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ЛЕНИНСКОЕ УЧЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УКЛАДАХ
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭТНОГРАФИИ

В условиях новой фазы м ирового революционного процесса и острой 
идеологической борьбы  двух противополож ны х социально-экономиче
ских систем важ ное значение приобретает творческое освоение и даль
нейшее развитие ленинского учения об  общ ественно-экономических ук
ладах, методологическая роль которого в развитии советской историче
ской, и в частности этнограф ической, науки была неоднократно отмече
на *. Учение об  общ ественно-эконом ических укладах было развернуто 
В. И. Лениным в р аботах  «О  „л ев ом " ребячестве и о мелкобурж уазно
сти» и «О  продовольственном  налоге». Ф ундамент этого  учения был за 
ложен в более ранних р аботах  (в первую  очередь в монументальном 
исследовании «Р азви ти е капитализма в Р о сси и » ), где детально рассм от
рены исторические связи и выявлены переплетения патриархально-родо
вых, феодальны х и капиталистических элементов в экономической и о б 
щественной жизни царской России. В статье «Три источника и три со 
ставные части м аркси зм а» В. И. Ленин писал: «Величайш им завоевани
ем научной мысли явился исторический материализм М аркса. Х аос и 
произвол, царивш ие д о  сих пор во взглядах на историю  и политику, 
сменились поразительно цельной и стройной научной теорией, показы
вающей, как из одного уклада общ ественной жизни развивается, вслед
ствие роста  производительны х сил, другой, более высокий,—  из крепост
ничества, например, вы растает капи тал изм »2.

В. И. Ленин понимал под общ ественно-экономическим  укладом опре
деленную совокуп ность  производственны х отношений, характеризующ их 
одну более или менее оф ормивш ую ся систему общ ественного хозяйства. 
В. И. Ленин указал в своих р аботах  на возм ож ность  одновременного 
сосущ ествования различных общ ественно-экономических укладов. Так, в 
России после отмены крепостного права «капиталистическое хозяйство 
не могло сразу возникнуть, барщ инное хозяйство не могло сразу  исчез
нуть. Единственно возм ож ной  системой была, следовательно, переход
ная система, систем а, соединявш ая в себе черты и барщ инной и капита
листической систем ы » 3.

Еще более слож ный, многоплановый, переходный характер имел со 
циальный строй Р оссии  сразу  посл е Великой О ктябрьской социалистиче
ской революции.

1 См. С. П. Т о л с т о е ,  С оветская ш кола в этнографии, «С ов. этнография», 1947, 
№ 4; е г о  ж е , В. И. Ленин и актуальные проблемы этнографии (к 25-летию со дня 
смерти), «С ов. этнография», 1949, №  1; е г о  ж е , Основные теоретические проблемы 
современной этнографии, «С ов. этнография», 1960, №  6; Ю . И. С е м е н о  в, В. И. Л е
нин о категории «общ ественно-экономический уклад», «Ученые записки Красноярского 
Гос. пед. И н-та», т. 18, 1960; 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 ,  
Основные направления этнических процессов у  народов СССР, «С ов. этнография», 1961, 
№ 4; А. И. П  е р ш и ц, Актуальные проблемы советской этнографии, «С ов. этнография», 
1964, №  4, и др.

2 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 23, стр. 44.
3 Там же, т. 3, стр. 186.
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В. И. Ленин перечисляет в своих работах пять различных обществен
но-экономических систем или укладов, или экономических порядки 
России: «...первое —  патриархальное хозяйство, это когда крестьянской 
хозяйство работает только на себя  или если находится в состоянии ко 
чевом, или полукочевом, а таких у н ас сколько угодно; второе —  мелко* 
товарное хозяйство, когда он о  сбы вает продукты на рынок; третье —  ка 
питалистическое,—  это  появление капиталистов, небольш ого частнохо 
зяйственного капитала; четвертое —  государственный капитализм и пя 
тое —  соц и а л и зм »4.

Рисуя таким образом  общ у ю  картину экономического строя послере 
волюционной России в 1918—-1922 гг., В. И. Ленин говорил, что «Росси: 
так  велика и пестра, что все эти различные типы общ ественно-экономи 
ческого уклада переплетаю тся в н е й »5. Если западные окраины Р осси и -  
П рибалтика, Украина и другие были в той или иной степени промышлен 
но развитыми накануне О ктября, а народы этих областей уж е сложи 
лись в бурж уазны е нации, и в общ ественны х отношениях там стал пре 
обладать капиталистический уклад, то  восточные окраины —  болына 
часть Кавказа, Сибири и Севера, Средней Азии и К азахстана, предстаг 
ляли соб ою  экономически отсталы е районы, где господствовали докапи 
талистические феодальные, полуфеодальные и патриархальные отноик 
ния 6. Н ароды  этих областей в начале X X  в. ещ е не прошли стадию кг 
питалистического развития.

В своих работах  В. И. Ленин обращ ал особ ое  внимание на уклады, 
предш ествовавш ие капиталистическому. Он отмечал взаимосвязь и, в то 
ж е время, различия двух общ ественно-экономических укладов: мелкого 
натурального или патриархального 7 и м елкотоварного мелкобурж уазно
г о 8. В. И. Ленин писал: «Я сн ое  дело, что в мелкокрестьянской стране 
преобладает и не м ож ет не преобладать мелкобурж уазная стихия; боль
шинство, и гром адное больш инство, земледельцев —  мелкие товарные 
прои зводи тели »9.

М ногоукладность, т. е. сосущ ествование наряду с прогрессивными 
устаревш их укладов, являвш ихся для более вы сокоразвиты х областей 
давно пройденным этапом , была серьезны м торм озом  на пути экономиче
ского и культурного прогресса многих народов послереволюционной 
России.

В. И. Лениным разработан о целостное и стройное учение о  путях пре
одоления многоукладности и возм ож ности  перехода отсталы х стран при 
определенных, исторически слож ивш ихся, условиях к социализму, минуя 
капиталистическую стадию  развития 10. Он подчеркивал важ ность инду
стриализации и аграрных преобразований путем ликвидации феодализ
ма, проведения аграрной реформы и передачи земли крестьянам, созда
ния укрупненных кооперированных хозяйств и расширения внутреннего 
рынка, развития крупной промыш ленности и общ его подъема экономики 
в стране. Ленинский путь приобщ ения к социализму отсталы х народов 
национальных окраин С оветской России стал реальностью в наши дни.

