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СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СССР

(К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ)

За последние годы в советской этнаграфической науке четко выдели-
лось и стала одним из ведущих направление,связаннае с исследованием
этнических пропессов в различных странах мира, прежде всего. _ в
СССР. Сущность этнических ПРОЦЕ~ССОВ будет рассмотрена нами ниже,
на предварительно отметим в самой общей фарме, что к ним относятся
процессы, приводящие к изменению уже существующих или возникно-
вению новых этнических общностей. Важность подобных исследований
опредеяяется той видной ролью, которую играют и в обазримом буду-
щем будут играть национальные (этнические) факторы во мнагих сфе-
рах жизни нашей мнагонациональной страны, необходимостью' всесто-
роннего пазнания изменений этническага состава, а также возмож-
ностью составления на их основе прагнозав этнических изменений на
будущее.

В настоящее время литература, имеющая непосредственное отноше-
ние к данному направлению исследований, тесно связаннаму с прабле-
мами этногенеза и другими тематическими разделами этнографической
науки, исчисляется (даже если взять толька статьи, апубликованные за
последние годы в журнале «Советская этнаграфия») не адним десятком
названий 1. Однако. некаторые важныв методолагические основы таких
исследаваний еще не впалне установлены, что. может оказать неблаго-
ПРиятное влияние на весь ход дальнейшей работы в этом направлении.
В данном случае речь идет прежде всего аб устанавлении сущности
этнических пропессов и их места среди социально-эканомических, са-
циально-культурных и других процессов, об аснавных типах этнических
працессав, о сторонах, факторах развития и стадиях этнических процес-

1 К ним относятся: В. К, Г а р Д а н о в. Б. о. Д о л г и Х, Т. А. Ж д а н к О, Основ-
ные направления этнических процессов у народов СССР, «Сов. этнография», 1961.
,N'g 4; В. а к о з л о в, К вопросу об изучении этнических пропессов у народов СССР
(опыт исследования на примере мордвы), там же; С. и. Б р у к, Н. Н. Ч е б о к с а р о в,
Современный этап национального развития народов Азии и Африки, там же; л. Н. ч и-
ж и к о в а, Заселение Кубани и современные этнические процессы, «Сов. этнография»,
1963, Ng 6; А. В. С м о л я к, О некоторых этнических пролессах у народов Нижнего
и Среднего Амура, «Сов. этнография», 1963, .NQ 3; Т. А. Ж д а н к о, Этнографическое
изучение процессов развития и сближения социалистических наций в СССР, «Сов.
этнография», 1964, Ng 6; о. А. Г а н Ц к а я и Л. Н. Т е р е н т ь е в а, Этнографическое
исследование национальных пропессов в Прибалтике. «Сов. этнография», 1005, Ng 5;
Н. Н. Ч е б о к с а р о в, Этнические процессы в странах Южной и Юго-Восточной Азии,
«Сов. этнография», 1966, Ng 2; Н. г. В о л к о в а, Вопросы двуязычия на Северном
Кавказе, «Сов, этнография», 1967, ,N'g 1; я. С. С м и р н о в а, Национально-'смешанные
браки у народов Карачаево-Черкессии, «Сов. этнография», 196.7, ,N'g 4; и. С. Г у Р в и ч,
Некоторые проблемы этнического развития народов СССР, «Сов. этнография», 1967~
N2 5; г. п. В ас и л ь е в а, Современные этнические процессы в северном Туркмени-
стане, «Сов. этнография», 1968, Ng 11, и др.
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<сов; к ним Же следует отнести вапрос о понятии этнической абщнасти
как абъекте таких процессов, и вапрас о типологии этнических общно-
сгей. Па существу каждая из этих тем заслуживает специальной статьи,
поэтому ниже мы остановимся лишь на некотарых основных проблемах,
.ра,ссмаТlривая их главным образом применительно к задачам исследо-
вания современных этнических процессов в СССР.

* * *
Исходной методологической базой при изучении этнических пропес-

-сов, как и во многих других этнографических исследованиях, является
панятие этнической общности (этнаса), или народа. В советской этно-
графии уже давно имеется достаточно четкое представление асущ-
насти этой формы общнасти людей, однако. развитие науки потребовала
теоретического обоснования такого представления, водкрепдения быту-
.ющих «рабочих» определений этнической общнасти и отдельных ее ти-
пав научно обоснованными понятиями. Рабата эта, начатая, к сожале-
нию, сравнительно недавно 2 и сопровождавшаяся развернувшейся дис-
.куссией (главным образам в журнале «Вопросы истории») вокруг оп-
.ределения одного из видав этнической общности - нации 3, оказалась
весьма трудным делом. Эта трудность обусловлена тем, что конкретные
этнические общности, существовавшие в прашлые исторические эпохи и
наблюдаемые ныне, обнаруживают массу индивидуальных особенностей,
которые отличают их друг ат друга и по-разному определяют их ваа-
имаатношение с другими фармами абщности людей, например с госу-
.дарственно-политическими, религиозными, расовыми и т. п.

В настаящее время мажна считать установленным, что. этническая
-общность представляет собой один из видав истарически возникших
.коллекгнвов людей,сваеобразный социальный органнам 4. Вопрос о ха-
рактере этнических связей между людьми пака еще не вполне решен.
С. А. Токарев, открывший по существу абсуждение этой проблемы, по-
.лагал, по-видимому, что сабственна этнических связей вообще не суше-
.сгвует; он писал: «Этническая абщность есть такая абщнасть людей,
ксторая основана на одном или нескольких из следующих видав соци-
.альных 'связей: общности праисхаждения, языка, территории, государ-
ственной принадлежности, экономических связей, культурнаго уклада,

2 См. С. А. Т о к а р е в, Проблема типов этнических общностей (к методологиче-
ским проблемам этнографии), «Вопросы философии», 1964, Ng 11; В. и. к:о з л о в,
О понятии этнической общности, «Сов. этнография», 1967, Ng 2; л. п. Л а ш у к, О фор-
мировании донациональных этнических связей, «Вопросы истории», 1967, N~4; Н. Н. Ч е·
-б о к с а р 0.8, Проблемы типологии - этнических общностей в работах советских эт-
.нографов, «Сов. этнография», 1967, N~ 4; л. Н. Г У м и л е в, О термине «этнос». Этнос
как явление, «Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР»,
.вып, 3, Л.,1967; В. А. Б е л я в с к и й, Этнос В древнем мире, там же, и др.

