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§6 ГЕНЕЗИС  
ВЛАСТИ

Дудин П.Н., Ражбадинов Р.Р.

Государственность монГолоязычных  
народов внутренней азии в 1920-1930-е гг.,  
находящихся в зоне советскоГо влияния

Аннотация. Предметом исследования является система органов государственной власти, а так-
же конституционное развитие трех политических образований Внутренней Азии, которые в 
1920-1930-е гг. входили в т.н. зону советского влияния – Монголии (ставшей позднее Монгольской 
Народной Республикой), Танну-Тувинской Народной Республики и Бурятии (ставшей позднее Бу-
рят-Монгольской автономной советской социалистической республикой). В период 1921-1936 гг. 
все они были юридически являлись составной частью либо Советской России и СССР (БМАССР  
с 1923 г., ТТНР – с 1944 г.), либо Китайской Республики (Монголия/МНР – в 1911-1945 гг., ТТНР –  
до 1944 г.). Изучена система высших органов и органов местной власти, их конституционно-право-
вое закрепление, условиях, в которых происходило становление государственности, и обстоятель-
ства, которые влияли на ее изменение. Исследование проведено посредством анализа Конституций 
и других нормативных правовых актов (решений органов государственной власти), изучения ста-
туса, порядка формирования и полномочий органов государственной власти и выявления их общих 
и различных черт. Впервые комплексно исследована государственная природа всех трех государст-
воподобных образований монголоязычных народов Внутренней Азии, находившихся под советским 
контролем и влиянием. Впервые детальному анализу подвергнуты Основные Законы Монголии, Тувы 
и Бурятии, сопоставлены органы государственной власти в их исторической ретроспективе. Этим 
демонстрируется степень влияния Советской России на политии, входящие в зону ее интересов.
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Abstract. The subject of research is the system of public authorities, as well as the constitutional development 
of the three political formations of Inner Asia, that were included in the so-called Soviet zone of influence 
in 1920-1930’s: Mongolia (which later became the Mongolian People’s Republic), Tannu-Tuva People’s 
Republic and Buryatia (which later became the Buryat-Mongol Autonomous Soviet Socialist Republic). 
In the period of 1921-1936, all of them were legally a part of the Soviet Russia and the USSR (BMASSR 
1923, TTNR – since 1944), or the Republic of China (Mongolia / MPR – in 1911-1945). The object of the 
study is the system of higher and local authorities, their constitutional and legal consolidation, conditions 
of the statehood process, and circumstances that influenced its change. The study was conducted using the 
analysis of the Constitutions and other legal acts (decisions of public authorities), examination of the status, 
order of formation and powers of the public authorities, as well as identification of their common and 
distinct features. The author is the first to comprehensively explore the nature of all of the three sate-like 
formations of Mongolian language peoples of Inner Asia that were under Soviet control and influence. The 
study subjects to the detailed analysis the Basic Laws of Mongolia, Tuva and Buryatia, as well as compares 
the bodies of state authority in their historical retrospective. This demonstrates the degree of influence of the 
Soviet Russia upon the polities comprising the zone of its interests.
Key words: Tannu- Tuva People’s Republic, Mongolian People’s Republic, Mongolian peoples, Constitution, 
Public authority, Nation-sate building, Statehood, Buryat-Mongolian ASSR, Congress, Great People’s Khural.

история становления государственно-
сти во Внутренней азии является од-
ним из важнейших показателей разви-

тия государственных институтов территорий, 
населённых монголоязычными народами как в 
границах современной России, так и в соседних 
с ней государствах – самой Монголии и кНР 
(автономный район Внутренняя Монголия и 
др.). В этой связи необходимо детально изучить 
процессы формирования высших органов влас-
ти и органов власти административно-терри-
ториальных единиц, оценивая успешность их 
функционирования и развития.

В данной статье рассматривается история 
формирования, развития и деятельности высших 
органов власти Бурреспублики (в 1923 г. прео-
бразована в Бурят-Монгольскую ассР), танну-
тувы (в 1921 г. стала танну-тувинской Народ-
ной Республикой) и Монголии (в 1924 г. стала 
Монгольской Народной Республикой). 

