставки Гершевича депутаты в течение нескольких ме-

сяцев не могли избрать нового спикера, голосования проходили 30 

июня, 1 июля. И только 28 августа Председателем Народного Хурала 

был избран Ц.-Д. Э. Доржиев.  

Затянувшееся избрание спикера Народного Хурала свидетель-

ствует о зависимом положении законодательного собрания и о том, 

что состав депутатов оказался слишком «рафинированным», без яр-

ких и самостоятельных политиков, лидеров, поэтому выбор пал на 

представителей проверенной «старой колоды». Причиной такого по-

ложения Хурала стало то, что предварительный отбор кандидатов в 

депутаты парламента осуществлялся под бдительным контролем ис-

полнительной власти и ее партии «Единая Россия». 

В общей сложности Народным Хуралом пятого созыва было 

принято 809 законов, среди них такие, безусловно, важные для соци-

ально-экономического развития республики, как Законы «О страте-

гическом планировании в Республике Бурятия», «О промышленной 

политике в Республике Бурятия», «О государственной поддержке 

сельского хозяйства в Республике Бурятия». 

Кроме того, были приняты законы «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов в Республике Бурятия», «О контроль-

ных полномочиях», «Об образовании в Республике Бурятия», «О ме-
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рах поддержки бурятского языка как государственного языка Рес-

публики Бурятия», «О предоставлении компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквар-

тирного дома отдельным категориям граждан», «О реализации пол-

номочий по социальному обслуживанию граждан на территории Рес-

публики Бурятия», «О мерах социальной поддержки граждан, 

родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года», 

«О праздничных днях и памятных датах в Республике Бурятия» и 

другие. 

В 2000-е годы, в новейшей истории России получившие назва-

ние «нулевых», произошли кардинальные изменения в федератив-

ном устройстве и в федеративных отношениях, которые привели к 

усилению институтов федерального контроля и вмешательства в во-

просы ведения регионов.  

По указу Президента РФ в 2000 году в Российской Федерации 

были созданы дополнительные надзорные структуры — федераль-

ные округа. Региональное законодательство было приведено в соот-

ветствие с федеральным. Таким образом, последствия «парада суве-

ренитетов» 1990-х годов были устранены и было восстановлено 

верховенство Конституции РФ и федерального законодательства. 

Вместе с тем выстраивание «вертикали власти», укрупнение субъек-

тов Федерации, отмена выборности и введение назначения глав субъ-

ектов, ликвидация должностей президентов в республиках — эти и 

другие нововведения, по мнению ряда исследователей проблем фе-

дерализма, определили направление развития Российской Федера-

ции к превращению в унитарное государство615.  

Федеральные округа стали промежуточным управленческим 

уровнем, который создавался специально для концентрации в них 

федеральных органов, обеспечивающих контроль за региональными 

властями и структурами, а также для координации деятельности тер-

риториальных органов федеральной исполнительной власти. 

                                                           
615 Турусин С. А. Унитарный федерализм: сущность и исторические формы. 

Вестник СамГУ. 2013. № 107 (108). С. 75. 
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Известный государствовед Лукьянова Е. А. оценивает Указ  

№ 849 от 13 мая 2000 года «О полномочном Представителе Прези-

дента Российской Федерации в федеральном округе» (с приложени-

ями)616 как поистине гениальный с точки зрения юридической казуи-

стики документ. Его «гениальность», по ее мнению, состоит в том, что 

он, фактически изменив конституционно закрепленное национально-

государственное устройство страны, никоим образом не мог быть об-

жалован, потому что сам по себе указ конституционно безупречен. 

Весь подвох содержался в приложении к нему, в котором был приве-

ден перечень федеральных округов и закрепленных за ними террито-

рий. С этих пор Российская Федерация состоит из федеральных окру-

гов со своими столицами, а все остальные государственные 

образования просто поделены между этими округами и косвенно 

подпадают под их юрисдикцию617. 

Создание федеральных округов вызвало недовольство многих 

региональных элит и бурные дискуссии об их эффективности. Неко-

торые политики как в регионах, так и в центре выступали за их 

упразднение. Позиция новгородского губернатора М. Прусака, вы-

сказанная в 2001 году, состояла в том, что полпреды нужны не во 

всех округах, а только в тех, где политическая ситуация отличается 

нестабильностью (такая точка зрения напоминает о дореволюцион-

ных генерал-губернаторствах, которые покрывали не всю террито-

рию страны)618. 

Вертикаль власти и укрепление вертикали (исполнительной) 

власти — это комплекс мер, предпринятых президентом России Вла-

димиром Путиным в 2000 е годы с целью укрепления центральной 

власти в стране и ослабления региональных элит и политической оп-

                                                           
616 Собрание законодательства РФ. 2000. № 20. Ст. 2112. 
617 Лукьянова Е. А. Еще раз об истоках федеративной природы России. URL: 

http://polit.ru (18 февраля 2017 г.). 
618 Баранов Н. А. URL: http://viperson.ru/ www.nicbar/ru. 
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позиции. Она подразумевала под собой снижение влияния элит в раз-

ных регионах страны, ослабление политической оппозиции, что 

должно было привести к укреплению исполнительной власти в лице 

президента619. 

В 1990-е — 2000-е годы легитимность национально-государ-

ственного устройства России, в том числе бурятской государствен-

ности, стала оспариваться и активно критиковаться отдельными по-

литиками и учеными либерального, а также «державного» толка. 

Основной их аргумент сводился к тому, что государственность наро-

дов России была предоставлена большевиками, пришедшими к вла-

сти в результате переворота 1917 года, а значит нелегитимно, и по-

этому национально-территориальный принцип, на основе которого 

создавались автономии и Советская федерация, изначально являлся 

нелегитимным620. 

Однако такая постановка вопроса во многом спорна, а с истори-

ческой точки зрения недостаточно объективна. Во-первых, общепри-

знанный принцип права народов на самоопределение реализуется че-

рез права личности, которые, в свою очередь, являются основой 

коллективных прав группы, народа621. 

                                                           
619 Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика: учебное пособие... 
620 Ачкасов В. А. Можно ли с помощью федерализма решить «националь-

ный вопрос»? // Сравнительный федерализм и российские проблемы феде-

ративных отношений: сборник статей / под ред. Л. В. Сморгунова, Ю. Н. Со-

лонина. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. С. 205–214; 

Холамханов К. Х. Федерализм и вызовы этнократии в современной России 

// Теория и практика общественного развития. 2012. № 1. URL: http: //teoria-

practica.ru/home; Тимошев Р. М. Право наций на самоопределение и современ-

ные межнациональные конфликты // Армия и общество. 2008. Вып. 3. URL: Ре-

жим доступа http://cyberleninka.ru/journal/n/armiya-i-obschestvo.  
621 Тарасов А. Право народов на самоопределение как фундаментальный де-

мократический принцип. «Демократия» против права наций на самоопреде-

ление... URL: http://www.imperativ.net/news/aktual.htm; Калинина К. В., Ря-

бова Е. Л. Право народов на самоопределение: проблемы реализации // 

Этносоциум. 2016. № 2(92) URL: http://etnosocium.ru/node/2. 

http://teoria-practica.ru/home/
http://teoria-practica.ru/home/
http://cyberleninka.ru/journal/n/armiya-i-obschestvo
http://cyberleninka.ru/journal/n/armiya-i-obschestvo
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Во-вторых, несмотря на потенциальную конфликтность нацио-

нально-территориального принципа, он остается единственным 

способом реализации принципа автономии и разрешения нацио-

нального вопроса. Поэтому федерации в мире существуют как по 

территориальному, так и по национально-территориальному прин-

ципу622. 

Безусловно, национально-территориальный принцип содержит 

в себе, как и принцип самоопределения наций, конфликтный потен-

циал. Но конфликт, как известно, — объективное явление, присущее 

любому общественному развитию. Через конфликт, через его разре-

шение, «снятие» и преодоление происходит качественное изменение 

и движение общественных процессов и общественных систем, в том 

числе и государств. Поэтому этнические или межнациональные кон-

фликты характерны не только этнофедерациям, от них не застрахо-

ваны ни либеральные демократии, ни авторитарные режимы, ни уни-

тарные государства.  

Известный российский этнолог, академик РАН Валерий Тиш-

ков, до недавнего времени активный критик национально-террито-

риального принципа построения федерации, в одном из своих вы-

ступлений в 2011 году высказался следующим образом об 

асимметричности и национально-территориальном принципе по-

строения Российской Федерации: «Я имею в виду асимметричность 

нашего федерализма в виде не только областей и краев, но и в виде 

21 республики, автономных округов и автономной области, которые 

представляют собою как бы форму этнотерриториального, внутрен-

него самоопределения для тех или иных так называемых титульных 

наций нашей страны. Это очень сложная ситуация, ее невозможно 

демонтировать без крови, без конфликтов. 

                                                           
622 Каспэ С. И. Конструировать федерацию — RenovatioImperii как метод 

социальной инженерии // ПОЛИС. 2000. № 5; Фарукшин М. Х. Этничность 

и федерализм: возможность сочетания или тотальная несовместимость. 

URL: politex. info›content/view/429/30. 

http://www.politex.info/
http://www.politex.info/content/view/429/30/
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Она заложена в нашей Конституции, более того, я даже скажу, 

что и нет необходимости уходить от этого, скажем, советского 

наследия. Это не является лишь только изобретением Советского 

Союза. Во многих странах Европы и не только Европы форма внут-

реннего этнотерриториального самоопределения на уровне госу-

дарственно-административного устройства является признанным 

фактом»623. 

Аналогичной точки зрения по вопросу асимметрии федерации и 

сохранения национально-территориальных образований придержи-

ваются известные политологи Ирина Бусыгина и Михаил Филиппов, 

которые пишут: «…мы убеждены в том, что реальной альтернативы 

этническому федерализму у территориальной целостности России 

нет. Мы вынужденно склоняемся к этнической модели федерализма 

и именно России как меньшему из возможных зол и той цене, кото-

рую надо заплатить за сохранение целостности огромной многона-

циональной страны. … Более того, вся политическая система должна 

быть выстроена таким образом, чтобы этнические меньшинства 

были уверены в том, что выбор в пользу этнической модели федера-

лизма — это не пустые слова, а добросовестные обязательства, кото-

рые принимает на себя национальное большинство»624. 

В ряде своих работ политолог, исследователь проблем Российского 

федерализма Ростислав Туровский тоже признает, что «национальная 

автономия — это институт, который, однажды создав, нельзя просто 

                                                           
623 Тишков В. А. Государственное управление в XXI веке: традиции и инно-

вации. 9-я Международная конференция (25–27 мая 2011 г.). Ч. 1. Москва: 

Изд-во Моск. ун-та, 2011. С. 46. 
624 Бусыгина И. М. Политическая модернизация государства в России: необ-

ходимость, направления, издержки, риски / И. Бусыгина, М. Филиппов. 

Москва: Фонд «Либеральная миссия», 2012. С. 174.; Бухвальд Е. М. Децен-

трализация управления и целевая функция реформирования российского 

федерализма // Проблемный анализ и государственно-управленческое про-

ектирование. 2012. № 6(26). Т. 5. С. 94‒97. 
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отобрать, не спровоцировав самый жесткий конфликт, чреватый сепа-

ратизмом, терроризмом и распадом территории». И далее он подчерки-

вает: «Борьба с политико-административной асимметрией в России 

представляется контрпродуктивной, так же как и полный отказ от этно-

культурных принципов государственного строительства. Реалистиче-

ская задача заключается в нахождении компромиссных моделей отно-

шений между центром и национально-территориальными 

образованиями. При этом абсолютно неизбежным является тонкий, ин-

дивидуальный подход к каждому этносу, к каждой автономии»625. 

Еще одним аргументом исследователей неолиберального толка 

против этнического федерализма в России является асимметрич-

ность существующей федерации. Однако при ближайшем рассмот-

рении следует заметить, что проблема асимметричности является 

продуктом либеральной политики 1990-х годов, результатом поли-

тического торга союзной и российской властей. 

Проблема асимметричности и ее опасность для российского фе-

дерализма, по мнению правоведа И. В. Лексина, несколько преуве-

личены: «Асимметрия в правовом положении регионов, напротив, 

может являться основанием правового равенства граждан. При нали-

чии компактно проживающих национальных, лингвистических, ре-

лигиозных групп такая асимметрия может обеспечивать, например, 

возможность употреблять родной язык в отношениях с органами 

публичной власти, получать бесплатное образование на родном 

языке, пользоваться результатами государственной поддержки мест-

ных культурных традиций. Таким образом, асимметричность разгра-

ничения компетенции между уровнями публичной власти совсем не 

обязательно опасна для государства. Напротив, некоторыми зару-

бежными и российскими авторами высказано вполне резонное мне-

                                                           
625  Туровский Р. Ф. К новой модели российского федерализма URL:  

http://www. politcom.ru; Туровский Р. Ф. Бремя пространства как политиче-

ская проблема России // ЛОГОС. 2005. № 2 (47). С. 41. 
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ние, что такая асимметричность может выступать и в качестве сред-

ства сохранения государственного единства, особенно в условиях со-

циально-экономической, культурной, лингвистической, националь-

ной и иной неоднородности регионов»626.  

Следует заметить, что в последние годы в научном сообществе 

происходит постепенная эволюция взглядов на асимметричность и 

этнотерриториальность Российской Федерации: от их критики и от-

рицания в 1990-е годы к признанию ее существования де-факто в 

2000-е гг.  

Согласно точке зрения других ученых, в настоящее время в Рос-

сии сформирован унитарный федерализм и развитие федерализма 

остановилось.  

В рамках такого федерализма в 2000 годы оформилась новая ре-

гиональная политика России. Она стала сугубо централизованной: 

регионы фактически теряют титул субъектов Федерации и превраща-

ются лишь в объекты управления из центра. По аналогии с постмо-

дернизмом эту политику можно определить как «постфедера-

лизм»627. 

Цель региональной политики и территориальной реформы, в 

частности, заключалась в повышении контроля и управляемости ре-

гионами путем сокращения их численности, укрупнения и объедине-

ния некоторых округов и областей в единый край. 

Российские проекты пространственного развития от мировых 

отличает одна принципиальная особенность — они разрабатываются 

исходя не из запросов местных жителей, а из удобства централизо-

ванного управления. 

Нынешняя Россия живет в тупике централизма — любые про-

екты «пространственного развития» предусматривают лишь те или 

                                                           
626 Лексин И. В. Правовая асимметрия в территориальном устройстве госу-

дарства: теория и практика // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2012. Вып. 35. С. 4. 
627  Штепа В. Постфедерализм: плавание в пустом бассейне // Газета.РУ 

(01.06.2015 г.). 
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иные укрупнения и прочие унитарные стратегии. Но само по себе это 

«вертикальное» мышление как раз и противоречит свободному и 

естественному развитию российских пространств628. 

Но если говорить об итогах укрупнения регионов, то наиболее 

важной и нерешенной является проблема осмысленности и целепо-

лагания при изменении субъектного состава Российской Федерации. 

Созданное в последние годы законодательство решало одну задачу — 

сокращения числа субъектов федерации, притом делало это неэффек-

тивно. Данная задача была сугубо конъюнктурной и связанной с ин-

тересами центра, стремящегося упростить для себя централизован-

ное управление страной. Но исторически сложившаяся модель 

административно-территориального деления изменена при этом не 

была, поскольку значимую альтернативу ей не нашли и, в сущности, 

не искали629. 