В С С С Р путь к социалистическому переустройству советского общ е
ства заключался в экономических преобразованиях и преодолении мно
гоукладности. И советские учены е-общ ествоведы , в том числе этнографы, 
внесли свой посильный вклад в общ ую  теоретическую  и практическую

4 В. И. Л е н и н ,  Поли. собр. соч., т. 43, стр. 158; т. 45, стр. 279— 280.
5 Там же, т. 36, стр. 296.
® Там же, т. 30, стр. 35.
7 Там же, т. 36, стр. 295— 297; т. 43, стр. 157— 158, 436, 447— 449; т. 45, стр. 279— 280 

и др .
8 Там же, т. 2, стр. 218— 219; т. 36, стр. 295— 296; т. 43, стр. 157— 158, 206— 207, 

220— 221, 279 и др.
9 Там же, т. 36, стр. 296.
10 Там же, т. 41, стр. 246.
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работу  по подъему хозяйства и культуры национальных окраин, ликви
дации темноты  и бескультурья многих народов. Практические нужды 
переустройства отсталы х в прош лом областей потребовали историко-эт
нограф ического изучения форм и проявлений общ инно-родового и патри
архально-ф еодального укладов, переплетавш ихся с  более поздними об 
щ ественно-экономическими укладами п .

О собы й интерес в этом  плане представляет пример многих народов 
Средней Азии и К азахстана, где практически бы ло осущ ествлено теоре
тическое полож ение В. И. Ленина о  том , «что с помощ ью  пролетариата 
передовы х стран отсталы е страны  м огут перейти к советском у строю и 
через определенные ступени развития —  к коммунизму, минуя капита
листическую  стадию  развития» 12.

В конце X IX  —  начале X X  в. в среднеазиатских ханствах и колони
альных владениях царской России в Туркестане господствовали фео
дальные отнош ения, которы е сочетались с пережитками патриархальных 
(т. е. первобы тнообщ инны х отнош ений) и элементами развивающ ихся 
капиталистических отношений, особенно усиливш ихся после присоедине
ния этих областей  к России. Здесь в начале X X  века у оседлых, кочевых 
и полукочевы х народов в экономике сосущ ествовал о несколько общ ест
венно-экономических укладов: патриархальный, мелкотоварный и раз
вивающ ийся капиталистический. У более развитых народов Средней 
Азии и К азахстана (главным обр азом  узбеки, тадж ики равнинных райо
нов) преобладал мелкотоварный уклад, хотя развивались и элементы ка
питалистического, у  других — особенно среди кочевых (туркмены, кир
гизы, казахи) и полукочевы х (каракалпаки, полукочевые узбеки) и 
малочисленных народностей и этнограф ических групп в экономически 
отсталы х изолированных горных районах —  патриархальный, т. е. нату
ральный, несмотря на развиваю щ иеся элементы мелкотоварного уклада.

О сновы ваясь на учении В. И. Ленина о б  общ ественно-экономических 
укладах, советские этнограф ы  вскрыли некоторые конкретные особен 
ности многоукладны х общ ественно-экономических структур, установили 
наличие переж иточных общ ественны х форм, восходящ их у некоторых на
родов к первобы тнообщ инном у строю . У ж е в конце 1920-х и в 1930-е 
годы появляю тся работы , посвящ енные одной из важных проблем этно
графической науки —  проблеме изучения конкретных форм сочетания 
патриархальных, феодальных или полуфеодальных отношений, которые 
были в тот период характерны и для значительной части народов Сред
ней Азии и К азахстана. Эти пережиточные формы исторически развива
лись в условиях взаимодействия с  более поздними и более прогрессивны
ми общ ественными укладами. И сследователи показали, что у целого 
ряда народов (киргизов, туркмен, каракалпаков и др.) в X IX  —  начале 
XX в. так называемые «плем ена» и «род овы е» группы под оболочкой ро
да скрывали глубокий классовый антагонизм и многообразны е формы

11 См. И. И. З а р у б и н ,  Список народностей Туркестанского края, Л ., 1925; М. 
Н е м ч е н к о ,  Н ациональное размежевание Средней Азии, М., 1925; И. И. З а р у б и н  
(составитель!), Этнографическая карта Самаркандской области в границах 1917 г., Л., 
1926; Б у р о  в -  П е т  р о в ,  Н а борьбу  с байством  и манапством, Фрунзе, 1927; Н. Б р ю л- 
ло в а - Ш  а с к о л ь с  к а я, Племенной и родовой  состав туркмен, «Н ародное хозяйст
во Средней Азии», 1927, №  4; П. И. К у ш н е р ,  М анапство в горной Киргизии, «Револю 
ционный В осток», 1927, №  2; Г. Т. Т о к ж а н о в ,  О казахском ауле, Кзыл-Орда, 1927; 
Э. А. Ш м и д т ,  М атериалы по родовом у составу казанского населения юго-западной 
части Чимкентского уезда, Ташкент, 1927; И. И. У м н я к о в, Изучение культуры и быта 
Средней Азии в 1920— 4927 -гг. (по материалам С редаэкам сгариса), «Новы й Восток», 
1928, кн. 23— 24; Этнографическая карта республик и областей Средней Азии, Ташкент, 
1928; JI. П. П о т а п о в ,  М атериалы по сем ейно-родовом у строю  у узбеков кунград, 
«Научная мысль», 1930, №  1; С. М . А  б р а м з о н, Современное манапство в Киргизии, 
«Сов. этнография», 1931, №  3— 4; А. Н. Б е р н ш т а м ,  Туркменский род и колхозы, сб. 
«Т руди  быт в колхозах», т. II— «К олхозы  С оветского В остока», Л., 1931; Ф. А. Ф и е  л ь 
ет ip у п, И сследования среди каракиргиз, сб. «Этнографические экспедиции 1924— 
1925 гг.», Л ., 1926 и др.

м В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 41, стр. 246.
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феодальной и полуфеодальной эксплуатации. Капиталистические отно
шения только зарож дались. Эти исследования этнограф ов были направ
лены против националистических попыток эксплуататорских элементов 
затуш евы вать классовую  бор ьбу  на В остоке и представить родовую  об
щ ину как готовую  ячейку социалистического общ ества 13.

Советские этнограф ы  в отношении кочевых народов Средней Азии 
и К азахстана показали, что «реш аю щ ее значение во всех этих объедине
ниях кочевников, начиная с более крупных, типа племени, и кончая так 
называемыми «родам и », включавш ими в себя  во многих случаях тысячи 
лю дей (а иногда и сем ей ), играл классово-политический м ом ен т»14.