Хронологические рамки исследования вклю-
чают 1921-1936 гг. Указанный период выбран не 
случайно, поскольку развитие государственно-
сти в этот период происходит поступательно.  
В 1921 г. власть в Монголии захватывает т.н. «на-

родное правительство», а тува провозглашает 
свою независимость и принимает первую кон-
ституция. 1923 год является годом оформления 
Бурят-Монгольской ассР в автономную ре-
спублику [11, c.18]. к 1937 г. государственный 
аппарат и сама структура органов государствен-
ной власти во всех республиках уже состоялись. 
В данный исторический период деятельность 
органов власти и модель системы советов опре-
делялись схожими конституциями на основе 
общей правовой конструкции, выработанной 
конституциями РсФсР 1918, 1925 гг. и консти-
туцией сссР 1924 г. [1] В этот осуществлялась 
реализация НЭП, которая определенным обра-
зом отразилась и на государственной политике, и 
на национально-государственном строительстве 
республик, и на их социально-экономическом 
развитии, включая индустриализацию, коопера-
цию сельского хозяйства в целом, и на развитие 
органов представительной власти республики в 
частности [8, c.51]. В 1936 г. в сссР принима-
ется новая конституция 1936 г., которая оказала 
влияние на Основные Законы Монголии, тувы и 
Бурятии. Дальнейшее развитие государственно-
сти идет по социалистическими пути.
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Возрождение государственности в Мон-
голии, туве и Бурятии приходится на разные 
этапы начала ХХ в. В 1911 г. Внешняя Монго-
лия (Халха) изгнав маньчжурских наместников, 
провозгласила свою независимость и стала не-
ограниченной феодально-теократической мо-
нархией [13]. В период теократии формируется 
собственный государственный аппарат, опираю-
щийся на церковные институты. 30 ноября 1911 
г. была создана «Временная полномочная адми-
нистрация (правительство) Халхасского Хурээ» 
(«Халхын Хvрээний бvх хэргийг тvр ерєнхийлєн 
шийтгэх газар) [22]. тува с 1914 г. находилась 
под протекторатом России. 14 августа 1921 г. 
на Всетувинском учредительном Хурале пред-
ставителей всех кожуунов тувы была провозгла-
шена независимая танну-тувинская Народная 
Республика.Датой образования Бурят-Монголь-
ской автономной советской социалистиче-
ской республики (БМассР) принято считать 
30 мая 1923 года [6, c.2]. После принятия Пре-
зидиумом ВЦик постановления об объедине-
нии Бурят-Монгольских автономных областей 
в единую республику, факт образования Бурре-
спублики был юридически закреплен. 

Основные Законы – конституции – прини-
маются практически одномоментно. В Монго-
лии первым актом конституционного характера 
был «клятвенный договор» от 1 ноября 1921 г., 
по которому Богдо-хан лишался права влиять на 
важные государственные решения. Он призна-
вался в качестве конституционного монарха с 
довольно ограниченными правами. Оговарива-
лось, что он «не должен касаться дел государст-
венных, в отношении же всех дел религиозных 
пользуется неограниченными правами». Вводи-
лось понятие «конституционной монархии», 
которая предполагала наличие института хана, 
действующего через председателя народного 
правительства. В качестве прерогативы за Богдо-
гэгэном оставались «согласительные» функции 
по утверждению законов, однако ни изменять, 
ни отвергать, ни аннулировать их он не мог. Он 
наделялся правом «отлагательного вето» в от-
ношении законов, не касающихся укрепления и 
улучшения основ Монгольского Народного го-
сударства [19, c. 23]. клятвенный договор утра-
тил силу в 1924 г. после смерти Богдо-гэгэна (20 

мая) и провозглашения Монгольской народной 
республики. 

