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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В СССР

О бразование С С С Р — многонационального социалистического госу
дарства, добровольного союза равноправных суверенных республик, 
построенного на основе пролетарского интернационализма, экономиче
ского, политического и идеологического единства советского об
щ ества,— оказало  глубочайшее влияние на жизнь всех народов, входя
щих в это содружество.

«Объединение всех сил и ресурсов страны,— отмечается в постанов
лении Ц К  К П С С  «О подготовке к 50-летию образования Союза Совет
ских Социалистических Республик»,— позволило советским людям в 
кратчайш ий исторический срок ликвидировать доставшуюся в наследие 
от царизм а и капитализма экономическую и культурную отсталость, 
осуществить индустриализацию страны и социалистическое преобразо
вание сельского хозяйства, подлинную культурную революцию, по
строить социализм и превратить Союз С СР в могучую высокоразвитую 
держ аву, развернуть строительство коммунистического общества» К 

З а  полвека совместных усилий по строительству социализма, по 
защ ите социалистических завоеваний народы Советского Союза прошли 
огромный путь в своем экономическом, культурном и этническом р а з 
витии. «В братском единении с необычайной полнотой раскрылись 
созидательная энергия, творческие способности, таланты всех наций и 
народностей Советского государства» 2.

Д р у ж б а  народов, расцвет и сближение социалистических наций и 
народностей Страны Советов тщательно исследуется представителями 
разных дисциплин. Однако в значительной части опубликованных работ 
проблема национального развития народов С СС Р рассматривается в 
плане социально-экономических и культурных преобразований. Лишь в 
последние годы этнические аспекты этого процесса стали привлекать к 
себе внимание как  специалистов, так  и широкой общественности. 
Накопленный этнограф ами значительный материал, характеризующий 
современные этнические процессы, протекающие в СССР, рисует глубоко 
прогрессивные и весьма важ ны е изменения, происходящие в нашей 
стране в эпоху развитого социалистического общества.

В 1961 г. попытка подвести некоторые итоги в этой области была 
сделана в совместной статье В. К. Гарданова, Б. О. Долгих и 
Т. А. Ж д а н к о 3. Авторы пришли к заключению, что современные про
цессы этнического развития в С С С Р протекают в основном по двум 
направлениям: 1) п родолж аю щ аяся  консолидация и развитие социали
стических наций и народностей, 2) общий процесс все большего сбли
жения социалистических наций и народностей, сопровождающийся со

1 «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Рес
публик. Постановление Ц К  КПСС», «Коммунист», 1972, №  3, стр. 8.

2 Там же, стр. 9.
3 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 в СССР» «Сов. этнография» 1961, № 4.
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зданием общесоветских форм культуры и быта. В статье были при
ведены примеры этнических изменений в нациях, сформировавшихся в 
советский период, а так ж е  в более мелких этнических общностях. Этни
ческие процессы, протекающие в крупных нациях, сложившихся еще в 
дореволюционное время (таких как  восточнославянские, прибалтий
ские), не исследовались авторами. После опубликования упомянутой 
работы накопился большой фактический материал по этническим про
цессам, появидисщст а т ьи по ряду вопросов теории этноса и методологии 
исследования этнических процессов4. В связи с этим нам представля
ется целесообразным рассмотреть в свете новых данных основные 
направления этнических процессов в СССР.

Этнические процессы, т. е. изменения специфических элементов этни
ческих общностей, приводящие к модификации этих общностей, крайне 
многообразны. В литературе в качестве основных видов современных 
этнических изменений приводятся обычно объединительные процессы—■ 
консолидационные, вы раж аю щ иеся  в объединении этнических общно
стей или отдельных частей их, ассимиляционные, которые проявляются 
в поглощении одних этнических групп или народов другими, обычно 
более крупными, процессы межэтнической интеграции, т. е. взаимодей
ствия и сближ ения этнических общностей в пределах Советского Союза. 
О днако в реальной жизни консолидационные, ассимиляционные про
цессы и процессы национального сближ ения тесно переплетаются и 
нередко трудно разграничимы. Они идут у многих народов парал
лельно.

Н ельзя так ж е  не отметить, что у различных народов в силу истори
ческих традиций, х арактера  хозяйства, расселения, специфики культуры 
и других причин этнические процессы не только отличаются значитель
ными особенностями, но и протекают с разной степенью интенсивности. 
Таким образом, общ ая характеристика этих процессов как  ассимиля
ционных или консолидационных, недостаточна. Поэтому мы считаем 
уместным применить иную классификацию этнических процессов в зави
симости от типов этнических общностей и намечающихся конечных 
результатов этнического развития. Исходя из этих установок, можно 
подразделить  этнические процессы на следующий ряд категорий: 
1) процессы, порожденные социалистическими преобразованиями в 
нациях, сложивш ихся еще до Великой Октябрьской социалистической 
революции; 2) процессы, связанные с формированием социалистических 
наций у народов, не прошедших стадии развитого капитализма; 3) про
цессы, приводящие к сложению социалистических народностей. К особой 
категории следует отнести процессы национального сближения или м еж 
этнической интеграции, протекающие в  масш табе всего Советского 
Союза.

Если этнические процессы первого вида характерны для восточно- 
славянских, прибалтийских и закавказских  наций, т. е. длц__80% населе
ния нашей страны, то этнические процессы второго вида, получившие 
распространение главным образом в восточных районах, охватывают

4 В. И. К о з л о в ,  О понятии этнической общности, «Сов. этнография», 1967, № 2; 
Н. Н. Ч е б о к с а р о в ,  Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских 
ученых, «Сов. этнография», 1967, № 4; И. С. Г у щ в и ч ,  некоторые проблемы этниче
ского развития народов СССР, «Сов. этнография», 1967, № 5; В. И. К о з л о в ,  Типы 
этнических процессов и особенности их исторического развития, «Вопросы истории», 
1968, №  9; е г о  ж е , Современные этнические процессы в СССР (к методологии ис
следования), «Сов. этнография», 1969; №  2; е г о ж е , Динамика численности наро
дов, М., 1969; Ю. В. Б р о м л е й ;  Этнос и эндогамия, «Сов. этнография», 1969, №  6; 
е г о  ж е , Этнос и этносоциальный организм, «Вестник АН СССР», 1970, №  8; 
Ю. В. Б р о м л е й ,  В. И. К о з  л о.в, Ленинизм и основные тенденции этнических про
цессов в СССР, «Сов. этнография», 1970, № 1. В настоящее время в Институте этно
графии АН СССР готовится к печати большая коллективная монография «Этниче
ские процессы в СССР».

2 Советская этнограф и я ,  № 4 17



около ia% населения, а третьего — всего около 2% . Процессами меж
этнической интеграции затронуто все население нашей страны.

Конечно, приведенная классификация условна. Все ж е каждой вы
деленной категории присуща своя специфика. Поэтому представляется 
полезным рассмотреть, как  протекают этнические процессы на разных 
уровнях, в различных типах этнических общностей.

Остановимся сначала  на этнических процессах, которые наблюда
ются в нациях, сложивш ихся еще в дореволюционной России. К ак пра
вило, этц нации возникли на основе крупных этнических общностей. 
В ходе развития капиталистических отношений, усиления экономических 
связей, языковые, этногеографические барьеры в этих буржуазных наци
ях в известной степени оказались  размытыми.

В связи с этим, среди некоторых исследователей, занимающихся 
национальными проблемами, утвердилось представление о том, что 
понятие «этническое развитие» неприменимо к сложившимся нациям, 
что этнические процессы характерны лишь для народностей и наций, 
формирующихся в наши дни. Следует отметить, что этнические измене
ния в однородных в этническом отношении национальных общностях, к 
сожалению, научены значительно слабее, чем процессы, протекающие в 
условиях взаимодействия этносов. Однако имеющиеся данные показы
вают, что/преобразование буржуазных наций в социалистические, соци
ально однотипныйущрочение их единства по мере развития социалисти
ческой экономики' и культуры сказалось  и на их этническом облике.

