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В становлении Страны Советов особое значение оказал Народный комис-

сариат по делам национальностей РСФСР (далее Наркомнац; НКН). Данный орган 
советской власти был учрежден на II Всероссийском съезде Советов 26 октября  
(8 ноября по н. с.) 1917 года в Петрограде и возглавлялся И.В. Сталиным. Основ-
ным печатным изданием данного ведомства была еженедельная газета «Жизнь 
национальностей», выходившая с 1917 по 1922 гг., в которой содержались сведе-
ния о международной обстановке, сводки с фронтов гражданской войны и отчеты 
о деятельности национальных комиссариатов (в том числе Литовского) [1, с. 138].  

Немаловажное значение в формировании сначала Литовской, а затем и Ли-
товско-Белорусской Советской Социалистической Республики имел Литовский ко-
миссариат Наркомнаца (далее Литовский комиссариат, Литком) [14, с. 37]. Одной из 
задач, поставленных перед Наркомнацем, была культурно-просветительская дея-
тельность. В свою очередь, развитие национальных культур советскими органами 
власти позволяло склонить местную интеллигенцию на сторону большевиков, что 
позволяло советской стороне противостоять своим противникам. 

Литовский комиссариат НКН был создан 8 декабря 1917 года, его комисса-
ром был назначен В.С. Мицкевич-Капсукас [11, с. 28]. Первыми были созданы ко-
миссариаты западных окраин (польский, литовский и белорусский), поскольку 
они должны были содействовать усилению позиций РСФСР на приближающихся 
мирных переговорах с Центральными державами [15, с. 382–383]. После заключе-
ния Брестского мира и до конца Первой мировой войны Литовский комиссариат 
занимался преимущественно агитацией среди литовских беженцев, а также под-
польной деятельностью на территории контролируемой немцами Литвы [2,  
с. 32–33]. Однако, даже в этот период комиссариат проводил культурно-
просветительскую работу среди беженцев, на которую выделялось финансирова-
ние из средств Наркомпроса [3, л. 54]. 

После подписания Компьенского перемирия, 13 ноября 1918 г. СНК РСФСР 
денонсировал Брестский договор, и уже 17 ноября части Красной Армии перешли 
в наступление вслед за отходящими германскими войсками [10, с. 80]. 8 декабря 
1918 г. на подконтрольной Красной Армии территории было создано Временное 
революционное правительство Литвы во главе с В.С. Мицкевичем-Капсукасом 
[12, с. 48].Уже 16 декабря 1918 года литовские коммунисты издают Манифест 
Временного Революционного Рабочего Правительства Литвы, в котором объяв-
ляют о создании Литовской Советской Республики (Далее ЛСР или Советская 
Литва) и о низложении правительства «тарибской» Литвы [13, с. 67–69]. 21 де-
кабря 1918 г. СНК РСФСР признает независимость ЛСР и обязуется оказывать 
экономическую и военную помощь правительству В.С. Мицкевича-Капсукаса [7,  
с. 69]. К концу декабря части РККА вслед за отступающими немцами подошли к 
границе Литвы, и уже 6 января 1919 г., после столкновения с частями польской 
самообороны, овладели литовской столицей – Вильно (Вильнюсом), куда пере-
бралось правительство В.С. Мицкевича-Капсукаса. Покидающие Литву герман-
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ские части заняли оборону на реке Неман, форсировать которую части РККА на 
данном участке фронта не смогли. Линия фронта стабилизировалась до мая  
1919 г., разделив Литву на две части – советскую (с центром в Вильнюсе) и «та-
рибскую» (с центром в Каунасе) [16, с. 633–636].  