С оциолого-этнограф ичеекое исследование в горной Киргизии, прове
денное П. И. Куш нером в 1925 г. 15, выявило, что родового строя у кирги
зов больш е не сущ ествует, за формальной оболочкой «родового  аула» 
скры то классовое расслоение и деление на манапов (феодализирующу- 
ю ся знать), богачей, середняков и бедняков. Главной целью этого иссле
дования бы ло выявление социальных корней манапства, что имело в то 
время больш ое практическое значение для правильного решения соци
альных проблем и национального вопроса  на местах.

Таким обр азом  советские этнограф ы  включились в решение «одной 
из первоочередных политических задач» 16.

В последую щ ие годы  вы ходит целая серия работ, убедительно свиде
тельствую щ их о стойкости  родоплеменных делений у народов Средней 
Азии и К азахстана, которы е нередко —  как это  показала на примере ка
ракалпаков в своем  исследовании Т. А. Ж дан ко —  отраж ались на типе 
расселения, на системе управления каракалпаками в пределах сущ ество
вавш его до  1920 г. Хивинского ханства 17.

Однако «те  ячейки каракалпакского общ ества, которы е продолжали 
носить название рода ( « у р у » ) ,  по своем у социально-экономическому со 
держ анию  ни в коей степени уж е не соответствовали роду как организа
ции первобы тнообщ инного стр оя » 18.

В отнош ении туркмен тож е сам ое прослеж ено целым рядом исследо
вателей, в частности Г. И. Карповым, С. П. Толстовы м, Г. П. Васильевой, 
Г. Е. М арковы м и Я. Р. Винниковым. Последний, например, подчерки
вает, что «водо-зем ельная общ ина в условиях М ургабского оазиса уже 
с момента своего возникновения, а тем более в дальнейшем, коренным 
образом  отличалась от родовой общ ины бесклассового общ ества» 1э.

13 П. И. К у ш н е р ,  Горная Киргизия, М., 1929; А. Н. Б е р н ш т а м ,  Проблемы 
распада родовы х отношений у кочевников Азии, «С ов. этнография», 1934, №  6;
С. П. Т о л с т о е ,  Генезис феодализма в кочевых скотоводческих общ ествах, «Известия 
Государственной академии истории материальной культуры», 1934, №  103; Л. П. П о 
т а п о в ,  К  вопросу о  патриархально-феодальных отнош ениях у  кочевников, КСИЭ АН 
СССР, вып. III, 1947; Т. А. Ж д а н к о ,  Очерки исторической этнографии каракалпаков, 
ТИЭ АН  С ССР, т. IX, М .—  Л ., 1950; С. М . А  б р а м з о  н, Формы родоплеменной орга
низации у кочевников Средней Азии, сб. «Р од овое  общ ество», ТИЭ АН СССР, т. XIV , 
М., 1951; Б. В. А н д р и а н о в ,  Социально-экономический строй каракалпаков по дан
ным статистико-экономического обследования Аму-Д арьинского отдела 1912— 1913 гг., 
«М атериалы второго совещания археологов и этнографов Средней Азии», М .—  Л., 1959; 
Н. А. К  и с  л я к о в, П атриархально-феодальные отношения среди оседлого сельского 
населения Б ухарского ханства в конце X IX  —  начале X X  в., ТИЭ АН СССР, 
т. L X X IV , М., 1962.

14 С. М. А  б р а м з о н, Ф ормы родоплеменной организации у кочевников Средней 
Азии, стр. 155.

15 П. И. К у ш н е р, Горная Киргизия, стр . 4— 6, 42— 43 и др.
16 С. П- Т о  л с  т  о в, Советская ш кола в этнографии, стр. 13.
17 Т. А. Ж  Д а н к о, Указ. раб., стр. 8.
18 Там же, стр. 94.
19 Г. И. К а р п о в ,  Племенной и родовой состав  туркмен, П олторацк (А схабад),

1925; С. П. Т о л с т о  в, Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен,
«П робл ем ы  истории докапиталистических общ еств», 1936, №  9— 10; Г. П. В а с и л ь е -  
в а, Туркмены-нохурли, «Среднеазиатский этнографический сборник», I, М., 1954;
Я. Р. В и н н и к о в ,  Социалистическое переустройство хозяйства и быта дайхан Ма- 
рыйской области Туркменской ССР, там же, стр, 10.

38



П атриархально-ф еодальны е отнош ения среди различных групп осед
л о го  населения Средней Азии глубоко исследовались в работах 
Н . А . К и сл я к ова20, М . С. А н д р еева 21, А . Н. К он д аур ова22, С. М . Абрам- 
зона и других советских этнограф ов.

П олученные путем непосредственного наблюдения живой действи
тельности , этнограф ические материалы, характеризовавш ие общ ествен
но-экономические уклады, сыграли свою  роль в практических мероприя
тиях С оветской  власти по изж иванию экономической и культурной отста
л ости , выравниванию уровней социально-экономического развития ранее 
угнетенных народов. Значение этнограф ических материалов особенно 
проявилось при определении конкретных форм хозяйственного и куль
турного преобразования отсталы х национальных окраин. Изучение куль
турных традиций, соврем енного быта, общ ественны х отношений слож 
ной многоукладной социальной структуры  отдельных народов Средней 
Азии и К азахстана, помогло в определении методов ликвидации архаи
ческих культурно-бы товы х традиций, тормозивш их социалистические 
преобразования. Средняя Азия и К азахстан в первые годы Советской 
■власти оставались аграрными районами, с преобладанием крестьянских 
хозяйств и, как мы видели, сохраняли значительные пережитки феодаль
ных и патриархально-ф еодальны х отношений. П оэтом у социалистиче
ские преобразования начались с перестройки сельского хозяйства и орга
низации индустриальных центров. П реобразования шли по пути изжива
ния патриархального и м елкотоварного укладов, ликвидации частной 
собственности на землю, ее национализации, проведения земельно-вод
ной реформы . Социалистические преобразования в области сельского 
хозяйства, начавшиеся в форме кооперирования, нашли ш ирокую под
держку всех трудящ ихся крестьян и заверш ились созданием крупных 
‘коллективных хозяйств.

С оциалистическое переустройство сельского хозяйства и изживание 
архаических общ ественно-эконом ических укладов проводилось с  учетом 
местных особенностей . Так, например, в Самаркандской области У збе
кистана «больш ая  часть первых коллективных хозяйств носила характер 
коммун, меньшая —  артелей... О днако многие коммуны этих лет вскоре 
распались... Гораздо более приемлемой первичной формой кооперации 
оказалось товарищ ество по совместной обработк е зем л и »23.