Наряду с укрупнением регионов и усиливающимся федераль-

ным контролем растет и зависимость регионов от федерального цен-

тра. Она проявляется в экономической сфере в связи с ростом финан-

совой централизации и ее производной — «дотационности» 

субъектов федерации. Статус «дотационного» региона сковывает его 

политическую инициативу, ограничивает экономическую актив-

ность и в целом сокращает политическое пространство для самосто-

ятельных маневров региональным властям. 

Современный этап 2000-х годов характеризуется многими уче-

ными и экспертами не только как стагнация и свертывание институ-

тов российского федерализма, но и, более того, как отход от принци-

пов федерализма и переход к «унитарному федерализму» и, если еще 

точнее, переход к централизованному унитарному государству.  

Процессы, происходящие в России, непосредственно проециру-

ются на Республику Бурятия как органическую часть государства и 

                                                           
628 Штепа В. Тупик централизма: чиновники вновь мечтают об «укрупнении 

регионов». URL: http://www.forbes.ru (25.01.2017 г.). 
629  Туровский Р. Ф. К новой модели российского федерализма. URL: 

http://www. politcom.ru. 
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субъект федерации. В этих политико-правовых условиях состояние 

государственности Бурятии можно охарактеризовать как остановку 

в развитии, нивелировку содержания и стагнацию института бурят-

ской государственности.  

Вместе с тем выстраивание «вертикали власти», укрупнение 

субъектов федерации, отмена выборности и введение назначения глав 

субъектов, ликвидация должностей президентов в республиках — эти 

и другие нововведения, по мнению ряда исследователей проблем фе-

дерализма, определили иной вектор развития Российской Федера-

ции, направленный на свертывание федерализма и превращение Рос-

сии в унитарное государство630. 

В России, по оценке правоведа Рамиля Искужина, произошли суще-

ственные изменения структуры федеративного государства. На протя-

жении последних десяти лет было осуществлено 5 случаев слияния 

субъектов федерации: объединены Пермская область и Коми-Пермяц-

кий автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурят-

ский АО, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Кам-

чатская область и Корякский АО, Читинская область и Агинский 

Бурятский автономный округ. При этом дискуссии о необходимости 

объединения ряда субъектов, в том числе Москвы и Московской обла-

                                                           
630 Бусыгина И. М., Филиппов М. Г. Агенты и принципалы: чего ожидать после 

«вертикали власти?» Политическое развитие России: новый поворот? // Непри-

косновенный запас. № 84. (4/2012). URL: http://www.nlobooks.ru/node/2575.; 

Шибаева О. О. Укрупнение регионов: проблемы и перспективы // Государ-

ственное управление. Электронный вестник. 2011. Вып. 26; Зубов А. Б. Унитаризм 

и федерализм. К вопросу о будущей организации государственного про-

странства России // Полис. 2000. № 5; Ларина Н. И. Региональная политика 

в условиях унитарного федерализма // Регион: экономика и социология. 

2006. № 1. С. 41‒50; Лебедева Е. Б., Бусыгина И. М. Административно-тер-

риториальное деление в РФ: реформы и фактор политического режима // 

Полис. 2012. № 3. С. 45‒62. 

http://ecsocman.hse.ru/region/
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сти, Адыгеи и Краснодарского края, Алтайского края и Республики Ал-

тай, Тюменской области с ХМАО и ЯНАО и ряда других регионов, про-

должаются и сегодня631.  

Как отмечает исследователь Сергей Турусин, изменение по-

рядка избрания глав исполнительной власти регионов стало следую-

щим шагом на пути к все большей унитаризации государства. Как 

известно, соответствующий закон вступил в силу в декабре 2005 

года. Эта реформа стала возможной благодаря неоднозначной трак-

товке положений Конституции Российской Федерации, определяю-

щей степень автономности того или иного субъекта Федерации в 

плане определения системы собственных органов власти. Доста-

точно расплывчатая формулировка «общие принципы организации 

представительных и исполнительных органов государственной вла-

сти» позволяет федеральной власти самой определять степень де-

тальности этих принципов, в то время как Конституция постулирует 

самостоятельность региональных органов власти от федеральных в 

плане осуществления ими полномочий, относящихся к ведению 

субъекта Федерации, а также независимость исполнительной власти 

от законодательной. 

Наряду с увеличением контроля растет и зависимость регионов 

от федерального центра. Она проявляется в экономической сфере в 

связи с ростом финансовой централизации и ее производной «дота-

ционности» субъектов федерации.  

В связи с этим можно согласиться с правоведом Е. А. Лукьяно-

вой которая утверждает, что не менее, а, может быть, даже более важ-

ное, — это бюджетный федерализм, предполагающий реальное уча-

стие регионов в составлении бюджета и определении доли их 

отчислений в центр. Регионы будут держаться только за такой центр, 

который не обескровливает их и не выкачивает все средства на со-

держание самого себя или на решение далеких от интересов региона 

задач.  

                                                           
631 Искужин Р. К. Роль государственного режима в трансформации российского 

федерализма // Евразийский юридический журнал. 2012. 

http://naukarus.com/j/evraziyskiy-yuridicheskiy-zhurnal
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Государство, состоящее из регионов, стоящих перед центром с 

протянутой рукой, — это крайне шаткое и трудно управляемое объ-

единение632. 

Во многом финансово-бюджетные проблемы регионов порож-

дены усиливающимся трендом централизации налогового потенци-

ала. Однако, как правило, и на этом фоне нарастающие финансово-

бюджетные проблемы отдельных субъектов РФ сопровождаются 

ухудшением общей финансовой ситуации в регионе633. 

В существующей в настоящее время системе государственной 

власти отношения между центром и регионами являются неравными 

и основаны на зависимости и подчиненности, считает экономист 

Е. А. Коломак, заведующий сектором Института экономики и орга-

низации промышленного производства СО РАН. По его мнению, 

установлена жесткая схема отношений между центром и регионами 

при доминировании вертикали власти, развитие горизонтальных вза-

имодействий и ресурсы межрегиональной конкуренции при этом 

практически ликвидированы. Дисбаланс отношений между Федера-

цией и ее субъектами (а точнее, фактическая подотчетность испол-

нительной региональной власти центру) создает серьезные про-

блемы. В стране усиливается межрегиональное неравенство, единый 

подход к исполнительной деятельности не соответствует разнообра-

зию региональных условий и приводит к потерям и снижению эф-

фективности предоставления государственных услуг. Кроме того, 

централизация власти, заменившая выборы, не решила проблему эф-

фективного контроля за региональной администрацией634.  

                                                           
632 Лукьянова Е. А. Еще раз об истоках федеративной природы России. URL: 

http://polit.ru (18 февраля 2017 г.). 
633 Феномен «искусственной дотационности» субъектов Российской Феде-

рации и пути его преодоления. URL: https://ozlib.com (12 января 2023 г.). 
634  Коломак Е. А. Реформы и институт федерализма в России. URL: 

http://viperson.ru (24 ноября 2011 г.). 

http://polit.ru/
http://viperson.ru/
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Число дотационных регионов слишком велико — 70 субъектов 

РФ из 83, т. е. 84% всех регионов России находится в зоне убыточно-

сти. В них проживает 74,2% населения страны, они охватывают 87% 

территории государства. И такая ситуация сохраняется более 10 лет 

подряд. Совершенно очевидно, что хроническое пребывание около 

85% всех регионов страны в числе убыточных никак не может вос-

приниматься в качестве нормального положения дел635. 

С 1994 года налог на добавленную стоимость (НДС) «расщеп-

лялся» между федеральным (75%) и региональными (25%) бюдже-

тами с явным перевесом в пользу центра…  

Налог на добавленную стоимость (НДС) и сложившийся поря-

док его уплаты служит одним из самых сильных налоговых инстру-

ментов, способствующих дотационности регионов. В настоящее 

время в соответствии с действующим законодательством налоговые 

платежи по НДС зачисляются в федеральный бюджет в полном объ-

еме; никакого расщепления НДС в пользу регионов не предусмот-

рено. 

В рамках такой логики 100-процентное зачисление НДС в феде-

ральный бюджет нельзя считать экономически безупречным.  

Но при установлении в законе о федеральном бюджете струк-

туры распределения налоговых платежей по НДС между федераль-

ным и региональным бюджетом 50/50, как, например, в Германии, 

только 4 субъекта РФ сохранят статус дотационных: Республика Ин-

гушетия, Республика Алтай, Чеченская Республика и Республика 

Тыва. Тем самым даже такая паллиативная мера, как «расщепление» 

НДС пополам между бюджетами двух уровней, может практически 

полностью ликвидировать синдром хронической дотационности рос-

сийских регионов. 

Таким образом, манипулируя НДС и, к примеру, налогом на при-

быль, можно добиться того, что в категории дотационных останется 

                                                           
635 Проблема дотационности российских регионов. URL: https://vuzlit.com 

(12 января 2023 г.). 
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всего 4‒5 регионов, с которыми можно работать в режиме «ручного 

управления»636. 

В подтверждение этому можно привести данные открытой пе-

чати о том, что в настоящее время практически 68% доходов уходит 

в федеральный центр и только 32% достаются регионам. При таком 

соотношении в худшем положении оказались регионы-доноры, а вы-

играли регионы-реципиенты. Например, Республика Бурятия при 

численности населения 963 466 человек получала в 2010 году дота-

ции из федерального бюджета в размере 11 587 695,3 рублей. 

В Российской Федерации осталось только 12 субъектов, которые 

являются регионами-донорами, а 71 субъект является регионом-ре-

ципиентом.  

Такая система, по мнению политолога Владимира Милова, сло-

жилась в результате реформы межбюджетных отношений середины 

«нулевых», инициированной Алексеем Кудриным. Тогда, парал-

лельно со строительством политической «вертикали власти», была 

довольно успешно выстроена финансовая вертикаль (без сомнения, 

серьезно укрепившая политическую). Соотношение налоговых по-

ступлений между федеральным центром и регионами, составлявшее 

в начале 2000-х примерно 50 на 50, резко изменилось в сторону фе-

дерального центра. У регионов были полностью отобраны поступле-

ния по наиболее важным налогам — НДС (более 15% доходов кон-

солидированного бюджета страны), природоресурсным налогам 

(еще 10%), а значительная часть фискальной нагрузки на сырьевой 

сектор была перенесена с налогов на экспортные пошлины (более 

22% доходов консолидированного бюджета России), от которых ре-

гионам также не досталось ничего. 

В результате этой реформы субъектам Российской Федерации 

были оставлены в основном лишь налог на прибыль предприятий и 

налог на доходы физических лиц — всего около 20% от поступлений 

                                                           
636  Балацкий Евгений (соавторы: Екимова Н. А.). Финансовая несостоятель-

ность регионов и межбюджетные отношения. URL: https://kapital-rus.ru (12 

января 2023 г.). 

http://www.gazeta.ru/tags/kudrin_aleksei_leonidovich.shtml
https://kapital-rus.ru/members/author/5/
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консолидированного бюджета. По новой системе в стране осталось 

всего лишь около десятка регионов-доноров, все остальные были по-

ставлены в зависимость от субсидий Минфина. 

Нет сомнений в том, что такая налоговая реформа способство-

вала укреплению авторитарной власти в стране. Бюджетная зависи-

мость губернаторов от Минфина прямо стимулировала их политиче-

скую лояльность. Еще хуже пришлось мэрам городов и главам 

муниципальных образований, которых межбюджетная реформа Куд-

рина оставила практически вовсе без собственных источников по-

ступлений налогов. Результатом реформы стало практически полное 

уничтожение бюджетного федерализма и независимого местного са-

моуправления637.  

Федерализм и децентрализация должны быть крепко связаны 

как способы делать правительство более открытым и представитель-

ным политически и в большей степени поддерживающим экономи-

ческий рост (см., например, Weingast 1993). Но в России налог давит 

на бедняков, что приводит к конфликтам местного и федерального 

правительств по поводу доходных статей при одной и той же базовой 

ставке налога (World Bank 2002)638. 

Проблема бюджетного федерализма и вытекающая из него дота-

ционность регионов негативно отражается не только на субъектах-

реципиентах, но и на регионах-донорах.  

По словам Рустама Минниханова, президента Татарстана, Та-

тарстан за три года во все уровни бюджетов собрал свыше 700 млрд. 

рублей. В консолидированный бюджет РТ поступило от 23 до 30%, а 

с учетом межбюджетных трансфертов в республике осталось 27‒33% 

доходов. В республике возникает дефицит, и она вынуждена обра-

щаться за кредитами». 

                                                           
637 Милов В. Казус донора. URL: http://www.gazeta.ru/comments/ 2012/10/01. 
638 Фукуяма Ф. Сильное государство: управление и мировой порядок в XXI 

веке. Москва: ACT; Хранитель, 2006. С. 50. 
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Он отметил, что ранее была законодательная норма о паритет-

ном распределении доходов — 50% на 50%. Сейчас в Бюджетном ко-

дексе такой гарантии нет. Сейчас, в последние три года, в консоли-

дированный бюджет РТ поступает всего 45% доходов и 55% — в 

федеральный. «Эти 5% были бы для нас очень важны», — заявил 

Минниханов639. 

 

 
 

Дотационные регионы России 2016 год640. 

 

Сегодня не только журналисты и ученые, но и высшие долж-

ностные лица государства, такие как спикер Совета Федерации Ва-

лентина Матвиенко, подвергают критике федеративные отношения 

и, в частности, систему межбюджетных отношений. В одном из 

                                                           
639  Минниханов Р. Большая часть регионов ничем не занимается. URL: 

http://tatcenter.ru (31 мая 2016 г.). 
640  URL: http://riaderbent.ru/economy/270-samym-dotacionnym-subektom-ros-

sii-v-2016-godu-stanet-dagestan.html (14 марта 2016 г.).  
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своих выступлений она сказала следующее: «Давайте посмотрим, 

сколько регионы зарабатывают доходов и сколько у них остается, а 

сколько уходит в федеральный центр. Сначала заберут 60%, а потом 

в ручном режиме делают красивые жесты, решения — чуть-чуть ре-

гионам возвращают»641. 

В целом, как отметила Матвиенко, пришло время менять прин-

ципы региональной политики. «Если у нас 76 регионов убыточны, с 

дефицитом, если так не равномерно развивается экономика, а глав-

ное сегодня — сосредоточиться на развитии экономического потен-

циала — нам никогда не добиться хороших результатов. Если диф-

ференциация растет, ситуация ухудшается, значит у нас в 

королевстве что-то не так», — заявила Матвиенко642. 

По оценке доктора экономических наук, первого президента Бу-

рятии Л. В. Потапова за счет территории Республики Бурятия с 2000 

года создаются доходы в один триллион рублей ежегодно — это до-

ходы за чистую пресную воду по производству гидроэлектроэнергии 

для четырех ангаробайкальских гидроэлектростанций, за продажу 

байкальской воды в упаковках для миллиона потребителей чистой 

воды, за природное сырье и изделия, товары из них (уголь, золото и 

другие цветные металлы, уран, лесные ресурсы), за отдых и ежегод-

ные долгосрочные и краткосрочные посещения до миллиона тури-

стов и гостей на территорию Республики Бурятия, постоянно повы-

шающей свою рекреационную и культурную инвестиционную 

матрицу центра Востока Российской Федерации. 

