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И. А. С у з д а л ь ц е в  

Страны Центральной Азии в политике Коминтерна 
и журнале «Коммунистический Интернационал» в 1920 г. 

© И. А. Суздальцев, 2021 
DOI 10.25882/x08h-3y94 

 
В статье анализируется политика Коминтерна — международной организации, объединявшей комму-

нистические партии по всему миру в 1919–1943 гг. в отношении реализации планов вооруженных захватов 
власти в странах Центральной Азии в 1920 гг. В статье проанализированы литература, публицистические 
материалы и организационные документы Коминтерна, автор стремится проследить особенности взглядов 
лидеров Коминтерна в 1920 г. в отношении революции в странах Востока. Использование публикаций в 
журнале «Коммунистический Интернационал» позволяет сделать вывод, что даже несмотря на значи-
тельное внимание лидеров Коминтерна к странам Востока, в 1920 г. приход к власти коммунистов там не 
представлялся возможным, что констатируют также и сами представители азиатских государств. 

Ключевые слова: II конгресс Коминтерна, Восточный отдел ИККИ, Туркестанское бюро ИККИ, 
Первый Съезд народов Востока. 
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В 2020 г. исполнилось 100 лет со дня открытия 

II конгресса Коминтерна, на котором впервые была 
подробно рассмотрена тема восточного вопроса. Ак-
туальность избранной темы видится в том, что без 
изучения истории Коминтерна невозможно рекон-
струировать историю внешней политики Советской 
России, в том числе ее восточного направления. Из-
начально политика Коминтерна была направлена на 
осуществление революций в развитых западноев-
ропейских странах, однако после ряда неудачных по-
пыток, а также недолговечности коммунистических 
правительств в Венгрии, Баварии и Словакии, уже в 
1919 г. одним из лидеров Коминтерна Л. Д. Троцким 
было высказано предложение перенести маршрут 
мировой революции на Восток, создать на Урале или 
в Туркестане штаб азиатской революции. 

Современная историография не дает однозначно-
го ответа на вопрос о времени, когда лидеры РКП(б) 
начали пересматривать свое отношение к странам 
Востока, в том числе к странам Центральной Азии. 
Например, по мнению английского исследователя 
Дж. Эли (Geoff Eley) [Eley, 2002. P. 182], уже на 
I конгрессе были заложены тенденции к осущест-
влению революций в Азии и Африке. Его соотечест-
венник Д. Пристланд (David Priestland) считает, что 
«на Первом конгрессе Коминтерна проблема коло-

ниальных революций почти не была затронута» 
[Пристланд, 2011. С. 379] и политика в отношении 
стран Востока получила развитие лишь в 1920 г. 
[Пристланд, 2011. С. 379]. Современные отечествен-
ные историки в основном также считают, что на 
I конгрессе не поднимался вопрос о революциях на 
Востоке. По мнению сотрудника Института Дальне-
го Востока РАН И. Н. Сотниковой, серьезное внима-
ние Востоку стало уделяться в начале 1920-х гг. 
[Сотникова, 2015. С. 40–41]. Ю. А. Балашов считает, 
что «первым инструментом воздействия Коминтерна 
на политическую обстановку в Средней Азии и на 
Ближнем Востоке стало так называемое Ближневос-
точное бюро», созданное в 1920 г. [Балашов, 2004. 
С. 346]. А. Ю. Ватлин, приведя в качестве примера 
цитату В. И. Ленина о вовлечении в политику тру-
дящихся Востока, от которых зависит судьба запад-
ной цивилизации (из письма в Совет пропаганды и 
действия народов Востока в декабре 1921 г.), пишет, 
что на Востоке советское влияние укреплялось на 
протяжении 1920-х гг. [Ватлин, 2009. С. 143]. Соот-
ветственно, большинство исследователей не считают 
I конгресс отправной точкой решения восточного 
вопроса [Суздальцев, 2020. С. 52]. 

