
ЕНИНСКИЙ декрет о мире означал ко
нец колонизаторской политики русского
империализма в Монголии. Советское

правительство отказалось от каких бы то ни было
претензий к Монголии, от всех прав и привилегий,
которыми там ранее пользовался царизм,' Одновре
менно советская держава выступила против коло
ниальной эксплуатации монгольского народа ки
тайскими милитаристами и торгово-ростовщическим
капиталом. В Обращении к монгольскому народу и
правительству Внешней Монголии, опубликованном
Советским правительством в августе 1919 года, под
черкивалось, что «в отмену соглашения 1913 года
Монголия, как независимая страна, имеет право не
посредственно сноситься со всеми другими народа
ми без всякой опеки со стороны Пекина и Петро
града». В. И. Ленин лично позаботился о том, чтобы
этот документ был доставлен в Монголию.

В Монголии, оккупированной войсками китайских
милитаристов и белогвардейскими бандами япон
ского наймита барона Унгерна, Монгольская народ
ная партия оказалась единственной организованной
силой, представляющей национальные интересы.
Это обостоятельство сказалось на характере совет-

Г. В. Чичерину и главнокомандующему Красной Ар
мией С. С. Каменеву свои пожелания относительно
советской помощи, Посланцев монгольского народа
принял В. И. Ленин, осветивший в ходе беседы с

проблемыделегатами
шей в Монголии революции и советско-монгольских

принципиальные нарастав-

отношений. В воспоминаниях Б. 3. Шумяциого, со
провождавшего монголов, отмечается, что В. И. Ле
нин дал подробный анализ военного положения
Монголии, «указал на ее роль как буфера между
двумя борющимися мирами и отметил, что единст¬
венным правильным путем для всякого трудящегося
этой страны является борьба за государственную и
хозяйственную независимость. Эту борьбу, говорил
монголам Ильич, разрозненно вести нельзя, нужна
объединенная организация сия, организация поли
тическая и государственная».

Даже из этого чрезвычайно конспективного и
скупого изложения ленинских мыслей можно за
ключить, что во время беседы была выдвинута
чрезвычайно важная идея некапиталистического раз
вития Монголии.

Встреча с В. И. Ленинь'м оказала огромное вли
яние на формирование программы и политической

ВЕЛИКИИ ПРУГ
скО'Монгольских отношений, начало которым поло
жили первые контакты Народной партии с Советской
Россией как по партийной, так и по государствен
ной линии. Советско-монгольские отношения посте
пенно приобретали общую идеологическую базу —
социалистический интернационализм, отражая скла
дывающийся классовый союз между монгольским
вратством и российским пролетариатом. Решающую
роль в формировании таких отношений сыграл
В. И. Ленин.

В сентябре 1920 года делегаты Монгольской на
родной партии прибыли ● Москву. Они изложили

линии Монгольской народной партии (с 1925 года —
Монгольская
МНРП). Весной 1921
создано Временное народное правительство Монго
лии. Части организованной патриотами Народно-ре
волюционной армии и партизанские отряды развер
нули вооруженную борьбу за освобождение роди
ны. 16 марта Временное народное правительство об
ратилось к Советской России с просьбой оказать
помощь а освобождении Монголии от белогвардей
цев. В организации этой помощи лично участвовал
В. И. Ленин.

. народно-революционная
года по ее

партия —
инициативе было
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Войдя к Ленину, Сухэ-Батор заявил: «Монгольская
приветствовать Вас, великого

вручить от имении

14 июня С. С. Каменев направил в Реввоенсовет

записку с предложением разрешить начало опера
ций по оказанию помощи монгольскому народу,

С документом ознакомился В. И. Ленин. 16 июня
заседание Политбюро ЦК РКП(б) с участием
В. И. Ленина утвердило директиву, в которой санк
ционировалось вступление советских войск

голиго и предлагалось «безусловно держаться...

в Мон-

делегация... прибыла
учителя мировой революции,
монгольского народа скромный подарок».

Владимир Ильич поблагодарил, пожал руку каж
дому из членов делегации, усадил их и, сев рядом,
начал беседу. Он подчеркнул огромное историчес
кое значение монгольской революции, сказав, что

темп ее развития рисуется таким, какого не знали

революции в Европе. За недолгий срок, определя
емый буквально месяцами, опираясь на пролетар-

программы самоопределения и национального осво
бождения Монголии... действовать в контакте с нар-

ревпартией и красными монгольскими частями. Вни-
быту и взглядаммательно относиться к нравам, скую Россию, трудящиеся Монголии наверстали то,

понадобились сотни лет.для чего другим странаммонгольских масс, особенно осторожно отнесясь

буддийским храмам...».

к

беседы была посвя-Дальнейшая, главная часть

щена проблемам некапиталистического развития
партии и народного

и

вытекающим из этого задачам
В результате боевых действий

польских войск Монголия обрела национальную не
зависимость. 7 июля В. И. Ленину была вручена

леграмма об осаобождени Урги (Улан-Батора).