Республиканский бюджет Бурятии за 2019 год составил всего 

около 80 миллиардов рублей — совершенно недостаточно при поду-

шевой системе финансирования бюджетных структур и всех работ-

                                                           
641 «Сначала заберут 60%, а потом в ручном режиме делают красивые же-

сты» Дмитрий Козак и Валентина Матвиенко обсудили межбюджетные от-

ношения. URL: https://www.kommersant.ru (30.11.2017 г.). 
642 URL: http://tatcenter.ru (31.05.2016 г.). 

https://www.kommersant.ru/
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ников социальной, культурной и образовательной сферы трудоспо-

собного населения в Республике Бурятия по сравнению с другими 

субъектами России. 

Сводный консолидированный республиканский бюджет Респуб-

лики Бурятия на 2020 г. должен составить 500 миллиардов рублей — 

это легитимный возврат доходов, создаваемых на территории Рес-

публики Бурятия в размере триллиона рублей, по нашей оценке и 

данным Росстата по промышленному производству и добыче полез-

ных ископаемых с территории Республики Бурятия. Ежегодный 

сводный бюджет Республики Бурятия в 2020–2035 гг. должен состав-

лять 500 миллиардов рублей ежегодно с учетом научных обоснова-

ний и государственной статистики выработки доходов с территории 

республики643. 

В сущности, современная региональная политика РФ носит де-

мотивационный характер: рост доходов региона приводит к прекра-

щению поддержки из федерального бюджета и означает автоматиче-

ское софинансирование региональных адресных программ. 

Зависимость субъектов РФ от федеральных дотаций и отсут-

ствие реальной конкуренции за ресурсы между регионами, имеюща-

яся система межбюджетных отношений лишает их стимулов для по-

вышения собственной финансовой способности644. 

Одним из краеугольных камней демократии, принципа разделе-

ния властей и федерализма является Конституционный суд. 

Напомним, что деятельность Конституционного суда Бурятии 

приостановили еще в 2013 году. На такой шаг республиканский пар-

ламент пошёл из-за низкой активности судебного органа сразу после 

выхода на пенсию председателя КС РБ Капитона Будаева.  

                                                           
643 Потапов Л. В., Жигмытов Б. Т. К вопросу анализа документов стратеги-

ческого планирования в Республике Бурятия // Вестник Бурятского государ-

ственного университета. Экономика и менеджмент. 2020. № 2. С. 24‒28. 
644  Федерализм со многими неизвестными: российская самоделка. URL: 

https://inosmi.ru (6 сентября 2017 г.). 
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После ухода председателя и третьего судьи суд перестал быть 

работоспособным, а множество дел «зависло»645. Тогда трое судей и 

аппарат занимали несколько кабинетов в здании Народного Хурала 

на улице Сухэ-Батора, 9. Некоторые депутаты решили, что это слиш-

ком много и что суд вообще дорого обходится казне. 

И тогда, по инициативе гаранта Конституции и государственно-

сти — главы республики — и при поддержке парламента Бурятии, 

было принято решение отказаться от должности президента и ликви-

дировать конституционный суд. При этом не было учтено, что кон-

ституционные (уставные) суды субъектов РФ выступают субсидиар-

ными органами конституционного контроля и являются 

незаменимыми в части охраны конституционного строя, защиты 

прав и свобод граждан, разрешения споров между органами власти в 

рамках системы сдержек и противовесов646.  

Конституционный суд Республики Бурятия функционировал бо-

лее 10 лет и за весь период своей деятельности вынес 44 постановле-

ния. На содержание суда в бюджете региона на 2013 год было преду-

смотрено 13,8 млн. рублей. Для бюджета республики оказалось 

весьма обременительно содержать КС, где в год рассматривались 

всего лишь 3‒4 дела. Одно из них в среднем оценивается в более 3 

млн рублей.  

Однако правовед И. А. Двойменный считает, что экономию 

бюджетных средств можно было обеспечить иными способами, 

например, предусмотрев возможность осуществления судьями своих 

                                                           
645 Знаменательные и нашумевшие события Бурятии минувшего десятиле-

тия. Незаметно минуло десять лет. Вспомним, что мы пережили. Эржена 

Мансорунова // Номер один. URL: https://gazeta-n1.ru (7.01.2021 г.). 
646 Двойменный И. А. Региональная конституционная юстиция: состояние и 

перспективы // Регион: системы, экономика, управление. 2021. № 1(52).  

С. 188‒194.  
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полномочий не на постоянной основе. Судьи в таком случае созыва-

ются при необходимости разрешения конкретных дел. Такие при-

меры присутствуют в мировой практике, например, в Германии647. 

Но в Республике Бурятия две ветви власти предпочли другой ва-

риант. Следуя, по всей вероятности, духу укрепления вертикали ис-

полнительной власти и вопреки принципу разделения властей, они 

пошли на ликвидацию Конституционного суда.  

В итоге в ноябре 2013 года работа Конституционного суда Рес-

публики Бурятия была приостановлена до 31 декабря 2016 года. В 

пояснительной записке к проекту республиканского закона отмеча-

лось: решение о создании или ликвидации Конституционного суда 

принимают субъекты страны – это право закреплено в федеральном 

законе «О судебной системе Российской Федерации». При этом ни-

какой суд не может быть упразднён, если отнесённые к его ведению 

вопросы не были одновременно переданы в юрисдикцию другого ор-

гана. Эти функции предлагалось возложить на КС России и Верхов-

ный суд Бурятии, а бывшим судьям и председателю КС республики 

сохранить соответствующие социальные гарантии.  

Согласно Закону Республики Бурятия № 3072-V от 09.07.2018 г., 

законопроект которого на рассмотрение республиканского парла-

мента внес глава республики Алексей Цыденов, Конституционный 

суд Республики Бурятия был упразднен648. 

Одной из причин ликвидации Конституционного суда Бурятии 

и других конституционных судов является изначально слабая зако-

нодательная проработка данного института. В силу того, что созда-

ние конституционных (уставных) судов субъектов федерации было 

не обязанностью, а правом субъектов РФ…  

                                                           
647 Двойменный И. А. Региональная конституционная юстиция: состояние и 

перспективы // Регион: системы, экономика, управление. 2021. № 1(52).  
648 Светлана Намсараева. URL: https://www.infpol.ru (24 апреля 2018 г.). 

https://www.infpol.ru/authors/123205-svetlana-namsaraeva/
https://www.infpol.ru/archive/2018/04/24/
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Однако наличие в субъектах Российской Федерации конститу-

ционных (уставных) судов обеспечивает соблюдение принципа раз-

деления властей в субъектах РФ с точки зрения обеспечения их са-

мостоятельности в федеративных отношениях649. 

По мнению правоведа В. Н. Демидова, роль и значение консти-

туционного судебного контроля проявляются в том, что данный ин-

ститут судебной власти выступает в качестве гарантии соблюдения 

конституционных норм. Чтобы Конституция стала реально действу-

ющим нормативным актом, она должна быть обеспечена правовой 

защитой.  

Как отмечал один из разработчиков действующей Конституции 

Российской Федерации известный правовед С. М. Шахрай, «в феде-

ративном государстве организация конституционного правосудия на 

двух уровнях предпочтительнее его организации только на федераль-

ном уровне». 

Региональное конституционное (уставное) правосудие происте-

кает из федеративной природы Российского государства, которая 

обеспечивает децентрализацию государственной власти, учет наци-

ональных, конфессиональных и региональных особенностей ее субъ-

ектов, дает возможность передать в субъекты необходимый объем 

государственно-правовых вопросов650. 

По мнению Фарида Мухаметшина, на сегодняшний день Кон-

ституционный суд Татарстана — зрелый и авторитетный институт 

судебного контроля: «Своим правовым путем обеспечивает реализа-

                                                           
649 Двойменный И. А. Региональная конституционная юстиция: состояние и 

перспективы // Регион: системы, экономика, управление. 2021. № 1(52).  

С. 188‒194.  
650 Демидов В. Н. Роль и место органов регионального конституционного 

правосудия в государственно-правовой системе современной России // 

Евразийский юридический журнал. 2014. № 9(76). С. 157‒160. 
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цию норм Конституции республики, вносит весомый вклад в разви-

тие федеративных отношений и становление органов местного само-

управления в регионе, в защиту прав и свобод человека»651.  

Однако в соответствии с Федеральным конституционным зако-

ном от 08.12.2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные 

федеральные конституционные законы» в данную норму с 1 января 

2023 года вносятся изменения, в соответствии с которыми конститу-

ционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации из со-

става судебной системы исключаются.  

Таким образом, в настоящее время конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации находятся на стадии ликвидации, 

поэтому со дня вступления в силу Федерального конституционного за-

кона «О внесении изменений в отдельные федеральные конституцион-

ные законы» от 8 декабря 2020 года конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ не принимают новые дела к производству.  

Специалисты, занимающиеся указанной «судебной» проблема-

тикой, справедливо отмечают, что нарушение принципа разделения 

властей на региональном уровне по причине отсутствия судебных 

органов конституционного (уставного) контроля противоречит осно-

вам конституционного строя Российской Федерации. Создание и де-

ятельность конституционного (уставного) суда в субъекте Россий-

ской Федерации придает завершенный смысл принципу разделения 

властей652.  

                                                           
651 Мухаметшин Ф. Совершенствование и укрепление федерализма — акту-

альная общенациональная задача. URL: http://kazan.bezformata.ru 

(10.11.2016 г.). 
652 См., напр.: Хабриева Т. Я. Конституционные (уставные) суды субъек-

тов Российской Федерации: проблемы компетенции // Проблемы образо-

вания и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Рос-

сийской Федерации: материалы Всероссийского совещания (Москва, 

24.12.1999 г.) / под ред. М. А. Митюкова. Москва: Формула права, 2000.  

С. 47; Митюков М. А. О проблемах создания и деятельности конституци-

онных (уставных) судов субъектов Российской Федерации // Проблемы 

http://kazan.bezformata.ru/
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Среди причин ликвидации конституционных (уставных) судов 

можно отметить отсутствие особой заинтересованности федераль-

ного центра в решении данной проблемы, включая вопросы компе-

тенции конституционных (уставных) судов и статуса их судей653.  

Разделяя во многом вышеприведенные позиции, отметим, что 

основной причиной сложившейся ситуации с проблемой формирова-

ния в регионах конституционных (уставных) судов является «неже-

лание» органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации создавать на своей территории независимый контрольный 

орган, обладающий полномочиями признавать принятые ими норма-

тивные правовые акты незаконными, недействующими. 

Поэтому реально действующий конституционный (уставный) суд 

в субъекте Российской Федерации — один из самых эффективных  

и действенных механизмов укрепления конституционной законно-

сти и защиты прав граждан654. 

В 2010 году рамках укрепления вертикали власти была развер-

нута кампания по унификации наименования должностей высших 

должностных лиц субъектов Федерации. 

Предложение унифицировать в стране названия высших регио-

нальных должностей и отказаться от «президентов» еще в январе 

этого года высказал спикер Госдумы Борис Грызлов. «Все главы 

субъектов Федерации должны называться одинаково, а именно 

«глава субъекта Федерации», — заявил тогда председатель парла-

мента655. 

                                                           

образования и деятельности конституционных (уставных) судов субъек-

тов Российской Федерации. С. 14. 
653 Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1991–2001 гг.): 

очерки теории и практики. Москва: Городец, 2001. С. 50. 
654 Евдокимов В. Б., Тухватуллин Т. А. О необходимости создания консти-

туционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 2. С. 112–121. 
655 Депутаты Бурятии решили не рубить с плеча главу президента. URL: 

https://fedpress.ru (30 сентября 2010 г.). 

https://fedpress.ru/
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Кампания по добровольному отказу региональных лидеров от 

именования «президентами» по инициативе сверху была озвучена 

Рамзаном Кадыровым, именующим себя «пехотинцем Путина». В 

октябре прошлого года президент Чеченской республики публично 

заявил о нежелании носить титул «президента», поскольку президент 

в стране один. Кадыров предложил сделать то же самое остальным 

главам республик. 

Эту идею сразу поддержали главы других кавказских республик, 

однако должность президента так и не упразднили. 

В декабре 2010 года президент России Дмитрий Медведев под-

писал закон, запрещающий называть глав субъектов «президен-

тами». При этом регионам было оставлено право самим выбирать, 

как называть руководителя: «глава», «руководитель», «председатель 

правительства» и др. Регионы должны были привести свои консти-

туции или уставы в соответствие с принятым законом до 1 января 

2015 года656.  

Однако в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

определение наименования должности руководителя субъекта явля-

ется полномочиями субъекта, а не федерации.  

На пресс-конференции 17 декабря 2015 года президент РФ Вла-

димир Путин заявил о том, что решение о том, как будет наимено-

ваться глава Татарстана должно принимать население республики. 

«Как у нас в стране говорят: «Хоть горшком назови…». Как имено-

вать главу республики — это действительно дело самого Татарстана. 

Не думаю, что это (лишение главы республики звания президента. ИА 

REGNUM) так чувствительно, что это как-то заденет национальные 

чувства», — считает Путин657.  

                                                           
656  В Бурятии упразднили должность президента. URL: https://aif.ru 

(26.04.2011 г.).  
657 Путин о наименовании президента Татарстана: «Хоть горшком назови!». 

Иван Шилов. ИА REGNUM. Пресс-конференция Владимира Путина 

(Москва, 17 декабря 2015 г.). URL: http://regnum.ru/news/polit/2038450.html.  

https://aif.ru/
http://regnum.ru/pictures/2038450/1.html
http://regnum.ru/pictures/2038450/1.html
http://regnum.ru/news/2015-12-17.html
http://regnum.ru/news/polit/2038450.html
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Суету вокруг переименования должности президента Бурятии 

депутат Народного Хурала от «Единой России» Арнольд Тулохонов 

прокомментировал «ФедералПресс» следующим образом: «Хоть 

горшком назови — только в печку не сажай, ничем иным, кроме как 

поползновением федеральных органов власти на федеративное 

устройство республики, назвать это не могу». Позже депутат-едино-

росс Арнольд Тулохонов, не поддерживающий идею унификации, но 

голосовавший «за», свое решение объяснил бессмысленностью вос-

ставать против законодателей федерального уровня. «Плетью обуха 

не перешибешь», — заявил он658.  

Это образное заключение А. Тулохонова характеризует пози-

цию бурятской политической элиты в вопросах федеративных отно-

шений и ее «готовность» отстаивать интересы республики. 

В условиях доминирования федерального центра и выстроенной 

им вертикали власти региональный уровень в России является поли-

тически слабым и потому уязвимым для различных воздействий. Се-

рьезной проблемой остается осознание региональными сообществами 

своих интересов. Дело в том, что консолидация сообществ в рамках 

субъектов федерации является довольно низкой в силу слабых внут-

ренних территориальных связей и исторической изменчивости гра-

ниц. Территориальная консолидация в России в большей степени 

имеет локальный, а не региональный характер. И региональная иден-

тичность, объединяющая территориальные сообщества на широком 

социальном уровне, также является очень слабой и размытой659. 