О значительном усилении внимания большевиков 
к Востоку (в т. ч. Центральной Азии) в 1920 г. гово-



СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПОЛИТИКЕ КОМИНТЕРНА … В 1920 г. 73 

 

рит тот факт, что на I конгрессе Центральную Азию 
представляли лишь делегаты от Объединенной груп-
пы восточных народов России (Г. Ялымов, Х. Бекен-
таев, М. Альтемиров, Б. Мансуров, М. Гусейнов, П. Ка-
симов)  и от Китайской социалистической рабочей 
партии (Лау Сиу-чжау и Чжан Юн-куй) [Первый 
конгресс, 1933. С. 250–251]. На II конгрессе страны 
Центральной Азии получили гораздо более широкое 
представительство: Коммунистическая партия Буха-
ры (С. Мухамедиев), Индийская революционная ас-
социация (М. А. Ачария),  Центральное бюро Китай-
ской рабочей партии (Лау Сиу-чжау, Ан Ен-хак), 
Иранская коммунистическая партия (А. С. Султан-
Заде).  

На I конгрессе восточный вопрос не поднимался, 
для небольших докладов слово было дано предста-
вителю Китая Лау Сиу-чжау [Речь китайского пред-
ставителя, 1933. С. 242–243] и от восточных наро-
дов — Г. Ялымову [Доклад Ялымова, 1933. С. 241–
242]. На II конгрессе два отдельных заседания (26 и 
28 июля) были посвящены национальному и колони-
альному вопросам, в прениях по которым участ-
вовали делегаты от стран Центральной Азии — Сул-
тан-Заде (Персия) и Лау Сиу-чжау (Китай). Султан-
Заде был даже избран в Исполком Коминтерна. 

В организационной структуре Коминтерна также 
происходили изменения с учетом значительной пе-
реориентации его политики: 11 декабря 1919 г. был 
создан Восточный отдел ИККИ. 5 июля 1920 г. было 
создано Туркестанское бюро ИККИ. 8 августа в Таш-
кент для осуществления там конкретных решений 
ИККИ назначены три доверенных лица — Г. И. Са-
фаров, Г. Я. Сокольников и М. Рой [Адибеков, Шах-
назарова, Шириня, 1997. C. 10, 27, 30–31]. 

Учет «восточного направления» в политике Ко-
минтерна затронул и его основной печатный ор-
ган — журнал «Коммунистический Интернационал»: 
если в 1919 г. подавляющее большинство публика-
ций были посвящены странам Западной Европы, то в 
1920 г. значительно увеличивается количество ста-
тей и докладов о странах Востока (в т. ч. Централь-
ной Азии). В воззвании «Трудящимся всего мира» 
дается чрезвычайно оптимистичный прогноз: «В Ин-
дии, в Персии, в Корее, в Китае растет движение, ко-
торое по всей нынешней обстановке имеет револю-
ционный характер и остановить которое никому не 
дано» [Трудящимся всего мира, 1920. С. 1447].   

В тезисах по национальному и колониальному 
вопросам коммунистам в наиболее отсталых госу-
дарствах (в т. ч. государствах Центральной Азии) 
В. И. Лениным в первую очередь предписывалась 
необходимость помощи буржуазно-демократическо-
му освободительному движению [Ленин, 1920. 
С. 1723–1724], а это означало признание большеви-
ками того, что приход к власти в этих странах ком-
мунистов — вопрос еще чрезвычайно отдаленного 
будущего. При этом подразумевалась возможность 
сохранить политико-идеологическое своеобразие ра-
бочего движения, даже имея его исключительно за-

чаточную форму [Суздальцев, 2019. С. 70–71]. Мысль 
В. И. Ленина разделяет лидер Коминтерна Г. Е. Зи-
новьев, который в статье «Второй конгресс Комму-
нистического Интернационала и его задачи» подчер-
кивает, что в «колониальных странах (таких как Ин-
дия. — Примеч. авт.) освободительное движение не 
может не окрашиваться вместе с тем в националь-
ный цвет и где в связи с этим перед коммунистами 
стоят совершенно особые задачи» [Зиновьев, 1920. 
С. 1732].  