К ак  известно, д аж е  сформировавшиеся нации обычно членятся в ток 
или иной мере на этнографические, диалектальные и локальные группы, 
отдельные историко-культурные подразделения, содержат в своем со
ставе те или иные не вполне ассимилированные ими инонациональные 
включения.

Фактически ка ж д ая  этническая общность имеет свою, отличающуюся 
определенной устойчивостью, этническую структуру (под этим термином 
мы понимаем исторически сложившуюся совокупность частей, отдельных 
этнографических и историко-культурных подразделений, их соотношение 
и взаимосвязь  внутри этнических образований). Этническая структура 
по существу является результатом перманентных этнических изменений., 

р азв и ти е  по социалистическому пути наций, сложившихся в условиях 
у, Дореволюционной Р о сси и ,в о в л е к л о  за  собой глубокие изменения в их 

этнической структурб^Возникновение социалистической экономики, мас
совое перераспределение населения между городом и деревней, рост 
хозяйственных и культурных связей внутри наций между основной мас
сой населения и разобщ енны ми в прошлом периферийными этнографи
ческими и локальными историко-культурными группами, втягивание их 
в социалистическое строительство, в политическую жизнь способство
вали разрушений» известной обособленности этих национальных подраз
делений, укреплению в  нациях сознания этнического единства. Усили
лись и тенденции слияния с основной массой этих наций вкрапленных в 
их массивы этнодисперсных групп]

Весьма отчетливо процессы изменения этнической структуры, упро
чения единства прослеживаю тся в среде русских, самого крупного 
народа Советского Союза, а т ак ж е  родственных им по языку и культуре 
украинцев и белорусов. Заметим, что восточнославянские народы со
ставляю т около 73% общей численности населения СССР, следова
тельно, этнические процессы, протекающие в их среде, характерны 
почти для трех четвертей населения нашей страны.

В процессе преобразования русской буржуазной нации в социалисти- 
V ческую и развития ее к ак  социалистической нации произошли глубокие 

изменения в ее этнической структуре.
Рост социалистической промышленности, городов, становление круп

ного механизированного сельского производства, усиление миграций
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ускорили стирание областных этнографических и диалектальных р аз
личий.

З а  последние десятилетия наблю дается значительное сближение 
меж ду южной и северной этнографическими группами русского народа^ 
Еще в недавнем прошлом русское население Новгородской, Архангель
ской, Олонецкой, Вологодской и других северных и северо-восточных 
губерний .резко-Ютличалось по типам ж илищ а и хозяйственных построек, 
по сельскохозяйственной технике, по типам женской одежды, вышивке, 
орнаменту, особенностям семейного строя, свадебной обрядности, харак
теру устной поэзии от русского населения Орловской, Курской, Воро
нежской губерний и других южных об ластей 5. Эти культурные особен
ности отличались устойчивостью и передавались от поколения к поколе
нию, так  как  браки заклю чались обычно в пределах областных групп. 
Переселенцам из области в область приходилось приспосабливаться к 
местным бытовым нормам, разновидностям обычаев и т. д. Областные 
культурные особенности нередко рассматривались самим русским насе
лением к ак  этнические. Рязанские жители резко отличали себя, напри
мер, от вятских, хотя те и другие при встречах с представителями других 
национальностей именовали себя русскими.

И зж иван и е  элементов натурального хозяйства, исчезновение домаш 
них ремесел, широкое распространение фабричных изделий, изменение 
самого х ар актер а  семейного быта привели к тому, что былые различия/ 
в традиционной материальной культуре крупных этнографических и 
областных локальных групп русского народа сгладились.

Обязательное восьмилетнее образование, внедрение единой системы 
школьного обучения русскому языку, всеобщая грамотность, широкое 
распространение книг, ж урналов, газет, радиофикация сел способствуют 
вытеснению северно-великорусского окающего наречия и ю жно-велико-' 
русского ^акающего — русским литературным языком, возникшим на 
базе среднерусских промежуточных говоров. Исчезает известная гдйа- 
лектальная пестрота, характерн ая  для окраинных территорий расселения 
русских.

Процесс внутренней консолидации русской нации проявляется и в 
растворении в окруж аю щ ей с р е д е ^ у сск и х  не только таких йелких этно
графических групп русского народ_а|_как «тудовляне» или «гамаюнщина», 
но и сравнительно многочисленных, как  например, «мещера», (населе
ние северной лесной части Рязанской  области), «саяны» (обитатели 
Курской области),  «полехи» (жители бассейнов рек Десны, Сейма, вер
ховьев Оки), заволж ские старообрядцы, отдельные группы казачества.

Под влиянием потоков русских переселенцев из' центральных районов 
Европейской России быстро изменяются традиционные черты, присущие 
в прошлом обособленным группам русского н а р о д а 6. Так, в результате 
притока новых русских поселенцев из центральночерноземных областей, 
с Урала и Сибири, а т ак ж е  глубоких социально-экономических измене
ний на территории Кубани  быстро изживается обособленность кубанских 
казако в7.

В литературе неоднократно отмечалось, что с основной массой рус
ского народа в советский период стали сливаться /йериферийные этно-1' 
графические групцы] русских: поморы, обитатели побережий Белого и 
Баренцева морей, бывшие старообрядцы Среднего У рала и Забайкалья , 
русские старожилы  Северной Якутии (колымчане, индигирщики), 
Магаданской области (м арковцы), Камчатской области (камчадалы ).

5 «Народы Европейской части СССР», I, (Серия «Народы мира. Этнографические 
очерки»), М., 1964, стр. 99—571; «Русские. Историко-этнографический атлас», М.,
1967.

6 «Народы Европейской части СССР», I, стр. 119— 136.
7 Л. Н. Ч и ж и к о в а ,  Заселение Кубани и современные этнические процессы, 

«Сов. этнография», 1963, №  6.
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к,
Следует отметить, что консолидационные процессы обычно слабо 

... улавливаю тся статистическими материалами и выявляются лишь путем 
этнографических наблюдений.

Процесс современного этнического развития русской нации характе
ризуется не только консолидацией, но и ассимиляцией дисперсных 

_групп, .в {первую очередь, друпп близких по культуре и языку народов.
Ni [В центральных районах Российской Федерации, на Урале, в Западной и 

Восточной Сибири с преобладаю щим русским населением сливаются 
, 'у к р аи н ц ы  и .белорусы! Процесс этот, несомненно, облегчаетсяисконной 

языковой и культурнои 'бдизостью  трех славянских народов?^Щ период 
между переписями 1926 и ГЭЗДщт. около 3 млн. украинцев влилось в 
состав русски^. '  '

Следует отметить, что с русскими сливаются и недавние переселенцы 
из Украины, Белоруссии и старожильческие группы украинцев и бело
русов на территории Р С Ф С Р . Обширный район Сибири, Кулунда, 
в прошлом заселялся  преимущественно украинцами. По данным пере
писи 1926 г., украинцы в этом районе составляли около половины насе
ления, хотя ассимиляция их русскими заш л а  уж е далеко. В 1959 г. доля 
украинцев составляла по отдельным районам Кулунды от 20 до 25%.

Исследования, проведенные в отдельных городах Сибири, показали, 
что подавляю щ ее большинство детей от браков между украинцами и 
русскими считают себя русскими. В целом с 1926 г. по 1959 г. доля 
украинцев в населении Сибири снизилась вдвое, а белорусов — в пять 
р а з 8.

Ускорилась ассимиляция русскими издавна сблизившихся с ними 
небольших компактно расселенных народностей, в недавнем прошлом 
сохранявш их свой язы к и свои специфические черты культуры. С рус
скими в  значительной мере слились народности финского происхожде- 

^_ния — водь, и ж о р а 9, {этнографическая группа моддвы]— мордва-терю- 
хане Горьковской о б л а с т и 10, эстонцы Псковской о б л а с т и 11.

В состав русского народа влилась значительная часть вепсов Ленин
градской и Вологодской областей. По переписи 1926 г., вепсов было 

■ 32,8 тыс., по переписи 1959 г.— 16,4 т ы с .12.
Среди русских постепенно растворяются территориально разрознен

ные этнические общности. Этот процесс особенно интенсивно протекает 
в городах 13.