Правительство посредством конституцион-
ной комиссии обеспечило разработку проекта 
конституции срок [17, c. 84] и на заседании I Ве-
ликого Народного Хурала 26 ноября проект был 
принят и приобрел высшую юридическую силу. 
В преамбуле конституции подтверждалось по-
становление правительства о введении в стране 
«республиканского строя без президента», о пе-
редаче всей верховной власти Великому Народ-
ному Хуралу и избираемому им правительству. 
статья 1 провозглашала: «Отныне вся Монголия 
объявляется полноправной Народной Республи-
кой, в которой высшая государственная власть 
принадлежит трудящемуся народу...» [17, c. 191-
200]. Основной закон выполнил свою задачу и 
обеспечил планомерное развитие монгольской 
государственности на последующие 16 лет. Оче-
редная конституция была принята VIII Вели-
ким Народным Хуралом, заседавшим с 22 июня  
по 5 июля 1940 г. и была призвана обеспечить 
некапиталистический путь развития страны для 
перехода в дальнейшем к социализму [16, c. 111].

тува оказалась более богата на конститу-
ции. В 1921 году в местечке сух-Бажи Второй 
Всеобщий танну-тувинский съезд провозгла-
шает Народную Республику и принимает пер-
вую конституцию, которая закрепила образова-
ние независимой республики, заложила основы 
тувинского национального государства, а также 
определила систему его высших и местных орга-
нов государственной власти. 

2 октября 1924 года Второй Хуралдан прини-
мает вторую конституцию, которая определила 
постоянный высший законодательный орган ре-
спублики – Малый Хуралдан и его Президиум, 
чего не было в предыдущей конституции.

26 ноября 1926 г. Четвертым Великим Ху-
ралданом принимается третья конституция 
[23, c. 26], которая и определила окончатель-
ный облик тувинской государственности на два 
последующих десятилетия. Восьмой Великий  
Хуралдан, состоявшийся в октябре 1930 г., при-
нял четвертую конституцию, в которой более 
подробно были определены природа республи-
ки и ее полномочия, но существенных коррек-
тив она не содержала.

ГеНеЗис Власти
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В Бурятии с принятием Положения о госу-
дарственном устройстве Бурят-Монгольской 
ассР 12 сентября 1923 года, статус новой ре-
спублики был определен и закреплена как авто-
номная единица РсФсР [10 c.43]. В БМассР 
были установлены единое гражданство и еди-
ная таможенная политика, равными правами 
обладали бурят-монгольский и русский языки. 
Являясь частью РсФРс, новая республика по 
национально-политическому устройству долж-
на была соответствовать сложившемуся в стране 
стандарту. Поэтому основой системы органов 
государственной власти стали советы.

В целом основой национально-государст-
венного строительства во всех трех территориях 
выступает законодательная (представительная) 
власть. Однако, центральные и местные аппара-
ты составных частей республик, развивавшиеся 
в различных исторических условиях, разнились 
друг от друга методами и сутью своей работы, 
а вместе с тем и эффективностью. становление 
советской модели управления проходило мед-
ленно в сравнении с ростом власти советов в 
этот же период на центральных и западных тер-
риториях РсФсР. Причиной тому служили как 
слабое влияние коммунистов на мировоззрение 
коренного населения республик, так и негатив-
ное отношение к советской власти в общем [10, 
c.53]. к этому прибавлялась и недостаточность 
опыта строительства советской власти в станов-
лении власти коммунистов. 

Несмотря на это к середине 1920-х гг. систе-
ма органов государственной власти в Монголии, 
туве и Бурятии приобретает схожие черты и по-
лучает правовое закрепление. 

В Монголии структура высших государст-
венных органов представляла следующее. еще 
в 1911 г. Богдо-гэгэна VIII (Джебзун-Дамба-ху-
тухта XXIII) был провозглашен Великим Ханом 
и единоличным главой государства. 16 декаб-
ря 1911 г. было сформировано правительство, 
включающее 5 министерств: внутренних, ино-
странных дел, военных дел, финансов, судеб-
ных дел [20, c. 4; 24, c. 74]. В 1914 г. создается 
двухпалатный совещательный орган. Руковод-
ство государственным аппаратом полностью 
перешло в руки монгольских феодалов-теокра-
тов. сохранялась и шабинская администрация, 