Однако 29 сентября законодательная инициатива не нашла все-

общей поддержки в Народном Хурале. «При первом голосовании за 

принятие документа выступили 38 человек, в то время как для при-

                                                           
658 Депутаты Бурятии решили не рубить с плеча главу президента. URL: 

https://fedpress.ru (30 сентября 2010 г.). 
659  Туровский Р. Ф. К новой модели российского федерализма. URL:  

http://www. politcom.ru. 

http://www.fedpress.ru/
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нятия решения требовалось 44 голоса. Против предложения проголо-

совало восемь депутатов, воздержался — один». Одиннадцать депу-

татов вообще отказались голосовать. Вопрос тут же был поставлен 

на переголосование, но эта попытка ничего не дала, поскольку необ-

ходимого количества согласных в зале не нашлось»660. 

Но уже спустя полгода, после определенной работы с депута-

тами, ими была «осознана ошибочность своей позиции», и уже 26 ап-

реля Народный Хурал Бурятии единогласно в двух чтениях принял 

закон о внесении изменений в Конституцию республики, который 

меняет название должности руководителя региона. За то, чтобы 

«президент» назывался «главой», проголосовал 61 депутат…661. 

Такие «колебания» Народного Хурала — регионального пред-

ставительного и законодательного органа, выразителя, в соответ-

ствии с Конституцией Бурятии, политической автономии респуб-

лики, и призванного отстаивать и защищать интересы Бурятии —

свидетельствуют о его полной зависимости от региональной испол-

нительной власти и федерального центра. А также это характеризует 

уровень политической и государственно-правовой зрелости депута-

тов республиканского парламента, который не позволяет им видеть 

значение и потенциал института государственности Бурятии для раз-

вития республики.  

В 2017 году, по решению федеральных органов, Бурятия и За-

байкальский край наравне с дальневосточными регионами получили 

особый статус — на них было распространено действие концепции 

развития приграничных территорий ДВФО. Концепция была разра-

ботана Минвостокразвития и утверждена правительством в ноябре 

2015 года. Финансирования этот документ не предполагал — основ-

ные средства на обеспечение развития Дальнего Востока и Байкаль-

ского края были заложены в соответствующей госпрограмме  

                                                           
660 Депутаты Бурятии решили не рубить с плеча главу президента. URL: 

https://fedpress.ru (30 сентября 2010 г.). 
661 В Бурятии упразднили должность президента республики // Политика. 

URL: https://zab.ru (26 апреля 2011 г.). 
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(в 2017‒2019 годах — более 50 млрд руб.). Власти рассчитывали, что 

особый статус таких территорий поспособствует закреплению насе-

ления в приграничных населенных пунктах, приросту малого и сред-

него бизнеса, а также модернизации инфраструктуры. Реальные ме-

роприятия должны начаться в этом году и продлиться до 2025 года. 

Как отмечалось в новой версии документа, подготовленного 

Минэкономики, экономика байкальских приграничных территорий 

«имеет преимущественно слабый, дотационный характер», во мно-

гом описание их положения выглядит более удручающим, чем в 

дальневосточных регионах. Так, обеспеченность расходов бюджетов 

приграничных муниципалитетов собственными доходами в Байкаль-

ском регионе составляет в среднем 66,5% (против 92% по ДВФО). 

Слабо развит малый и средний бизнес, его доля составляет 1,5% в 

Бурятии и 1,8% в Забайкалье (9% в ДВФО и 21% в среднем по РФ). 

В «критическом состоянии» находятся автодороги в приграничных 

поселениях, ежегодно ухудшается состояние жилищно-коммуналь-

ной и социальной инфраструктуры. Износ сетей тепло- и водоснаб-

жения составляет 83% (в ДВФО — 70%), а доля негазифицирован-

ных приграничных поселений в Забайкалье достигает 92%, а в 

Бурятии и вовсе 100% (на Дальнем Востоке — 64%). Кроме того, от-

мечается «практически повсеместное отсутствие сотовой связи в 

ряде приграничных пунктов» — их жители вынуждены пользоваться 

услугами операторов Китая и Монголии662. 

Но год спустя, в августе 2018 года, другим федеральным ведом-

ством — Минэкономразвития России, был вынесен на широкое об-

суждение проект ЦСР «Стратегия пространственного развития», в 

основе которой лежала идея создания 14 макроэкономических реги-

онов в России. В Восточной Сибири, согласно этой стратегии, дол-

жен был быть образован Байкальский макрорегион, включающий 

Иркутскую область, Республику Бурятия и Забайкальский край. 

                                                           
662 Крючкова Е. Забайкалье приравнивают к Дальнему Востоку // Коммерсантъ. 

№ 1 от 09.01.2017. URL:  http://www.kommersant.ru/daily. 
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По версии Минэкономразвития, макрорегионы формируются с 

учетом сложившихся связей, в том числе систем расселения и транс-

порта, для активизации межрегионального взаимодействия в инфра-

структуре, инвестициях и социальной политике. Из проекта сле-

дует, что у макрорегионов будут собственные стратегии и программы 

социально-экономического развития — они должны скоординировать 

госпрограммы субъектов РФ, их схемы территориального планирова-

ния, а также крупные инвестпрограммы естественных монополий и 

частного бизнеса.  

Минэкономразвития планировало внести проект Стратегии 

пространственного развития в правительство в сентябре 2018 года. 

Документ должен быть утвержден в ноябре663.  

Однако в ноябре 2018 года президент России В. Путин принял 

решение «о переводе» Республики Бурятия и Забайкальского края из 

Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный 

округ. 

Это решение не взяло во внимание ранее продекларированные 

решения федеральных органов Минвостокразвития и Минэконо-

мразвития и было принято без обсуждения в печати и без каких-либо 

публичных разъяснений, то есть стало еще одним подтверждением 

«ручного управления», утвердившегося в России.  

Между тем опыт других стран, таких мировых федераций, как 

США и Канада, свидетельствует о том, что никакое «укрупнение ре-

гионов» без широкого обсуждения этих проектов с местными жите-

лями не может быть принято664. 

В 2000-е годы социально-экономическое развитие Республики 

Бурятия осуществлялось на основе Стратегии-25. Анализ результа-

тов реализации Стратегии‒2025 и связанной с ней Программы соци-

ально-экономического развития Республики Бурятия на 2008–2010 гг. 

                                                           
663 Зубков Игорь. На это место нет больше карты // Российская газета. Фе-

деральный выпуск № 7652 (189). URL: https://rg.ru/ 27.08.2018 17:53. 
664 Штепа В. Тупик централизма: чиновники вновь мечтают об «укрупнении ре-

гионов». URL: http://www.forbes.ru/25.01.2017. 

https://rg.ru/author-Igor-Zubkov/
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/08/28.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/08/28.html
https://rg.ru/
http://www.forbes.ru/#25.01.2017
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и на период до 2017 г. (далее Программа‒2017) [Закон РБ от 9 ноября 

2007 г.] выявил, что в них содержится завышенная оценка динамики 

роста макроэкономических показателей, не подкрепленная ресурс-

ным обеспечением и действенными механизмами обеспечения до-

стижения запланированных показателей.  

Так, например, из 12 инвестиционных проектов раздела «Мине-

рально-сырьевой комплекс» фактически реализуется лишь проект по 

добыче урана ОАО «Хиагда». 

По мнению экономистов Л. В. Потапова и З. Б.-Д. Дондокова, в 

обозримом будущем не видно предпосылок по преодолению отста-

вания Республики Бурятия от большинства российских регионов по 

основным макроэкономическим показателям.  

И в условиях недостаточности собственных ресурсов, невысо-

кой привлекательности для инвесторов и в целом низкой конкурен-

тоспособности региона для Республики Бурятия необходима разра-

ботка отдельной государственной программы федерального 

уровня665. 

Система управления регионами в виде назначения глав, введен-

ная Путиным в 2005 году, продемонстрировала свою неэффектив-

ность. Вмешательство в исключительные полномочия субъектов 

привело к снижению эффективности управления страной, сопровож-

далось ростом коррупции, падением инициативы в регионах. С 2016 

года в России сменилось 15 губернаторов666. 

За 2005‒2012 гг. губернаторский корпус практически полностью 

обновился. Было назначено 88 новых губернаторов, причем в неко-

торых регионах главы исполнительной власти менялись неодно-

кратно (рекордсменом стала Иркутская область, где сменилось че-

тыре губернатора и один исполняющий обязанности). К концу мая 

                                                           
665 Дондоков З. Б.-Д., Потапов Л. В. Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия // Вестник БНЦ СО РАН. Экономические ис-

следования. С. 94‒101. 
666  Федерализм со многими неизвестными: российская самоделка. URL: 

https:// inosmi.ru (06 сентября 2017 г.). 
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2012 г. сохранили посты лишь 16 из губернаторов, находившихся в 

должности на момент введения системы «наделения полномочиями». 

Политолог Кынев А.В. указывает, что за три года сменились 50 

руководителей в 46 регионах из 85 (Калининград, Приморье, Хака-

сия и Забайкалье пережили двойную смену власти). Однако важно не 

только резкое ускорение кадровой ротации, когда губернаторы начи-

нают напоминать менеджера в командировке. Важна подчеркнуто 

выраженная уже отмеченная выше антирегиональная политика под-

бора кадров667.  

После семилетнего перерыва в 2012 году … начали возвра-

щаться прямые выборы глав. В.В. Наговицын, дважды утверждав-

шийся на пост главы Бурятии, в феврале 2017 года был вынужден 

досрочно объявить об отставке. Его уход был обусловлен низким 

уровнем поддержки со стороны населения, ростом критических 

настроений, а также совпал с периодом, когда в стране началась че-

реда отставок действующих губернаторов668.  

По мнению политолога Эрдэма Дагбаева, решение об отставке 

Наговицына принималось не в Бурятии, а в Москве. 

‒ Кремль не дал добро на то, чтобы он пошёл на праймериз и на 

новый срок, потому что неочевидно, что он выиграл бы выборы. На 

мой взгляд, Кремль также мог быть недоволен работой Наговицына. 

Сама социально-экономическая ситуация в республике после 10 лет 

руководства Наговицына не выглядит убедительной. Думаю, с точки 

зрения Кремля ему не удалось удержать политическую ситуацию, 

было много элитных конфликтов, — цитирует Дагбаева сайт «Клуб 

регионов»669. 

                                                           
667 Кынев А. В. Губернаторы в России: между выборами и назначениями. 

Москва: Либеральная миссия, 2020. С. 955. 
668 Жалсанова В. Г. Тенденции социально-политических процессов в Рес-

публике Бурятия в постсоветский период (1990-е гг. — 2019 г.) URL: 

https://doi.org/10.24158/tipor.2019.12.1. 
669 Эксперты: в Кремле не были уверены, что Наговицын выиграет выборы. 

URL: http://club-rf.ru (7 февраля 2017 г.). 

http://club-rf.ru/03/detail/1866
http://club-rf.ru/03/detail/1866
https://doi.org/10.24158/tipor.2019.12.1
http://club-rf.ru/
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7 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал 

указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Буря-

тия Вячеслава Наговицына и назначил временно исполняющим обя-

занности главы региона Алексея Цыденова, который ранее занимал 

пост замминистра транспорта РФ670. 

Комментарий для СМИ первого президента республики Лео-

нида Потапова в связи с назначением А. С. Цыденова можно пони-

мать двусмысленно: «Назначение исполняющим обязанности главы 

региона Алексея Цыденова считаю оптимальным вариантом, и такой 

выбор президента я приветствую». Леонид Потапов подчеркнул, что 

назначение руководителем региона пусть с приставкой «и.о.» восточ-

ного бурята произошло впервые в истории Бурятии. … До этого рес-

публику возглавляли либо местные, но западные буряты, либо вы-

ходцы из других регионов России, либо семейский, как он сам...»671. 

Л. Потапов, будучи человеком «системы» не мог не поддержать 

решение Путина, это понятно, однако дальнейший его «экскурс» в 

историю назначения руководителей Бурятии, связанный с оценкой и 

делением их на «своих и чужих», остается теперь без ответа.  

По-прежнему централизованный характер назначения губерна-

торов подтверждается и распространенной практикой продвижения 

на посты губернаторов фигур, не имеющих никакой связи с регио-

нами или давно покинувших эти регионы, работающих в Москве. Со-

ответственно, не работает система «выращивания» профессиональ-

ных, знающих территорию кадров непосредственно на местах672. 

Персонализация власти, являющаяся приметой российской по-

литической культуры, всегда оказывала влияние на течение соци-

ально-политических процессов, обозначала векторы отношения 

народа к руководящим лицам и управленческим структурам. Отсут-

ствие политического опыта у нового главы и амплуа технократа 

                                                           
670 URL: https://aif.ru (07.02.2017 г.). 
671 АRD. URL: https://asiarussia.ru (9 февраля 2017 г.). 
672  Туровский Р. Ф. К новой модели российского федерализма. URL:  

http://www. politcom.ru. 

https://aif.ru/dontknows/file/glava_respubliki_buryatiya_vyacheslav_nagovicyn_dose
https://aif.ru/dontknows/file/glava_respubliki_buryatiya_vyacheslav_nagovicyn_dose
https://aif.ru/politics/russia/vrio_glavy_buryatii_naznachen_zamministra_transporta_cydenov?from=main
https://aif.ru/politics/russia/vrio_glavy_buryatii_naznachen_zamministra_transporta_cydenov?from=main
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стали поводом как для критики, так и для положительных оценок со 

стороны экспертов и населения в целом. 

О происходящих политических процессах в регионах специ-

ально «ФедералПресс» рассказал директор Центра развития регио-

нальной политики Илья Гращенков: «В сегодняшней же России про-

исходит окончательная «вертикализация» власти и изгнание 

федерализма из региональной политики. Это видно на примере изби-

рательного процесса в регионах, который происходит по очень хит-

розапутанной системе со множеством «фильтров» и согласований, 

которая делает выдвижение независимых кандидатов на губернатор-

ский пост практически невозможным. 

В результате на протяжении последних лет в регионах продол-

жается массовая замена действующих губернаторов на новое поко-

ление.  

Технократы-«винтики», региональные менеджеры, как угодно 

можно назвать новых губернаторов, но только не политиками. То, 

что мы называемым молодыми «технократами», на самом деле ко-

манда молодых, скорее, циников, менеджеров-карьеристов, которые 

будут эффективно решать только те задачи, которые принесут им ка-

рьерные бонусы. Отсюда все эти тренинги по укреплению команд-

ного духа (т. н. тим-билдинги) в духе методистов, которые, казалось 

бы, уже давно потеряли актуальность в бизнес-среде, но теперь 

нашли вторую жизнь в политике. Министры и федеральные чинов-

ники становятся коучерами для молодых и неопытных. 

Они проводники интересов своих групп влияния, что означает в 

ближайшем будущем конфронтацию (и скорее всего победу) с мест-

ными элитами»673.  

Анализ практики назначения губернаторов показывает, что она 

не решила множество задач, хотя, несомненно, способствовала росту 

политической зависимости губернаторского корпуса от центра в це-

лом и от президента в частности, формированию отношений под-

черкнутой политической лояльности со стороны губернаторов. В то 

                                                           
673 URL: http://fedpress.ru (11 октября 2017 г.). 

http://fedpress.ru/
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же время эффективность региональной власти осталась достаточно 

низкой. Была утрачена обратная связь губернаторов с обществом, ко-

торая так или иначе развивалась в период их выборности674. 