Н а Урале, в Западной  и Восточной Сибири, на Д альнем Востоке 
отдельные группы мордвы — переселенцев, выходцев из Поволжья — 
вследствие хорошего знания русского языка, близости к русской куль
туре, быстро растворяются в окружаю щ ей русской среде 14.

8 В. И. П е р е в е д е н ц е в ,  Взаимосвязь миграций населения и этнического сбли
жения народов в современных условиях, «Проблемы изучения национальных отно
шений в Сибири на современном этапе», Новосибирск, 1967, стр. 78—86.

9 Н. В. Ш л ы г и н а ,  Роль хозяйственных занятий в процессе ассимиляции водско- 
нжорского населения в конце XIX — начале XX в., «Сов. этнография», 1965, № 5.

10 «Народы Европейской части СССР», II, стр. 549.
11 Архив Ин-та этнографии АН СССР, М атериалы Прибалтийской экспедиции 1958 

и 1959 гг., Эстонский отряд; А. V i i г е s, Sonavaralisi paralieele Peipsi-tagnstes vene 
m urrakutes ja  eesti keeles, «Keel ja  kirjandus», 1959.

12 «Численность и расселение народов мира» (серия «Народы Мира. Этнографиче
ские очерки»), М., 1962, стр. 85; Н. И. Б о г д а н о в ,  Вепский язык на современном 
этапе развития, «Прибалтийско-финское языкознание», П етрозаводск, 1958, стр. 74— 
82.

13 «Страна Советов: биография роста. Сообщение ЦСУ СССР о возрастной струк
туре, уровне образования, национальном составе, языках и источниках средств суще
ствования населения СССР по данным Всесоюзной переписи населения СССР на 
15 января 1970 г.», «Известия», 16 апреля 1971 г.

14 В. И. К о з л о в ,  Расселение мордвы, «Вопросы этнической истории мордовско
го народа», М., 1960; е г о  ж е , к вопросу об изучении этнических процессов у наро
дов СССР (опыт исследования на примере мордвы), «Сов. этнография», 1961, № 4.
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Следует отметить, что с русскими фактически слилось значительно 
больше населения, чем это регистрируется переписями. Так, значитель
ная часть мордвы, украинцев, евреев, армян, живущих в городах среди 
преобладаю щ его русского населения, давно утеряла свой родной язык, 
элементы своей традиционной национальной культуры и многими узами 
(родственными, культурными, соседскими) связана  -с окружающим на
селением. В этих группах р аспространено двойственное национальное * ' 
самосознание. При этнографических опросах отдельных лиц из таких 
групп об их национальной принадлежности они обычно, отмечая свое 
особое этническое происхождение, указываю т на современную близость 
к русским, в среду которых они фактически влились.

Естественно, что большая часть этого сблизившегося с русскими н а 
селения восприняло русскую и общесоветскую культуру.

Я вляясь  самым многочисленным народом нашей страны, русские ока
зываю т огромное влияние на развитие хозяйства и культуры всех наро
дов Советского Союза. В советский период значительно расширились 
производственные и культурно-бытовые контакты их с народами П о
волжья, Сибири, К ав каза ,  Средней Азии и других регионов. Таким обра
зом, в процессе развития русской социалистической нации происходит 
интеграция как  отдельных обособленных в прошлом этнографических 
групп русских, так  и отдельных малочисленных народов и этнодисперс- 
ных групп, усиливается сближение с русскими и народов всех союзных и 
автономных республик.

П оказательно во многих отношениях этническое развитие украинцев. 
Украинская нация, как  известно, сформировалась еще в дореволюцион
ный период. З а  годы советской власти, в ходе ликвидации эксплуататор
ских классов, строительства социалистической экономики, общего подъ
ема культуры в этнической структуре украинской нации произошли круп
ные изменения.

Расш ирение социальных функций украинского языка, введение его 
в школах, высших учебных заведениях, развитие на украинском языке 
печати способствовали сближению украинских территориальных говоров.

Следует отметить ускорившееся стирание культурно-бытовых разли-^- 
чий меж ду населением основных регионов Украины — центральным, юж- 
ным, восточным и юго-западным. В каж дом  из этих больших локальных 
подразделений в прошлом наблю далась  значительная специфика в одеж- /  
де, пище, технике строительства жилищ а.

Бурное экономическое развитие Украины, общий подъем материаль
ного благосостояния и культурного уровня способствуют постепенной 
нивелировке этих локальных культурных особенностей.

После воссоединения в 1939 г. украинских земель, с основной массой 
украинцев стали сближ аться горцы К арп ат  — гуцулы, лемки и бойки. 
Самобытные черты своей культуры в настоящее время воспринимаются 
ими к ак  локальные, а не как  этнические особенности15. Ускорилось и 
слияние с украинцами вкрапленных в их состав инонациональных групп, 
например, брлгар 16. К ак  показала  перепись 1959 г., 50%^ поляков, про
живающих в городах, и 83% поляков, проживающ их в сельской местно- .с 
сти Украины, восприняли украинский язык. И з русских, живущих на 
Украине, 131 тыс. показали своим родным языком украинский.

В связи с нуждами социалистической экономики, строительством про
мышленных предприятий в восточных районах страны, освоением целин
ных земель, усилился процесс расселения украинцев по другим респуб
ликам. З а  пределами Украинской С С Р проживает более 5 миллионов 
украинцев. В Р С Ф С Р  они составляю т 2,6% общей численности населе-

15 «Народы Европейской части СССР», I, стр. 591—593.
16 Л. С. Д е м и д е  н к  о, Культура и быт болгарского населения в Украинской ССР, 

Киев, 1970.
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ния 17. Это обстоятельство, так  же, как  и проживание на территории 
Украинской С С Р  значительного числа русских и других народов, способ
ствует сближению украинцев с народами других культурно-исторических 
областей Советского Союза.

В советский период значительно усилилось и этническое единство та- 
v ких народов, как  белорусы, молдаване и др.

Сложные этнические процессы наблю даю тся в Закавказье . Вследст
вие сильный феодальных пережитков, особых природно-географических 
условий и других причин, эти нации З а к ав к а зья  были этнически менее 
сплоченными, чем восточнославянские нации. Глубокие преобразования, 
вызванные Великой Октябрьской социалистической революцией, нацио
нально-государственное строительство, преодоление экономической от
сталости, ликвидация эксплуататорских классов способствовали упроче
нию этнического единства закавказских  наций. Здесь постепенно исче
заю т этнографические особенности, свойственные отдельным локальным 
подразделениям. Крупные нации З а к ав к а зья  ассимилируют мелкие на
родности и этнические группы родственного происхождения.

К ак  уже указывалось в литературе, в процессе консолидации грузин
ской социалистической нации стираются этнографические различия м еж 
ду  локальными группами грузин: идет дальнейшее сближение меж
ду этническим ядром грузин — карталинами и горцами восточной Гру
зии 18.

Происходит и дальнейшее объединение картвельских 'народов — с 
грузинами сливаются мегрелы, сваны и лазы. Численность лиц, считаю
щих своим родным языком мегрельский, сванский и лазский, не превы
шает нескольких сот человек. Однако в домашнем быту эти языки еще 
используются. Двуязычие породило среди этой части населения двухъ
ярусное этническое самосознание. Большинство мегрелов, сванов, лазов 
осознают себя грузинами, но сохраняют представление о своей принад
лежности к этим, в прошлом обособленным, влившимся в состав грузин 
этническим подразделениям 19.

С грузинами сливаются небольшие народы иных языковых групп, 
например, цова-тушины. Н а  протяжении многих веков идет процесс сбли
ж ения и отчасти слияния с грузинами и части южных осетин20, живущих 
за  пределами Юго-Осетинской автономной области.

