
НОВАЯ УЧЕБНАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА СССР

Сектор этнической картографии и статистики Института этнографии Академии 
Наук СССР совместно с научно-редакционной картосоставительской частью Главного 
Управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР закончил состав
ление учебной этнографической карты для средней школы под названием «Карта 
народов СССР». Карта имеет масштаб 1 : 5 ООО ООО. Выполнена она по методу этни
ческих территорий с выделением районов, имеющих смешанный национальный состав 
населения. На карте показано территориальное размещ ение 82 национальностей и 
этнических групп, причем каждая из них обозначена особым цветом и порядковым 
номером. *

Д о  последнего времени средняя школа пользовалась учебной этнографической 
картой, составленной по мажоритарному методу, т е. на ней были показаны только 
те группы населения, которые в пределах микрорайона, взятого за основу террито
риального построения карты, составляли национальное большинство. Такое построе
ние этнографической карты не отражало действительной картины географического 
расселения национальностей, ибо создавало представление о том, будто бы каждая 
национальность и мелкая этническая группа живут на обособленной от других на
циональностей территории, нигде не смешиваясь. В действительности дело обстоит 
иначе — в пределах СССР имеется множество крупных и мелких территорий, на 
которых живет многонациональное население, и многонациональный состав характе
рен в настоящее время не только для большинства городов, но и для многих сель
ских поселений. В качестве примеров такого многонационального состава можно 
назвать ряд индустриальных областей (Д онбасс, К узбасс и пр.) и аграрных областей 
(Краснодарский край, районы Средней Волги и пр.), где почти в каждом населен
ном пункте живут представители двух, трех и более национальностей.

Составители новой этнографической учебной карты отказались от мажс^итарного 
метода и в пределах тех возможностей, которые допускает малый масштаб карты, 
постарались выделить районы со смешанным национальным составом населения. 
Выполнено это следующим образом: территории с этнически однородным населением 
(так называемые этнические массивы) закрашены сплошным цветным фоном —■ в со
ответствии со шкалой цветных обозначений, разработанной составителями; террито
рии ж е, имеющие неоднородный состав населения, закрашены цветными полосами, 
причем цвет обозначает определенную национальность, а ширина полосы — относи
тельную численность населения этой национальности («удельный вес») в сравнении 
с общей численностью населения на данной территории. В результате применения 
такого способа обозначения географического размещения национальностей карта де
лает наглядным для учащегося характер расселения народов СССР и помогает ему 
понять процесс этнического сближения соседящих компактных групп населения. Для  
преподавателя не составит труда привлечь внимание учеников к тем районам, где 
имеется смешанный национальный состав, и объяснить причины появления в этих 
районах таких форм национальной культуры, которые одинаково близки обоим  
соседящим народам.

На учебных этнографических картах, употреблявшихся в средней школе, этни
ческие территории окрашивались сплошным цветным фоном без всякого учета того, 
насколько данная территория хозяйственно освоена населением. Охотничье и охот- 
ничье-оленеводческое население Крайнего Севера занимает громадные территории в 
СССР, численность ж е этого населения ничтожна (и абсолютно, и относительно на
селения народов, занимающихся земледелием и скотоводством). У учащегося сред
ней школы при знакомстве с этнографической учебной картой создавалось поэтому 
впечатление, будто третьей по значению национальностью в СССР (после русских 
и украинцев) являются эвенки. М еж ду тем эвенки вовсе не занимают той террито
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рии, которая закрашивалась на карте их цветом, а территорию, значительно мень
шую, если считать освоенной ими территорией районы кочеваний и охоты. Значит, 
метод обозначения, применявшийся на карте, был неправильным, не соответствующим 
действительности. Составители новой карты решили применить иной прием: они вы
делили районы с редким населением, ведущим экстенсивное охотничье-оленеводческое 
хозяйство (а также районы отгонного скотоводства в К азахстане и Средней Азии), 
введя в условные обозначения этнографической карты особый знак для такого на
селения (редкую цветную штриховку) и ставя этот знак не равномерно по всей 
территории, а только в районах кочеваний и охоты. Характер заселенности террито
рии при введении этого знака делается ясен для школьника, и он без труда отличит 
компактное оседлое население от населения полукочевого и кочевого. Так как на i 
карте четко выявлены и незаселенные территории (хребты высоких гор, пески, пу
стыни, тундры, болота и пр.), то учащийся будет иметь более правильное представ
ление об относительной численности населения разных национальностей и об этни
ческих территориях.

