
К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

30 декабря 1972 г. все народы  наш ей страны торж ественно отмечают 
полувековой юбилей образования многонационального государства ново
го типа — С ою за Советских Социалистических Республик. О бразование 
братского сою за национальных республик, знаменовавш ее собой тор
жество идей пролетарского интернационализма и ленинской националь
ной политики, было событием всемирно-исторического значения. По 
своей политической значимости и социально-экономическим послед
ствиям оно заним ает одно из важ нейш их мест во всей истории нашей 
страны и населяющ их ее народов. Единение народов подготавливалось  
всем ходом исторического развития многонациональной России, но ока
залось возможным лишь после победы  Великой Октябрьской социали
стической революции.

Царская Россия была, по вы ражению  В. И. Ленина, «тюрьмой наро
дов». По отношению к больш инству нерусских народов царизм проводил  
политику подавления их языков и национальной культуры, политику на
сильственной русификации. Стремясь отвлечь трудящ иеся массы от ре
волюционной борьбы, царизм  разж игал национальную рознь и враж ду, 
натравливал один народ на другой. Национальны е меньшинства или, как 
их тогда официально именовали, «инородцы», подвергались жестокой  
эксплуатации, часто (особенно в колонизируемых районах Азиатской  
России) оттеснялись на худш ие зем ли, обрекались на нищету.

«Политика царизм а, политика помещиков и бурж уазии  по отношению  
к этим народам,—  говорится в резолю ции X съ езда  нашей партии,— со 
стояла в том, чтобы убить среди них зачатки всякой государственности, 
калечить их культуру, стеснять язык, держ ать их в невежестве и, нако
нец, по возможности русифицировать их. Результаты  такой политики —  
неразвитость и политическая отсталость этих н а р о д о в » 1. Таким целям  
царизма служ ила и административно-территориальная система, почти 
совершенно не учитывавшая национальный состав населения. Границы  
губерний и уездов  того времени рассекали на части этнические террито
рии народов России, сильно препятствуя тем самым процессам нацио
нальной консолидации, развитию общ енациональны х учреждений и т. д.

Своеобразие револю ционного движ ения в многонациональной Р ос
сии, сложное переплетение социально-классовы х и национальных проб
лем обусловили больш ое внимание к решению национального вопроса 
в программных докум ентах партии больш евиков. В. И. Ленин в своих 
работах неоднократно указы вал, что в исторически сложивш ейся ситуа
ции на первое место дол ж ен  быть выдвинут тезис о праве наций на сам о
определение вплоть д о  отделения и образования самостоятельного  
государства. «Мы тем более обязаны  признать свободу отделения,—  пи
сал он,— что царизм и великорусская бур ж уази я  своим угнетением оста
вила в соседних нациях тьму озлобления и недоверия к великорусам  
вообще, и это недоверие надо рассеять делами,  а не словам и»2.

Однако признавая историческую  законность национальных движений, 
направленных на создан и е самостоятельны х государств, и показывая

1 «К П С С в р езол ю ц и я х  и реш ен и ях съ езд о в , конф еренций и пленум ов Ц К », ч. 1, 
М., 1954, стр. 558— 559.

2 В. И . Л  е н и н, П оли. собр . соч., т. 34, стр. 379.
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необходим ость провозглаш ения права наций на самоопределение,
В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что это право непозволительно 
смеш ивать с вопросом о целесообразности  отделения той или иной кон
кретной нации и что этот последний вопрос долж ен  решаться с учетом 
«исторически-классовой точки зрения, считаясь с тем, на какой ступени 
ее исторического развития стоит данная нация: на пути от средневековья  
к бурж уазн ой  демократии или от бурж уазной  демократии к советской 
или пролетарской демократии и т. п .» 3. В национальных бур ж уазн о
демократических движ ениях того времени В. И. Ленин считал возм ож 
ным поддерж ивать лишь то, что было прогрессивным, так как в против
ном случае подобная поддерж ка играла бы на руку националистам. 
«П рогрессивно п р обуж дение масс от феодальной спячки, их борьба про
тив всякого национального гнета, за  суверенность народа, за  суверен
ность нации. О тсю да б езусл о в н а я  обязанность для марксиста отстаивать 
самый решительный и самый последовательный демократизм  во всех 
частях национального вопроса. Это — задача, главным образом , отрица
тельная. А  дальш е ее идти в поддерж ке национализма пролетариат не 
мож ет, ибо дальш е начинается «позитивная» (положительная) деятель
ность бурж уазии,  стремящ ейся к укреплению  наци он али зм а»4. Крупное 
государство, как указы вал В. И. Ленин, во многих отнош ениях гораздо  
предпочтительнее нескольких мелких. «Мы хотим,—  писал он,— как 
м ож но более крупного государства, как м ож но более тесного сою за, как 
м ож но больш его числа наций, ж ивущ их по соседству с великорусами; 
мы хотим этого в интересах демократии и социализма, в интересах при
влечения к борьбе пролетариата как м ож но больш его числа трудящихся  
разны х наций» 5.