В ходе развития армянской социалистической нации также наблю да
ется д а л ьнейшее-- сплочение отдельных этнографических и локальных 
групп армянского народа, сглаж ивание диалектальных различий21. В к а 
честве одной из особенностей современного этнического развития арм ян
ской нации следует отметить, что в состав ее в послевоенный период 
влилось свыше 100 тыс. репатриантов, главным образом из стран Среди
земноморья. З а  последние десятилетия численность армян в СССР зн а 
чительно увеличилась, но резко сократилась численность армян за преде
лам и  Армянской ССР. Это обстоятельство, видимо, объясняется как воз
вращ ением арм ян  из других районов СССР в свою республику, так и 
ассимиляцией армян русскими, украинцами и другими народами.

Тенденции сплочения характерны  и для этнического развития азер
байдж анской социалистической н ац и и 22.

17 «Страна Советов: биография роста».
i*Ml8 «Народы К авказа», II (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1962, 

стр. 212—214; Н. Г. В о л к о в а ,  Изменения в городском населении Закавказья в конце 
XIX—XX в., «Сов. этнография», 1968, №  6.

19 «Народы К авказа», II, стр. 23, 212.
ty20 Б. А. К а л о е в ,  Осетины (Историко-этнографическое исследование), М., 1971.

21 «Народы К авказа», II, стр. 438—442, Н. Г. В о л к о в а ,  Изменения в городском 
населении Закавказья  в конце XIX—XX века.

22 «Народы К авказа», II, стр. 37, 181, 187, 195.
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Социалистические преобразования способствовали и дальнейшему 
упрочению внутреннего единства сложившихся во второй половине XIX в. 
латы ш ской, эстонской и литовской наций.

О становимся для  примера на этническом развитии латышей. В бур- — 
ж уазной  Л атвии  у населения больших историко-культурных областей-— 
Видземе, Земгале, Курземе и Л а т г ал е  — сохранялись диалектальные 
особенности, специфические черты в хозяйственно-бытовом укладе и 
традиционной культуре. Н аселение Л атгалии , наиболее отсталой в эко
номическом отношении области, в отличие от основной массы латы 
ш е й — лютеран, было католиками. Рост городов, вызванный ускоренным 
развитием социалистической промышленности, коллективизация, пере
ход от хуторского расселения к колхозным и совхозным поселкам лик
видировали былую замкнутость и разобщенность латышей в быту. Бы- . 
стро  модифицируется и модернизируется традиционная материальная /  
культура. И счезаю т этнографические особенности, характерные в про
ш лом для  четырех больших областей Латвии. Ш ирокое распространение 
латы ш ского  литературного язы ка в связи с осуществлением на практи
ке всеобщего обязательного школьного обучения, бурное развитие пе
чати способствуют изжива-нию-дй-алектев^чВсе й ю  ведет к быстрому сти
ранию  былых культурных различий между отдельными локальными 
подразделениями латышей. Заверш ается  процесс ассимиляции латы- t 
ш ам и ливов — небольшой этнографической группы финского происхож- Т 
дения 23.

И зменились отношения меж ду латы ш ам и  и вкрапленным в их сре
д у  старож ильческим литовским, русским, и белорусским населением. Р а с 
ш ирилась  сфера общения между этими в прошлом обособленными груп
пами, строго придерж ивавш имися своих обычаев, и основной массой 
латы ш ей. Совместная хозяйственная и общественная деятельность спо
собствует росту числа смешанных в национальном отношении б р ако в 24.
•" Во многом схожий с латы ш ам и путь этнического развития прошли за 
советский  период литовцы и эстонцы, i
*’’’ Таким образом, в ходе преобразования буржуазных наций в социа
листические изменяется их внутренняя структура. Преодолеваются л о 
к альн ая  и этнографическая обособленность периферийных групп, изжи- ^  
ваются диалектальные различия, исчезают локальные формы самосоз
нания, т. е. происходят углубленные интеграционные процессы. В состав 
крупных наций включаются дисперсные группы других народов, нацио
нальные меньшинства.

Д ругого  характера  этнические процессы получили развитие у наро
дов, сформировавш ихся в нации на протяжении советского периода.

Устранение Великой Октябрьской социалистической революцией всех 
форм национального угнетения, национально-государственное строитель
ство, ускоренные темпы развития экономики в отсталых в прошлом пери
ферийных районах, социалистическая индустриализация и переустрой
ство сельского хозяйства, культурная революция открыли путь для 
форм ирования в нации и народам окраин бывшей Российской империи. 
Втянутые в той или иной мере в систему общероссийского рынка, они 
тем не менее не прошли стадии промышленного капитализма. Вплоть 
до Октябрьской социалистической революции у них существовали фео
дальный или полуф еодальный уклад, сохранялись родо-племенные 
пережитки. В силу этого в этническом отношении они были слабо 
сплочены.
 __________  л

23 «Народы Европейской части СССР», II, стр. 109—209^ «Latviesu E tnografija», 
Riga, 1969.

24 О. А. Г а н ц к а я, Л. Н. Т е р е н т ь е в а ,  Этнографическое исследование нацио
нальных процессов в Прибалтике, «Сов. этнография», 1965, №  6; Л. Н. Т е р е н т ь е в а, 
Определение своей национальной принадлежности подростками в национально-смешан
ных семьях, «Сов. этнография», 1969, №  3.
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Социалистические преобразования способствовали значительному 
ускорению национального развития и в таких районах, как Средняя 
Азия, К азахстан , Восточная Сибирь, Северный Кавказ, отчасти П о
волжье и, естественно, вызвали здесь резкие и сложные этнические из
менения.

Этнические процессы, связанные с формированием среднеазиатских 
социалистических наций, относительно хорошо освещены в литературе. 
В связи с этим нет необходимости излагать  здесь конкретный материал, 
характеризую щ ий процесс консолидации узбекской, туркменской, тад 
жикской, киргизской и казахской наций. Отметим лишь некоторые спе- 

, цифические черты этого процесса. Среднеазиатские нации сложились 
на базе  экономически обособленных народностей^щ силу исторических 
условий имевших очень сложную этническую структуру, в ряде случаев 
отягощенную переж итками родо-племенного деления. Отдельные этно
графические и локальные группы внутри народностей отличались куль
турной з амкнутостью. Сближение в ходе социалистического строитель
с т в а — индустриализации и коллективизации — отдельных народностей и 
этнографических групп привело к изживанию архаического родо-пле- 

X  менного деления, к формированию национального самосознания, вытес
нившего двойственное самосознание, сочетавшее в себе понятие о при
надлежности к племени и народности. Значительное влияние на этот 
процесс оказало  советское национально-государственное строительство. 
С общим подъемом культуры стали распространяться литературные 
языки, вытесняющие местные диалекты и говоры.

Прогрессивные элементы материальной и духовной культуры, кото
рые были выработаны отдельными народностями и этнографическими 
группами, вошедшими в состав этих наций, получили широкое распро
странение. Развитие системы средних и высших учебных заведений, 
ф ормирование рабочего класса и интеллигенции привело к тому, что 
в состав среднеазиатских наций стали вливаться вкрапленные в их 
массивы иноязычные народности25. Например, в состав узбеков посте
пенно вливаю тся среднеазиатские арабы, часть среднеазиатских уйгу
ров, кар акалпаки , живущ ие за  пределами своей автономной республики; 
в состав туркмен — небольшие группы курдов, уйгуров; с основной мас
сой тадж иков  постепенно сближ аю тся припамирские народности26, а 
такж е  целый ряд  национальных меньшинств. Происходит также частич
ное слияние узбеков с тадж икам и  в Таджикской С С Р и таджиков с узбе
к а м и — в  Узбекской ССР. С узбеками сближ аю тся некоторые группы 
дунган.

Аналогичные по типу, хотя и специфичные по своим особенностям, 
этнические процессы получили развитие в ходе формирования социа
листических наций и ряда  народов Восточной Сибири.

З а  советский период здесь, в условиях крайне низкой плотности на
селения, сложились три сравнительно небольшие по численности социа
листические нации — бурятская, якутская и тувинская.