В стране победила народная революция. Утвердив
шийся с тех пор военный союз двух государств был
новым шагом на пути формирования межгосудар
ственных отношений,

советских и мон-

те-

базирующихся на принципах

правительства.
монгольской делега-Отвечая на первый вопрос

ции: «Как Вы, тов. Ленин, относитесь к созданию в

нашей стране народно-революционной пар1ии и что
нас?» — В. И. Ленин указал,является главным для

что единственно правильным путем для трудящихся
Монголии «является борьба за
хозяйственную независимость в союзе с рабочими и
крестьянами Советской России. Эту борьбу изоли-

государственную исоциалистического интернационализма.
Такой тип отношений окончательно сложился по-

Монголии народной власти.еле укрепления в
В. И. Ленин лично занимался вопросами, связанны- соэдание партиированно вести нельзя, поэтому

монгольских аратов является условием успешностиподписанием первого официального советско-
монгольского соглашения. 3 ноября 1921 года он в

специальной записке просил срочно рассмотреть

проект соглашения на
.  В тот же день проект был рассмотрен

одобрен, а 5 ноября состоялось подписание

ми с

заседании Малого Совнар-
икома

согла¬

их борьбы».
Отвечая на второй вопрос; «Будет ли победонос

ной национально-освободительная борьба?» — Вла

димир Ильич отметил, что, «несмотря на то, что
Монголия — страна скотоводческая, а основная мас
са ее населения — пастухи-кочевники, она достигла в

своей революции больших успехов,
крепила эти успехи созданием своей народно-рево
люционной партии, задача которой
и не быть засоренной чуждыми элементами».

а главное — за-

стать массовой

шения.

По своему юридическому содержанию
не отличалось от тех, что были подписа-

с Ираном, Афганистаном и Турцией. Од-
советско-монгольские

это со¬

глашение

ны ранее
нако отношения приобретали

А. ХЕЙФЕЦ

Доктор исторических наукМОНГОЛИИ
о целесообразности превра-новое качество, ибо власть в Монголии перешла к На третий вопрос

щения народно-революционной партии в коммуни-
— В. И. Ленин ответил:стическую

трудовому аратству, связанному классовым союзом
Советской России. О таком харак-с пролетариатом

Я этого не рекомендую, так как «превратиться»«советско-монгольских отношений ярко свиде-
монгольской делегации с

день подписания

тере
тельствует
В

встреча
. И. Лениным, состоявшаяся в

одной партии в другую нельзя». Разъяснив сущность
коммунистической партии как партии пролетариата,
В. И. Ленин сказал: «Много еще надо будет порабо

тать революционерам над своим государственным,
хозяйственным и культурным строительством, поке

соглашения.

Беседа В. И. Ленина с Сухэ-Батором и другими
представителями сыграла огромнуюмонгольскими

роль в последующей деятельности МНРП и разви-
советско-монгольских отношений. Она отлича-тии

из пастушеских элементов создастся пролетарская
масса, которая впоследствии
нню» народно-революционной партии в коммунис-

поможет «превраще-

исключительной теплотой и сердечностью.лась
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тическую. Простая перемена вывески
опасна».

вредна ' и

В. и. Ленин широко развил «идею возможности
необходимости некапиталистического развити

И

я
МНР», причем указал, что «главным условием, обес-
печиваюш,им переход на путь некапиталистическо¬

го развития, является усиление работы народно-ре
волюционной партии и

зультате этой работы и усиления влияния партии
власти росли кооперативы, прививались бы
формы хозяйствования и

чтобы вокруг партии и

аратство за экономическое и культурное развитие
страны. Только из островков нового хозяйственного

правительства, чтобы в ре-
и

новые
национальной культуры,

правительства сплачивалось

-'I

уклада, созданного под влиянием партии
тельства, сложится

и прави-
новая некапиталистическая эко

номическая система аратской Монголии»'.

Как передает член делегации Б. Цэрэндорж,
Владимир Ильич заявил, что Советское государство

«
заклю-поможет Монголии всеми средствами, ибо

ченный. договор —это договор дружбы, равенства и
братства.

. — Надо идти вперед, как братья,
друг другу,—добавил Ленин».

всегда помогая

Хотя совершенно очевидно, что дошедшие до

сведения о беседе В. И. Ленина с Сухэ-Батор
другими членами монгольской делегации

о
ЛИШЬ

ж?нас

А'аМг’м
м и л

n4. ча- 4
стично раскрывают ее содержание, основываясь на
них,

глубиной был
можно получить представление о том, с какой

рассмотрен широкий круг вопросов
развития советско-монгольских отношений.

Последняя встреча В. И. Ленина с представителями
монгольского народа состоялась зимой 1922

когда он принял группу делегатов Первого
революционных организаций Дальнего Востока, По

года,
съезда

свидетельству японского делегата Хадзимэ Иосида,
В. И. Ленин сказал тогда монгольским
«Монголия освободилась от китайского

товарищам:
капитализма,

она намерена стать независимой, но терять бдитель

ность нельзя. Китай хочет грабить ее и сейчас ищет
лишь удобный случай. Поэтому на
лежит большая ответственность

вас, товарищи,
перед будущим» .

Вскоре после беседы с монгольской
В. И. Ленин занимался вопросом об оказании Мо

голии финансовой помощи. 8 ноября 1921 года По
литбюро ЦК РКП(6) с участием В, И. Ленина
смотрело вопрос об ассигновании

Монголии. Монгольскому
редано 250 тысяч рублей.

делегацией
н

рас

правительству было пе

-

-
серебра для

-

Принципы советско-монгольского сотрудничества,
доказали свою жиз-

межгосударственных отноше
ний ныне стал базой единства и сплоченности стоан

разработанные В. И. Лениным,
кенность. Новый тип

социалистического содружества.

В. И. Лепин. Поли. еоСр. соч., т. стр. 232—233.
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