_ 3 СМ.: п. М. р о г а че в, М. А. С в е р д л и Н, О понятии «нация», «Вопросы исто-
'рии», 1966, N"g 1; М. С. Д ж у н у с о в, Нация как социально-этническая общность
.людей, «Вопросы истории», 1966, N"g 4; С. Т. к: а л т а х ч я н, к: вопросам о понятии
нации, «Вопросы истории», 1966, (N'g 6; П. Г. С е м е н о в, Нация и национальная госу-
дарственность в СССР, «Вопросы истории», 1966, N2 7; В. и. к: о з л о в, Некоторые про-
блемы теории нации, «Вопросы истории», 1957, N9 1; А. Г. А г а е в, Нация, ее сущ-
ность И самосознание, «Вопросы истории», 1967, N~ 7; М. о. М н а Ц а к а IH ян, Нация
:11 национальная государственность, «Вопросы истории», 11967, N"~ 9; и. Н. И с а ев, Нация
и язык, «Вопросы истории», 1968, Ng 2; см. также: Ю. И. С е м е н о в, ИЗ истории тео-
ретической разработки В. И. Лениным национального вопроса, «Народы Азии 'и Аф-
J).ИКII»,1966, N"~ 4; В. И. к: о з л о в, О разработке теоретических основ национального
вопроса, «Народы Азии и Африки», 1967, N"g 4; Ю. И. С е м е н о в, к: определе:нию
понятия нации, там же, и др.

4 Следует решительно возразить против попытки л. Н. Гумилева представить
этнос не как социальную, а как биологическую категорию, возникшую в результате

.адапгации групп людей к определенным ландшафтным условиям - «биохорам»
(л. Н. Г у м и л е в, Указ. раб., стр. 14-15 и др.). Методологическая ошибочность та-
кой биологизации и географической детерминизации этнической истории, как важной со- ,
ставной ча-Сти общего исторического процесса, не нуждается в комментариях.
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религии (если последняясахраняется)>> 5. Неточностъ этага опредеаеняя
йроступает 'прежде всего. в Допущении 'вазможностисуществаван'Ия ЭТ-
ническойобщности на Основе лишь одного из указанных видав неэтни-
ческих связей; дастаточна очевидно, что в таком СЛУ'Чаеречь всегда мо-
жет идти о какам-то комплексе связей, иначе этническая общнасть ни-
чем не отличалась бы ат языковой, государственнай или, например, ре-лигиозной 6.

В нашу задачу не вхадит подведение итогав ~помянутой выше баль-
шой дискуссии вакруг панятия различных типов этнической обшностн,
13 первую очередь - нации, на поскольку эта имеет отношение к теме.
данной статьи, отметим, что исследователи обычно (хотя и не вполне-
обоснованно) обращали Внимание не на анализ характера связей меж-
ду членами этнической общнасти, а на устанавление оснавных призна-
кав этой общности. При обсуждении ЭТО'гО'вопроса подверглись рассмот-
'Рению следующие признаки нации, не так давно считавшиеся обяза-
тельными: общность языка, территории, экО'наМlИческой жизни и'
Психического. склада, праявляющегося в 6бщностикультуры, а также.
другие признаки, прежде всего - этничесноа самосознание, государст-
beHHO-IПО'литическаяили социально-тер,ритариальная организация, общ-
насть ПРОисхожде:~ия и др. Устанавлена, что. ни адин из названных эле-
ментов, в том числе и такие несомненна важные, как язык и герритория,
играющие, наряду с другими, роль важных условий возникновения
этнической общности, магут впоследствии утратить значение ее обяза-
тельных признаков, по крайней мере для отдельных (нередко больших}
групп людей, принадлежащих к этой обшности. Исключением является
признак самосознания, ПРисущий, как правило, всем этническим общно-
стям и всем их членам. Этническае самосознание вазникает под влия-
нием объективных условий 'и обнаруживает тесную причинную зависи-
мостъ от других элементав этнической общности, но упрочившись, оно-
аказывается весьма стайким, сохраняясь даже при территариально-ха-
зяйственном отрыве людей от их этнической базы и при изменениИ'
языка, ПСИхического склада и культуры. Признак этничеСкогосамосо-
знания уже давно применяется на практике - для определения нацио-
нальной принадлежности в переписях и других фармах массаваго учета-
населения. Возвращаясь к проблема выделения собственно этнических
связей, заметим, что ани, очевидна, представляют собой вид психалаги-
ческих связей, в аснове которых лежат как абъективные, так и субъек-
тивные факторы, в частности представление об общности языка (ерод-
ной язык»), общнасти территории (кродная земля»), а Какай-та общно-
сти происхождения, исторических судеб и т. п.

Перечисленные выше элементы этническай общнасти, выступая в ка-
честве ее признаков, представляют собой не простой их набор, а диффе-
ренцирующуюся систему, в котарай на первый план по своему значению
для существавания этническай общности, по своему влиянию на этниче-
скае самосознание выступает та тот, то другой признак. Садержание
некоторых из признаков требует уточнения. Так, пачти все участники
прашедшей дискуссии, коснувшиеся вопраса аб абщнасти психического
склада (национального характера), атметили нетачность этого. призна-
ка. Он оказывается неприменимым ка мнагим нарадам (в том числе к
большинспву наций), которые состоят из людей, принадлежащих к раз-
личным психическим типам, живущих в раэлнчных, влияющих на их
психолагию прирадных и сациальных условиях, занятых различными
видами деятельности, нередко имеющих р ааличную классавую идеоло-
гию и в силу всего этого. не имеющих обшности психического склада.
Очевидно, что речь мажет идти абычно ЛИШЬ О существовании некото-
рых особенностей психического склада у групп людей (классово-про-