М еж д у  русским народом  и другими народами России не было анта
гонистических противоречий: русские трудящ иеся тож е страдали от 
гнета сам одерж авия, подвергались эксплуатации помещиков и капита
листов. К роме того, историческое развитие страны привело к сильному 
территориальному смеш ению национальностей. Экономическая и поли
тическая ж изнь в едином государстве лом ала, как писал В. И. Ленин, 
«нелепы е и устарелы е национальные перегородки и предрассудки... 
В акционерных общ ествах сидят вместе, вполне сливаясь друг с другом, 
капиталисты разных наций Н а ф абрике работаю т вместе рабочие р а з
ных наций. При всяком действительно серьезном и глубоком политиче
ском вопросе группировка идет по классам , а не по нациям» 6. Это опре
делило общ ность целей всех народов России в борьбе против царизма, 
необходим ость построения партии и других организаций пролетариата  
по интернациональному принципу.

В классово-революционны х боях, проводимых под руководством ле
нинской партии большевиков, крепло единство трудящ ихся всех нацио
нальностей. В 1917 г. после сверж ения сам одерж авия в ходе подготовки 
социалистической революции В. И . Ленин указы вал, что трудящ иеся  
массы угнетенных ранее народов, освобож даю щ иеся от ига бурж уазии, 
всеми силами потянутся к сою зу и слиянию с большими и передовыми  
социалистическими нациями, и чем полнее будет демократизм, тем силь
нее проявится тяга к тесном у единению н ар одов 1. История полностью  
подтвердила это предвидение В. И. Ленина.

Великая О ктябрьская социалистическая революция, свергнув власть 
помещиков и капиталистов, открыла новую эру в истории нашей страны. 
Она разруш ила царскую  помещ ичье-капиталистическую «тюрьму наро
дов». В исторический день 25 октября (7 ноября) 1917 г. 2-й Всероссий

3 В. И . Л  е н и н, П оли. собр . соч., т. 38, стр. 112.
4 Там ж е , т. 24, стр. 132.
5 Там ж е , т. 34, стр. 379.
6 Т ам  ж е , т. 24, стр. 134.
7 Там ж е , т. 30, стр. 36.
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ский съ езд  Советов в первом ж е принятом документе — обращении к ра
бочим, солдатам  и крестьянам — провозгласил, что Советская власть 
«обеспечит всем нациям, населяющ им Россию , подлинное право на са 
м ооп р едел ен и е»8.

С оветское правительство с первых дней сущ ествования положило в 
основу своей деятельности ленинские принципы решения национального 
вопроса, политику полного уничтожения преж него национального нерав
ноправия, политику всестороннего хозяйственного, культурного и поли
тического развития народов. 2 (1 5 ) ноября 1917 г. была обнародована  
подписанная В. И. Лениным «Д екларация прав народов России». В этом 
имевшем всемирно-историческое значение документе осуж далась поли
тика угнетения наций и разж игания межнациональной вражды. Ей про
тивопоставлялась политика, основанная на равенстве и суверенности  
народов России, их праве на свободное сам оопределение вплоть до от
деления и образования самостоятельного государства. В «Декларации»  
содерж ался призыв к «добровольном у и' честному сою зу народов Р о с
сии», однако она ещ е не предусматривала конкретной государственно
правовой формы этого сою за  и предоставляла народам  право свободного  
волеизъявления по вопросу о ф орме их национально-государственного  
сущ ествования 9.

П ретворение в жизнь, исторических чаяний народов к националь
ной государственности и провозглаш енного права народов России на 
сам оопределение, вы разивш ееся в создании советских народных и социа
листических республик, национальных «трудовых коммун», областей и 
округов, как и предсказал  В. И. Ленин, сочеталось с тенденцией к их 
братскому сою зу путем объединения новых национально-территориаль
ных образований в крупные ф едерации и, наконец, в Союз Советских 
Социалистических Республик.