На втором конгрессе Коминтерна корейский де-
легат призывал «обратить серьезное внимание на 
Восток, где может решиться судьба мировой рево-
люции» [Диншунь, 1920. С. 2157], однако, полагая, 
что момент коммунистической революции еще чрез-
вычайно далек, изначально предполагал осущест-
вление т. н. «аграрной революции» [Диншунь, 1920. 
С. 2158] в содружестве с различными политически-
ми силами, в т. ч. с националистической интеллиген-
цией. Далее делалось предположение, что «победа 
первой стадии революции в Азии совпадет с победой 
социалистической революции в Европе» [Диншунь, 
1920. С. 2160], после чего с помощью европейского 
пролетариата социалистическая революция должна 
осуществиться в Азии. 

Отдельное выступление на конгрессе было по-
священо революционному движению в Индии, в свя-
зи с чем М. Рой приходит к выводу, что, несмотря на 
возникновение профессиональных союзов и рост за-
бастовочного движения, «метод проведения проле-
тарской революции еще неясен» [Рой, 1920. С. 2171], 
в первую очередь по причине кастового деления об-
щества и превращения страны в колонию. ИККИ ви-
дел в Независимой рабочей партии Англии центр, 
который должен был объединить все левые силы в 
Англии и «связать эту массу с народным движением 
Индии [и др.], чтобы революционные массы англий-
ских колоний освободились при помощи английских 
рабочих» [Гласный ответ, 1920. С. 2256]. Также на 
конгрессе было опубликовано воззвание «К порабо-
щенным народным массам Персии, Армении и Тур-
ции», где, в частности, Тегеранское каджарское пра-
вительство обвинялось в присвоении земли и распо-
ряжении землей, обложении высокими податями, а 
также в продаже Англии персидских нефтяных ис-
точников [К порабощенным народным массам, 1920. 
С. 2259–2260]. В Манифесте II конгресса указыва-
лось, что «Индия, Персия [и др.] потрясаются вос-
станиями, трудящиеся колоний усваивают лозунг Со-
ветской федерации» [Манифест II конгресса, 1920. 
С. 2316]. В тезисах по национальному и колониаль-
ному вопросам вполне справедливо отмечалось, что 
дух протеста [в Китае и Индии] проявляется лишь у 
«немногочленного интеллигентного среднего клас-
са» [Тезисы, 1920. С. 2432]. 

Смещение внимания на азиатские страны подчер-
кивает в своем выступлении Г. Е. Зиновьев: «Теперь 
просыпается Восток, новые сотни миллионов людей. 
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Эти народы пробуждены русской революцией. Когда 
они поднимутся, тогда вся земля задрожит, тогда все 
поймут, что наступил последний час капитализма» 
[Зиновьев, 1920а. С. 2473]. 

В статье «Об иранской коммунистической пар-
тии» А. С. Султан-Заде заявлял, что численность 
партии — около 10 тысяч человек, однако большин-
ство из них «голодные, безземельные крестьяне» 
[Султан-Заде, 1920. С. 2552], поэтому в его докладе 
не идет речь о свержении власти, ближайшими це-
лями видится агитационная деятельность среди ра-
бочих, в том числе «среди рабочих персов в Азер-
байджане, Дагестане и Туркестане» [Султан-Заде, 
1920. С. 2552]. 