В декабре 1918 года Литовский комиссариат готовился к перенесению сво-
ей деятельности в Литву [6, №7, 22 декабря 1918 г., с. 7]. В выпуске от 19 января 
1919 года в газете «Жизнь национальностей» сообщается: «Центр тяжести рабо-
ты переносится в Двинск и Вильну. Петроградским Отделением продолжается 
мобилизация партийных работников и вербовка красноармейцев. Все дела быв. 
Представительства Тарибы переданы Чрезвычайной Комиссии» [6, №2 (10),  
19 января 1919 г., с. 7]. Таким образом, руководство литовского комиссариата пе-
реносило свою деятельность на подконтрольную РККА часть Литвы, не дожида-
ясь окончательной победы Красной Армии над «тарибским» правительством. Од-
ной из причин, заставлявших комиссариат действовать в ускоренном режиме, 
была необходимость заручиться поддержкой литовской интеллигенции в проти-
востоянии с Польшей, которая выдвигала собственные планы по объединению 
Польши и Литвы в новую Речь Посполитую [9, с. 254]. 

К началу февраля 1919 г. в «Жизни национальностей» сообщалось: «Отделы: 
Культурно-просветительный, Издательский, Агитационный и отчасти Ликвидаци-
онный перенесены в Литву; в Москве остается только Общий отдел» [6, № 4 (12),  
2 февраля 1919 г., с. 6]. Таким образом, Литовский комиссариат перенес значитель-
ную часть своей деятельности из РСФСР в Литовскую Советскую Республику в по-
мощь правительству В.С. Мицкевича-Капсукаса, испытывавшему кадровый голод. 

После образования Литовской Советской Республики для культурно-
просветительской деятельности комиссариата на литовской территории в РСФСР 
закупалась и печаталась необходимая литература, которую комиссариат плани-
ровал отправить в Литву [6, № 4, 1 декабря 1918 г., с. 7]. Для реализации культур-
но-просветительских проектов Литовского комиссариата планировалось от-
крыть в Литве сеть библиотек, о чем сообщается на страницах «Жизни нацио-
нальностей»: «Культурно-просветительским отделом принимаются все меры к 
пополнению библиотеки Комиссариата и формированию небольших библиотек 
для отправки их в Литву» [6, № 5, 8 декабря 1918 г., с. 7]. При этом, комиссариат 
издавал не только политическую литературу, но и стихотворения первого литов-
ского пролетарского поэта Ю. Янониса, повести К. Ясюкайтеса и прочие произве-
дения литовских авторов [8, с. 78]. Кроме того, комиссариат планировал провести 
реорганизацию образовательных учреждений на территории Литовской Совет-
ской Республики, для чего Культурно-Просветительный отдел разработал проект 
реформ существующих в Литве школ и собирал материалы для педагогического 
сборника [6, № 7, 22 декабря 1918 г., с. 7]. 

Для инициатив в области культуры и просвещения на территории ЛСР не 
хватало подготовленных сотрудников. С целью преодоления «кадрового голода» 
правительство республики планировало привлечь сотрудников культурно-
просветительного отдела Литовского комиссариата [6, №8, 29 декабря 1918 г.,  
с. 7]. Данные мероприятия, запланированные временным Революционным Пра-
вительством Литвы, не ограничивались открытием школ и библиотек. Для со-
здания кинотеатров в республике правительство также обратилось за помощью к 
Литовскому комиссариату, и Культурно-просветительный отдел комиссариата 
произвел закупки кинолент для Комиссариата по просвещению Литовской Рес-
публики [6, № 6 (14), 23 февраля 1919 г., с. 4]. 
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При этом, сотрудники комиссариата были готовы привлекать к работе да-
же бывших «классовых врагов». В заявлении представителя Комиссариата по ли-
товским делам Ч.Ю. Петрашкевича в Витебский губернский исполнительный ко-
митет от 14 декабря 1918 г. представитель комиссариата просил Губисполком 
разрешить бывшему заведующему офицерским собранием Гаршину возглавить 
восстановление пострадавшего при эвакуации одного из Виленских музеев, по-
скольку тот обладал достаточной компетентностью в данном вопросе и добро-
вольно пошел на сотрудничество с новой властью [4, л. 26]. 

Стоит отметить, что данные культурно-просветительские мероприятия 
проводились в самый разгар Гражданской войны. Временное Революционное 
Правительство ЛСР контролировало чуть больше половины территории Литвы. 
При этом, несмотря на продолжающиеся боевые действия, правительство Совет-
ской Литвы уже реализовывало проекты просвещения и культурного развития 
трудящихся масс республики.  