С первых лет установления С оветской  власти патриархальный уклад 
в деревне начал уступать м есто различным видам «кооперативны х о б ъ 
единений, начиная о т  самой низшей ступени —  обы то-снабж енческой, 
мелиоративной и кредитной —  д о  высшей производственной формы коопе
рации—  к о л х о з о в »24. Н апример, в скотоводческих районах Туркмении, 
где туркмены вели кочевую  или полукочевую  жизнь, они еще в начале 
30-х годов сохраняли патриархальные пережитки. Здесь необходимо 
•было в первую очередь создать  условия для перехода кочевых и полуко
чевых скотоводов на оседлость. В этом  деле «важ ным фактором... яви
лась национализация колодцев и скота феодалов и баев и передача их 
-совхозам и вновь организованным товарищ ествам  скотоводов по совм е

20 Н. А. К и с л я  к о  в, Следы первобы тного коммунизма у горных тадж иков Ва- 
хио-Боло, М .—  Л ., 1936; е г о  ж е , Патриархальная семья у тадж иков долины Ванджа, 
в кн. «Вопросы  истории д окл ассового общ ества», М .—  Л., 1936; е г о  ж е , Патриархаль
но-феодальные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства в 
конце X I X — начале X X  века, ТИЭ АН  СССР, т. L X X IV , М .— Л., 1962.

21 М. С. А н д р е е в ,  Таджики долины Хуф, вып. 1, Сталинабад, 1953; вып. II, 
Сталинабад, 1958.

22 А. Н. К о н д а у р о в ,  Патриархальная домаш няя общ ина и общинные дома у 
ягнобцев, М .—  Л ., 1940.

23 «Этнографические очерки узбекского сельского населения», М., 1969, стр. 85.
24 Я. Р. В и н н и к о в ,  Х озяйство, культура и быт сельского населения Туркмен

к о й  ССР, стр. 1 10.
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стном у использованию пастбищ  и выпасу скота, преобразованным позже 
в колхозны е ж ивотноводческие ф ер м ы »25. О собенно значительные изме
нения быта и всего уклада произош ли в связи с процессом перевода на 
оседл ость  массы  кочевников среди казахов и киргизов. Господствующим 
укладом  хозяйства стал социалистический уклад.

В есьма слож ными были процессы  социально-экономического разви
тия среди мелких этнограф ических групп и небольших отдельных на
родностей нашей страны —  Севера и Сибири, горных областей Кавказа 
и Средней А зи и 26.

Ярким примером преодоления многоукладности и осущ ествления на 
практике ленинского полож ения о некапиталистическом- пути развития 
являю тся социалистические преобразования в экономике, быту и куль
туре припамирских н ародн остей27 (иначе называемых этнографами при- 
памирскими тадж ик ам и ). Этим термином исследователи обозначают 
группу родственны х ираноязычных народностей —  язгулемцев, рушан- 
цев, ш угнанцев, ваханцев и других, ж ивущ их в западных районах Гор- 
но-Б адахш анской автономной области  Тадж икской С СР. В результате 
завоеваний О ктябрьской социалистической революции они получили в 
1925 г. национальную государственность в форме автономной области в 
составе Тадж икской С С Р  и при помощ и братских народов нашей стра
ны, особенно русских и тадж иков, прошли путь глубоких социальных 
преобразований, заверш ивш ихся переходом  их от докапиталистических 
отношений к социализму.

Д о  О ктябрьской революции припамирские народности жили в усло
виях полузависимых феодальных владений, часто враж довавш их межд) 
собой . В начале X X  в. господствую щ им  был патриархальный, т. е. в зна
чительной степени натуральный уклад, тот  самый уклад, который 
В. И. Ленин, определяя элементы различных укладов, характеризоваг 
как «патриархальное, т. е. в значительной степени натуральное кресть
янское х о зя й ст в о »28.

Н атуральное хозяйство (вм есте с домаш ними промыслами, не отде 
лившимися от  сельского хозяйства) обеспечивало всем необходимых! 
крестьянскую  сем ью . Элементы натурального уклада в хозяйстве при 
памирских народностей к моменту установления Советской власти сосу 
щ ествовали с элементами мелкотоварного уклада, так как некоторьк 
хозяйства сбы вали часть своей продукции на рынок в соседние страны 
Развита была главным образом  меновая торговля меж ду отдельным! 
припамирскими народностями и соседними с ними мургабскими кирги 
зами. М еновая торговля осущ ествлялась обы чно через своеобразный ин 
ститут «партнерства по обм ену» или «д р уж бы ». Ч асто шугнанец долинь 
Ш ах-Д ары , верховьев Гунта, бартангец или ваханец «друж ил» с кем 
либо из киргизов; они ездили периодически друг к другу в гости и обме 
нивались продуктами своего хозяйства; изделия киргизов —  уздечки

25 Я. Р. В и н н и к о в ,  Х озяйство, культура и быт сельского населения Тур-кменоко] 
ССР, стр. 114.

26 Т. А . Ж  Д а н к о, Ленинская национальная политика на новом историческом эта 
пе (к проблеме развития социалистических наций Средней Азии на пути к коммуниз 
м у ), «Сов. этнография», 1960, №  2; 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 ,  Указ. раб.; В. И. К о з л о в ,  Динамика численности народов, М етодология исследо 
вания и основные факторы, М ., 1969, и др.

27 М. С. А н д р е е в ,  Указ. раб.; Л . Ф. М о н о г а р о в а ,  М атериалы по этнографы 
язгулемцев, «Среднеазиатский сборник», II, М., 1959; А. К. П и с а р ч и к ,  Припамир 
ские таджики, «Н ароды  Средней Азии и К азахстана» (серия «Н ароды  мира. Этногра 
фические очерки»), т. I, М ., 1962, стр. 657— 682; Л . Ф. М о н о г а р о в а ,  Современны! 
этнические процессы на Западном Памире, «С ов. этнография», 1965, №  6; сб. «Крыш; 
мира», -Душанбе, 1965; М . Ш е р г а з и е в ,  Борьба коммунистической партии за ликви 
дацию экономической и культурной отсталости С оветского Памира (1920— 1941 п г.),Д у  
шанбе, 1966, Автореф ерат канд. дисс.

28 В. И. Л  е н и н, Поли. собр. соч., т. 43, стр. 207.

40



сбрую , подседельники, конские плети, вьючные сумы, кошмы припамир- 
цы приобретали в обм ен на зерно, ш ерстяную  ткань для халатов и т. п.

Редкие заезж ие торговцы  из Каш гара, Читрала и Афганского Бадах- 
шана такж е обы чно меняли свои товары  на продукты хозяйства припа- 
мирцев. Иногда сами припамирцы ездили со своими изделиями в сосед
ние страны, где продавали их на базаре. Б азаров на Западном Памире 
не было. Углубление социального расслоения, вызванного проникнове
нием товарно-денеж ны х отношений, сп особствовал о развитию отходни
чества в крестьянских се м ь я х 29.