управлявшая личными поданными Богдо-Гэгэна. 
После китайской оккупации 1919 г., благодаря 
активным действиям Унгерна в начале 1921 г. 
китайские войска удалось изгнать, и самостоя-
тельность была восстановлена. Но вооружен-
ные формирования сухэ-Батора при поддержке 
красной армии уже в марте 1921 г. заняли часть 
монгольской территории, а 6 июня 1921 г. объ-
единенные войска Д. сухэ-Батора, части кра-
сной армии и Народно-революционной армии 
Дальневосточной Республики заняли Ургу. Эти 
события получили название «народной рево-
люции». В июле 1921 г. было создано так назы-
ваемое народное правительство. изменения в 
системе органов управления начались сразу же. 
В октябре 1921 г. открылся Временный государ-
ственный Хурал [15, c. 45], являвшийся совеща-
тельным органом при Правительстве. В состав 
этого органа входили министры и их замести-
тели, представители аратов, князья и представи-
тели ламаистского духовенства. Новый режим 
формально не упразднял прерогатив Богдо-гэгэ-
на, хотя последний фактически лишился власти 
[18, c. 224]. смерть Великого Хана спустя 3 года 
обеспечила плавный переход к республиканской 
форме правления. 

В 1924 г. была создана Монгольская Народ-
ная Республика, которая становится социали-
стическим государством. В преамбуле первой в 
истории Монголии конституции от 26 ноября 
1924 г. говорилось: «В соответствии с интере-
сами широких народных масс, выявивших свое 
стремление в революции 11 года (1921 года), 
когда восставшим народом были изгнаны чу-
жеземные угнетатели, а также ввиду смерти… 
Богдо-Хан-Дамба-Хутухты являвшегося до того 
времени главой государства,  – избранное рево-
люционным народом правительство постанови-
ло: …2) Ввести в стране республиканский строй 
без президента, как главы государства, передав 
всю верховную власть Великому Народному 
Хуралу и избираемому последним Правительст-
ву…» [14, c. 157]. таким образом высшим ор-
ганом государственной власти и единственный 
законодательный орган был Великий Народный 
Хурал, избиравшийся на 4 года на основе всеоб-
щего прямого избирательного права при тайном 
голосовании по норме: 1 депутат от 4 тысяч жи-
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телей. Великий Хурал утверждал конституцию и 
поправки в неё, определял внутреннюю и внеш-
нюю политику, утверждал планы развития хозяй-
ства страны, государственный бюджет. В период 
между сессиями Великого Хурала высшим орга-
ном власти являлся его Президиум. Высшим ис-
полнительным орган было Правительство МНР 
(совет Министров), образуемое Великим Хура-
лом. Основной закон устанавливал, что государ-
ственная власть в центре и на местах (в хошунах 
и сомонах) принадлежит народным хуралам.

По конституции 1921 г. в туве верховная за-
конодательная власть принадлежала съезду всех 
хошунов, который составлял не менее одного 
раза в год. Депутаты избирались в количестве, 
пропорциональном числу населения каждого 
сумо, но не менее двух человек от самого мало-
численного по числу населения сумо. Высшая 
исполнительная власть принадлежала Всеобще-
му Центральному совету (Правительству), в со-
став которого входили представители от каждо-
го хошуна: по одному человеку. совет собирался 
на очередные сессии не менее 4-х раз в год и в 
промежутке между съездами ему принадлежа-
ла вся полнота государственной власти. Он мог 
издавать Постановления, управлял всеми дела-
ми республики, созывал очередные всеобщие 
съезды и представлял республику во внешних 
сношениях. В статье 13 конституции указыва-
лось, что в своей деятельности Центральный 
совет руководствуется директивами всеобщего 
съезда и несет коллективную ответственность 
перед ним. В хошунах высшим должностным 
лицом был заведующий хошуном, управляющий 
им совместно с коллективом из трех лиц, изби-
раемых на хошунном съезде, созываемых не ме-
нее двух раз в год. съезды издавали директивы. 
Уровнем ниже, в сумо управление осуществля-
лось коллективными советами из трех лиц, из-
бираемых на съездах сумо. каждое сумо подчи-
нялось Управлению хошуна, а хошун подчинялся 
Центральному совету.