5 С. А. Т о к а ре в, Укав. раб.
6 Подрабнее СМ. В. и. к: оз л О.В, О понятии этнической общности.
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фессиональных, местных, поло-возрастных и др.), составляюших тат
или иной этнос. Па существу та же относится и к признаку культуры"
представляющей особый интерес ДЛЯ этнографов 7. Распространение
тех или иных элементов материальной (а отчасти и духовной) культуры
и даже их сочетание (<<этнаграфические .комплексы») часта не савпа-
дают с границами расселения нарадав 8; они могут широко варьировать
внутри адних и тех же этнических общностей и, напротив, обнаружи-
вать почти полное сходство у разных общностей. Паэтому, апределяя
этническую общность, приходится делать акцент не на «общность куль-
туры», свойственную в аснавном лишь ранним формам этноса, а на те'
ее специфические элементы и культурно-бытовые осабеннасти людей,
каторые вместе с языком создают неповторимый облик основных этна-
графических групп этого этиоса.

Пожалуй, :наибальшие разнагласия сохраняются по вопросу о при-
знаке общности экономической жизни, ЧЛИэкономической общности. Не-
которые авторы по-прежнему считают его ведущим признаком нации и"
даже «бесспарным этническим признаком всякого. народа» 9. Па наше-
му мнению, подабные тезисы, ведущие свое начало ат упрощенных эко-
намико-материаЛИСТllческих схем, нуждаются в пересматре. Эканами-
ческая абщнасть как форма общности людей, связанных разделением
труда в процессе производсгва, совпадает с этнической лишь в случае-
резкого территориально-политическа'га обособления последней от других
этнических общностей, например в однонацианальных государствах ..
Подобного совпадения нет в мнагонациональных государствах, напри-
мер в СССР, так как такие государства обычна представляют собой
единые хазяйственные организмы, разделение труда внутри которых
идет к тому же не по нацианальной принадлежности людей, а главным
образом по их прафессиям 10. Именно межнацианальная экономическая
общность, экономические связи между людьми различной этнической
принадлежности саздают, как будет показано ниже, важнейшую осно-
ву развития этнических контактав и связанных с ними этнических про-
пессов в СССР.

* * *
Несматря на давальна широкае развитие исследований по этническим

процессам, сущнасть этих процессов и их аснавные типы в нашей лите-
ратуре освещены пока слабо. Авторы по существу первой абабщающей
статьи па этническим процессам в СССР (В. К. Гарданов. Б. о. Долгих,
Т. А. Жданко) ограничились выделением двух основных, по их мнению,
направлений этих процеесов: «1) Продолжаюшаяся консолидация и
развитие ,социалистических наций и народностей; 2) общий процесс все
большего сближения сациалистических нации и народностей нашей стра-
ны на базе развития их братскогосот.рудничества и дружественных ин-
тернацианальных связей в области -экономики, культуры и духовной
жизни - процесс, сапроваждающиЙ'ся сазданием общесоветских форм
культуры и быта» !'. в рабатах, посвященных исследаванию этнических
працессав в тех или иных областях СССР и в других странах мира, под.

7 Н. Н. Чебоксаров пишет даже, что «именно культурная специфика должна рас-
сматриваться ка" основной признак всякого этноса, позво.1ЯЮЩИЙво всех без исклю-
чения случаях отграничить его от других этносов» (Н. Н. Ч е б о к С а р о в, Указ. раб., ..
стр. 19), однако со столь высокой оценкой культурной опецифики трудно согласиться.

8 См. А. А. Ш е н н и к о в, О понятии «этнографическ,ий комплекс», «Доклады от-
делений и комиссий Географического общества СССР»,вып. '3, л., 1967. .

9 А. с. А г а е в, Указ. раб., сгр. 98.
10 О непрвмевимости к советским нациям признака экономической общности каж-

дой нации писал еще Е. М. Жуков в статье «ХХII съезд к:псс и задачи советских
историков» (<<Вопросы истории», 1961, Ng 12). Та же мысль ПРОСТУ'паету М. С. Джу-
нусова (Указ. раб.). Подробнее этот вопрос освещен в нашей статье «Некоторые про-
блемы теории наций».

11 В. К. Г а р Д а н о в, Б. о. Д о л г н х, Т. А. Ж д а н к о, Указ. раб., стр. 10.
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ними лередко понимаются любые изменения, происходящие с этниче-
скими общностями, в том числе и процессы их абщего социально-эконо-
мического и культурного. развития.

Чуть ли не единственная попытка дать определение сущнасти этни-
ческих працессов сделана и. с. Гурвичем, который понимает пад ними
« ...различные виды взаимодействия этнасов, привадящие к изменению
старых или возникновению новых этнических образованийэч. Эта крат-
кае апределение хороша уже тем, что нацеливает исследователей дан-
ных пропессов на те районы мира, 'Где идет взаимодействие различных
этнических общностей, в первую ачередь, на многонациональные стра-
ны, так как в однонацианальных такие процессы выступают значитель-
на слабее. Вместе с тем оно нуждается в уточнении, так как не учиты-
вает, что. этнические працессы могут происходить и внутри народав;
кроме тага, автор не раскрывает, что имеется в виду под «изменением
старых» этнических образований. Ясно, что. многие важные еоциально-
эканамические процессы, например в ссср - индустриализация, кал-
лективиаация и механизацияселыскоro хозяйства, приведшие к измене ..
нию многих старан жизни почти всех народов, не относятся к этниче-
ским процессам, хотя и способствовали во мнагих случаях их развитию.