О днако этот диалектический процесс национального отграничения и 
межнационального объединения шел, особенно в первые годы Советской 
власти, сложны м и трудным путем. Н ароды  бывшей царской России  
стояли на разны х уровнях социально-экономического и культурного раз
вития, резко отличались друг от друга по численности, характеру рас
селения и другим параметрам, так что подыскать для каж дого из них 
соответствующую ф орму национальной государственности было не про
сто. П роцесс национального строительства сильно затруднялся недоста
точно четкой национальной ориентацией многих групп населения, свя
занной, в частности, с незаверш енностью  процессов национальной консо
лидации. О тсутствовали надеж ны е данны е о национальной (этнической) 
принадлежности в территориальном разрезе; единственная всеобщ ая  
перепись населения Российской империи (1897 г.) учитывала, как извест
но, лишь родной язык, и не случайно, что у ж е  в 1920 г. по решению Сов
наркома, подписанному В. И. Лениным, была проведена первая совет
ская перепись населения, в программу которой входил вопрос о нацио
нальности.

Особые трудности национального строительства в первые годы С о
ветской власти были обусловлены  тем, что почти все национальные тер
ритории стали ареной граж данской войны, оказались на тот или иной 
период под властью белогвардейцев, местных бурж уазны х национали
стов или иностранных интервентов. В одних случаях это вело к времен
ному прекращению сущ ествования у ж е  возникших национальных рес
публик, в других, более частых случаях — к временному нарастанию на
ционалистических сепаратистских тенденций среди определенных слоев 
местного населения, к возникновению правительств, которые стремились  
к «самостоятельному» сущ ествованию  (петлюровцев на Украине, даш 
наков в Армении и т. п .). Больш евикам-ленинцам пришлось вести реш и

8 Там ж е , т. 26, стр. 215.
9 См. «Д екреты  С оветской  власти», т. 1, М ., 1957, стр. 40.
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тельную  борьбу против таких местных националистов-сепаратистов. 
Н ередко приходилось вести борьбу и на противоположном фронте — 
против сохранявш ихся великодержавны х тенденций; такие тенденции 
проступали, например, в предлож енном  руководящ ими работниками  
Н аркомнаца проекте законодательного объединения всех крупных нацио
нальных республик в рам ках Российской Ф едерации на правах автоно
мий. П одобны е взгляды были, как известно, осуж дены  В. И. Лениным 
в одной >из последних продиктованных им работ —  письме «К вопросу  
о национальностях или об ,,автономизации“». В этом письме В. И. Ленин 
указы вал, в частности, на необходим ость крайне осторож ного подхода  
к решению национальных проблем, осуж дал  бюрократическое админи
стрирование при проведении национальной политики, особенно по отно
шению к малым, ранее угнетенным национальностям 10.

С ледует сказать, наконец, и о тех трудностях национального строи
тельства, которые были связаны с у ж е  упом янутом  выше территориаль
ным смеш ением национальностей. Х арактеризуя данную  проблему, 
С. Г. Ш аумян ещ е до  революции писал, например: «Нации настолько 
смеш ались друг с другом , что у ж е  нет национальных территорий, в пре
д ел а х  которых м ож но было бы с легкостью учредить национальные ф еде
рации или автономные о б л а ст и » п . Конфигурация многих этнических 
территорий была очень слож ной, некоторые из них были разбиты ино
национальными массивами на отдельные этнические «острова». В капи
талистическом общ естве национально-государственное разм еж евание в 
таких условиях н еизбеж но сопровож далось бы территориальными кон
фликтами; в советском государстве, где было провозглаш ено полное 
равенство всех национальностей, разм еж евание было подчинено общим 
задач ам  социалистического строительства, реш алось в духе классовой 
интернациональной солидарности. Советские республики рождались как 
республики смеш анного национального состава; нередко в их границы 
включались значительные районы с численно преобладаю щ им инонацио
нальным населением. Это диктовалось п реж де всего экономической и 
административной целесообразностью ; иначе границы многих нацио
нальных образований приобрели бы очень причудливый вид и нарушили 
бы у ж е  слож ивш иеся или складываю щ иеся хозяйственные связи. В «спор
ных» случаях предпочтение обычно отдавалось народам, отстававшим  
в своем Социально-экономическом и культурном развитии; включение в 
состав их республик районов с преобладаю щ им  инонациональным (чащ е 
всего русским) населением (например К устанайского и П етропавлов
ского районов в К азахскую  С С Р, Уфимского района — в Башкирскую  
А С С Р и т. п.) дол ж н о было помочь их более быстрому и гармоничному 
развитию.