За годы  С оветской власти индивидуальная меновая торговля была 
вытеснена кооперативной и государственной, что в значительной степе
ни сп особствовал о ломке патриархального уклада у  горцев Западного 
Памира.

В. И. Ленин придавал о со б о  важ ное значение путям, способным 
«облегчить переход от  патриархальщ ины, от мелкого производства к со 
ц и али зм у»30. Одним из главных условий этого  перехода В. П. Ленин 
считал организацию С оветов и обращ ал внимание партийных и совет
ских работников на то, что «идея советской организации проста и мож ет 
быть применяема не только к пролетарским, но и к крестьянским ф ео
дальным и полуфеодальным отн ош ен и ям »31.

На Западном П амире после укрепления Советской власти и решения 
политических задач первоочередной экономической задачей стало про
ведение земельно-водной реформы. Весной 1922 г. земельно-водная ре
форма была проведена у шугнанцев и рушанцев. Крестьянам передали 
конфискованные у баев и духовенства земли. В результате общ его пере
дела земель крестьяне получили на человека от одного до трех «кавчей» 
(«кавч» —  площ адь земли, на которой мож но высеять около 23 кг зер
на) 32. Бедняки получили от государства  безвозвратны е ссуды  для при
обретения сельскохозяйственного инвентаря и рабочего скота.

Больш ое значение в преобразовании хозяйственной жизни области 
имел 2-й съезд С оветов Западного П амира (проходивш ий в Х ороге с 1 
по 5 апреля 1924 г .) . На этом  съезде были приняты решения о создании 
трудовых артелей для общ ественной обработки  земли, о восстановлении 
старой и строительстве новой ирригационных систем, об  организации 
кооперативной торговли. Трудящ иеся понимали полезность производст
венных артелей и горячо' поддерж ивали это  начинание Советской власти. 
Навыки коллективного, общ инного труда сделали более понятными для 
крестьян эти первичные формы коллективизации сельского хозяйства. 
Такие формы коллективной работы , как «х аш а р » или «киряр» —  тради
ционная родственная и коллективная взаимопомощ ь при различных хо 
зяйственных р аботах  —  дож или до  наш его времени. К ром е того, бедней
шие крестьяне вплоть д о  коллективизации объединялись в своеобразны е 
«товарищ ества» —  группы нескольких, часто родственных семейств, при 
жатве, выносе удобрений на поля и т. д. Н ередко хозяйства, не имеющие 
тягловой силы или орудий труда, объединялись и пользовались ими по 
очереди. И ногда 2— 3 бедняцких хозяйства (так как многие имели по 
одному быку, а для пахоты требую тся  д в а ), объединив рабочий скот и 
сельскохозяйственные пахотные орудия, сначала сообщ а вспахивали 
поле одной семьи, потом  поочередно следующ им, затрачивая на пахоту 
несколько дней, в зависимости от количества подлежащ ей обработке 
земли33. Н. И. Вавилов, приезжавший в этот  период на Памир, подчер-

29 «И стория тадж икского народа», т. II, кн. 2, М., 1964, стр. 222.
30 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 43, стр. 229.
31 Там же, т. 41, стр. 244— 245.
32 «И стория тадж икского .народа», т. III, кн. I, стр. 134— -135.
33 Полевые записи Л. А. Булановой и Л . Ф. М оногаровой от 29 /IX — 1967 г., кишлак 

Барзуд, Рушансжого сельсовета Руш анскосо района; Л. Ф. М о  н о г  а р о в  а, Язгулемцы,. 
Автореферат канд. дисс., М., 1951, стр. 6.



•кивал, что «больш ие селения ж ивут коммунами. Применяется общинная 
•работа по обм ол оту  и очистке з е р н а »34. Производственные кооперативы 
простейш его типа (Т О З ’ы ), создававш иеся в области с 1932 г., поэтому 
л егко привились в производственном бы ту припамирских крестьян. То
варищ ества по совместной обр аботк е  земли преобладали в области до 
1937 г. Коллективизация в ее высшей форме —  сельскохозяйственной 
артели (колхоз) началась на Западном П амире в 1933 г. Первые 20 кол
хозов  объединяли 3,5%  крестьянских хозяйств и 7,1%  всей посевной пло
щ ади 35.

М ассовая  коллективизация на Западном Памире проводилась с 
1937 года, когда насчитывалось 57,4%  хозяйств, охваченных коллекти
визацией; к весне 1938 г. 70%  хозяйств бы ло объединено в 86 колхозах. 
В 1939— 1940 гг. Т О З ’ы стали постепенно переходить на устав сельско
хозяйственной артели. В 1940 году колхозы  уж е объединяли 95,8% 
крестьянских х озя й ств 36. Так постепенно в условиях социализма у  при- 
памирцев, как и у  других народов нашей страны, «классы  медких на
туральны х и мелких товарны х производителей превратились в класс 
колхозного крестьянства...» 37.

За годы  С оветской власти, благодаря всенародной помощ и (в пер
вую  очередь русского  и тадж икского н ародов), у  припамирцев хозяйст
во из натурального, патриархального, превратилось в социалистическое38.

П обеда  колхозного строя, появление индустриальных очагов, куль
турные преобразования, всеобщ ая грамотность, непрерывный рост  ма
териального благосостояния народны х м асс —  все это способствовало 
переходу преж де отсталы х колониальных народов горного Памира за 
несколько десятилетий к социализму.

Н аучное предвидение В. И. Лениным возмож ности ускоренного со
циально-экономического и культурного развития отсталых народностей 
России  минуя капитализм, воплощ енное в жизнь в условиях первого в 
мире многонационального социалистического государства, в наши дни 
приобретает огром ное м еж дународное значение для выбора генерального 
пути развития экономики и культуры в развивающ ихся странах Афри
ки и Азии.

П ятьдесят лет назад В. И. Ленин относил 70%  всего населения 
земли к угнетенным колониальным и зависимым н ар од ам зэ. В наше вре
мя образование социалистической системы и крах стары х колониальных 
империй коренным образом  изменили политическую карту мира.

Стремление освободивш ихся стран вырваться из отсталости ставит 
перед ними задачу преодоления многоукладности, как это имело место 
в свое время у  народов Средней Азии.