По нашему мнению, этническими следует именовать прежде всего.
такие процессы, которые захватывают целые народы или какие-то час-
ти их, приводя В канечном итоге к изменению этнической принадлежно-
сти людей. Паследнее, связанное с изменением самосоанания - основ-
ила этнического определителя, дает нам критерий, при памащи ката-
рого мы может отделить собственно этнические процессы не только от
социально-экономнческих, но и ат процессов, связанных с изменением
.других элементов этнической абщности: языка, территории, материаль-
ной и духовной культуры, формы соцнально-территорнальной (государ-
-сгвенной) организации и др. Конечно, перечисленные процессы могут
влиять на раЗВИ11иеэтнических, а в ряде случаев (это касается прежде
всего. языковых процеесов и аккультурации) обычна считаются их са-
ставной частью, на в целом они могут рассмагриватъся и как самостоя-
тельные. Так, саздание письменности и литературнаго языка, нивели-
ровка диалектальных различий и даже распросгранение двуязычия, как,
например, и внедрение новых элементов материальной культуры могут
не атразиться на этническом самосознании. Мы уже отмечали, что ни
общность языка, ни общность культуры не являются такими признака-
ми этнической общности, котарые строго обязательны для всех ее чле-
нав, поэтому изменение этих элементов этнаса еще не свидетельствует
само по себеоб изменении этнической (национальной) принадлежности.
Все эта не умаляет, конечно, значение собственно языкавых и культур-
.ных изменений и важности изучения их и других изменений специфики
этнической общнасти. Более тога, такие изменения специфических эле-
ментов этнической абщнасти мажно назвать «этническими пропессамих
Б широком смысле этого слава.

Говоря аб изменении этническаго самосознания как о конечной ста-
дии и важна м критерии этнических процессов, отметим, что працесс из-
менения самасознания очень слажен. Этническае самосазнание суше-
сгвует в тесном переплетении и взаимодействии с другими фармаtlИ об-
щественнага сазнания, причем установившиеся 'связи их друг с друга м
11 с породившими их объективными причинами отличаются большой
устойчивостью. Поэтому в ходе этнических пропессов чувства принад-
лежиости к ирежней этнической общности часто не вытесняется полна-
стью новым этническим самосознанием и продолжает какое-та время
существавать рядам с ним, образуя своеобразную иерархию этническо-
го самосознания.

12 и. с. г у р в и ч, Указ. раб., стр. 63.



r Двумя основными типами этнических працессов являются, по наше-
му мнению, процессы этнического разделения и этнического объедине-
ния. Этническое разделение представляет собой процесс, при катором
ат прежде-единой этнической общности отделяется другая общность,
или когда первая делится на две или больше частей, каждая из которых
сгановигся отдельным самостоятельным нарадам. Такие процеосы были
особенно характерны для первобытнообщинной эпохи, приведя к воз-
никновению из нескольких орд гоминид многих гысяч существовавших
или существующих ныне народов 13.

Процессы этнического объединения, распространенные преимущест-
венно. в классовых фармациях, могут быть, в 'свою очередь, подразделе-
ны на консолидацианные и ассимиляционные. Под працессом этниче-
ской кансалидации нами панимается працесс 'сЛИЯНиянескольких само-
стоятельных народов (инагда и крупных частей народов), обычно род-
ственных по языку и культуре, в единую этннческую абщность, напри-
мер восточнославянских племен - вятичей, кривичей, северян и др.-
в русский народ. Пад ассимиляцией понимается працесс этнического
вааимодействия групп населения и отдельных людей, принадлежащих к
уже сфармировавшимся народам, обычна значительна отличающихся
своим происхождением, языком и культурой и имеющих четкое само-
сознание; в результате такого взаимодействия отдельные группы лю-
дей, принадлежащие к одному народу, утрачивают свои особенности в
области культуры и .быта, усваивают культуру другаго народа, воспри-
нимают его язык и переегаютсчигать себя принадлежащими к прежней
этнической общности. В отличие от пропессов консолидации (и этниче-
ского разделения), охвагывающих целые этнические общности и при-
водящие к исчезновению одних и появлению других нарадав, ассимиля-
ционные процеосы, как правило, не затрагивают самаго существавания
участвующих в них народов, хотя и приводят иногда в конце концов к
полному потлощению однаго нарада другим. Различается естественная
и насильственная ассимиляция. Естественная ассимиляция возникает
при непосредственном кантакте нарадав и их культур и обуславлена
всем ходом социальна-эканамическога развития той или иной страны.
Насильственная ассимиляция связана с ассимиляторской политикой,
т. е. с рядом мероприятий правительства и местных властей (в частна-
сти, в области шкального образования и других сферах жизни), при
помащи которой стремятся искоренить язык и культуру национальных
меньшинств, изменить их этническое самосознание.

Предлаженная нами типолотия не вполне установил ась. Это относит-
ся прежде всего. к процессу этнического разделения, который пока не
выделялся в нашей литературе в качестве особого типа этнических про-
цессов, Нельзя не заметить и существующую тенденцию к некогорой
схематизации процессав консалидации и ассимиляции, проявляющуюся
в ачень расширенном и патому расплывчатом понятии консолидации и
в недостаточно четком разграничении кансолидации и ассимиляции,
осабенна при изучении этнических процессав в СССР. Сам термин «кон-
солидация» обычно при меняется не талька в принятам нами значении
(слияние нескольких, обычна радственных народов в адин) , но И для
обазначения процесс а внутреннего. сплочения уже в основном сформи-
рававшихся народав. Так пишут, например, о продалжающемся процес-
се консолидации русской, украинской и других наций, понимая под
этим обычно сглаживание различий между этнографическими группа-
ми этих наций и упрочение общенационального самасознания. Такое
употребление термина «консолидация», ПО нашему мнению, вполне пра-
вомерно в тех случаях, когда речь идет о группах, ведущих свое проис-

13 Эти вопросы более подробно освещены в нашей статье «Типы этнических про-
цессов и особенности их исторического развития», «Вопросы истории», 1968, Н2 9.