Г. И. Сафаров посвятил статью в «Коммунисти-
ческом Интернационале» ситуации в Туркестанской 
республике. Установление 1 ноября 1917 г. в Таш-
кенте советской власти оценивается им достаточно 
реалистично: «Массового движения в пользу советов 
не могло быть» [Сафаров, 1920а. С. 2761]. События 
января 1919 г. Сафаров называет белогвардейским 
восстанием с участием левых эсеров, хотя руководи-
тель мятежа К. П. Осипов являлся большевиком. 
Также Сафаров подчеркивает отсталую экономиче-
скую обстановку в регионе и трудность пути рево-
люции на востоке [Сафаров, 1920а. С. 2767–2768]. 
И хотя в дальнейшем в Туркестане были образованы 
органы Советской власти, избран ТуркЦИК, а на 
IX съезде Советов Туркестана (19–24 сентября 1920 г.) 
была образована Туркестанская (автономная) Со-
циалистическая Советская Республика, трудно на-
звать эти события заслугой Коминтерна: Туркестан 
был этнорегионом в составе РСФСР, поэтому уста-
новление там советской власти — следствие дея-
тельности правительства Советской России [Лысен-
ко Ю. А., Лысенко М. Ф., 2015. С. 134]. М. П. Пав-
лович на страницах журнала обвинял Францию и 
Англию в создании барьера, отделяющего «револю-
ционную Россию от революционной Персии и Ин-
дии» [Павлович, 1920. С. 2769], в подготовке свя-
щенной войны мусульман против Советской России 
[Павлович, 1920. С. 2772].   

В опубликованной в «Коммунистическом Интер-
национале» стенограмме первого съезда персидских 
коммунистов партии «Адалят», несмотря на приня-
тую в резолюции «обязанность Иранской коммуни-
стической партии бороться с мировым капитализмом 
совместно с Советской Россией» [Первый съезд, 
1920. С. 2892], подчеркивалось, что революционная 
ситуация в Персии в указанное время отсутствует, 
«так как масса в общем не принимает участия в ре-
волюционном движении» [Первый съезд, 1920. С. 2891]. 
Тем не менее весной-летом 1920 г. в Политбюро ЦК 
РКП(б) всерьез обсуждалась ситуация вооруженного 
восстания в Иране, 7 июня в Гиляне (регион Ирана) 
даже был обнародован манифест Иранской Совет-
ской республики [Гасанлы, 2012. С. 143], однако 
осенью 1920 г. большевистское правительство Рос-

сии, решив поставить на карту дипломатические от-
ношения, выбрало путь переговоров с иранским пра-
вительством, закончившихся подписанием мирного 
договора [Гасанлы, 2012. С. 160] и ликвидацией Ги-
лянской республики. Стоит заметить, что данные со-
бытия также не являлись следствием деятельности 
Коминтерна, отвечая, по сути, в основном только 
геополитическим интересам   большевиков.   

Ситуации в Китае в конце 1920 г. была посвяще-
на отдельная статья в «Коммунистическом Интерна-
ционале», в которой представитель Восточного сек-
ретариата ИККИ В. Д. Виленский-Сибиряков сооб-
щает, что в забастовках участвуют низкоквалифици-
рованные рабочие и остается «надеяться, что более 
организованные высококвалифицированные рабочие 
станут на защиту своих товарищей» [Виленский (Си-
биряков), 1920. С. 3594].  