В основном  докум енте меж дународного Совещ ания коммунистиче
ских и рабочих партий 1969 г. говорится : «Н екоторы е молодые государ
ства вступили на некапиталистический путь —  путь, который обеспечи
вает возм ож ность  ликвидации отсталости, унаследованной от колони
ального прош лого, и создания условий для перехода к социалистическо-

34 Н. И. В а в и л о в ,  У Памира (Д арваз, Рушан, Ш угнан), в кн.: П. А. Б а р а 
н о в ,  А.  Н.  Г у  р е к  ий,  Л.  Ф.  О с т а п о в и ч ,  Земледелие и сельскохозяйственные 
культуры Горно-Бадахш анской автономной области Тадж икской ССР, Душанбе, 1964, 
стр. 24.

35 М . Ш  е р г а з и е в, Указ. раб., стр. 14.
36 П. А. Б а р а н о в ,  А.  Н.  Г у  р с  к и й, Л.  Ф.  О с т а п о в и ч ,  Указ. раб., стр. 74; 

Ф. А м а н у л л а е в ,  Развитие сельского хозяйства колхозов С оветского Памира, Ста
линабад, 1957, стр. 22.

37 К). И. С е м е н о в, Указ. раб., стр. 233.
38 И. М . К л е а н д р о в ,  Развитие народного хозяйства Горно-Бадахш анской авто

номной области, «П роблем ы  развития и размещения производительных сил Таджик
ской С С Р », Д уш анбе, 1967, стр. 252— 253.

39 В. И. Л  е и и н, Поли. собр. соч., т. 30, стр. 352— 356.
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■му развитию. Социалистическая организация в этих странах пробива
ет себе дорогу, преодолевая больш ие трудности и испы тания»40.

О собенно велики социально-экономические контрасты  в Африке: от 
небольш их бродячих групп буш менов —  примитивных собирателей и 
охотников К алахари, и сейчас ж ивущ их родовы м строем , до  крупных 
народностей с оформивш имися феодальными отношениями (например, 
хауса, канури и фульбе в Н игерии) и многомиллионных наций (египтя
не, тунисцы и др .) 41. Так почти все исторические формы досоциалисти
ческих общ ественны х отнош ений, соответствую щ ие самым различным 
стадиям социального развития человечества, реально сущ ествую т в со 
временной Африке. В некоторы х районах они тесно переплетаются 
между собой , сосущ ествую т и образую т как бы звенья постепенных пе
реходов, м еж ду которы ми трудно уловить грани.

Колониализм оставил Африке тяж елое наследство и множ ество не
решенных проблем, важ ное место среди которы х занимают проблемы 
экономического прогресса, преодоления многоукладности, а такж е на
ционального развития в современных политических границах путем спло
чения разнородны х этнических групп и образования таких этнических 
общ ностей, как народности и нации.

С тремясь разобщ ить борю щ иеся за свое освобож дение народы, ко
лонизаторы и неоколонизаторы  долгое время прилагали усилия для 
консервации докапиталистических отношений, племенной организации 
и феодально-племенной раздробленности, а реакционная бурж уазная 
этнография всячески подчеркивала и преувеличивала отсталость наро
дов, этническую  и культурную  раздробленность, рисуя этнический со 
став населения африканских стран как хаотический конгломерат почти 
не связанных м еж ду собой  диких племен и народностей42. Напротив, 
советские этнограф ы , опираясь на ленинское учение о б  укладах, выяви
ли, что племя и родовая общ ина у  многих африканских народов являют
ся искусственно сохраняемой формой, не соответствую щ ей новому со 
держанию 43, что за внешней пестротой этнических самоназваний уж е 
кроются больш ие склады ваю щ иеся общ ности, сущ ествую т социальные 
классовые структуры .

Они показали, что в ходе антиколониальной революции, объединяв
шей народы без различия племенной принадлежности, языка и культу
ры, в африканских странах были залож ены основы  и намечены контуры 
национально-политических общ ностей —  будущ их наций. Основой для 
этого объединения явился антиколониализм. В ходе национально-осво
бодительных революций образовы валась  направленная против колони
заторов общ ность  интересов разнородны х социальных, этнических и ре
лигиозных групп населения. В се классы  колониального общ ества, кроме 
узкого круга лиц, тесно связанных с колонизаторами, были заинтересо
ваны в национальной независимости и создании суверенного националь
ного государства. Д ля этого  этапа освободительной борьбы  характерна 
высокая политическая активность ш ироких народных м асс и всенарод

40 См. «П равда» от 18 июня 1969 г.
41 Б. В. А н д р и а н о в ,  П роблемы формирования народностей и наций в странах 

Африки, «В опросы  истории», 1967, №  9, стр. 109.
42 См. G. Т е s s m а п п. Volksstam m e Cameruns, «Peterm anns M itteilungen», №  78, 

1932; H. С. B r u c e ,  Tribal m ap of N egro A frica, 'New York, 1956; G. P. M u r d o c k ,  
Africa. Its peoples and their culture history, N ew  York —  Toronto —  London, 1959.

43 И. И. П о т e x  и н, Н екоторы е проблемы этнографического изучения народов ко
лониальных стран, «С ов. этнография», 1951, №  3; е г о  ж е , Формирование националь
ной общности южноафриканских банту, ТИЭ АН  СССР, т. X X IX , 1955; е г о  ж е , Зада
чи изучения этнического состава Африки в связи с распадом колониальной системы, 
«Сов. этнография», 1957, №  4; е г о  ж е , Африка смотрит в будущ ее, М., 1960, е г о  ж е , 
Некоторые проблемы африканистики в свете решений X X II съезда КПСС, «Народы 
Азии и Африки», 1962, №  1; «Н ароды  Африки» (серия «Н ароды  мира. Этнографические 
•очерки»), М., 1954, и др.
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ность национально-освободительны х движений; пережитки родоплемен
ной идеологии и феодальный сепаратизм были подчинены общим инте
ресам национального единения.

В настоящ ее время национально-освободительные движения в Афри
ке вступили в новый этап, основные задачи которого связаны не только 
с  национальным освобож дением  и достиж ением экономической незави
симости, но и с  коренным преобразованием общ ества, ликвидацией 
эксплуатации, нищеты и невеж ества. На этом  этапе развитие нацио
нальных процессов особенно тесно переплетается с общ им социально- 
политическим и экономическим развитием общ ества.

Современная экономика подавляю щ его больш инства стран Африки 
отличается многоукладностью , слож ным переплетением натурального 
сельскохозяйственного производства, сочетаю щ его общинное и частное 
землевладение, с развиваю щ имся товарно-денеж ным производством, с 
феодальными и даж е капиталистическими формами эксплуатации, с  за
рож даю щ им ся в ряде стран государственным сек тор ом 44.