25 «Народы Средней Азии и К азахстана» (серия «Народы мира. Этнографические 
очерки»), I, М., 1962; Т. А. Ж д а н к о ,  Ленинская национальная политика на новом ис
торическом этапе (К  проблеме развития социалистических наций Средней Азии на пути 
к коммунизму), «Сов. этнография», 1960, №  2; М. Г. В а х а б о в, Формирование узбек
ской социалистической нации, Ташкент, 1961; С. М. А б р а м з о н, Отражение процесса 
сближения наций на семейно-бытовом укладе народов Средней Азии и Казахстана, 
«Сов. этнография», 1962, №  3; 1С_ Ш а н и я з о в ,  Этнический состав узбеков и консо
лидация их в социалистическую нацию, V II М еждународный конгресс антропологи
ческих и этнографических наук, М., 1964; Т. Ф. А р и с т о в а ,  Г. П.  В а с и л ь е в а ,  Об 
этнических процессах на территории южной Туркмении, «Сов. этнография», 1964, № 5; 
Г. П. В а с и л ь е в а ,  Преобразование быта и этнические процессы в Северном Туркме
нистане, М., 1969, и др.

26 Л. Ф. М о н о г а р о в а, Современные этнические процессы на Западном Памире, 
«Сов. этнография», 1965, № 6.

24



Т ак  же, к ак  и народы Средней Азии, народы Сибири не прошли 
стадии промышленного капитализма. Экономические и культурные свя
зи меж ду отдельными областями в Бурятии, а такж е  в Якутии и в Туве 
были весьма слабыми, сохранялись родо-племенные пережитки.

П роцесс консолидации этих трех социалистических наций в этниче
ском плане выразился в резкой ломке прежней этнической структуры, 
в преодолении былой обособленности этнографических и локальных 
групп, стирании различий в говорах, изживании родо-племенного деле
ния, формировании современной литературы, профессиональных форм 
искусства, в укреплении национальных форм сам осознания27.

Аналогичные по своему содержанию консолидационные процессы 
получили развитие на Северном К авказе  в связи с формированием здесь 
социалистических наций. Развитого капитализма этот край не знал. 
Вследствие длительного господства феодальных порядков здесь ярко 
проявилась замкнутость отдельных этнографических подразделений. 
В ходе строительства социализма эта раздробленность была преодоле
на. В этом отношении показательно этническое развитие осетин. В р ам 
ках Северо-Осетинской А С С Р и Юго-Осетинской Автономной области 
Грузинской С С Р за советский период произошло сплочение обособлен
ных локальных групп, так  называемых осетинских «обществ». Сблизились 
между собой и два основных этнографических подразделения осетин — 
дигорцы (западн ая  часть республики) и иронцы (восточная часть). Л и 
тературный язык, развиваю щ ийся на базе иронского диалекта, в настоя
щее время стал господствующим. Внедрение в быт осетин современных 
форм материальной культуры, отказ от старых укрепленных поселений, 
отход от религии (часть осетин исповедовала христианство, а часть — 
ислам) способствуют этнической консолидации осетинской н ации28. 
Аналогично развиваю тся консолидационные процессы и у некоторых 
других, наиболее крупных северокавказских народов.

В известной степени к типу консолидационных процессов, характер
ных для этнических образований, не прошедших стадии промышленного 
капитализма, близки этнические процессы, протекающие у некоторых 
народностей П оволжья, хотя здесь имеется много особенностей.

А реалы расселения поволжских народностей издавна отличались зн а 
чительной расчлененностью. Экономические и культурные связи отдель
ных локальных и этнографических групп мордвы, марийцев, удмуртов, 
чувашей с русскими, а такж е  башкир с татарами были более прочными, 
чем со своими народностями.

Развитие в районах П оволжья капиталистических отношений способ
ствовало не столько формированию у этих народов своей национальной 
экономики, культуры, сколько нивелировке местных особенностей и 
дальнейшему сближению коренных народов П оволж ья с русскими и т а 
тарами.

В советское время ликвидация эксплуататорских классов, националь
но-государственное строительство послужили мощным стимулом к фор
мированию в П оволж ье социалистических наций. В пределах поволжских 
автономий бурно развиваю тся национальные культуры, формируются со

27 «Народы Сибири» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), M.-JL, 
1956, стр. 217—238, 420—472; В. Н. 3  а т е е в, Формирование и развитие бурятской 
социалистической нации, Улан-Удэ, 1961; «История Якутской АССР», т. II, М., 1956; 
т. III, М., 1963; И. С. Г у  р в и ч ,  Современные этнические процессы на Севере Якутии, 
«Сов. этнография», 1960, №  5; Н. А. С е р д о б о в, История формирования тувинской 
нации, Кызыл, 1971.

28 Б. А. К а л о е в ,  Указ. раб.; А. А. А с т в а ц а т у р о в ,  О формировании и раз
витии осетинской социалистической нации, О рджоникидзе, 1963; «История Северо-Осе- 
тинской. АССР (советский период)», Орджоникидзе, 1966; Н. Г. В о л к о в а ,  
JI. И. Л а в р о в ,  Современные этнические процессы, в кн. «Культура и быт народов Се
верного К авказа», М., 1968.
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циалистические нации. Вместе с тем указанные выше причины крайне 
затруднили консолидацию поволжских н ац и й 29.

В советский период планомерное освоение свободных земель и полез
ных ископаемых Волжско-Камского бассейна, строительство промыш
ленных предприятий, ликвидация бездорожья привлекли сюда новые 
массы переселенцев из центральных районов России, увеличилась и под
вижность коренного населения. Все это усилило издавна протекавшие 
здесь процессы ассимиляции.

В ряде районов этой историко-культурной области процессы этниче
ской ассимиляции получили преобладание над  консолидационными30.

В то ж е  время в пределах поволжских автономий наблюдается про
цесс развития и консолидации социалистических наций. Так, с ликвида
цией фактического экономического неравенства мордовского народа, с 
образованием  Мордовской А С С Р усилилось культурное сближение меж 
ду этническими подразделениями мордвы — мокшей и эрзей. Однако 
ликвидация административного разобщения не привела к слиянию мор
довских языков. М окшанский и эрзянский языки являю тся литератур
ными, степень их близости примерно т а к а я  же, как русского и украин

ского. Н а  этих язы ках  ведется преподавание в начальных классах, и зда
ется литература . В Мордовской А С С Р развивается мордовская нацио
н альная  культура — искусство, ж и во п и сь31. Аналогичные явления на
блю даю тся в этническом развитии марийцев, удмуртов и чувашей.

В целом этнические процессы, протекающие в среде социалистиче
ских наций, сформировавшихся в советское время, выражаю тся в уско
ренном развитии национальных языков, сглаживании диалектальных 
различий, распространении профессиональных форм национальной куль
туры, в глубоких изменениях этнической структуры, в изживании пере
житочной родо-племенной организации, преодолении обособленности от
дельных этнографических и локальных групп, в вытеснении племенного, 
локального самосознания национальным. В ряде случаев с основной мас
сой нации сливаются отдельные народности и национальные мень- 
шенства.

Особой спецификой, многоплановостью и глубиной изменений — как 
в самих этнических признаках, так  и в этническом самосознании — отли
чаются этнические процессы, протекающие в этнических общностях, 
склады ваю щ ихся в социалистические народности.

К ак  известно, до Великой Октябрьской социалистической революции 
в некоторых окраинных районах нашей страны, главным образом в отда
ленных и труднодоступных северных таежно-тундровых, южных высоко
горных и пустынных областях, сохранялись сравнительно малочисленные 
этнические общности, состоящие из ряда  обособленных племен, этногра
фических и локальных групп, мало связанных между собой.

Д л я  характеристики этнических процессов, происходящих в ходе фор
мирования социалистических народностей, показательно этническое р а з 
витие малочисленных народностей Крайнего Севера и Д альнего Восто
к а — чукчей, коряков, эвенков, ненцев и др.