Отношения губернаторов и органов местного самоуправления в 

РФ в эти годы пережили эволюцию от кратковременного периода 

надежд на расширение прав МСУ до фактически «муниципальной 

контрреформы» 2014–2015 годов…675. 

Изменения законодательства фактически уничтожили местное 

самоуправление (МСУ) как самостоятельный значимый политиче-

ский субъект676. Потому в Республике Бурятия «вертикаль власти» 

нашла продолжение на муниципальном уровне. С 2018 года началась 

реформа: прямые выборы глав районов стали заменять конкурсной 

процедурой, которую проводит комиссия из депутатов райсоветов и 

представителей правительства республики. Реформа была призвана 

повысить управляемость районами, предотвратить случаи, когда 

люди становятся главами благодаря дешёвому популизму, мастер-

ству политтехнологов и вложенным в кампанию деньгами либо 

умело допускаемым нарушениям на выборах. 

Таким образом, прямые выборы отменили в 12 из 23 районов 

республики677. 

Между тем результаты реформы можно оценить как неодно-

значные. Отмена прямых выборов глав районов исходила из общей 

тенденции построения вертикали власти, но уже на региональном 

уровне. Реформа, безусловно, ограничила права граждан муниципа-

                                                           
674  Туровский Р. Ф. К новой модели российского федерализма. URL:  

http://www. politcom.ru. 
675 Кынев А. В. Губернаторы в России: между выборами и назначениями. 

Москва: Либеральная миссия, 2020. С. 979‒980. 
676 См. Редакционная статья «Муниципальная контрреформа» // Ведомости. 

№ 94 (3598) от 28.05.2014 г. 
677 Тараруев В. Что принесла Бурятии отмена прямых выборов муниципаль-

ных глав. URL: https:Ulan.mk.ru (11.04.2021 г.). 
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литета с точки зрения демократии и открыла возможности корпора-

тивного и группового диктата, построенного на коллективной ответ-

ственности депутатов. 

Отставания в показателях, индексах социально-экономического 

развития Республики Бурятия от Иркутской области, Красноярского 

края, Чечни, Татарстана объективно накладывают существенные 

ограничения на развитие … экономики без государственных научно 

обоснованных компенсаций и льгот для экономической и гуманитар-

ной активности населения в Республике Бурятия. Требуются новые 

научно обоснованные политические и экономические решения про-

блем российского федерализма по выравниванию социально-эконо-

мических процессов в каждом субъекте России, чтобы устранить 

угрозу распада Российской Федерации678.  

Таким образом, социально-экономическое и государственное 

развитие Республики Бурятия в 2000-е годы и его результаты опре-

делялись тенденциями развития российского федерализма и приори-

тетами государственного управления страны. 

 

 

4.3 Перспективы государственности Бурятии  

и федеративных отношений в России 

 

Первоочередными целями развития России в начале XXI века, 

анонсированные в различных публичных источниках, были заявлены 

следующие: создание суверенного, эффективного, стабильного де-

мократического государства, обладающей авторитетом внутри 

страны и в мире. Одним из путей достижения поставленных целей 

должна была стать построение разумного федеративного устройства 

России. 

                                                           
678 Потапов Л. В., Жигмытов Б. Т. К вопросу анализа документов стратеги-

ческого планирования в Республике Бурятия // Вестник Бурятского госу-

дарственного университета. Экономика и менеджмент. 2020. № 2. С. 24‒28. 
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Такое федеративное устройство России должно было стать га-

рантией развития субъектов федерации, в том числе, государствен-

ности Бурятии. 

Прежде чем перейти к перспективам государственности Буря-

тии, необходимо подытожить исторические этапы ее развития в XX 

веке в составе Российского государства. 

Государственность Бурятии за вековой путь своей истории про-

шла (условно) несколько этапов в своем развитии. С учетом произо-

шедших принципиальных изменений в содержании государственно-

сти ее можно разделить на пять временных этапов:  

I этап — 1920–1930-е годы — начальный и наиболее активный 

и плодотворный этап образования и развития национальной государ-

ственности бурятского народа. 

II этап — 1930–1950-е годы — отмечен участием Бурят-Монго-

лии в Великой Отечественной войне, усилением унификации и кон-

сервации форм национальной государственности в послевоенные 

годы.  

На III этапе — 1950–1970-е годы — произошло изменение назва-

ния республики и стали проявляться кризисные симптомы в разви-

тии страны и республики.  

IV этап — 1980–1990-е годы — развитие республики в условиях 

кризиса и перестройки советской системы, распада СССР, затем в 

постсоветской России.  

V этап — современный, включает 2000-е годы, — характеризу-

ется остановкой (стагнацией) развития российского федерализма и 

бурятской государственности. 

Если рассматривать в целом этапы развития национальной гос-

ударственности Бурятии, то можно заключить, что общая тенденция 

свидетельствует о первоначальном кратковременном «взлете» в 

1920‒1930-е годы, а затем идет развитие по траектории, которую 

можно назвать последующее движение по снисходящей и затухаю-

щей линии. 
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Для иллюстрации рассмотрим принципиальные изменения, ко-

торые произошли на вышеуказанных этапах развития бурятской гос-

ударственности.  

I этап — 1920–1930-е годы — создание автономных областей в 

1921 и 1922 годах и образование в 1923 году национальной государ-

ственности – БМАССР.  

Создание бурятской автономии в составе ДВР, и затем в РСФСР 

произошло в результате роста национального самосознания бурят-

ского народа в начале ХХ века, его самоорганизации в период наци-

онального движения в 1900‒1918 годы.  

Благоприятные внешние условия для образования автономии 

сложились в результате изменения взглядов В. И. Ленина и тактики 

большевистской партии по отношению к федерализму и националь-

ному вопросу в России, в интересах сохранения целостности госу-

дарства.  

Активный процесс национально-государственного и культурно-

национального строительства в БМАССР до 1937 года был обуслов-

лен компромиссом и временной уступкой Центра местным национа-

лам, для достижения более глобальной цели - распространения «ми-

ровой революции» на Востоке. С этой целью была поддержано 

строительство БМАССР как «плацдарма социализма» на Буддий-

ском Востоке, выполнявшей одновременно роль политической ре-

кламы решения национального вопроса в СССР.  

На этом этапе национальная государственность выступила в ка-

честве политической организации-инструмента социалистических 

преобразований в Бурят-Монголии и создания бурятской социали-

стической нации. 

На II этапе — 1930–1950-е годы — ВКП(б) был начат процесс 

политической нейтрализации «бурятского национализма», обуслов-

ленный задачами «строительства социализма в отдельно взятой 

стране» и обострения международной обстановки на Дальнем Во-

стоке. Политическая «нейтрализация бурятского национализма» осу-

ществлялось путем унификации форм и содержания национальной 
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государственности на основе Конституции СССР 1936 года. Практи-

ческой реализацией политики «нейтрализации бурятского национа-

лизма» стал территориальный раздел республики в 1937 года, поли-

тические репрессии в отношении руководства, национальной элиты 

и рядовых тружеников Бурят-Монголии. Дальнейшее укрепление 

«диктатуры пролетариата» — партийной власти и контроля, унифи-

кация и милитаризация общественной жизни, оказывали деформиру-

ющее воздействие развитие национальной государственности, спо-

собствовали консервации форм и унификации ее содержания.  

Великая Отечественная война (1941–1945 годов) и перевод 

управления жизнедеятельностью государства на «военные рельсы» 

вынужденно приостановил действие, в том числе, демократических 

институтов и процедур бурятской государственности. После оконча-

ния войны, в период восстановления народного хозяйства и возврата 

к мирному строительству, развитие бурятской государственности в 

полном объеме не возобновилось.  

III этап — 1950–1970-е годы — произошло замедление и оста-

новка развития институтов национальной государственности, свя-

занные с курсом на форсирование строительства коммунизма и со-

здания единой нации, которые были сопряжены реформами 

управления народным хозяйством.  

В середине 1950-х годов произошел, начатый еще И. В. Стали-

ным, окончательный отказ ВКП(б)-КПСС и СССР от курса на миро-

вую революцию и, в этой связи, в 1958 году Бурят-Монгольская 

АССР была переименована в Бурятскую АССР, и с этого времени она 

перестала рассматриваться Центром как «плацдарм социализма» на 

Буддийском Востоке.  

IV этап — 1980–1990-е годы — завершился отказом от нацио-

нальной государственности бурятского народа и преобразованием ее 

в Республику Бурятия — субъект Российской Федерации.  

Период развития страны в 1970–1980-е годы характеризовался 

нарастанием кризисных явлений во многих областях жизни обще-
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ства, в том числе в идеологии и в сфере государственного строитель-

ства, что в конечном итоге привело к отказу от социализма и распаду 

СССР.  

С принятием в 1994 году новой Конституции Республики Буря-

тия национальная государственность бурятского народа трансфор-

мировалась в многонациональную государственность Республики 

Бурятия — субъект Российской Федерации. Трансформация произо-

шла «де-юре», однако «де-факто» ключевые ее параметры не были 

проработаны до конца и остались на уровне политических деклара-

ций. 

V этап — 2000-е годы — в условиях «управляемого федера-

лизма» усиливается централизация власти, ограничивающая регио-

нальное развитие и приводящая к остановке и стагнации института 

государственности Бурятии679. 

Выстраивание в 2000-х годах «вертикали власти», кампания по 

укрупнению субъектов Федерации, отмена выборности и введение 

назначения глав субъектов, затем возврат к «управляемым» выборам 

глав, ликвидация должностей «президентов» в республиках — эти и 

другие нововведения, по мнению ряда исследователей проблем фе-

дерализма, определили вектор развития Российской Федерации как 

превращение его в унитарное государство680.  

                                                           
679 Елаев А. А. Государственность Бурятии: прошлое, настоящее и перспек-

тивы модернизации // Россия и монгольский мир: вектор на сближение (Егу-

новские чтения‒VII) в рамках XII Международного всебурятского фести-

валя «Алтаргана: сборник статей междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.  

Н. С. Байкалов. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2017. С. 38‒47. 
680 Бусыгина И. М., Филиппов М. Г. Агенты и принципалы: чего ожидать 

после «вертикали власти?» Политическое развитие России: новый поворот? 

// Неприкосновенный запас № 84 (4/2012). URL: http://www.nlobooks.ru/ 

node/2575 (дата обращения: 22.04.15); Шибаева О. О. Укрупнение регионов: 

проблемы и перспективы. Государственное управление // Электронный 

вестник. 2011. Вып. 26; Зубов А. Б. Унитаризм и федерализм. К вопросу о 

будущей организации государственного пространства России // ПОЛИС. 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1043
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Вышеуказанные изменения в федеративных отношениях внесли 

существенные ограничения в полномочия субъектов, в том числе 

Республики Бурятия, усилили их политическую, правовую и финан-

сово-экономическую зависимость от федерального Центра, что в ко-

нечном счете способствовало еще большей формализации, унифика-

ции, а затем и деградации института государственности Бурятии.  

Под прекращением развития и деградацией институтов государ-

ственности Бурятии имеется в виду превращение их в формальный 

атрибут, сохраняющий внешнюю оболочку при выхолощенном внут-

реннем содержании, и ограниченными политико-конституционными 

полномочиями для выражения своей субъектности. 

Причины деградации института государственности Бурятии 

кроются, с одной стороны, в усиленной централизации государства, 

которая ограничивает полномочия регионов в пользу центра, что не 

способствует развитию их инициативы.  

А с другой, в состоянии политической элиты, которая в условиях 

централизации и доминирования центра, видит существование и бу-

дущее республики в рамках сложившейся иерархии в государстве и 

получения централизованных ресурсов и помощи, но не на исполь-

зование собственного потенциала для саморазвития и достижения 

самодостаточности региона.  

Между тем автономия и самостоятельность субъекта федерации 

выражается в способности собственного законотворчества в интере-

сах населения и самоуправления на своей территории.  

Известный отечественный государствовед К. Кульчицкий писал 

еще в начале XX века: «Автономия предполагает более широкую и 

всестороннюю самостоятельность местных учреждений по отноше-

нию к государству, предоставляющему им в большей или меньшей 

                                                           

2000. № 5; Ларина Н. И. Региональная политика в условиях унитарного фе-

дерализма // Регион: экономика и социология. 2006. № 1. С. 41–50; Лебе-

дева Е. Б., Бусыгина И. М. Административно-территориальное деление в 

РФ: реформы и фактор политического режима // Полис. 2012. № 3. С. 45–62. 
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степени исполнение известных законодательных функций в преде-

лах данной территориальной единицы»681.  

Ограничение возможности правотворчества законодательного 

собрания является противоестественным для реализации прав авто-

номии субъекта и ставит под сомнение саму его «субъектность».  

Меры по приведению регионального законодательства, осо-

бенно законодательства республик, в соответствие с федеральным, 

безусловно, были необходимы для обеспечения единства правового 

поля федерации и целостности государства.  

Вместе с тем «приведение в соответствие» проводилось феде-

ральным центром, в интересах центра и в ущерб интересам субъектов 

федерации.  

Доминирование в законотворческом процессе федерального за-

конодателя вылилось в сужение правотворческого поля законода-

тельных собраний субъектов. Федеральный законодатель, руковод-

ствуясь не федералистским мышлением, а унитарным и 

централистским подходом, стремится регулировать абсолютно все 

вопросы жизнедеятельности общества и государства.  

С одной стороны, федеральное законодательство определяет, 

что по предметам совместного ведения издаются не только федераль-

ные законы, но и законы субъектов РФ. С другой стороны, реально 

принимаемые федеральные законы охватывают практически все сто-

роны жизнедеятельности государства и общества, причем настолько 

детально, что не оставляют места для законотворчества регионов. 

Отходя от рамочного подхода, который должен быть присущим фе-

деральному законодательству, оно всё больше начинает напоминать 

инструкции для законодательных собраний субъектов РФ, которые 

не всегда могут учитывать особенности субъектов Российской Феде-

рации.  

                                                           
681 Кульчицкий К. (Мазовецкий). Автономия и федерация в современных 

государствах; пер. с пол. А. Паткина с доп., изм. и предисл. авт. специально 

для рус. изд. Москва: Изд. Петровской б-ки в Москве, 1907. 211 с. 
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В этой связи особенность децентрализованных по своей природе 

федеративных государств — развитый порядок координации законо-

творческого процесса посредством парламентских структур. Россий-

ское законодательство на современном этапе свидетельствует о пре-

обладании противоположной тенденции — об усилении механизма 

координации процесса законотворчества по линии исполнительной 

власти682. 

Правовед Шакир Ягудин, рассматривая правовое положение 

субъектов федерации как государства, приводит слова господина 

Фалька Бомсдорфа683 о том, что федерация требует истинных феде-

ралистов. Таких людей мало, подчеркнул он. Полностью соглашаясь 

с ним, добавим, что, к сожалению, мало их и в федеральных органах 

государственной власти России. 

Важно осознать на всех уровнях, во всех ветвях государственной 

власти, что государства — субъекты федерации обогащают федера-

тивную природу России, дают возможность свободного развития са-

мобытности самоопределившихся в них народов и, в конечном счете, 

укрепляют дружбу между народами, единство и целостность Россий-

ской Федерации684.  