Также в 1920 г. в официальном печатном органе 
III Интернационала была опубликована информация 
о Съезде восточных народов, организованном при 
непосредственном участии представителей Комин-
терна, который открылся 1 сентября. Несмотря на 
тот факт, что главный редактор «Коммунистическо-
го Интернационала» М. В. Кобецкий подчеркивал 
«довольно высокий» уровень сознательности делега-
тов съезда, основные вопросы на нем решали пред-
ставители РКП(б) — Г. Е. Зиновьев, К. Б. Радек, Бела 
Кун, М. П. Павлович, являвшиеся основными доклад-
чиками и почетными гостями и принимавшими все 
ключевые решения съезда. Несмотря на, безусловно, 
стратегически важную роль съезда, докладчиками, 
призванными осуществлять советскую власть на мес-
тах, заявлялось, что «прямолинейное проведение идеи 
коммунизма (на Востоке. — Примеч. авт.) встретит 
сопротивление» (цит. по: [Бугаев, 2018. С. 37]), а от-
крывавший съезд председатель СНК Азербайджан-
ской ССР Н. Нариманов спустя 3 года отмечал: «Мы 
хотели показать представителям народов Востока, 
как мы умеем красиво и много говорить, какого со-
вершенства достигло фотографическое дело у нас, 
и… больше ничего» [Нариманов, 1988. С. 315]. Од-
нако, несмотря на, по большому счету, «декоратив-
ный» характер съезда, был создан Совет пропаганды 
и действия, который начал в ноябре 1920 г. издавать 
журнал «Народы Востока» на русском и турецком 
языках, в Баку открылись 6-недельные ударные кур-
сы, на которых читались лекции по политической 
экономии, советскому строительству и т. д. [Кобец-
кий, 1920. С. 3367].  

Анализируя положение стран Центральной Азии 
к концу 1920 г., Г. И. Сафаров приходит к выводу, 
что на Востоке еще необходимо развивать классовое 
сознание и что благодаря «ввозному капитализму» 
все командные должности и квалифицированные про-
фессии были заняты европейцами [Сафаров, 1920. 
С. 3127–3128]. Продолжается риторика относитель-
но союза социалистических республик Востока с со-
циалистическими республиками Запада [Сафаров, 
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1920. С. 3140], что в условиях отлива революцион-
ной волны и исключительно неудачного опыта по 
свержению правительств как в Европе, так и в Азии, 
это заключение представляется не более чем пропа-
гандистским лозунгом. К тому же на втором заседа-
нии Исполкома Коминтерна 8 августа 1920 г. по 
инициативе Г. Е. Зиновьева были ликвидированы ре-
гиональные бюро (хотя члены Исполкома Рой и Ма-
ринг предлагали иметь Бюро в странах, где комму-
нистическое движение не достигло должного уровня 
развития, а именно в Китае, Корее и др.), вместо ко-
торых Малому Бюро поручалось назначение дове-
ренных лиц с определенными заданиями под их лич-
ную ответственность [Второе заседание Исполко-
ма… Л. 65; Протокол заседания… Л. 5]. 

Таким образом, политика Коминтерна в отноше-
нии стран Востока (в т. ч. стран Центральной Азии) 

по сравнению с 1919 г. значительно активизирова-
лась, однако как сотрудниками Коминтерна, так и 
представителями восточных народов признавалось, 
что установление советской власти в ближайшие го-
ды не представляется возможным. Соответственно, 
подготовка революций в странах Центральной Азии 
в Коминтерне не рассматривалась как первоочеред-
ная задача, ориентация III Интернационала на Вос-
ток пока не выходила за рамки теоретико-идеологи-
ческой подготовительной деятельности, революци-
онные события в Туркестане и Иране на заседаниях 
ИККИ и на II конгрессе Коминтерна не обсужда-
лись, и хотя их инициаторами были отчасти деятели 
Коминтерна (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий и др.), за 
плоскость заседаний партийного руководства боль-
шевиков они не выходили. 
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Ilya A. Suzdaltsev 

The countries of Central Asia in the politics of the Comintern 
and the magazine “Communist International” in 1920 

The article analyzes the policy of the Comintern, an international organization that united communist parties 
around the world in 1919–1943. regarding the implementation of plans for armed seizures of power in the 
countries of Central Asia in 1920. The article analyzes the literature, journalistic materials and organizational 
documents of the Comintern, the author seeks to trace the features of the views of the leaders of the Comintern in 
1920 regarding the revolution in the countries of the East. The use of publications in the journal “Communist 
International” allows us to conclude that even despite the significant attention of the leaders of the Comintern to 
the countries of the East, in 1920 the coming to power of the Communists there was not possible, which is also 
stated by the representatives of Asian states. 
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