Хотя для  каж дого  народа этой группы характерны свои особенности, 
имеется и много общих черт их современного этнического развития. Н а 
пример, социалистическое переустройство хозяйства и быта коряков 
привело к преодолению былой, разумеется относительной, изоляции рай
онов их обитания от культурных центров, к сближению двух основных

29 В. И. К о з л о в ,  К вопросу об изучении этнических процессов у народов СССР.
30 Там же.
31 «Народы Европейской части СССР», II, стр. 472; И. JI. Я ш к и н ,  Формирова

ние мордовской социалистической нации, Саранск, 1960; Л . Г. Ф и л а т о в ,  К вопросу 
формирования и развития мордовской социалистической нации, «Труды Н ИИ  языка, 
литературы, истории и экономики при СМ Мордовской АССР», вып. XXIV, Саранск, 
1963, стр. 20—36.
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групп этой народности — кочевых оленных и оседлых морских зверобоев, 
распадавш ихся, в свою очередь, на ряд  локальных подразделений, не 
всегда осознававших свое этническое единство. О бразование Корякского 
национального округа в Камчатской области, создание письменности, 
печать, радиопередачи способствовали сближению обособленных групп 
коряков. Создание крупных коллективных хозяйств, переход значитель
ной части населения на оседлую ж изнь привело к изживанию былой 
диалектальной  пёстроты ■— исчезли мелкие диалекты корякского языка. 
Участились браки меж ду представителями разны х корякских групп. 
В этих условиях общенародное самосознание получило преобладание 
над локальными формами.

Следует отметить, что, наряду  с внутренней консолидацией коряк
ской народности, наблю дается быстрое сближение коряков с пришлым 
русским населением. Б о л ьш ая  часть коряков двуязычна. От русских 
коряки за  последние десятилетия восприняли многие элементы культуры 
и бытовые н а в ы к и 32.

Такого ж е  рода консолидационные процессы наблюдаются и у других 
народностей этой группы, хотя они в прошлом не были так  раздроблены, 
к а к  коряки 33.

Процесс консолидации социалистических народностей характерен не 
только для  малых, но и д л я  более значительных этнических общностей 
Сибири, таких, как  алтайцы и хакасы. В их этническом развитии просле
живаю тся и черты, свойственные социалистическим нациям Восточной 
Сибири, и черты, присушие малым этническим образованиям Крайнего 
Севера.

Д о  Октябрьской революции коренное население Горного Алтая под
разделялось  на племена и территориальные группы, мало связанные 
между собой, и не имевшие ни общего самоназвания, ни общего этниче
ского самосознания. Собирательный термин «алтайцы» употреблялся 
главным образом  в научной литературе.

П лем ена ю жных алтайцев-скотоводов: алтай-кижи, теленгиты, телесы 
и телеуты, с одной стороны, и северные таеж ны е племена — тубалары, 
челканцы и кумандинцы, с другой,— отличались по язы ку и культуре. 
А лтайские племена, в свою очередь, делились на экзогамные роды. 
Предоставление населению Горного А лтая областной автономии 
(1922 г.), ликвидация былой культурной отсталости повлекли за собой 

сближение обособленных групп алтайцев. Сгладились этнографические 
различия меж ду алтайскими племенами, утвердился общий этноним — 
алтайцы, вытеснивший племенные самоназвания. Упрочению этнического 
и языкового единства алтайцев способствовал и литературный язык, воз
никший на базе южных диалектов. В настоящее время в культуре алтай
цев сочетаются и ценные элементы традиционной культуры алтайских 
племен, и общесоюзные формы кул ьту р ы 34.

Консолидационные процессы, наблю даемые в ряде горных областей 
Северного К ав каза ,  в известной мере близки по типу к этническим про
цессам, протекаю щим в Сибири и на Крайнем Севере. Образование 
автономий, социалистическое переустройство хозяйства коренного насе
ления Северного К авказа ,  развитие средств сообщения, рост городов 
ускорили этническое развитие народов этой области. В ходе социали
стического переустройства политической, экономической и культурной 
жизни горских народов, изж ивания изолированности наметились тен

32 И. С. Г у  р в и ч ,  Этническая история Северо-востока Сибири, М., 1966, стр. 241—
245.

33 См. сб.: «П реобразования в хозяйстве, культуре и этнические процессы у наро
дов Севера», М., 1970.

34 Л. П. П о т а п о в ,  К вопросу о национальной консолидации алтайцев, «Сов. 
этнография», 1952, №  1.
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денции к преодолению былой этнической обособленности и раздроб
ленности.

Сравнительно хорошо изучены эти тенденции в самой многонацио
нальной автономной республике — в Дагестанской АССР. Здесь идет и 
дальнейш ее сплочение и этническое развитие отдельных крупных социа
листических народностей, например лакцев; происходит консолидация 
родственных народностей: с аварцам и сливаются народности андо-цез- 
ской группы; но в ряде случаев наблю дается лишь культурное сближе
н и е — это характерно для народностей лезгинской языковой группы 35.

Крупные социалистические народности формируются и в составе дру
гих северокавказских автономий. Так, образование Карачаево-Черкесской 
автономной области, объединившей родственные группы населения — 
кабардинцев и черкесов (адыг), привело к известной консолидации заку- 
баноких кабардинцев и адыгейских племен. У них возникло общее само
н а з в а н и е — черкес. Основой этого процесса является упрочение внутрен
них областных экономических связей, развитие социалистической куль
туры 36.

Конкретные этнические преобразования, связанные со сложением или 
внутренним сплочением социалистических народностей, крайне многооб
разны. Они сводятся в одних случаях  к преодолению племенных барьеров, 
в других — к сближению  и объединению мелких этнических образований 
между собой или слиянию с соседними народностями. В результате этих 
изменений «по существу формируется новая этническая структура. В ходе 
сложения народностей наблю даю тся резкие языковые изменения, изжи
вание локальных, родовых, племенных форм самосознания.

В этнографической литературе у ж е  обращ алось  внимание на посте
пенное сложение в Советском Союзе современных зональных культурных 
о б л а сте й 37. В таких регионах, как  Северный Кавказ, Закавказье ,  Средняя 
Азия, П оволж ье и др., проявляются не только исторические связи, но 
крепнет экономическое единство и усиливаются культурные взаимовлия
ния. Так, например, эконом,ическое сотрудничество закавказских респуб
л и к  привело к созданию единой энергетической системы. В плановом 
порядке «происходит обмен полезными ископаемыми и продукцией между 
кооперированными предприятиями Грузии, А зербайдж ана и Армении. 
Крепнут культурные контакты. Это способствует увеличению «смешанных 
в национальном отношении браков как  между представителями самих 
закавказских  наций, так  и с русскими, к  обмену культурным достоянием.

В «масштабах «всей нашей страны в связи «с возникновением новой ин
тернациональной общности — советского народа — наблюдается процесс 
сближения всех советских наций и народностей.

П обеда «социалистической революции в нашей стране, с одной сторо
ны, пробудила многочисленные народы к национальной жизни, с дру
гой,— способствовала дальнейшему усилению зародившейся еще в усло
виях капитализма тенденции к национальному сближению.

«Вся хозяйственная, политическая «и духовная жизнь человечества все 
больше интернационализуется уж е при капитализме. Социализм целиком 
интернационализирует ее»,— писал В. И. Л е н и н 38. «Трудящиеся массы, 
освобожденные от ига буржуазии,— подчеркивал он,— всеми силами по

35 «Народы Д агестана», М., 1955; Н. Г. В о л к о в а ,  Изменения в национальном со
ставе городского населения Северного К авказа за годы Советской власти, «Сов. эт
нография», 1965, №  2; М. М. И х и л о в, К вопросу о национальной консолидации на
родов Д агестана, «Сов. этнография», 1965, №  5; е г о ж  е, Н ароды  лезгинской группы, 
М ахачкала, 1967; Г. А. С е р г е е в а ,  Арчинцы, М., 1967; «Культура и быт народов 
Северного К авказа», М., 1968.

36 Н. Г. В о л к о в а ,  Изменения в этническом составе сельского населения Север
ного К авказа за  годы Советской власти.