Следует отметить, что в условиях централизации «вертикаль 

власти» последовательно воспроизводится в субъектах федерации в 

виде «региональной вертикали власти», в которой исполнительная 

власть вместе с главой региона доминирует над законодательной вла-

стью и местным самоуправлением. Копирование региональными ор-

ганами исполнительной власти форм и методов деятельности феде-

ральных органов власти закрепляет образовавшиеся и 

                                                           
682 Черты развития российского федерализма в 2000‒2011 гг. Что представ-

ляет собой российский федерализм сегодня и каковы его особенности? 

URL: https://history.institute. 
683  Фальк Бомсдорф — Постоянный представитель Фонда Фридриха 

Науманна в России и странах СНГ в Москве (Германия). Фонд работает над 

проблемами развития и стабилизации правового государства и демократии. 
684 Ягудин Ш. Ш. Государство — субъект федерации: проблемы теории и 

практики // Казанский федералист. 2003. № 3(7). С. 13‒19. 
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усиливающиеся деформации взаимоотношений между ветвями вла-

сти в регионе вопреки Конституции Российской Федерации и кон-

ституциям (уставам) субъектов федерации. 

Нынешний глава Бурятии А. С. Цыденов, в отличие от предыду-

щих руководителей Бурятии Потапова Л. В. и Наговицына В. В., при-

надлежит к совершенно иной категории руководителей и по возрасту, 

и по взглядам, и по тем целям, которые ему определены «сверху». Без-

условно, он из категории «назначенцев Кремля», которому он обязан 

своей должностью и для него интересы Кремля стоят на первом месте, 

а интересы республики имеют подчиненный характер.  

Он воспроизводит в республике «стиль управления Кремля», не 

потому ли режим «ручного управления», в котором в Бурятии до сих 

пор решаются многие вопросы, стал некоей характеристикой и са-

мого Алексея Цыденова, и стиля его руководства республикой…685. 

Тотальное обновление губернаторского корпуса символизиро-

вало качественное изменение роли губернаторов — из политиков 

они начали превращаться в администраторов-исполнителей. Даже 

там, где ранее избранный населением губернатор сохранял свой 

пост, снижение его веса и утрата политической самостоятельности 

становились все более очевидными. 

Практика назначения «варягов» подчеркивала набирающую 

силу тенденцию к превращению губернаторов из политиков в адми-

нистраторов и ослаблению их зависимости от взаимоотношений с 

местными кланами, ФПГ и другими региональными элитными груп-

пами (фигурами). Минимизировать личные и иные связи губерна-

тора с подведомственным регионом и тем самым избавить его от отя-

гощенности какими-либо внутрирегиональными обязательствами 

политического и/или экономического свойства при реализации ука-

                                                           
685 Гольдштейн М. Из первого министерского призыва главы Республики 

Бурятия Алексея Цыденова осталось только двое // МК в Бурятии. URL: 

https://ulan.mk.ru (15 июня 2021 г.). 
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заний центра — вот, вероятно, одно из главных соображений, кото-

рым руководствовался Кремль при выборе данного курса. Новая си-

стема, вне сомнения, знаменовала собой бóльшую централизацию и 

унитаризацию686.  

«Сегодня Алексей Цыденов держит на личном контроле практи-

чески все ключевые вопросы развития экономики, начиная от «Бай-

кальской гавани», заканчивая дорожного строительства», — под-

черкнул источник «МК в Бурятии» в 2017 году. С тех пор мало что 

изменилось в «таежной, озерной, степной» даже после перезагрузки 

правительства в январе 2021 года. Кабмин Алексея Цыденова по-

прежнему несет потери. «Команда Бурятии» оказалась недолговеч-

ной… Кабмин Бурятии так и не стал монолитом, не задался, как ко-

манда единомышленников, нацеленная на результат»687. 

Проецирование модели управления центра на регионы является 

тупиковым для их саморазвития. Назначенец не стремится зару-

читься поддержкой населения, найти опору в избирателях региона, а 

поэтому в сознании населения руководитель региона остается приш-

лым — «варягом». Для него главным критерием оценки эффективно-

сти деятельности является соответствие требованиям «KPI», введен-

ным Администрацией Президента России688. 

Вместе с тем, что касается пресловутой системы «KPI», по мне-

нию известного американского философа, социолога и футуролога 

                                                           
686 Кынев А. В. Феномен губернаторов — «варягов» как индикатор рецен-

трализации опыт 1991‒2018 годов // ПОЛИТИЯ. 2019. № 2 (93).  
687 Гольдштейн Марк. Из первого министерского призыва главы Респуб-

лики Бурятия Алексея Цыденова осталось только двое // МК в Бурятии. 

URL: https://ulan.mk.ru (15 июня 2021 г.). 
688 Под гнетом KPI: когда от «ключевых показателей эффективности» больше 

вреда, чем пользы. URL: https://theoryandpractice.ru (22 апреля 2019 г.); Кремль 

ввел единые «политические» KPI для себя и регионов. Ключевые из них — 

успешность выборов и доверие населения власти. URL: https://www.rbc.ru  

(18 февраля 2019 г.); Политику в регионах заморозят. URL: https://www.ng.ru 

(18 февраля 2019 г.) 

https://ulan.mk.ru/
https://theoryandpractice.ru/
https://www.rbc.ru/
https://www.ng.ru/
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Френсиса Фукуямы: «Отслеживание действий представителя и воз-

можность добиться его подотчетности особенно трудно достижимы 

в общественном секторе. Организации общественного сектора по-

ставляют прежде всего услуги, а продуктивность сферы обслужива-

ния чрезвычайно трудно измерить и оценить. Сложно обстоят дела с 

мониторингом и отчетностью и в организациях частного сектора, но 

там по крайней мере существуют критерии прибыли, в то время как 

конкретная мера оценки продукта в общественном секторе практи-

чески отсутствует. Поскольку последний не может быть точно изме-

рен, то в конечном итоге не может быть и формального механизма 

обеспечения прозрачности и ответственности»689. 

Он считает: «На рынках труда существует множество видов де-

ятельности, в которых трудно точно измерить личный вклад работ-

ника. … Продукт, создаваемый работником, можно оценивать с 

точки зрения различных неподконтрольных ему факторов (погода, 

ставка валютного обмена); в процессе производства работник может 

получать несколько заданий, продукт с трудом поддается измере-

нию. Последнее особенно справедливо в отношении сложных сфер 

обслуживания, которые, как отмечается многими исследователями, 

чрезвычайно трудно оценивать. Юристы, врачи, архитекторы и дру-

гие профессионалы предоставляют услуги, которые во многих аспек-

тах обладают низкой специфичностью690. 

Еще одним закономерным проявлением политики централиза-

ции и унификации России стала попытка в 2016 году ускоренной раз-

работки и принятия федерального закона «О единстве российской 

нации и управлении межэтническими отношениями», как идеологи-

ческой основы для унификации этнической мозаики России и укреп-

ления ее политического единства. Экс-министр по делам националь-

ностей, зав. кафедрой РАНХиГС В. Михайлов на заседании Совета 

                                                           
689 Фукуяма Ф. Сильное государство: управление и мировой порядок в XXI 

веке. Москва: ACT; Хранитель, 2006. С. 100. 
690 Там же. С. 108‒109. 
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по межнациональным отношениям в Астрахани выдвинул идею под-

готовки и принятия Федерального закона о российской нации в этни-

ческом смысле. По мнению В. Михайлова, смысл задачи состоит в 

выведении термина «российская нация» на законодательный уро-

вень… 

Идею подготовки закона поддержал президент Владимир Пу-

тин, а руководитель ФАДН И. Баринов принял к реализации. …  

Руководство России решило сделать ставку на усиление нацио-

нального единства, а не поощрение разнообразия, сепаратизма и эт-

нокриминала, и замещающей русское население азиатской мигра-

ции… 

Между тем на повестке дня развития национально-государ-

ственного устройства нынешней России много лет стоит вопрос о за-

креплении государствообразующей роли русской нации и русского 

народа на всей территории РФ в Конституции, федеральных законах; 

о выведении русских из законодательной тени, поскольку они нигде 

не присутствуют, а вместо них значится формулировка «многонаци-

ональный народ» … 

Обозначенный В. Михайловым подход игнорирует необходи-

мую в законотворчестве формальную логику, устанавливающую не-

противоречивые объём понятий для российской нации и других 

наций и народов, смыслы и значения этнического и политического691.  

Концепция российской нации как единой политической нации 

вызвала дискуссию. В национальных республиках высказались про-

тив из опасения, что российская нация станет нацией русских, а 

остальные народы потеряют свою этничность. Поэтому было решено 

назвать законопроект «Об основах госнацполитики»692.  

                                                           
691 Баранов С. Государствообразующая роль русского народа должна чётко 

закреплена в законах России, а не списана в утиль // Русская народная линия. 

Русская цивилизация. URL: http://ruskline.ru (15.11.2016 г.). 
692  Единство нации не выдержало критики. Спорный законопроект под-

вергли переименованию. URL: https://www.kommersant.ru/?from=logo 

(07.03.2017 г.). 

http://ruskline.ru/author/b/baranov_sergej_dmitrievich/
http://ruskline.ru/
http://ruskline.ru/tema/raznoe/russkaya_civilizaciya/
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Академик РАН Валерий Тишков признал, что закона о россий-

ской нации не будет из-за неготовности к нему общества. Почему к 

нему так настороженно относятся? 

Доктор социологических наук Института социологии РАН, 

член Совета при президенте России по межнациональным отноше-

ниям Леокадия Дробижева заявила: «Я считаю, что закона о нации 

быть не может. Нация формируется столетиями. Коллективная мен-

тальность и историческая память не регулируются законодатель-

ством. И мы изначально говорили о том, что закон должен назы-

ваться или «Об основах государственной национальной политики» 

или «О единстве российской политической нации»693.  

Попытка форсирования процесса создания российской нации 

силой законодательного акта, напоминает наше недалекое прошлое, 

когда субъективное желание руководителя страны, воплощенное в 

коллективное решение, декларировало в ограниченные сроки по-

строение коммунизма в стране и формирование единой советской 

нации.  

А. И. Вдовин пишет: «Вместо реалистического анализа процес-

сов в национальной сфере и соответствующего реформирования 

национально-государственного устройства СССР власть в очередной 

раз увлеклась утопическим проектом «окончательного решения 

национального вопроса», связывая его с форсированной ломкой 

национальных перегородок, стиранием национальных различий, с 

ассимилированием наций в советском обществе, иначе говоря, с де-

национализацией»694. 

Нынешняя попытка ускоренного создания российской нации 

«сверху» есть проявление централизации, которая не учитывает уро-

ков истории. 

                                                           
693 Емельяненко В. Собственная гордость. Русский, татарин, башкир, чече-

нец — а все вместе какой мы национальности? // Российская газета. Феде-

ральный выпуск. № 7231 (65). URL: https://rg.ru (28.03.2017 г.). 
694 Вдовин А. И. Подлинная история русских. XX век. Москва: Алгоритм, 

2010. 428 с. URL: https://document.wikireading.ru/11886. 

https://rg.ru/2017/03/07/nazvanie-zakona-o-rossijskoj-nacii-izmeniat-iz-za-negotovnosti-obshchestva.html
https://rg.ru/author-Vladimir-Emelianenko/
https://document.wikireading.ru/11886
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Другой проблемой связанная с вопросом создания единой рос-

сийской нации является языковая политика, которая также вытекает 

из политики централизации. Унификация и бюрократизация языко-

вой политики современной России оставила далеко позади попытки 

нивелирования национальных языков в союзных и автономных рес-

публиках в период позднего Советского Союза.  

В настоящее время для свободного и нормального функциони-

рования языков народов России создаются различные искусственные 

препятствия и ограничения, и это ведет к постепенному их вытесне-

нию не только из публичной сферы, но и из системы образования.  

Законодательное закрепление русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации, а затем признание его языком 

государствообразующего народа, автоматически ставит языки наро-

дов России в подчиненное, зависимое положение и ограничивает 

языковые права граждан и народов. Продекларированный в 2018 

году в Йошкар-Оле «запрет», или так называемая «добровольность» 

изучения национальных языков в школе, открыли простор для фак-

тического и законодательного ограничения изучения национальных 

языков в субъектах федерации. И этот процесс ограничений не 

только не прекращается, а продолжает набирать обороты. 

Более того, на федеральном уровне выдвигаются инициативы по 

законодательному лишению региональных языков республик право-

вого статуса «второго государственного языка» субъекта и замены 

его правовым статусом «официального языка». 

После внесения изменений в федеральное законодательство об 

образовании положений о добровольности изучения неродных язы-

ков в школах Республики Бурятия усилился процесс отказа родите-

лей от изучения бурятского языка.  

Органы управления образованием и администрации школ, ока-

завшиеся в рамках жестких правовых ограничений, политизации во-

проса и искусственно нагнетаемого негативного общественного мне-

ния, заняли выжидательную позицию, или же вынужденно пошли по 
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пути отказа от преподавания бурятского языка как учебного пред-

мета и замены его на другие неязыковые предметы. 

Введение «добровольности» изучения бурятского языка в шко-

лах в долгосрочной перспективе закономерно приведет к сокраще-

нию его изучающих в школе, а в дальнейшем — к сокращению числа 

говорящих на нем и к исчезновению языка.  

В этих непростых условиях для сохранения и развития бурят-

ского языка нужна политическая воля, повседневная кропотливая ор-

ганизаторская работа государственных, муниципальных органов 

власти и всех, кто причастен к его судьбе. 

Следующей негативной тенденцией централизации является иг-

норирование федеральными органами государственной власти кон-

ституционных принципов федеративного устройства и конституци-

онной системы разграничения предметов ведения и полномочий, 

принижение роли и значения региональных конституций (уставов).  

Между тем знание гражданами Конституции РФ — основного 

закона страны, не говоря уже знании Конституций (Уставов) субъ-

екта, — остается чисто «символическим». Всероссийский центр изу-

чения общественного мнения (ВЦИОМ) вместе с Государственным 

центральным музеем современной истории России по результатам 

опросов выяснили, что только 6% россиян считают, что хорошо 

знают положения Конституции, а 23% вообще не имеют представле-

ния о ее статьях695.  

Следствием такого отношения федерального центра к конститу-

циям (уставам) регионов стала ликвидация региональных конститу-

ционных (уставных) судов и, тем самым, устранение конституцион-

ного контроля над исполнительной властью в ущерб принципу 

разделения властей, ограничению демократических норм и прав 

                                                           
695  ВЦИОМ: только 6% россиян хорошо знают Конституцию. URL: 

https://pravo.ru (5 декабря 2018 г.). 
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граждан региона696. Перспективы сохранения и дальнейшего разви-

тия государственности Бурятии в рамках единого государства, без-

условно, будут зависеть от тех трансформаций, которые претерпит 

политическая система и федеративное устройство России, и от того 

насколько они будет демократичными.  

Говоря о перспективах федеративного устройства России, сле-

дует обратиться к истории его становления.  

Так, правовед А. С. Морозова, исследуя истоки федерализма в 

России, их влияние на современные федеративные отношения, пред-

лагает выделить следующие его этапы. 

Первый этап — «протофедеративный период» (от становления 

государства до начала XX века). Начала территориально-политиче-

ского устройства наблюдаются в России с самых истоков зарождения 

государственности. В период империи протофедеративные элементы 

обеспечивали необходимую гибкость государственной системы. 