5 Советская этнография, N. 2 65



хаждение от некагда па существу самостоятельных этнических общ-настей.
В некотарых рабатах проступает тенденция рассматривать ассими-

ляцию как часть консолидации. Так, в упомянутай выше статье
В. К. Гарданава, Б. о. Долгих, Т. А. Жданко термину «кансалидация»
придано расширенное значение, охватывающее и процесс поглащения
тем или иным нарадом групп населения инонационального происхож-
дения, т. е. в нашем понимании - процесс ассимиляции. Стремление
охватить термином «консолидация» все аснавные виды этнических про-
цеосов в СССРсаХ'Ранилось и в последующие годы. Например, этниче-
сков взаимодеЙствие ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ТУркмен с попавшими в их среду
этничесни инородными иранаязычными курдами - процесс, который
в недалекам будущем окончится, па-видимому, окончательной ассими-
ляцией этих курдов, представляется как процесс «слияния», являющий-
ся одним из «важных этапав в процессе консолидации туркменской на-
ции» 14; национальная кансалидация сациалистически~ наций Средней
Азии представляется как исчезновение не только этнографических групп
внутри каждой нации, но и обасобленных, живущих в Окружении данной
нации инонациональных малачисленных народнастей (например, погло-
щение узбеками групп среднеазиатских арабов) 15. Та же тенденция про-
ступает и у и. с. Гурвича, который рассматривает ассимиляцию нацио-
нальных меньшинств как составную часть процессов консалидации 16.

Конечна, в ряде случаев пролессы ассимиляции близки к процессам
кансалидации, осабенно если в працессе консолидации участвует адин
значительно балее крупный и .развнтый нарад инескалька мелких нара-
дон, причем название первага переносится на всю консолидирующуюся
группу. В некатарых случаях, например при изучении процесса слияния
якутав и далган, исследователю действительно трудно решить, является
ли рассматриваемый працесс пролеесом ассимиляции или ан представ-
ляет собой процесс консалидации. Однако в подавляющем большинстве
случаев различия между этими видами процессов выступают весьма чет-
ко. И, конечна, поглащение русскими, например, атдельных групп карел
и мордвы или паглащение украинцами атдельных трупп евреев является
не працессам «консолидации» русской и украинскай наций, а працессам
ассимиляции ими данных иноиациональныя ГРУ1пп.Что же касается тер-
мина «сближение», то он указывает лишь на наличие этнических пропес-
сов и их направление, но не вскрывает асобенностей их содержания.
Кроме таго, вряд ли можно. гаварить, например, о «слиянии» туркмен и
курдав, если их языки не сливаются и не могут сливаться, если в дей-
ствительнасти туркмены продолжают оставаться туркменами, а курды
перестают быть курдами. Вряд ли уместно применять для обозначения
того же процесса и термин «консолидация», если им тут же обозначается
процесс сближения этнаграфических групп одного. и тога же народа-
групп, катарые имеют общий язык, схадные элементы культуры и быта,
представление об абщности праисхождения и ИСторических судеб. Необ-
ходимоеть разграничить эти качественна различные виды процессов
представляется достатачно очевидной.

Автары работ, касающихся этнических працессав в СССР, обычна
подчеркивают процесс сближения всех народов в пределах страны с
вазмажным предварительным или одновременным сближением их внутри
крупных истарика-геаграфических областей: Средней Азии, Прибалтики
и др. Падобные процессы, наблюдаемые и в других многонацио-
нальных странах, например в Индии, Югославии и др., являются по своей

14 Т. Ф. А р и с т о в а, г. п. в ас и л ь е в а, Об этнических процессах на террито-
рии южной Туркмении, «Сов. этнография», 1964, J'j'g 5.

15 л. Ф. м о н о г а р о в а, Современные этнические процессы на западном Памире,
«Сов. этнография», 1965, Ng 6.

16 и. С. г у р в и ч, Указ. раб.
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сущности скорее политика-этническими, так как ани связаны с ослаб-
лением прежних этнических связен в пальзу внутригасударственных свя-
зей. Не так давно. Т. А. Жданка, характеризуя наиболее распрастранен-
ные виды этнических процессав в СССР, отмечала «усиление смешения
населения разных национальностей ... в быстроразвивающих свою эконо-
мику и культуру республиках Советского. Союза, с ростом подвижности
населения, межнациональных связей». Это усиление характеризуется
«...в частнасти, растам числа смешанных браков, чта ... свидетельствует
а ламке былых религиозных, бытавых национальных предрассудков.
Раст межнацианальных связей в мнагонациональных городах и сельских
абластяхсильна отражается также на языке, материальной и духовной
культуре, на всем облике населения, приобретающего все бальше черт
интернационализмаэ 17. В данном случае, как ясно из изложенного, речь
также идет по существу а працессах ослабления этнического фактора в
жизни населения СССР. Вазмажна, что. в дальнейшем эти процессы ин-
теграции приведут к появлению групп населения, котарые будут считать
сваю «нацианальную принадлежнасть» «общесоветскойэ или просто.
«советской» .

* * *
Этнические працессы в нашей стране, будь та процессы консолидации

или более распрастраненные в настаящее время процессы ассимиляции,
являются результатам различных контактов между нарадами или, точнее,
между группами людей, принадлежащих к тем или иным нарадам. Раз-
витие таких этнических контактов, обусловленное слажным влиянием
социальна-эканомических, сациально-культурных и психалагических
факторов, в разных районах страны и в разное время имела сваи осо-
бенности, Сами этнические працессы атличаются бальшай длитель-
ностью, изменение такого. стойкого элемента, как этническое самасозна-
ние, праисхадит, как правила, лишь во втором и последующих поколе-
ниях кантактирующих групп. Выделить в этих уславиях апределенные
стадии и стороны этнических процессов не так-та легко. Особенна это
относится к процессу консалидации, при котором взаимодействуют близ-
корадственные этнические абщнасти, изменение культуры, языка и само-
сазнания членов котарых обычна прохадит гамму малозаметных ступе-
ней. Поэтаму ниже мы ограничимся главным образам характеристикой
этнических контактов между заметна отличающимися в нацианальном
отнашении группами людей, привадящими в конечном итоге к пропессам
ассимиляции. Одной из важнейших начальных стадий и адновременна
старон этнических контактав является приопособление групп участвую-
щих в них людей друг к другу с целью взаимного. сосуществования и
взаимодействия в экономической и социальной сфере. Этот периад абще-
ния, получивший В зарубежной литературе название «адаптации», обыч-
но саправождается принятием па крайней мере адной из контактирую-
щих групп второго. языка и некатарых нарм поведения, на еще не затра-
гивает оснав культуры и быта. Другой стадией, или сторон ай этнических
кантактав, является изменение элементов материальной и духовной куль-
туры и связанных с ними этнических особенностей быта; в зарубежной
литературе она известна пад названием «аккультурации», этат термин
может быть, ачевидна, применен и при анализе этнических кантактов в
СССР.