37 В. К. К 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., стр. 20—22.
38 В. И. JI е н и н, Поли. собр. соч., т. 23, стр. 318.
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тянутся к союзу и слиянию с большими и передовыми н ациям и»39. Ж изнь 
полностью подтвердила правильность намеченного В. И. Лениным н а
правления национального развития. Тесное сотрудничество между наро
дами нашей страны в строительстве социализма привело не только к бур
ному национальному развитию, но и к сложению устойчивой интернацио
нальной общ ности— советского народа. «За годы строительства 
социализма и коммунизма в С С С Р возникла новая историческая 
общность людей ■— советский народ. Он сформировался на базе общест
венной собственности на средства производства, единства экономической, 
социально-политической и культурной жизни, марксистско-ленинской 
идеологии, интересов и коммунистических идеалов рабочего класса. Сло
жились замечательные черты советского человека: преданность делу 
коммунизма, социалистический патриотизм и интернационализм, высо
кая  трудовая и общественно-политическая активность, непримиримость 
к эксплуатации и угнетению, национальным и расовым предрассудкам, 
классовая  солидарность с трудящимися всех стр ан » 40.

Несомненный интерес, представляет вопрос о времени сложения этой 
общности и этапах  ее формирования. К сожалению ,'эта тема ещё'не при'- 
влекла к себе должного внимания историков и ф илософов41.'

И мею щиеся м атериалы  позволяю т считать, что политическая основа 
новой интернациональной общности — советского народа — возникла уже 
в 1917 г. в результате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции, хотя дружеские связи между народами нашей страны заро
дились еще в период их совместной жизни в рам ках  Российской империи, 
в борьбе против царизма, помещиков и буржуазии. Важной вехой на пути 
укрепления политической основы, утверждения социалистического б р ат
ства народов нашей Родины явилось образование в декабре 1922 года 
Сою за Советских Социалистических Республик, закрепленное Советской 
Конституцией 1924 г. %

Особым периодом в истории сложения советского народа, видимо, 
следует считать годы восстановления народного хозяйства, социалистиче
ской индустриализации страны  и коллективизации сельского хозяйства, 
а так ж е  годы первой и второй пятилеток, когда был построен экономиче
ский фундамент социализма и развернулась борьба за завершение социа
листической реконструкции всего народного хозяйства. Именно в это вре
мя слож илась  мощ ная экономика страны Советов, сформировалась прин
ципиально новая социально-классовая структура советских наций и 
народностей. Общесоветская собственность на средства производства 
позволила у ж е  в этот период гармонически сочетать экономическое р аз 
витие С С С Р с ростом экономики всех советских республик. Единое п ла
новое хозяйство стало в равной степени удовлетворять потребности всего 
населения нашей страны, всех советских наций и народностей.

С победой социализма в СССР, принятием новой Советской конститу
ции, усилением индустриальной мощи страны, урбанизации, упрочением 
колхозного строя, успехами культурной революции сложилось ,мор.адьно- 
политическощединство советского народа.

Условия материального существования советского общества породили 
систему взглядов, отраж аю щ ую  особенности экономического и политиче
ского строя социализма. Марксистско-ленинское мировозрение после 
ликвидации эксплуататорских классов, упрочения социалистических от
ношений стало идеологией всех советских людей. Понимание глубокой 
противоположности интересов трудящ ихся и эксплуататоров, необходи

39 Там же, т. 30, стр. 36.
40 Постановление Ц К  КПСС «О подготовке к 50-летию образования Союза Совет

ских социалистических республик», стр. 9.
41 Попытка дать периодизацию процесса сложения советского народа сделана в 

сб. «Многонациональный советский народ — новая историческая общность людей», 
(М., 1966) в тезисах докладов Н. К. Герифуллина и А. Н. Голованова.



мости объединения трудящ ихся в борьбе за свои права способствовали 
утверждению нерушимой друж бы  народов Советского Союза, идей ин
тернационализма.

Интернациональное единство советского народа с  особой силой про
явилось в общем патриотическом подъеме в годы Великой Отечественной 
войны. Советский многонациональный народ, единодушно поднявшийся 
на защ иту своего отечества и нового общественного строя, в героических 
подвигах на фронтах и в самоотверженном труде в тылу выразил беспре
дельную преданность своей социалистической родине.

Годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления 
народного хозяйства можно рассматривать  как особый этап в развитии 
советского народа, когда эта  новая интернациональная общность стала 
осознаваться как  определенное единство широкими массами страны, а 
термин «советский народ» стал широко использоваться в партийных 
и правительственных документах.

В последние д ва  десятилетия, т. е. современный период развития со
ветского народа, в рамках э т о й  о б щ н о с т и  в связи с бурным ростом про
изводительных сил, укреплением и усилением межобластных экономиче
ских связей, ускоренным развитием промышленности и сельского хозяй
ства в условиях научно-технической революции, стали  отчетливо 
проявляться явления межэтнической интеграции42.

Научно обоснованное межреспубликанское и межобластное разделе
ние труда, кооперирование, взаимные поставки продукции в связи с на
учно-технической революцией привели в последние десятилетия к даль
нейшему упрочению экономических взаимосвязей между советскими со
циалистическими нациями.

Практическое решение великой задачи, поставленной Программой 
КП С С, по созданию материально-технической базы коммунизма требует 
дальнейш их координированных усилий всех союзных республик, углуб
ленной специализации и кооперирования производства. В связи с этим 
расш иряется сотрудничество между нациями. Строительство новых про
мышленных очагов, использование природных богатств, освоение целин
ных земель, наступление на пустыни, проведение научно-технических 
исследований осуществляется силами всех наций и народностей нашей 
страны.

Одним из следствий межнационального сотрудничества являются 
крупные перемещения населения, что привело к значительному, террито
риальному' смещению- народов СССР.

С развитием общесоветской экономики, возникновением строек обще
союзного значения резко усложнился национальный состав автономных 
республик и областей.

О бщ ая экономическая ж изнь страны Советов порождает территори
альное смешение национальностей и ведет к дальнейшему сплочению 
советского народа.

В настоящее время в рам ках  советского народа происходит свобод
ное и всестороннее развитие всех наций, народностей, их экономический 
и культурный расцвет, постепенное сближение. Ядром этой новой интер
национальной общности является русский народ, составляющий более 
половины населения Советского Союза. Огромный вклад  русский народ 
вносит в  развитие экономики и культуры советского государства.

«В образовании, укреплении и развитии этого могучего союза равно
правных народов, ставших на путь социализма,— подчеркивалось в от
четном докладе  Ц К  КП С С  XXIV съезду нашей партии,— сыграли свою 
роль, все нации и народности нашей страны, и прежде всего великий 
русский народ. Его революционная энергия, самоотверженность, трудо-

42 Ю. В. Б р о м л е й ,  В. И.  К о з л о в ,  Ленинизм и основные тенденции этнических, 
процессов в СССР.
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любие, глубокий интернационализм по праву снискали ему искреннее 
уваж ение всех народов нашей социалистической Р одины »43.

Процесс межэтнической интеграции в пределах нашей страны уж е 
сейчас отчетливо прослеживается и в языковой сфере. Язык межнацио
нального общения — русский язык, в последние десятилетия стал мощ
ным средством обмена культурным достоянием между народами нашей 
страны. Он обслуживает  нужды общесоветского хозяйства, дает возмож
ность поддерж ивать  повседневную связь между национальными респуб
ликами. Н а  нем ,ведется делопроизводство центральных учреждений. 
Р оль  язы ка межнационального общения особенно велика в развитии 
науки и культуры.

Согласно переписи 1970 г., 13 млн. чел. не русских по национальности 
у казали  в качестве своего родного русский; кроме того, 41,9 млн. чел. на
звали  русский язык в качестве второго языка, которым они свободно в л а 
д е ю т 44. Таким  образом, четыре пятых населения СССР знает русский 
язык.