Новая карта составлена на основе переписи населения 1926 г., с коррективами 
последующих лет. При коррективе переписных данных, в значительной части устарев
ших, использованы местные этнографические обследования, этнографические карты, 
сведения о передвижении населения и изменении его национального состава в настоя
щее время. Возможно, что эти данные не вполне отражают происшедшие за послед
ние десятилетия этнические процессы и что новая перепись даст несколько иную кар
тину расселения национальностей, но других данных пока не существует, и состави
тели попали по тому пути, который был единственно возмож ен. Так как в распоряже
нии Академии Наук СССР имеются поселенные карточки перевиси 1926 г., на кото
рых указан национальный состав каждого населенного пункта на территории СССР 
(в границах 1926 г.), то составители имели возможность значительно уточнить харак
тер расселения в районах со смешанным национальным составом, что они и сделали.

В качестве предварительной работы по составлению карты пришлось вычислить 
относительную численность национальных групп населения в каждом административ
ном районе, волости и пр. на территории СССР. Таких административных единиц, яв
лявшихся для данной карты микрорайонами, оказалось свыше 7000. На основании 
этой предварительной статистической обработки порайонных данных были составлены 
карты-схемы национального состава, переведены в единый масштаб и нанесены на 
бланковую карту. Затем проведена генерализация (предварительная и окончатель
ная), откинуты мельчайшие этноточки, обозначавш ие большей частью не компактное, 
а рассеянное расселение, обобщены в более крупные контуры мелкие этнические тер
ритории, произведена унификация обозначений. Наконец, карта была прокорректиро
вана по новейшим данным — вплоть до тех, которые были доставлены этнографиче
скими экспедициями Института этнографии АН СССР в 1950 г. Так была создана та 
этнографическая нагрузка, которая отражена на новой карте.

Л егенда к карте, включающая 82 названия народов и этнических групп, класси
фицирована по географическому признаку — народы показаны в ней в таком порядке, 
в каком они размещены на территории СССР (выделены особо некоторые народы, 
живущие почти всюду по всей стране,— русские, украинцы, белорусы, евреи), но 
цветные обозначения составлены в соответствии с языковой и этнической близостью 
отдельных народов друг другу: так, например, одинаковый цвет (но разные оттенки 
его, разные тона) имеют славянские народы, другой цвет обозначает народы тюрко
язычные и т. д . Это обозначение сделано не столько для учащихся, сколько для 
преподавателей, которые могут использовать его во время занятий, если выявится 
необходимость в этом.

Предполагается составить в дополнение к карте небольшую пояснительную бро
шюру (размером в 1— l ' /г печ. листа) о национальном составе СССР, численности 
отдельных национальностей, национальных языках и некоторых, наиболее важных, 
этнических особенностях. Брошюра эта предназначается в помощь преподавателю.

Новая карта составлена бригадой картографов под руководством старшего науч
ного сотрудника Института этнографии АН СССР П. Е. Терлецкого.

П. И. К уш нер (Кнышев)

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ В ИНСТИТУТЕ ЭТНОГРАФИИ АН СССР

28 февраля кандидатскую диссертацию на тему «П ереселение илийских уйгур в 
Семиречье» защитил страш. научн. сотрудник Сектора уйгурэ-дунганской культуры 
Академии Наук Казахской ССР М. Н. К а б и р о в. Официальными оппонентами вы

ступили доктор историч. наук Н. Н. Чебоксаров и кандидат историч. наук Г. Г. Стра- 
танович. Диссертация, представляющая собой монографическое исследование объемом 
свыше 10 авт. листов, основана на большом количестве литературных и архивных 
источников и собранных автором полевых материалов. Оппоненты отметили актуаль
ность темы и удачный выбор ее, ибо история переселения уйгур в Семиречье до 
последнего времени оставалась почти не освещенной. Диссертант, сказал Н. Н. Че
боксаров, подошел к разрешению поставленной перед собой задачи во всеоружии 
марксистско-ленинской методологии и специальных знаний. Историю переселения