Р азн ообразие уровней социально-экономического развития отдель
ных народов и различных социальных и этнических групп населения — 
вот наиболее характерная черта, определяющ ая особенности развития 
современны х социальных и этнических процессов в Африке.

Э то особенн о ярко мож ет быть проиллюстрировано на материале, 
характеризую щ ем различные уровни социально-экономической диффе
ренциации и степени развития товарны х капиталистических отношений 
в африканских странах.

В Африке основная м асса  населения (д о  трех четвертей самодеятель
ного населения) занята в сельском хозяйстве (в Эфиопии, Гвинее, Тан
зан и и —  даж е около 9 0 % , в Чаде, Нигере, Того, —  свыше 8 0 % ). Во мно
гих странах Африки сохраняется натуральное замкнутое производство 
с сущ ествованием  незначительной и нерегулярной меновой торговли. 
Э то относится в равной степени к скотоводческим народам Северной 
Африки (кочевы е арабские и берберские племена Сахары) 45 и Восточ
ной Африки (нилоты —  динка, нуэр и др.) 46, и к оседлоземледельческим 
народам Экваториальной Африки (народы банту К онго и др. стран), 
где практикуется тропическое подсечно-огневое земледелие, не создаю
щее фактических излишков продукции; кроме того, здесь на обширные 
территориях возделы ваю тся весьма однородны е сельскохозяйственные 
кул ьтуры 47, что затрудняет развитие товарообм ена. У целого ряда наи
более отсталы х народов (например, пигмейские племена, хадзапи иле 
вакиндига у оз. Эяси, буш менские племена Ю жной Африки и др.) еще 
преобладает наиболее древнее охотничье-собирательское направление 
хозяйства, чему соответствую т сохраняю щ иеся первобытнообщинные 
социальные отнош ен ия48. Общ ина, состоящ ая из представителей раз 
ных родов, является хозяйственным коллективом у многих первобытны) 
охотников и соби р ател ей 43.

44 Р. У л ь я н о в с к и й ,  О некоторых вопросах некапиталистического развитш
стран Азии и Африки, «П роблемы  мира и социализма», 1969, №  9, стр. 83.

46 G. N a c h t i g a l ,  Sahara und Sudan, 2 vols , Berlin, 1879-— 1881; P. K a n o  
Р е й ,  Французская Сахара, пер. с  франц., М., 1958; А. И. П е р ш и ц ,  Общественны! 
строй туарегов Сахары в X IX  в., Сб. «Разлож ение родового строя и формирован» 
классового общ ества», М ., 1968, стр. 320— 355.

46 Е. E v a n s - P r i t c h a r d ,  The Nuer, O xford, 1940; E. J. B u t t ,  The Nilotes о 
the A n glo -E gyptian  Sudan and U ganda, London, 1952.

47 См.: И. А. С в а н и д з е ,  Сельское хозяйство Северной Родезии, М., 1963 
А. Б. Л е т  н е  в, Деревня Западного Мали, Социально-экономический очерк, 1950— 
1960 гг., М., 1964, и др.

48 См. P. S c h e b e s t a ,  Bam buti, Leipzig, 1932; Н. Т г i 11 е s, Les Pygm ees de 1; 
foret equatoriale, Paris, 1932.

49 В. P. К а б о, П ервобытная общ ина охотников и собирателей, Сб. «Лроблемь 
истории докапиталистических общ еств», М., 1968, стр. 223— 324.
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В ш ирокой зоне, где господствует натуральное замкнутое производ
ство, есть значительные области  (в Центральной и Западной Африке, 
в зоне саванн вдоль ю ж ной границы С ахары ) с  преобладанием «не
монетны х» ф орм то р го в л и 50. В качестве эквивалента здесь применялись 
ещ е недавно раковины каури, отрезы  тканей, куски металла, миниатюр
ные ж елезные мотыги и т. п. Фактически эта зона включает две подзо
н ы —  одну,- связанную  с торговлей через С ахару (находящ ейся теперь в 
уп адк е), и д р у г у ю — соединяю щ ую  скотоводов  саванн и полупустынь с 
■оседлыми земледельцами экваториальны х л е со в 51.

Экономический уклад у  оседлоземледельческих народов экватори
ального леса по степени развития и характеру торговли весьма близок 
к типу натурального производства. О днако экваториальные банту ве
дут с давних времен относительно больш ой торговый обмен, используя 
различные формы ж елезных или медных д ен ег52. На северо-востоке 
континента среди сомали, афар и галла внутренняя торговля сводится к 
взаимному обм ену скотоводческой  продукции на зерно и тк ан и 53, в не
которы х районах в качестве денег использую тся даж е бруски каменной 
соли.

В настоящ ее время обш ирные области в Африке уж е втянуты в мел
котоварное производство, здесь ш ироко используются современные 
деньги. Э то города  и многие деревни Гвинейского побереж ья Западной 
Африки (Гана, Берег Слоновой К ости и др .) и страны Северной, В ос
точной и Ю ж ной Африки. Внутренняя торговля часто связана с земле
делием экспортной ориентации (культуры  какао, кофе, арахиса, сахар
ного тростника и хлопчатника). В странах с развитым экспортным зем
леделием (Сенегал, Гамбия, С ьерра-Л еоне, Берег Слоновой Кости, 
Гана) роль поставщ иков сезонной рабочей силы играю т внутриконти- 
нентальные районы и соседние страны (Верхняя Вольта, М алави и д р .). 
Например, в Гане и Береге Слоновой К ости сезонные отходники со 
ставляют основную  м ассу (д о  9 0 % ) наемных рабочих в плантационных 
хозяйствах. В В осточной Африке отходничество осущ ествляется в круп
ных м асш табах из Руанды  и Бурунди и ближайш их районов Танзании 
в Уганду, из М озам би ка —  в ю ж ную  и прим орскую  часть Танзании, из 
Танзании, М алави и М озам бика —  в промышленные районы Замбии, 
Южной Родезии и Ю А Р. О бщ ая численность лиц наемного труда за го
ды после второй мировой войны возросла более чем в 3 раза и оцени
вается примерно в 20 млн. чел. В наиболее экономически развитых стра
нах Африки рабочие и служ ащ ие составляю т не менее одной трети сам о
деятельного населения: в О А Р  —  49,4%  (1960 г .) , Тунисе —  37,8%
(1956 г.) и др. В развиваю щ ихся странах Тропической Африки доля лиц 
наемного труда среди сам одеятельного м уж ского населения составляет 
примерно одну пятую часть (в Замбии, М алави, Ю жной Родезии —  до 
половины, в Конго, А нголе —  третью  часть). П ролетариат сосредоточен 
преимущественно в плантационном хозяйстве, горнодобы ваю щ ей про
мышленности, на переработке сельскохозяйственного сырья и на строи
тельных работах.