конституция 1924 г. не внесла серьезных 
корректив в государственную систему респу-
блики, но конституция 1926 г. закрепила суще-
ственные преобразования в государственной 
системе. так в соответствии со статей 4 кон-
ституции верховная власть стала принадлежать 

Великому Хуралдану Республики, созываемому 
один раз в год, в период между его сессиями – 
Малому Хуралдану, а между сессиями послед-
него – его Президиуму и Правительству [23,  
c. 31-32]. Функции Малого Хуралдана были 
схожи с функциями совета министров в Мон-
голии и Цик – в Бурятии: он издавал законы, 
постановления и распоряжения, давал общее 
направление деятельности Правительства и на-
блюдал за проведением в жизнь основных зако-
нов Республики и постановлений Великого Ху-
ралдана [23, c. 33-34]. В состав Правительства 
входили шесть членов: председатель Правитель-
ства и его заместитель, министры: внутренних, 
иностранных дел, финансов и юстиции [23, c. 
34-35]. На местном уровне высшими органами 
власти выступали съезды местных самоуправле-
ний (хошунов, сомонов, баков и десятидворок), 
образующихся на основании положения закона 
о местном самоуправлении. Для текущей ад-
министративно-хозяйственной работы съезды 
местных самоуправлений избирали из своей 
среды исполнительные органы местной власти 
(«нутугун закирога»); хошунные и сомонные 
управления, багские и десятидворекне дарга 
(старосты) сроком на один год [23, c. 35].

структура власти в 20-30 гг. имела следую-
щий вид. съезд советов республики возглавил 
представительную и законодательную власть 
БМассР. Центральный исполнительный ко-
митет БМассР стал высшим законодательным 
и распорядительным органом в период между 
съездами советов. На совнарком легли полно-
мочия высшего исполнительного органа. съе-
зды советов, которые, согласно конституции, 
являлись высшими органами законодательной 
и представительной власти, реальной власти не 
имели. Население постепенно отстранялось от 
управления республикой [11, c.294]. и отстра-
нение это было объективно объяснимо. В силу 
общей культурной отсталости и низкого уров-
ня образования население не могло реализо-
вать свои конституционные права по участию в 
управлении государством. Декреты и постанов-
ления съездов советов, сНк и ВЦик РсФсР 
были обязательными к исполнению на терри-
тории автономной республики. структура ап-
паратов Государственной власти была установ-
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лена в соответствии с конституцией РсФсР 
[3]. Для эффективного управления делами 
БМассР были учреждены народные комисса-
риаты: автономные (внутренних дел, юстиции, 
просвещения, здравоохранения, земледелия) 
и директивные (труда, финансов, сНХ, Рки). 
Были учреждены Государственное Политиче-
ское Управление, статистическое Управление и 
Военный комиссариат. Позже, в результате ана-
лиза целесообразности существования и фун-
кционирования некоторых структур, были при-
няты решения по упразднению Экономического 
совещания, а также НкВД. Для руководства 
делом социального обеспечения была создана 
Центральная коллегия по социальному обеспе-
чению. На местах органами власти выступали 
аймачные, хошунные (волостные) и сомонные 
(сельские) советы. 

Данная система представительных органов 
государственной власти с её основными подра-
зделениями имела место вплоть до принятия 
конституции сссР 1936 г. [2] и конституции 
Бурят-Монгольской ассР, принятой в 1937 г. 
[5, c.11]. 