Весьма важной стадией и стороной этнических контактав являются
языковые изменения, выражающиеся, в частности, в паявлении двуязы-
чия и многоязычия, путем усвоения нового языка в школе, на производ-
стве, в быту и т. д. Такие изменения магут завершиться языковой асси-

17 Т. А. Ж д а н к О, Указ. раб., стр. 20.
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.миляцией одной из кант актирующих групп,причем перемена языка, в
атличие от изменения некатарых элементов КУ.1ЬТУРЫ (например, пищи),
является необхадимым уславием для завершения этнической ассимиля-
ции. Заметим, что. полная языкавая ассимиляция предпояагает не таль-
ка перехад на другой язык, но и упатребление его. с диалектальными
осабеннастями речи акружающих. Раль языка в этническом самаапреде-
лении и обуславленнае этим место языкавых изменений в этнических
працессах могут варьиравать в широких пределах: от весьма заметного,
например при кантактах русских с эстонцами, до малазаметных, напри-
мер при кантактах татар с башкирами 18. Весьма паказателен в этом от-
нашении пример евреев, бальшинства которых уже давно перешло на
русский, украинский и другие ЯЗыки, сохранив, однако, этническую при-
надлежиость. Тем не менее выявленные перепиоямн населения СССР
случаи несовпадення языковой и национальной принадлежности свиде-
тельеТВУЮТ,как атмечал еще П. И. Кушнер, о неусгойчивости этнического
быта данных групп населения, об уже довольна далеко зашедших этни-
ческих працессах 19; во. многих случаях подабные статистические данные
магут быть испольэованы для КОличественной характеристики таких
працессав.

Важной староной и однавременна одним из мащных рычагав разви-
тия этнических процессав являются смешанные в нацианальнам отноше-
нии браки. Перевадя этнические атношения в сферу семейных атнаше-
ний, такие браки абычно спасабствуют сближению между народами;
поэтому учащение их Может свидетельствовать, например, а развернув-
шемся працессе кансалидации 20. При этнических кантактах инанацио-
нальных групп смешанные браки ломают прежний этнический быт по
крайней мере аднаго из супругав, ведут к взаимопраникновению языка и
культуры, падготавливая пачву для процесса ассимиляции. Эти працес-
сы редка канчаются ассимиляцией одна га из супругав, но вполне сказы-
ваются уже во. втором пакалении:савершеннолетние дети, выбирая меж-
ду национальнастью отца и матери (что. регламентирована правилами
паспартнай системы), абычна предпачитают какую-та одну из них, пре-
рывая тем самым этническую линию второго радителя. Предпачтение в
бальшинстве случаев отдается этнической принадлежности отца; отступ-
ление от этой традиции обычна связано с более Бысакимсоциально-куль_
турным статусам матери или с нахождением всей семьи в ее кореннойэтнической среде.

Из числа фактарав развития этнических контактав назавем прежде
всего. асабенности территориального размещения взаимодействующих
групп, Они могут быть сведены к двум основным случаям: случаю по-
граничнага кантакта, связаннага со взаимодействием этническия общ-
ностей вполасе этническай границы 21, и сквозного контакта, кагда по

18 Нельзя не отметить в ЭТОй связи по меньшей мере спорную попытку М. М. Ихи-
лова ПОЛНостью разорвать связь языка и этноса, представить наблюдаемое в Даге-
стане распространение русского языка среди местных народов как процесс их консо-
лидации в особую дагестанскую нацию, оставляющую вне себя живущих в Дагестане
и Являющиеся ПРОВОДниками этого языка многочисленные группы русского населения
(М. М. И х и л о в, К вопросу о национальной консолидации народов дагестана, «Сов.
этнография», 1965, N~ 6). По нашему мнению, пока правильнее было бы ГОВОЕ_ИТЬ лишь
О процессе языковой есснмнляияя, начавшейся среди коренных народов Дагестана.

19 п. И. К у из н ер (Кньииеы, Этнические территории и этнические границы, М.,1951.

20 Так, ш. Анаклычев, отмечая, что в 1930·х годах начались смешанные браки
между туркменами, принад.чежаьшим,и к различным пдеменным группам (теке, иомуды
и др.), связывает это с развернувшимся процессом консолидации Туркменской нации

·в резудьтате КОторого племенное саМОСознание стало ОТСТупать на второй плаJl
..(Ш; А!! а к л ы ч е в, Роль ПРОМышленных центров в процессесближения наЦ,Ионально-стеи21(на примере Туркменской ССР), «Сов. этиография», 1004, Ng 6).

Типы Этнических границ, определяемые близостью языков и КУЛьтур, а также
другими факторами, подробно раССМОтрены в указанной работе П. и. КУшнера (Кны.шева).
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крайней мере одна из контактирующих групп территориальна рассредо-
тачена внутри другой. Примером пер вага из этих случаев мажет слу-
жить этническое взаимодействие грузин и азербайджанцев, примером
второго - взаимодействие русских и мордвы. Широта развития этниче-
ских працессов во. мнагом апределяется площадью соприкосновения
контактирующих групп и степенью территориального рассредотачения
тай или иной группы. Очень важно--живут ли контактирующие группы в
пределах однаго и тога же населенного пункта (и занимают ли ани в нем
отдельные кварталы или палностью перемешаны в пределах улиц и да-
же отдельных домав) или живут в пределах различных, хотя и саседних,
населенных пунктав. Целесоабразна выделить также сельский и гарод-
ской типы расселения, 'связанные, прежде всего,С ВИДЮ\1'И хозяйственной
деятельности контактирующих групп. В сельской местности этнические
процессы пратекают значительна медленнее, чем в городах, что отчасти
связано с большей консервативностью жизни сельского. населения, его
сравнительна слабыми связями с окружаюшей средой и т. д. Гарода-
оснавные очаги этнических процессов - обычна отличаются балее пест-
рым этническим составом от окружающего их сельского населения 22.