Африка —  наименее урбанизированная часть света. Однако за по
следние десять лет удельный вес городского населения увеличился с 10 
До 20% .

50 D. Н. R е a d е г, A  survey of categories of econom ic activities am ong the peoples 
of Africa, «A frica », vol. X X X IV , №  1, 1964.

61 «Н ароды  Африки», стр. 133— 142; Д. А. О л ь д е р о  г г е ,  Западный Судан в X V — 
XIX вв. Очерки по истории и истории культуры, М .— JL, 1960.

52 Р. В о  h a n n a n, The im pact of money on an A frican  subsistence econom y, «Jour
nal of E conom ic H istory», 1959, p. 491— 503; P. B o h a n n a n ,  G.  D a l t o n ,  Introduction 
in- «Markets in A frica », New York, 1965.

53 J. M . L e w i s ,  Peoples of the H orn of A frica : Som ali, A far and Saho, London, 
t955.
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Значение этих социально-демографических сдвигов для обществен 
ной жизни африканских стран трудно переоценить. Вспомним, что 
В. И. Ленин считал, что «неземледельческий отход  представляет из себя 
явление прогрессивное. Он вырывает население из заброшенных, отста- 
лых, забы ты х историей захолустий и втягивает его в водоворот современ- 
ной общ ественной ж и зн и »54.

В начале X X  в., когда европейские держ авы  завершили расчленение 
африканского континента на колониальные владения, в Африке столкну 
лись различные общ ественно-экономические системы: первобытнообщин
ный строй, ранний феодализм и монополистический капитализм. Основ
ной экономический процесс шел по линии постепенного внедрения то- 
варного хозяйства. М ож н о проследить по крайней мере четыре стадии 
развития товарного хозяйства: натуральное хозяйство; полунатуральное 
хозяйство, где лишь в урож айны е годы часть излишков сельского хозяй
ства продавалась или выменивалась на другие товары ; полутоварное 
хозяйство, где продукты  еж егодно поступали на рынок; развитое товар
ное хозяйство, где товарная продукция еж егодно превышала потреби
тельскую.

П отребительское африканское сельское хозяйство обусловлено эконо
мической и политической изолированностью  областей, господством фео 
дальных или патриархально-родовы х порядков, узостью  и отсталостьк 
идеологических представлений, этнической раздробленностью, поддер 
ж иваемой старыми традициями. Н апротив, государственный сектор i 
частнопредпринимательское товарно-денеж ное хозяйство связаны с не 
прерывным расширением районов производства и обмена, смешение» 
различных этнических групп населения, появлением объединительны: 
тенденций и в экономике, и в общ ественной жизни. Эти уклады -стимули 
рую т возникновение и развитие новых, более ш ироких форм социальной 
и этнического самосознания.

Внутреннее развитие м олоды х стран Африки определяется борьбо: 
противоречивых тенденций: тенденции свободн ого национального разви 
тия в интересах ш ироких трудовы х масс по некапиталистическому пут: 
и тенденции насаж дения и укрепления капиталистических отношенш 
под эгидой империализма. П роцессы  классообразования еще не завер 
шены, социальная дифференциация не так глубока и менее значитель 
на, чем в больш инстве стран Азии. Н о завоевание независимости в ряд 
стран сп особствовал о усилению социального неравенства (обогащ енд 
правящ их груп п ); оно усилило в некоторы х странах позиции местны: 
ф еодалов и в то ж е время увеличило возм ож ности создания класс: 
капиталистов из африканцев там, где он не успел зародиться в колони 
альный период. Эксплуататорские слои населения —  феодальные i 
патриархально-ф еодальны е правители, религиозная верхушка, торгово 
промыш ленная бурж уазия и бы стро растущ ая бюрократия —  пытаютс: 
использовать тяж елое наследие колониализма, незавершенность этниче 
ских процессов и этническую  обособл енн ость  в своих классовых и сега 
ратистских интересах.

Для больш инства стран Африки еще характерны значительное раз 
нообразие условий социально-экономического и политического развити: 
переходного периода, сосущ ествование укладов: родоплеменного, па 
триархально-ф еодального, мелкотоварного, национального частнопред 
принимательского, хозяйств, связанных с иностранным капиталом, госу 
дарственно-капиталистического.

В ряде ж е освободивш ихся стран развитие капитализма ограничено 
появился государственный некапиталистический сектор, который посте 
пенно занимает ведущ ее место. П олож ено начало принципиально новом; 

направлению развития освободивш ихся стран.

64 В. И. Л  е н и н, Поли. собр. соч., т. 3, стр. 356— 357.
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Без преодоления многоукладности, без социальной и этнической ин
теграции невозмож ен экономический и культурный прогресс африкан
ских народов.

Д ля развиваю щ ихся стран Азии и Африки особенно нагляден пример 
народов С оветского С ою за, которы е благодаря социалистическому 
строительству и национальной политике Коммунистической партии и 
Советского государства , основы ваю щ ихся на ленинском учении о нека
питалистическом пути развития, за короткий срок перешли от патриар
хально-феодального строя к социализму. С оветские этнографы внесли 
посильный вклад в практическое дело преобразования слаборазвиты х 
национальных окраин. Они выявили у некоторы х народов классовую  
сущность общ ественны х структур, внешне сходны х с первобы тнообщ ин
ными; бы ли намечены практические пути изживания пережитков архаи
ческих укладов.

В данной статье мы попытались на исторических примерах социаль
но-экономического развития ряда советских среднеазиатских народов и: 
народов Африки показать глубокое методологическое и практическое зна
чение ленинского учения об  общ ественно-экономических укладах.

S U M M A R Y

Lenin’s teach ing on  sooia l-econom ic system s has played an im portant role in the 
development o f Soviet ethnography. Its activity has been m otivated by  the practical 
needs o f socia list construction  and o f the transform ation  o f the econom y and culture of 
former Russia ’s national ou tly ing  regions. A  good  exam ple of the non-capitalist way of 

evolution is the destiny o f the peoples o f M iddle A sia , and am ong them that of the P a 
mir peoples; their exam ple has international value for the developing countries o f Africa 
and Asia which stand before a choice o f the w ay to progress.

Social-econom ic contrasts are especially strong in A frican  countries where colon ia 
lism has left a heavy legacy  and m any involved problem s. A m ong the most important 
of these are problem s of econom ic progress and those of nationality developm ent within 
present-day political boundaries. E thnographic study of the changes in the life o f A fricam  
peoples will enrich M arxist theory of national processes.