В целом в трех республиках систему орга-
нов государственной власти к концу 1920-х гг. 
следует признать состоявшейся: сложился чет-
кий государственный аппарат, статус, порядок 
формирования и полномочия органов государ-
ственной власти подробно регламентировались 
основными нормативными актами. Однако со-
зданная система власти была далекой от идеала. 
существовала необходимость разграничения 
функций между органами власти, так как на фун-
кции законодательных органов власти наслаива-
лись исполнительные функции, а исполнительны 
органы власти, в свою очередь, были вынуждены 
осуществлять законодательные и распоряди-
тельные функции. По причине отсутствия чет-
кого разделения властных полномочий между 
органами государственной власти, на законода-
тельные (представительные) органы ложились 
обязанности по решению довольного широкого 
круга вопросов, касающегося государственного 
строительства, а также социально-экономиче-
ского развития. Большой круг обязанностей не 
позволял уделять должного внимания основ-
ным обязанностям представительных органов 

власти. Для оптимизации работы и увеличения 
эффективности властных полномочий было не-
обходимо исключить дублирование принимае-
мых решения, четко классифицировать обязан-
ности каждого из органов власти [12, c. 219]. 
Это приводит к тому, что система власти стала 
строиться на основе иерархичности и жесткой 
централизации. 

конец 1920-х и начало 1930 гг. знаменуются 
серьезными изменениями в политике: постепен-
но происходит свертывание новой экономи-
ческой политики, одновременно с чем в МНР, 
ттНР и БМассР начинается укрепление роли 
партийных структур и ее аппарата правления 
во всех сферах жизни не только общества, но и 
государства в целом. Продолжается работа по 
рационализации деятельности аппарата власти и 
улучшению эффективности деятельности низо-
вых органов путем сокращения, упразднения и 
совершенствования некоторых властных струк-
тур. Центр реальной политической власти все 
больше перемещался из государственных орга-
нов в партийные, а точнее, в их аппарат. Начиная 
с 1930-х годов властный потенциал законода-
тельных органов и низовых советов постепенно 
и неуклонно сокращался.

В 1929 году, известном в истории сссР 
как год «великого перелома», когда произошел 
окончательный отказ от новой экономической 
политики и был намечен мобилизационный 
курс развития, в исстилаемых нами республ-
тиках происходили важнейшие изменения во 
внутренней политике: репрессивный характер 
государственной системы набирал силу, госап-
парат подвергался постоянным «чисткам», за-
житочные крестьяне насильственно лишались 
всех средств производства, земли и т.д., идея 
«ликвидации кулачества как класса» всё больше 
захватывала умы правящей партии. Несмотря на 
то, что МНР и ттНР формально признаются 
советским союзом независимыми государства-
ми, волна репрессий их коснулась в полной мере. 
В той де мере на них отражаются и изменения, 
происходящие в политической жизни страны и 
ее законодательстве.

Вторая половина 1930-х годов знаменатель-
на кардинальными изменениями в системе за-
конодательных органов сссР и органов власти 
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союзных республик. Полученный опыт государ-
ственного и хозяйственного строительства в 
сссР в период с 1918 по 1935 годы выявила яв-
ные недостатки первоначально принятой моде-
ли советов как органов диктатуры пролетариата 
[12, c.316]. с изменением социально-экономи-
ческих условий и утверждением в сссР одно-
партийной системы, остро встал вопрос реорга-
низации системы советов. В 1935 году Цк ВкП 
(б) был внесен на рассмотрение Всесоюзного 
съезда советов и в 1936 году принят проект но-
вой конституции сссР. Вслед за этим в РсФсР 
[4] и других республиках принимаются новые 
конституции, это же касается и автономных ре-
спублик в составе РсФсР.

В 1937 году VII Чрезвычайный съезд сове-
тов БМассР утвердил проект конституции ре-
спублики. с принятием конституции БМассР 
подверглась преобразованиям система советов. 
Значимые изменения претерпел порядок фор-
мирования законодательных органов страны и 
республик, входящих в состав РсФсР. Двухсту-
пенчатая конструкция была заменена единым 
Верховным советом – «высшим органом госу-
дарственной власти» (статья 22). Президиум 
Верховного совета приобрел полномочия, выра-
жающиеся в праве издавать указы, которые мо-
гли содержать в себе важнейшие нормативные 
предписания, в том числе вносящие изменения 
в законодательство. Верховный совет, сессии 
которого проходили дважды в год, должен был 
утвердить изданные Президиумом указы. За 
Президиумом Верховного совета конституция 
закрепляла право толкования законов РсФсР. 
таким образом, в 1930-е годы развитие системы 
законодательных органов в Бурят-Монгольской 
ассР характеризовалось их переходом от мо-
дели советов, основанной на принципе объеди-
нения властей, к новой модели, основанной на 
положениях конституции сссР 1936 года, ко-
торая сохранилась до конца 1980-х годов двадца-
того столетия.