В них чащеслучаются национальна смешанные браки и-более сильны
процессы языковай и эгнической ассимиляции. Следует отметить в этой
связи повышенный процент русских во. многих городах союзных 'и авто-
номных республик РСФСР по отношению 'к их далесредисельскога
населения, что связана с исторически сложившимися особенностями
занятий русского населения в этих частях страны.

Количественный фактор - абсолютная 'Численность контактирующих
групп и соатнашение между ними - частична учитывается уже при
анализе особенностей территориального размещения; совершенна ясно,
что. при сквазных кантактах распыленный тип расселения одной из
групп означает абычна, что. во. всех районах сваего обитания ана со-
ставляет меньшинства населения. При прачих равных уславиях мала-
численная этническая общнасть имеет меньшую вазможность для само-
стоятельнаго существавания, для социально-экономнческогс и культур-
наго развития, соответствующего уровню развития акружающих ее
крупных народов. Эта предопределяет необходимость ее постаянных
кантактав с такими народами, возможным исходам котарых является ее
ассимиляция.

Большое значение имеют особеннасти поло-возрастной структуры
кантактирующих трупп. Это относится главным образом к группам миг-
рантав, атарвавшимся от сваей этнической базы и переселившимся в
инанацианальнуюсреду по новому месту рабаты или в связи с учебой,
военной службой и т. д. Повышенной миграционнай подвижнастью ат-
личаются, как правила, мужчины малодого вазраста; оседая на навам
месте, ани нередко вступают в смешанные браки, результатам котарых
может быть полное этническое паглащение мигрантов окружающей их
средой. Считается, что основными носителями этнических традиций
являются женщины, но бывают и исключения; имеющиеся материалы
паказывают, например, 'Что языковая ассимияяция у женщин в некото-
рых случаях более значительна, чем у мужчин.

Значение сациально-экономического паложения контактирующих
групп, в первую очередь их хозяйственной деятельности, частично учи-
тывалось ужввыше.лтри характеристике особенностей расселения, ка-
торые определяются этой деятельностью. Отметим, кроме того, что.
сходства хозяйственной деятельности контактирующих народов саче-
тается с общнастью мнагих элементов их материальной, а инагда иду-

22 Еще В. И. Ленин, рассматривая нацнональный эвопрос в России, подчеркивал,
что «...города везде - и в Польше, и в Литве, и на Украине, и в Великоросоии и Т. д.
отличаются наиболее пестрым национальным составом населения» (В. И. Л е н и н,
Соч., т. 20, стр. 33).
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ховной культуры, аблегчая взаимапанимание этих народав и сближе-
ние атдельных групп их. Мнагие стараны этаго вопроса изучены еще не-
достаточно, на ачевидна, что. сахранение внутри этнических общностей
четкой хаЗяйственной специалиэация ее отдельных частей мажет сви-
детельствовать анезавершеннасти процесс а консолидации; это подтвер-
ждается и тем, что. такие этнахазяйственные группы иногда имеют оса-
бае самасазнание и саманазвание, играющее роль этнонима (например,
кочевые каряки, занятые аленевадствам - «чавчыв», берегавые оседлые
каряки, занятые охотой на морского зверя - «нымыллан» И Т. п.). Завер-
шающий этап консолидации ряда народов Средней Азии, слажившихся
из этнохазяйственных груеп скотоводов и земледельцев, был связан с
сациальна-эканамическим развитием, сопроваждавшимся вазникнаве-
нием навых классово-прафессиональных группировак, пересекавших эт-
ническую абщнасть во. всех направлениях. Пачти не исследаван вопрас
о влиянии занятий на р'азвитие пропессов ассимиляции, хатя некатарые
факты достатачна ачевидны: крестьяне падвергаются ассимиляции
явна меньше, чем рабачие, а, например, гуманитарная интеллигенция-
меньше, чем техническая.

Осабае значение при исследавании этнических контактов имеет учет
фактара языка и культуры, изменение каторых составляет важную
часть и стадию этнических процессав. Как уже атмечалась, бальшая
близость языка и схадства культуры контактирующих групп являются
важным условием развития лроцесса консолидации. Что же касается
ассимиляции, та такая близасть обычно сильно облегчает ее начальные
стадии и сравнительна слабо сказывается на завершающих. Весьма су-
щественнае влияние оказывает близасть языка и культуры на смешан-
ные браки; па существу она не уступает в этам отношении фактору тер-
риториальнага смешения нарадав, избавляющего. таго или инаго супру-
га от балезненнага разрыва с радной этнической средой. Следует
отметитъ и видную роль в этом атношении религиозного фактора, так
как многие релнгноэныэ устанавки в результате их длительного. испаль-
зования предшествующими покалениями превратились в своего рода
традиции и как такавые прадалжают бытавать и при расте атеизма.
Достаточно паказателен, в частнасти, тот факт, что у народов с пере-
житками исламских верований (например, у каренных жителей Средней
Азии) да сих пар сохраняется предубеждение против выдачи сваих де-
вушек в жены <иноверцам».