Второй этап — «досоветский период» (с начала XX века до 1918 

года). Несмотря на то, что целостной системы федерализма в досо-

ветской истории России не состоялось, тем не менее в ней присут-

ствовали два важных федералистских сюжета: конфедеративные ис-

токи российской государственности, сосуществование власти центра 

с автономией окраин. 

Третий этап — «советский период» (1918 год до 1993 года) — 

от провозглашения федерации до превращения законодательных (со-

ветских) органов в центре и регионах в реальные институты государ-

ственной власти, основанные на демократических принципах. Вклю-

чает «ленинско-сталинский», «хрущевский», «горбачевский» 

периоды. 

                                                           
696 В соответствии с Федеральным конституционным законом от 08.12.2020 г. 

№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституцион-

ные законы», в данную норму с 1 января 2023 года вносятся изменения, в 

соответствии с которыми конституционные (уставные) суды субъектов Рос-

сийской Федерации из состава судебной системы исключаются.  
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Четвертый этап — «современный период» (1993 год по настоя-

щее время). Можно выделить два основных периода — «договор-

ный» и «нормативный», в рамках которых возможно выделить не-

сколько стадий. 

Договорный период возможно разделить на стадии: первая — 

доконституционная; вторая — принятие Федеративного договора и 

Конституции РФ; третья — заключение внутрифедеративных дого-

воров. В данный период формируются основные принципы совре-

менного федерализма, принципиальные начала современных феде-

ративных отношений России. 

Отличительной особенностью «нормативного» способа от «до-

говорного», практиковавшего индивидуальный подход при закреп-

лении за субъектами Российской Федерации предметов ведения и 

полномочий, является единообразный набор полномочий, передава-

емых одновременно всем субъектам федеральным центром, подтвер-

ждая их равноправие697. 

Рассмотрев исторические этапы становления бурятской госу-

дарственности и федерализма в России можно попытаться спрогно-

зировать их перспективы. 

Перспективы сохранения и дальнейшего развития государствен-

ности Бурятии в рамках единого государства, безусловно, будут за-

висеть от тех тенденций, которые будут доминировать в стране. 

Перспективы развития страны, как правило, основываются на 

прогнозах. Вместе с тем любые прогнозы считаются делом неблаго-

дарным, но, тем не менее, представляют интерес с точки зрения их 

реализации и результативности.  

                                                           
697 Краснова О. И. Законодательное регулирование разграничения полномо-

чий между органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти субъектов Федерации: состояние, проблемы 

и перспективы совершенствования // Государство и право. 2008. С. 79. 

Морозова А. С. Истоки федерализма в России. Становление современной 

модели государственного управления: историко-правовой анализ. URL:  

http://отрасли-права.рф (дата размещения статьи: 09.10.2015 г.). 
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В последние годы стали популярными различные, в том числе 

«мрачные», прогнозы перспектив развития России, предрекающие 

«распад России» по аналогии с Советским Союзом, в основе которых 

лежат различные модные «консперологические теории». Такие про-

гнозы предрекают: «апокалипсис», экономический крах и политиче-

ский хаос в Российской Федерации.  

Но, как показывает вся тысячелетняя история Российского госу-

дарства, кризисы различного характера были, но объективных осно-

ваний для какого-либо «краха» и «распада» страны нет. В настоящее 

время ни степень роста русского национализма и этнического сепа-

ратизма на местах, ни мнимая угроза извне не являются убедитель-

ным основанием для таких прогнозов. 

Однако на этом фоне многочисленных прогнозов, на наш взгляд, 

заслуживает внимания доклад Фонда «Индем» «Россия‒2015: судьба 

конституционно-политического устройства», подготовленный ав-

торским коллективом в сентябре-октябре 2001 года698. 

Авторский коллектив доклада, состоявший из известных уче-

ных-правоведов, в прошлом публичных политиков-практиков 

М. А. Краснова, Г. А. Сатарова, М. А. Федотова, активных участни-

ков политического процесса формирования новой демократической 

России и российского федерализма, представляет собой специали-

стов высокого уровня, поэтому анализ, построение сценариев буду-

щего и выводы, изложенные в докладе, следует рассматривать как 

достаточно серьезные заключения, которые нашли подтверждение 

на практике. 

Прогнозируемые изменения будущего конституционно-полити-

ческого устройства России авторы доклада связали главным образом 

с политическими изменениями: «…предполагаемые конституцион-

                                                           
698 Доклад Фонда «Индем» «Россия‒2015: судьба конституционно-полити-

ческого устройства», подготовленный авторским коллективом в сентябре‒

октябре 2001 года. URL: https://indem.ru/en/index.shtml. 
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ные изменения достаточно жестко «привязаны» к политическим сце-

нариям. То есть, политические сценарии определяют характер кон-

ституционных изменений». 

После 2001 года, когда был подготовлен авторским коллективом 

данный прогноз, прошло уже более двадцати лет, и сегодня уже 

можно с уверенностью оценивать его оправданность. 

Доклад предлагал четыре политических сценария развития Рос-

сии на момент 2015 года. 

Первый сценарий — «Вялая Россия» (сценарий тихого инерци-

онного угасания), второй сценарий — «Мрачная Россия» (сценарий 

установления диктатуры в централизованном государстве), третий — 

«Smart Russia» (сценарий демократического развития) и четвертый — 

сценарий распада России. 

Для сценария «Вялой России» характерны, в частности, следую-

щие новации, направленные на обеспечение «стабильности»: 

‒ увеличение сроков полномочий Президента … и некоторые 

другие. 

Однако по мнению авторов доклада: «Более существенными 

конституционными изменениями могут быть чреваты сценарии, при-

водящие к состоянию «Мрачная Россия». В частности, одним из 

наиболее существенных изменений станет отмена федеративного 

устройства (либо явно, либо де-факто). Это будет сопряжено со сле-

дующими новациями: 

‒ установление широких полномочий федеральных органов ис-

полнительной власти по предметам совместного ведения в отноше-

нии региональных органов исполнительной власти;  

‒ образование иерархической вертикали законодательных 

(представительных) органов;  

‒ ликвидация местного самоуправления;  

‒ введение института «банкротства субъекта Федерации»;  

‒ фактическая ликвидация бюджетного федерализма.  

Другой комплекс изменений будет обеспечивать сверхполномо-

чия Президента, направленные на его фактическую несменяемость».  
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И, наконец, заслуживает внимания четвертый сценарий — «рас-

пада России», при котором ход событий, приводящий к описанным 

состояниям, определяется точками бифуркации, которые порожда-

ются следующими противоречиями: 

Противоречие между адаптивностью и порядком.  

Противоречие между социальными ожиданиями и потребно-

стями модернизации.  

Противоречие между инстинктом самосохранения власти и 

необходимостью модернизации.  

Противоречие между федеральной и региональными элитами…  

Среди них: конфликт федеральных и региональных элит вокруг 

реформы административно-территориального устройства России; 

социальный взрыв, порожденный резким изменением внешнеэконо-

мической конъюнктуры; обострение конфликта Восток-Запад.  

В докладе подчеркивается, что подобные возмущения могут 

приводить к различным сценариям, в зависимости от того, как разре-

шаются перечисленные выше противоречия, обостряющиеся в ре-

зультате увеличения неустойчивости политической системы. 

Для каждого из трех описанных выше состояний России в 2015 

году, докладчиками представлены возможные конституционные из-

менения, соответствующие логике сценариев, приводящих к этим со-

стояниям.  

По мнению докладчиков, данная сценарная разработка может 

служить основой для политического планирования. Его главная за-

дача — установить, какие сегодняшние действия способны повысить 

или, напротив, понизить вероятность негативных сценариев, а какие 

действия могут повысить или, напротив, понизить вероятность осу-

ществления позитивных сценариев699. 

                                                           
699  Краснов М. Россия‒2015: судьба конституционно-политического 

устройства. Выпуск за 20-08-2003. URL: http://www.anti-corr.ru/ 

indem/2015/Cons2015.htm. Полный текст документа «Россия‒2015: судьба 

конституционно-политического устройства». 
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Положения доклада Фонда «Индем» позволяет сделать выводы 

об основных тенденциях развития федерализма в России в 2000-е 

годы и предположить, что развитие федерализма в России будет во 

многом зависеть от ее политической составляющей. 

На основе вышеизложенного прогноза развития России Фондом 

«Индем» можно рассмотреть перспективы развития государственно-

сти Бурятия. 

Так, например, в рамках двух сценариев «Вялая Россия» и 

«Мрачная Россия» перспективы развития государственности Буря-

тия выглядят пессимистическими, так как централизация и унифика-

ция, сужение демократических свобод, будут основными ограничи-

телями для автономного развития Бурятии.  

Исходя из таких прогнозных сценариев развитие Республики Бу-

рятия будет зависеть от того насколько она может развиваться в со-

ставе России как самостоятельный субъект федерации или, по дру-

гому допустимому варианту, как автономная провинция в составе 

унитарного государства.  

Унитарная перспектива России не только противоестественна, 

но и недемократична по своей сути. Хотя нынешний уровень центра-

лизации России, характер и формы государственного управления 

граничат с унитаризмом, что позволяет говорить об унитарном феде-

рализме. 

Поэтому благоприятным и приемлемым для Бурятии следует 

рассматривать ее развитие как субъекта федерации в рамках нор-

мального демократического федеративного государства. Потому что 

преимущество федерализма в том, что он создает условия для раз-

личного уровня децентрализации власти в зависимости от соци-

ально-политической, исторической и иной ситуации в стране.  

Например, крупнейший американский политолог, специалист 

по федерализму и государственному управлению профессор Винсент 

Остром в своей известной работе «Смысл американского федера-

лизма», приводит мнение классиков федерализма Гамильтона и Мэ-

дисона, которые полагали, что «исправная федеральная система» 
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предполагает частично совпадающую юрисдикцию ограниченного 

общенационального правительства и ограниченных правительств 

штатов, которые независимо друг от друга и одновременно осу-

ществляют свои полномочия в отношении отдельных лиц. Ограниче-

ния установлены в Конституции США и конституциях различных 

штатов… Они включают в себя разделение верховной власти «между 

объединившимися штатами и центральным правительством, причем 

каждый из них имеет право на окончательное решение вопросов, вхо-

дящих в его компетенцию»700. 

Федерализм дает возможность достижения гармонии между 

централизацией, децентрализацией и самоуправлением. Федерализм — 

это не «статика» и не застывшая конструкция, а «динамика» — то 

есть постоянный демократический переговорный процесс согласова-

ния интересов сторон, направленный на поиск и достижение «ком-

промисса между единством и разнообразием или, иначе говоря, — 

обеспечить единство в разнообразии». 

Готовность Бурятии к самостоятельному региональному разви-

тию в составе федеративного государства зависит от уровня полити-

ческой зрелости и степени консолидации республиканской элиты, 

наличия у нее соответствующего самосознания и видения будущего 

республики и, самое главное, федералистского мышления.  

Федералистское мышление республиканской элиты — это ее 

высокий уровень политического и правового сознания, объективная 

оценка политико-правового статуса Бурятии как государственности 

в составе России и готовности решать все вопросы федеративных 

взаимоотношений на основе переговоров и диалога с федеральными 

органами. 

В нашем понимании региональная государственность — это эф-

фективный управленческий инструмент, с помощью которого может 

                                                           
700 Остром Винсент. Смысл американского федерализма. Что такое само-

управляющееся общество / пер. с англ.; предисл. А. Оболонского. Москва, 

1993. С. 111. 
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и должна обеспечиваться жизнедеятельность республики, а населе-

ние консолидироваться в региональную гражданскую общность. 

Формирование такой региональной гражданской общности Бурятии 

должно быть целью государственной власти ориентиром ее интегра-

ции в общероссийскую гражданственность.  

Таким образом, перераспределение прав между Федерацией и её 

субъектами, полномочий и финансовых средств между их органами 

государственной власти должно осуществляться на основе федера-

тивного характера связей и стимулировать региональную активность 

и развитие здоровых федеративных отношений.  

Совместная реализация публичной власти и сотрудничество на 

принципах федерализма — залог успеха российской государственно-

сти и ее субъектов, в том числе государственности Бурятии. 

Если рассматривать неблагоприятные перспективы развития 

государственности Бурятия в рамках двух сценариев «Вялая Россия» 

и «Мрачная Россия», то здесь можно допустить возможность ее 

утраты или полной ликвидации.  

В предыдущих главах мы приводили оценки ученых по поводу 

возможны негативных последствий отказа от национально-террито-

риального принципа в федеративном устройстве России. 

Одним из апробированных путей ликвидации этнической со-

ставляющей государственности Бурятии может быть укрупнение 

субъектов.  

Такие попытки в отношении Бурятии предпринимались неодно-

кратно за вековую ее историю. Например, проект создания Ленско-

Байкальской области в 1925 году, включение БМАССР в состав Во-

сточно-Сибирского края в 1930 году и раздел БМАССР в 1937 году. 

В 2000-е годы укрупнение регионов Иркутской области и созда-

ние Забайкальского края привело к ликвидации самостоятельности 

Усть-Ордынского и Агинского Бурятских автономных округов — 

субъектов федерации — и снижению их правового статуса до муни-

ципального уровня. 
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Отсутствие конституционно-правовых оснований в федераль-

ном законодательстве для определения юридического статуса этни-

ческой группы с точки зрения защиты ее политических, экономиче-

ских, этнокультурных и языковых и других специфических прав как 

этнического меньшинства, приводит к консервации старых и возник-

новению новых проблем на практике. 

Унитарное, близкое к «имперскому», мышление чиновников фе-

деральных структур власти приводит к тому, что любые инициативы 

с мест, не вписывающиеся в сложившийся стандарт их унитарного 

мышления, воспринимаются как сепаратизм и угроза целостности 

государства.  

Укрепляет подобное мышление и позволяет подчинять себе ре-

гионы искусственная «дотационность» и несовершенный бюджет-

ный механизм. 

Федеральный законодатель делакт акцент на финансово-эконо-

мических и территориальных аспектах управления, поскольку видит 

единственно правильным способом сокращение «числа единиц 

управления» и поэтому продолжает кампанию по укрупнению реги-

онов или созданию агломераций, которая игнорирует федеративный 

характер государства и социально-политические и этнокультурные 

факторы и последствия этого процесса.  

Основной аргумент в пользу укрупнения — большое количество 

субъектов Федерации и в связи с этим неэффективность управления 

ими — при внимательном рассмотрении выглядит сомнительным, 

так как в его основе лежит подмена понятий. 

Действительно, управление затрудняется при увеличении числа 

субъектов управления, если исходить из известного оптимума управ-

ления (пропорции числа объектов смежных уровней, близкое к 1:7). 

Это бесспорно, если говорить об управлении вообще и об управле-

нии в унитарном государстве и, когда речь идет о командно-дирек-

тивном подходе к управлению. В унитарном государстве управление 

из одного центра большим числом сложных объектов, выполняющих 
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многочисленные функции и взаимодействующих между собой, дей-

ствительно, является сложной проблемой. Но при таком подходе к 

управлению нет смысла говорить о федерации. Если же мы говорим 

о федерации как о территориальной форме демократии, то этот аргу-

мент теряет смысл, поскольку в данном случае управление осуществ-

ляется через право, а здесь уже неважно количество субъектов управ-

ления. В этом плане следует согласиться с мнением Фонда «Индем» 

о том, что «фактически, использование этого тезиса равносильно 

признанию: «Я не умею управлять через закон, я могу только коман-

довать. Поэтому предлагаю переделать систему (страну) так, чтобы 

она соответствовала моим возможностям»701.  