В советских республиках за просветительскую деятельность должен был 
отвечать Наркомпрос. Поэтому культурно-просветительская деятельность 
Наркомнаца вызывала путаницу в полномочиях между данными ведомствами.  
В связи с этим неоднократно поднимался вопрос о переходе культурно-
просветительских отделов в ведение Наркомпроса. На заседаниях Коллегии НКН 
13 февраля 1919 было решено создать при Наркомпросе отдел национальных 
меньшинств, в ведение которого должны были со временем перейти культурно-
просветительные отделы НКН [5, л. 101]. 

В начале 1919 года сообщения о деятельности Литовского комиссариата 
в газете «Жизнь национальностей» перестают публиковаться еженедельно. К 
весне 1919 года деятельность данного учреждения практически не находит 
отражения в данном издании. Последнее сообщение в газете «Жизнь нацио-
нальностей» о деятельности культурно-просветительского отдела Литовского 
комиссариата относится к марту 1919 года. В нем говорится: «Культурно-
просветительным отделом ведется работа по собиранию предметов искусства, 
как эвакуированных из Литвы во время войны, так и вывезенных раньше цар-
скими властями. Приняты также меры к сбору и вывозу в Литву картин худож-
ника Чурляниса и библиотеки быв.Союза Любителей Искусства» [6, № 9 (17), 
16 марта 1919 г., с. 4]. Возвращение предметов искусства и живописи демон-
стрирует намерение Советской Литвы открывать музеи и картинные галереи, 
не дожидаясь окончания войны. К тому моменту ситуация на фронте осложни-
лась, но временное Революционное Правительство Литвы не прекращало 
культурно-просветительскую работу среди населения республики.  

В связи с образованием советских республик Латвии, Литвы, Эстонии и 
Белоруссии, на заседании Коллегии НКН 8 Марта 1919 г. было принято реше-
ние – расформировать Латышский, Литовский, Эстонский и Белорусский ко-
миссариаты НКН [5, л. 107]. С этого момента культурно-просветительская дея-
тельность в Литбеле полностью переходила в ведение Наркомпроса республи-
ки, а за сотрудниками Литовского комиссариата сохранились только обяза-
тельства по реэвакуации имущества, вывезенного в Россию во время Первой 
мировой войны [2, с. 38]. 

Правительство Литбела планировало вкладывать серьезные усилия и фи-
нансы в развитие культуры и просвещения на подконтрольных территориях [16, 
с. 649–653], однако в это время оперативная обстановка на западном театре во-
енных действий для РККА начала ухудшаться. В середине апреля польская армия 
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под командованием генерала Э. Рыдз-Смиглы перешла в наступление, заняв  
к 17 апреля Лиду, а к 21 апреля вынудила командование Красной Армии оставить 
Вильно [10, с. 121]. В мае в газете «Жизнь национальностей» появляется заметка 
о приостановке реэвакуации учреждений [6, № 19 (27), 25 мая 1919 г., с. 4]. Армия 
литовской «Тарибы» также провело успешное наступление против РККА в мае 
1919 г. и займет территорию Советской Литвы, хотя окончательно части РККА 
оставят Литву только 26 августа 1919 года.  

Деятельность Литовского комиссариата в 1917–1920 годах является ти-
пичным примером национальной политики партии большевиков. Советское ру-
ководство считалось с правом нации на самоопределение и содействовало ста-
новлению литовской государственности и укреплению литовской национальной 
идентичности. Комиссариат оказывал значительную помощь литовскому народу 
в культурно-просветительской деятельности. После отказа от советизации Лит-
вы, советское руководство перестало оказывать серьезную поддержку Литовско-
му комиссариату, а после подписания мирного договора между РСФСР и Литов-
ской республикой 12 июля 1920 г. окончательно отказалось от данного ведом-
ства, поскольку его работа могла оказать негативное влияние на формирующееся 
на антипольской основе советско-литовское сближение. Тем не менее, начатая 
Литкомом культурно-просветительская деятельность в виде открытия школ, 
библиотек, музеев и кинотеатров, а также возвращение в Литву культурно-
исторических ценностей, стала опытом для советского руководства по проведе-
нию культурной политики в отношении других народов советского государства. 
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