Решение нацианальнага вопраса за годы Советской власти, ликви-
дация нацианальнага гнета и неранноправия, 'праведение в жизнь ле-
нинской палитики ДРУЖ'бы народов, совместный труд нарадав в деле
постраения коммуниама, савместнае участие в разгроме гитлеравскай
Германии и т. Д. падорвали карни былой нациояальной розни. Наивна
было бы, аднако, не замечать пережиточное существованиь определен-
ных этнических симпатий и антипатий, обуславленных асобенностями
прошлой истарии, а также сходством или различием языка, культуры,
религии и других элементов, связанных с этническим самосознанием;
нельзя не сказать и а пережитках бытового национализма, так как все
эти сациальна-лсихалагические фактары играют немалаважную раль в
развитии этнических кантактав и связанных с ними этнических про-
цессов,

* * *
Останавливаясь в заключение на вопросах типалогизации этниче-

ских общностей, атметим, что до последнего времени все нарады
СССР была принято подразделять на «нации» И «народности». Следует
атметить также, что. некаторые важные проблемы типологии этнических
общностей (как показала и прошедшая дискуссия вакруг понятия «нз-
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ция») разработаны пока довольно слабо. К числу их относится, прежде
всего, проблема апределения понятия «народности» И установление
признаков, которые дают возможностъ отделить нарадность от нации.
Ссылка на известное положение, что нарадность как тип этнической
общности характерна для рабавладельческай и феодальной фармаций,
вотнашении социалистических народностей, конечно, неуместна. Мала
помогает и часта применяющийся тезис, будто. бы для народности харак-
терен особый - «территориальный» тип этнических связей людей внут-
ри нараднасти, качественно отличающий ее как от племени с его. «кров-
нородетвенными связями», так и от нации с ее «эканомическими» свя-
зями. Территария служит материальной базой для развития всевозмаж-
ных, в том числе экономических связей, но собственно террнгориаль-
ныхсвязей, краме разве соседских внутри небольших общин, несуще-
ствует. Экономические связи, как уже отмечалось выше, свойственны
ваобще 'не этнической, а государственной абщности, на там, где они
существавали или существуют, будь то Древний Рим или савременная
Италия, ани имеют, конечно, территориальный, а не экстерриториаль-
ный характер. Показательно, что некоторые исследователи считают, что.
нарадности присущи те же (хатя и менее «развитые») признаки, что. и
нации 23, т. е. по существу признают, что между ними нет качественной
грани.

На практике при анализе этнической ситуации в СССРисследавате-
ли обычна прибегают к упращенному приему, атнося, например, к на-
раднастям все те этнические общности, котарые не имеют своих союз-
ных или автанамных республик. Преобразование нарадности в нацию
в такам случае естественно связывается главным образам с админист-
ративными актами, хатя такие акты, за катары ми абычна стоят соци-
альна-экономические преабразавания, могут, конечно, повлиять на раз-
витие этнических процессов.

Этническая классификация типа «племя» - «народнасть» - «нация»,
построенная па принципу стадиального развития, не является единствен-
на возможной. Более того, для исследования этнических процессов луч-
ше падходит классификация, показывающая фактары их развития. Так,
сачетание количественной характеристики народав С особенностями их
расселения дает еоэможностъ создания типологического ряда, который,
будучи основан на этих признаках, отражает возможностъ и скорость
развития этнических процесоов, прежде всего - процессов ассимиляции.
В качестве дополнительного элемента классификации уместно ввести
саотнашение этнической территории стерритарией соатветствующего ей
национального административно-терриroриальнога образования; эти
территарии магут савпадать, например у удмуртов и чукчей, и явно не
совпадать, например у эвенков и татар. Следует учитывать также числа
людей данной национальности, живущих за пределами сваей республи-
ки, степень их территариальнаго разобщения и фарму смещения с дру-
гими народами как в горадах (дисперсное расселение, расселение па ули-
цам и кварталам, расселение по районам города и т. д.), так и .'3 сель-
ской местности (дисперснае расселение в селениях, уличное и кварталь-
ное расселение в селениях, отдельные селения и группы селений, срав-
нительна однородные в этническом отношении и т. п.). Большое значе-
ние имеет тип заселения территории: сплошной, связанный с земледе-
лием, и рассеянна-текучий, связанный с кочевым скотоводством и охо-
тай. Охотники-оленеводы эвенки, разбросанные небольшими группами
на огромных прастранствах таежной и лесотундровой Сибири и Дальне-
го Востока, имеют примерно такую же числен ность, как земледельцы и
животноводы черкесы, заселяющие сравнительно кампактно один из
районов предгорий Севернаго Кавказа, и хотя эвенки тоже сахраняют

23 См., например, Т. А. Ж д а н к о, Указ раб.
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атщ>сщельную целостность Этнической тер'ри1'ОРИИ,однако место этих
народов в типологическом ряду, а также и ПрОИСХодящие с ними этни-
ческие процессы, сильно. различаются.

Такой типалагический ряд, составленный для изучения процессов эт-
ническай ассимиляции и интеграции основных народов СССР, может
быть испальзаван и применительно к группам населения, которые обыч-
'На выпадают из классификации типа «народнасти»-«нации», в частно-
сти, и для групп так называемых национааьныя меньшинств, принадле-
жащих к нарадам, нахадящимся главным образом в других странах
(паляки, немцы и др.). По нашему мнению, этот типалагический ряд
должен начинаться с русских - крупнейшего народа страны, компактно
заселяющего. значительную часть ее территории и составляющего видную
часть населения большинства автономных и СОЮз'Ныхреспублик, а так-
же крупных нарадав с кампактной этнической территорией, составляю-
щих подавляющее бальшинство населения в гародах и селениях своей
республики (украинцы, беларусы, грузины и др.) и завершаться малыми
территориально разбрасанными этническими общнастями, Живущими в
сильном смешении с другими народами, как правило, на паложении на-
цианальныхменьшинств (юкагиры, кеты, ительмены и др.), и, наконец,
этносамн, не имеющими своей этнической территории и разбросанными
мелкими группами па территарии страны (евреи, цыгане, ассирийцыи др.).

Подобная типолагизация мажет быть проведена и по другим много-
национальным странам мира.

SUMMARY

ТЪе author briefly touclJes цроп the concept of ethnic соmmuпИу and its уапоцв types
(mainIy in соппесйоп with t,he current disсussiоп оп the theo·ry of пайопв}; he then de-
Плев the essenoe of еthпiс processes, stгessiпg iп pa<rHcular the role of changing еthпiс
consciousness, and the еssепсе of such particular ргосевввз as assimiIaHon and соввой-
dation. The artic],e ехаmiпеs the main Гасюга iпНuепсiпg ethnic ргосезэев: tепitогiаI
mixing of ethnic groups, their Iinguistic апd cultl1raI simiIarity, joint есопоmic activity,
mixed mапiаgеs етс.
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