В этом смысле идея укрупнения субъектов во многом зиждется на 

механистическом, унификаторском подходе и идеологии централизации. 

В связи с этим актуальной задачей развития подлинного федера-

лизма в России является коренная ломка сложившихся в нашем мен-

талитете представлений о назначении Федерации и ее субъектов, а 

также трансформация унаследованного из прошлого понимания со-

держания центральной и региональной властей в федеративном гос-

ударстве. Только на основе укрепления и развития федерализма 

можно и нужно искать пути совершенствования административно-

территориального устройства России. 

Еще в начале прошлого века правовед К. Кульчицкий считал не-

обходимым согласование единства государства с широкой област-

ной автономией. Он отмечал, что для провинций широкая автономия 

чрезвычайно выгодна, так как она способствует возможно лучшему 

удовлетворению их потребностей и является школой политической 

жизни для страны. Однако он подчеркивал, что областная автономия 

не должна подрывать единства государства и должна способствовать 

тому, чтобы его интересы как целого были строго соблюдены, и 

                                                           
701 Краснов М. А., Головицкий К. И., Федотов М. А., Сатаров Г. А. Тенден-

ции развития федерализма в России (аналитический доклад). Фонд Индем. 

Москва, 2002. 
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чтобы законы, принятые в парламенте и касающиеся всего государ-

ства, соблюдались в отдельных провинциях702. 

Ученый считал, что «предубеждением является то утверждение, 

что сильное государство с сильным центральным правительством 

для общих всем областям дел должно быть непременно централизо-

вано и не может мириться с автономией либо федерацией. Напротив 

того, гармоничное соединение разных частей государства, живущих 

каждая своей особой жизнью и пользующихся в сфере своих внут-

ренних дел полной автономией, может образовать сильную державу, 

объединенную не только силой оружия, но и общностью интере-

сов»703. 

С учетом вышеизложенных положений эволюции федерализма 

в России можно попытаться рассмотреть перспективы бурятской гос-

ударственности в различных временных диапазонах, например, крат-

косрочный вариант — 10‒15 лет, и далее — до 30-ти и более лет. Их 

также можно рассматривать как сценарии, которые содержат различ-

ные варианты развития страны и общества. 

С точки зрения экономического развития Бурятии, как было ска-

зано выше, нынешняя региональная политика федерации не способ-

ствует росту инициативы, экономической активности и конкуренто-

способности регионов.  

Только с изменением подходов Центра к регионам не как к объ-

екту управления, а как «второму этажу федерации» и возможны по-

движки в этом направлении. 

Другим ограничителем развития республики является отсут-

ствие реальной стратегии социально-экономического развития Рес-

публики Бурятия, которой в настоящее время заменено националь-

ными проектами России. 

                                                           
702 Кульчицкий К. (Мазовецкий). Автономия и федерация в современных 

государствах / пер. с пол. А. Паткина с доп., изм. и предисл. авт. специально 

для рус. изд. Москва: Изд. Петровской б-ки в Москве, 1907. С. 29. 
703 Там же.  
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Говоря о перспективах развития республики, нужно иметь в 

виду отсутствие ясности в развитии экономики: что должно быть 

приоритетным — промышленность или сельское хозяйство — и ка-

кой для этого ресурсный потенциал имеется в Бурятии.  

Другой проблемой, тормозящей социально-экономическое раз-

витие, является низкая численность населения и продолжающийся 

отток экономически активного населения и особенно молодежи из 

республики. Для нормального полнокровного развития экономики 

нынешняя численность Бурятии недостаточна.  

Для нормального развития республики необходима политически 

консолидированная и патриотически настроенная элита. Она должна 

быть настроена на изменения и развитие. 

В настоящее время республиканская элита разобщена, у нее нет 

единства. Элита сегментирована на неустойчивые группы или груп-

пировки, которые объединяются в зависимости от ситуации и мер-

кантильных интересов, которые понимаются ими как «политиче-

ские».  

Сегодня в республике стихийно сложились два основных центра 

политического влияния: формальный, бюрократический в лице госу-

дарственной власти (правительства, заксобрания и главы) и второй — 

неформальный — в лице буддийской Сангхи, возглавляемой экс-

прессивным иерархом, который позиционирует себя как лидер бу-

рятского народа и, в нарушение этических норм поведения священ-

нослужителя, активно вторгается в светскую жизнь и политику.  

Влияния главы республики на политическую элиту осуществля-

ется благодаря обладанию им политическим и административным 

ресурсом, но тоже формально. Этому мешает восприятие его элитой 

и большей частью населения как «варяга», временно прибывшему в 

республику «на кормление». Он воспринимается в общественном со-

знании элиты не как политик, а как администратор, имеющий боль-

шой властный ресурс и поддержку центра. Однако его стиль управ-

ления, политическая позиция и настрой свидетельствуют об 

отсутствии у него долговременных планов пребывания в Бурятии. 
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Промежуточное положение в качестве центра политического 

влияния занимает парламент республики. Система выборов депута-

тов и доминирование исполнительной власти в избирательном про-

цессе привели к формированию полностью зависимого от исполни-

тельной власти депутатского корпуса. Филиалы политических 

партий в республике не имеют политического влияния на массы и 

под флагом фракционности превратились в противоборствующие 

группы за места в парламенте и лоббирующие, в лучшем случае, ин-

тересы территорий, а по сути бизнес-интересы при распределении 

бюджетных ресурсов.  

Длительное публичное противостояние буддийского иерарха с 

главой республики не способствует консолидации республиканской 

элиты и заставляет ее лавировать между центрами влияния и зани-

мать выжидательную позицию. 

Позиция, занятая буддийским лидером в политике, представля-

ется бесперспективной и деструктивной. Она не способствует повы-

шению авторитета буддийской общины и выполнению буддийской 

церковью своей основной высокой миссии. Она, к сожалению, не 

привела превращению Сангхи в центр буддизма в России и к дей-

ствительному конфессиональному лидерству БТСР в общероссий-

ском масштабе704.  

Еще одним из потенциальных центров консолидации и полити-

ческого влияния мог стать МОД ВАРК705, однако это этнокультурное 

представительство бурятского этноса трех территорий Байкальского 

региона на протяжении нескольких последних лет находится в пер-

манентном внутреннем кризисе и фактически на грани банкротства. 

Кстати, ситуация с МОД ВАРК во многом отражает состояние бурят-

ского национального сознания и роли бурятской политической 

элиты. 

                                                           
704 Сафронова Е. С. Современный буддизм и некоторые проблемы геополи-

тики России. URL: https://www.ni-journal.ru/index.htm. С. 42‒45. 
705  МОД ВАРК — Общественная организация «Межрегиональное обще-

ственное движение «Всебурятская ассоциация развития культуры». 

https://www.ni-journal.ru/index.htm
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Можно констатировать, что состояние республиканской полити-

ческой элиты, близкое к «анабиозу», стимулирует процесс деграда-

ции государственности Бурятии, а это, в свою очередь, порождает 

отчуждение, правовой нигилизм и равнодушие жителей республики 

к институту государственности Бурятии и ведет к выхолащиванию 

его внутреннего содержания, превращая государственность в бута-

форию. 

Можно предположить, что формально институты государствен-

ности Бурятии как правовые конструкции и внешние атрибуты могут 

просуществовать еще длительное время, имитируя ее наличие. Но 

нельзя исключать того факта, что при полной финансовой зависимо-

сти республики от федерального центра и ее неспособности эффек-

тивно развивать экономику, отстаивать и защищать государственность, 

и при пассивности элиты и населения судьба государственности Буря-

тии может быть решена помимо их воли. 

А для того чтобы государственность эффективно работала и слу-

жила управленческим инструментом в улучшении жизни людей, 

необходимо, чтобы в первую очередь, власть и политическая элита 

Бурятии осознавали ее нужность и воспринимали ее как безусловную 

общественно-нравственную и политическую ценность и как страте-

гический ориентир будущего. Только при таком условии можно 

остановить начавшуюся эрозию и разрушение института государ-

ственности Бурятии. Поэтому именно на власти и элите лежит исто-

рическая и политическая ответственность за сохранение и будущее 

государственности Бурятии. Наличие у политической элиты государ-

ственнического федералистского мышления, а также стратегиче-

ского видения будущего является условием проведения республикой 

собственной эффективной социально-экономической политики и 

принципиальной политической линии в федеративных отношениях.  

О роли и значении региональной элиты и руководства региона 

известный экономист Наталья Зубаревич высказалась следующим об-

разом: «качество региональной элиты — критически важное условие 
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для развития региона. Истории успеха в регионах России — единич-

ные и все индивидуальные. Все истории успеха, которые мы знаем в 

России, начинались с сильного и мотивированного губернатора. Без 

такого губернатора ничего не строится. В Иркутской области таким 

последним реальным губернатором был Юрий Ножиков»706. 

Осознание и понимание нужности и важности государственно-

сти в региональном сообществе не возникает автоматически. Оно 

требует повседневной и кропотливой воспитательной и просвети-

тельской работы со стороны власти по формированию патриотизма, 

правосознания и политической культуры.  

В этом смысле следует согласиться с известным ученым-феде-

ралистом Винсентом Остромом, который писал, что для развития фе-

дерализма необходимо критическое мышление, далеко выходящее за 

рамки простого здравого смысла.  

Вот почему одних лишь структурных механизмов недостаточно. 

Они должны сочетаться с привычками ума и души, на основе кото-

рых формируются новые способы и пути решения проблем, преодо-

ления трудностей и урегулирования конфликтов707. 

                                                           
706 Экономика Иркутской области: диагнозы и рецепты от Натальи Зубаре-

вич. ИА «Телеинформ» 16.05.2017. URL: http: /i38.ru. 
707 Остром Винсент. Смысл американского федерализма. Что такое само-

управляющееся общество / пер. с англ., предисл. А. Оболонского. Москва: 

Арена, 1993. С. 69. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Замысел автора книги, изложенный им в четырех ее главах, дол-

жен был раскрыть силу социального творчества — социальной ин-

женерии бурятского народа. 

Национально-демократический этап создания автономии и за-

тем советский эксперимент по созданию государственности показал 

способность управляемой энергии масс, силу их мотивации на луч-

шую завтрашнюю жизнь. 

Для бурятского народа создание автономии и национальной гос-

ударственности было не только и не столько «даром большевиков», 

сколько объективным историческим процессом. 

К моменту перехода национального протестного движения бу-

рятского народа, в основе которого на начальном этапе преобладали 

экономические требования над политическими, прошло совсем не-

много времени, в общей сложности около двадцати лет. Но этот вре-

менной промежуток был громаднейшим качественным скачком в 

плане роста этнической консолидации бурятского народа и оформ-

ления и выдвижения политических требований автономии. 

Безусловно, на примере национального движения можно про-

следить рождение и становление бурятской национальной элиты, 

способной объединиться и возглавить массы, направить их энергию 

на обретение автономии.  

Создание национальной автономии бурят в ДВР является пока-

зателем самоорганизации и высокого уровня самосознания бурят-

ского народа и его готовности к самоуправлению. Автономия созда-

валась буквально с нуля и осуществлялась не силой государственной 

бюрократии, а непосредственно бурятской массой, возглавляемой ее 

элитой. 

Это пример возможностей самотворчества этноса в сложных 

условиях гражданской войны. 
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Создание автономной области в составе РСФСР следует рас-

сматривать как процесс социально-политического творчества бурят-

ских масс, но управляемый и возглавляемый коммунистами. Но и в 

этом случае можно говорить о самотворчестве масс.  

Организация бурятской автономной области РСФСР является 

свидетельством реализации бурятским национальным меньшин-

ством своих этнических интересов.  

Объединение бурятских автономных областей и создание госу-

дарственности в 1923 году являлось закономерным и объективным 

этапом этнополитического развития бурятского народа.  

Государственность как политическая организация создала необ-

ходимые и благоприятные условия для социально-экономического 

развития Бурятии на качественно ином и более высоком уровне. Рес-

публика выступила правовым гарантом и политико-управленческим 

инструментом создания и развития бурятской национальной куль-

туры и нации на социалистических началах. 

Однако также следует учитывать тот факт, что политика компар-

тии, имевшая целью экспорт Мировой революции в страны Восточ-

ной Азии, рассматривала создание Бурят-Монгольской республики 

как плацдарм и политическую рекламу решения национального во-

проса в Советском государстве. Но к концу 1930-х годов цели 

Кремля в отношении экспорта революции в Азию кардинально изме-

нились и потребовали мер по нейтрализации бурятского национа-

лизма путем раздела БМАССР на три части. Раздел БМАССР явля-

ется показателем подчиненности внутренней, в том числе 

национальной, политики стратегическим геополитическим интере-

сам страны.  

Вместе с тем, благодаря обладанию национальной автономией и 

государственностью, бурятскому народу удалось сохранить в целом 

свою этническую культуру и язык, сохраниться в качестве этнокуль-

турной общности. 

Бурятская территориальная автономия в начальный период 

стала механизмом этнокультурной самозащиты и самосохранения 
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народа. Эту задачу она продолжала выполнять и в дальнейшем, в 

условиях, когда политика Советского государства начала дрейфо-

вать к централизации и унификации этнического и формированию 

единой наднациональной общности под названием «советский 

народ». 

Однако пределы автономии в централизованном партийном гос-

ударстве не позволили сохранить этноязыковые особенности и, в ко-

нечном итоге, бурятский народ в результате обладания своей автоно-

мии на протяжении 100 лет получил столь противоречивые 

результаты. 

С одной стороны, удалось осуществить национально-культур-

ное строительство, сформировать новую этническую общность – бу-

рятскую социалистическую нацию, создать государственные инсти-

туты воспроизводства и поддержки этнической культуры и языка, 

построить новую экономику. А с другой стороны, результатом суще-

ствования автономии и проведенной модернизации в советский пе-

риод стали заметная аккультурация, ассимиляция и деэтнизация бу-

рятского этноса.  

Дальнейшее развитие государственности Бурятии будет во мно-

гом зависеть от политических процессов, происходящих в стране, и 

характера федеративных отношений. В условиях неразвитости феде-

ративных институтов и федералистского сознания ответственность 

за нынешнее состояние федеративных отношений лежит как на фе-

деративном центре, так и на субъектах Федерации. Поэтому будущее 

государственности Бурятии определяется в самой республике за счет 

наличия у нее своей субъектности и собственного видения стратегии 

социально-экономического развития.  

В настоящее время по ряду таких признаков, как формализация 

содержания институтов государственности, отчуждение от них граж-

дан, распространение настроений в ее ненужности и усиление равно-

душия к ее судьбе со стороны политической элиты и населения, про-

исходит постепенная ликвидация бурятской государственности. 

Разрушению и ликвидации институтов государственности Бурятии 
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потворствует сама республиканская власть, дискредитируя себя 

своей неэффективностью.  

Таким образом, бурятская национальная государственность про-

шла вековой путь своего развития и в настоящее время, как и в 1920-е 

годы ХХ столетия, находится на перепутье. 
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