с принятием конституции сссР 1936 года 
и конституции БМассР 1937 года характер за-
конодательных органов республики изменился 
кардинальным образом. Вместо многостепен-
ной системы формирования съездов советов 
был создан Верховный совет и советы на уров-

не районов как представительные органы. Пол-
номочия и предметы ведения законодательных 
и исполнительных органов были разграничены 
[5, c.20]. По внешней форме реформированные 
советы приблизились к парламентской системе, 
что, безусловно, было значительным шагом впе-
ред. Вместе с тем, утвердившаяся в сссР пар-
тийно-властная вертикаль целиком стала опре-
делять содержание деятельности советов и их 
законодательных (представительных) органов. 
Закрепленная в конституции 1936 года система 
государственной власти с небольшими измене-
ниями просуществовала до конца 1980-х годов.

ситуация в МНР и ттНР была схожей. 
При этом изменилась степень влияния Москвы 
на внутриполи тические и социально-экономи-
ческие процессы в Монголии. МНР для совет-
ского руководства постепенно превращалась в 
показательное государство для отсталых стран 
азии при переходе «от феодализма к социализ-
му». В 1930-е гг. в МНР и ттНР, по аналогии с 
сссР, формируется однотипная политическая 
система, основанная на властной монопо лии. За 
обра зец новой монгольской конституции 1940 
г. и тувинской конституции 1941 г. была взята 
советская (так называемая «сталинская») кон-
ституция 1936 г. [21, c. 107], что влечет за собой 
существенные изменения в государственной си-
стеме этих республик, однако их политическая 
судьба приобретает все больше отличий, пока, 
наконец, в 1944-1945 гг. ттНР не становится 
составной частью РсФсР, а МНР, в свою оче-
редь, не получает окончательной независимости 
и международного признания.

таким образом, проведенный анализ по-
зволяет сделать следующие выводы. В период с 
1921-1924 г. тува и Бурятия имели республикан-
скую форму правления, лишь Монголия была 
конституционной монархией, которая стала ре-
спубликой в 1924 г. после смерти Великого Хана. 
Все республики имели в качестве Основного 
Закона конституции. В течение всего исследуе-
мого периода управление носило коллективный 
характер, что объясняется государственной тра-
дицией, заложенной еще в XIII в. Чингисханом 
при созыве курултая, со времен которого съе-
зды представителей монгольских земель высту-
пали высшими органами управления и принятия 

DOI: 10.7256/1812-8696.2016.11.20969



1528 Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

ПОлитика и ОБщестВО • 11 (143) • 2016

решений. При этом отсутствовало классическое 
с точки зрения европоцентристской концепции 
разделение властей – деление осуществлялось 
на уровнях принятия решений в рамках соответ-
ствующих полномочий. Наблюдается схожесть 
государственных систем, продиктованная вли-
янием советской России/ сссР. аналогичная 
схожесть наблюдается и на уровне администра-
тивно-территориального деления республик: 
хошунные и сомонные территории. лишь в Бу-
рятии сохраняется аймачное деление в качестве 
промежуточного звена. единственное, что отли-

чает республики – их международно-правовое 
положение. Юридически Монголия до ноября 
1945 г. (признана китаем в качестве незави-
симого государства в начале 1946 г.), а тува –  
до 1944 г. (признана китаем частью России в 
2001 г.) оставались в составе китая, будучи де-
факто полу-самостоятельными государствами, 
находящимися в прямой зависимости от совет-
ской России / сссР. лишь Бурятия в исследуе-
мый период не претендует на независимость, по-
лучив статус автономной республики в составе 
РсФсР.
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