Усвоение русского языка, распространение двуязычия, несомненно, 
являю тся  важ ны м  интегрирующим фактором, способствующим дальней
ш ему усилению монолитности советского народа. Широкое распростране
ние двуязычия привело к тому, что нерусское население СССР приоб
щ ается к  достижениям отечественной и мировой культуры, так ж е  как 
и к духовным ценностям отдельных народов нашей страны.. Центральная 
пресса, радиовещание, телевидение, кино на русском языке обслуживают 
в наши дни не только русских, но и все народы нашей страны. Приобще
ние широких масс нерусского населения к русскому языку способствует 
усилению межэтнических контактов в бытовой сфере, увеличению числа 
смешанных в национальном отношении браков.

Я зык межнационального общения все больше становится общим язы
ком советского народа  и является, в известной мере, одним из признаков4!- 
этой новой общности людей.

К ак  у ж е  неоднократно отмечалось в нашей печати, сближению совет
ских социалистических наций и народностей способствуют единые все
союзные системы просвещения, здравоохранения, учреждения культуры, 
всесоюзные творческие союзы и др. В м асш табах  всей страны постепенно 
унифицируются условия культурной жизни. Ж ители  каждой националь
ной республики имеют возможность пользоваться учреждениями культу
ры, расположенными в любой местности Советского Союза. Музеи, биб
лиотеки, театры, специализированные больницы, клиники, находящиеся 
в центральных городах, так  же, как  и курорты и здравницы юга, исполь
зуются всем населением нашей страны.

И з года в год нарастает  сближ ение между народами нашей страны 
в области  науки, техники, литературы  и искусства. Внутринациональные 
формы культурного сближения, региональные формы, так  же, как и сбли
жение культур родственных народов, сочетаются с общесоветским сбли
жением. В этом отношении особую посредническую роль играет не только 
язык межнационального общения, но и сама многогранная русская 
культура, впитавш ая в себя многое из национальных культур и обслужи
ваю щ ая в той или иной мере все народы нашей страны. Русская культура 
приобщает многие малые народы и отдельные этнографические группы 
к достижениям общечеловеческой, мировой культуры. Переводы на рус
ский язы к  произведений писателей отдельных национальных республик 
делают их творчество доступным, благодаря  двуязычию, широким мас
сам населения всей страны.

Включение произведений национальных композиторов, драматургов в 
репертуар ведущих театров, участие в художественных выставках деяте-

43 JI. И. Б р е ж н е в ,  Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съез
ду Коммунистической партии Советского Союза, М., 1971.

44 «Страна Советов: биография роста».
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лей искусства национальных республик ведет к обмену культурным до
стоянием. Сочетание и сращ ивание общесоветских элементов культуры 
с национальными формами характеризует специфический облик совре
менной советской межэтнической духовной культуры, единой по.своему 
социалистическому содержанию. Огромную роль в утверждении этой 
культуры играют пресса, радиовещание, телевидение, кино. По существу, 
все население С С С Р в настоящее время пользуется единым кинорепер
туаром, так  как  фильмы на язы ках  различных народов СССР дублиру
ются по-русски.

Следует отметить, что процесс национального сближения проявляется 
не только в области  профессионального искусства, но и во взаимном об
мене традиционными культурными ценностями. Происходит и широкое 
взаимное ознакомление народов нашей страны с фольклором, народны
ми традициями в области хореографии и прикладного изобразительного 
искусства.

С укреплением общесоветской экономики, широким внедрением в быт 
современных форм ж и лищ а и транспорта, телевизоров, радиоприемников, 
холодильников, фабричных пищевых продуктов, городской одежды и 
обуви все более заметным становится постепенный отход от традицион
ных форм материальной культуры. В этих условиях, как уж е отмечалось 
в литературе, отдельные рациональные традиционные элементы куль
туры, выработанные тем или иным народом или народами какой-либо 
зоны, нередко получают широкое распространение по всему Советскому 
Союзу (среднеазиатские ковры, украинские рубахи, прибалтийские ме
таллические украшения, отдельные блюда кавказской, украинской, рус
ской кухни и т. п . 45). Распространяясь, эти элементы придают особый 
колорит общесоветской материальной культуре.

С ледует отметить и сближение семейно-бытовых укладов народов 
С С С Р. 56% населения нашей страны живет в городах, где национальная 
специфика быта в значительной степени стирается. Ускоренными темпа
ми технизируется быт и в сельской местности. Постепенно утверждаются 
и единые общесоветские черты семейного уклада.

И зж ивание патриархальных устоев в Советском Союзе привело к 
тому, что отношения в семье теперь строятся на основе взаимоуважения 
всех ее членов. Равноправие, экономическая независимость женщины 
обусловили ее возросший авторитет в семье. К ак правило, ушли в про
ш лое свойственные быту многих народов С СС Р семейная, социально
культурная замкнутость, заключение браков по настоянию или выбору 
родителей, деспотическая власть главы семьи и т. д. В связи с распро
странением атеизма упростилась и в значительной степени интернацио
н ализировалась  семейная обрядность.

С клады ваю тся и общесоветские праздничные традиции. Все народы 
С С С Р  по существу одинаково отмечают общесоветские праздники: годов
щину Великой Октябрьской социалистической революции, 1 мая, М еж ду
народный женский день, Д ень Конституции СССР, День Победы, Н о
вый год. Характерно почти повсеместное распространение детского 
праздника — Зимней елки. В новой безрелигиозной форме этот праздник, 
свойственный в прошлом восточнославянским народам, стал общесовет
ским детским торжеством и в Средней Азии, и в безлесной тундре.

Ф ормируются безрелигиозные обряды, обрамляю щ ие важные со
бытия, связанные с граж данской, общественной ролью человека. Р азу 
меется, несколько десятилетий — слишком короткий срок для сложения 
новых обрядных традиций. Они находятся лишь в стадии становления. 
Однако характерно, что эти традиции формируются не как  националь
ные, а как общесоветские.

45 См.: Л . А. А н о х и н а ,  В. Ю.  К р у п я н с к а я ,  М.  Н.  Ш м е л е в а ,  Быт и его 
преобразование в период построения социализма, «Сов. этнография», 1966, № 4;
И. С. Г у р в и ч, Некоторые проблемы этнического развития народов СССР.
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Н овая интернациональная социально-политическая общность находит Ц 
отраж ение и в самосознании: причислениеj;e6H к какой-либо определен
ной народности обычно сочетается с сознанием принадлежности к совет
скому народу. В литературе уж е отмечалось, что во время пребывания 
советских людей за рубеж ом советское граж данство  нередко выступает 
на первый план перед национальной принадлежностью.

Сложение политического, экономического и социального единства 
трудящ ихся Советского Союза, образование новой интернациональной 
общности людей ^ с о в е т с к о г о  народа, как  подчеркивалось на XXIII и 
XXIV съездах КПСС, является одним из важнейш их результатов суще
ствования С СС Р 46.

Таким образом, этнические процессы, протекающие в СССР, пред
ставляю т собой сложное, многоярусное явление. Если на нижних уров
нях имеют место процессы, связанные с формированием народностей 
и консолидацией социалистических наций, то на высшем — интен
сивно протекает процесс межэтнической интеграции, включающей в свой 
поток все этнические общности нашей страны.

MODERN TRENDS IN ETHNIC PR O C ESSES IN THE USSR

The article deals w ith ethnic processes tak ing  place on different levels, in different- 
type ethnic com m unities. In  view of this the author has given particu lar consideration 
to the concept of «ethnic structure». U nder this term  is understood the historically evol
ved ag g reg a te  of parts, of individual ethnographic and historical-cultural elements, their 
in terre lations and b inding links w ithin ethnic units. The modern ethnic evolution of 
R ussians, U krain ians, G eorgians, L etts and other peoples is traced from this viewpoint.

E thnic processes underw ay in the U SSR present a complex m ultilevel phenomenon. 
W hile the lower levels are characterized by processes connected w ith the form ation of 
Soviet na tionalities (narodnosf)  and the consolidation  of Soviet nations, on the higher 
level an intensive process of inter-ethnic in teg ra tion  is tak ing  place; this involves in its 
cu rren t nearly  all ethnic com m unities of the USSR.

46 «М атериалы XXIII съезда КПСС», М., 1966, стр. 88—89; «Материалы XXIV съез
да КПСС», М., 1971, стр. 76.
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