О бразование многонационального социалистического государства  
было, как указы вается в постановлении Ц К  КПСС «О подготовке 
к 50-летию  образования С ССР», «выдающ имся результатом революцион
ного творчества всех советских народов во главе с рабочим классом под  
руководством Коммунистической партии. Военно-политический союз, 
сложивш ийся в ходе  граж данской войны, теснейш ая координация внеш
неполитической деятельности, совместные усилия по восстановлению на
родного хозяйства, экономическому развитию и укреплению обороноспо
собности естественно способствовали переходу к объединению  равно
правных народов в одну социалистическую  семью» 12.

Ядром этого сою за была Российская Советская республика; свой 
новый, сохраняю щ ийся до  сих пор статус она получила на III В серос
сийском съ езде  Советов (январь 1918 г .), в постановлении которого гово
рилось, что «Советская Российская республика учреж дается на основе

10 В . И . Л  е н и н, П оли . собр . соч., т. 45.
11 С. Г. Ш а у м я н ,  О национально-культурной  автоном ии, М ., 1959, стр.- 25.
12 «К ом м ун и ст», 1972, №  3, стр. 6.
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свободного сою за свободны х наций, как ф едерация советских нацио
нальных республик» 13. Вы ступая на заключительном заседании того ж е  
съ езда , В. И. Ленин сказал по поводу образования РСФ СР: «Вот основа 
нашей федерации, й я глубоко у беж ден , что вокруг революционной Р ос
сии все больш е и больш е будут группироваться отдельные различные 
ф едерации свободны х наций. Соверш енно добровольно, без лж и и ж елеза  
будет расти эта ф едерация, и она несокруш има. Лучший залог ее несо
круш им ости—  те законы, тот государственный строй, который мы тво
рим у себя» 14. Среди автономных республик, вош едш их в РС Ф С Р, были 
Туркменская А С С Р (1918 г.) и Киргизская (К азахская ) А С С Р (1 9 2 0 г .).

Трудящ иеся Российской Ф едерации оказали братскую  помощь укра
инцам, белорусам  и народам  Закавказья в их борьбе против сил внутрен
ней и внешней контрреволюции. Советская власть на Украине, в Б ело
руссии, Армении и А зер бай дж ан е была восстановлена в 1920 г., в Г ру
зи и — в 1921 г. П равительство РС Ф С Р признало самостоятельность  
Украинской и Б елорусской советских республик, а такж е образованной  
в 1922 г. Закавказской  Ф едеративной Советской республики и строило  
отношения с ними на равноправной основе, заклю чая двусторонние д ого
воры. В се более крепнущ ие связи м еж ду  республиками требовали нового 
государственного оформления. 30 декабря 1922 г. I Всесоюзны й съ езд  
Советов единодуш но принял декларацию  об образовании С ою за Совет
ских Социалистических Республик. В ней была вы сказана твердая уве
ренность, что новое сою зное государство достойно увенчает залож енны е  
еще в октябре 1917 г. основы мирного сожительства и братского сотруд
ничества народов 15.

В процессе построения социализм а постепенно складывались благо
приятные социально-экономические условия для продолж ения и совер
шенствования национально-государственного строительства. В 1924 г. 
были образованы  Туркменская и У збекская, а в 1929 г.—  Таджикская  
Советские социалистические республики. В 1936 г. К азахская и Киргиз
ская автономные республики были преобразованы  в союзные. В этом ж е  
году А зербай дж анск ая, А рмянская и Грузинская Советские республики, 
образовавш ие ранее Закавказскую  СФ СР, непосредственно вошли в со 
став СССР. П родолж ался  процесс образования автономных республик, 
автономных областей  и национальных округов. Конституция СССР, при
нятая 5 декабря 1936 г., законодательно закрепила победу социализма, 
основы социальной и государственной организации социалистического  
общества, единения советских народов.

Знаменательными событиями в ж изни наш его многонационального 
государства явились воссоединение украинского народа в 1939— 1945 гг., 
воссоединение белорусского народа в 1939 г., восстановление Советской 
власти в П рибалтике и вхож дение в 1940 г. Латвийской, Литовской и Э с
тонской ССР в С ою з С С Р, воссоединение молдавского народа и преобра
зование М олдавской А С С Р в сою зную  республику в 1940 г.

М ноголетний ж изненный опыт показал всем народам  страны, какие 
богатые плоды дает сплочение их в С ою зе Советских Социалистических 
Республик. Лишь объединение всех сил и ресурсов страны позволило 
советским лю дям в кратчайший исторический срок ликвидировать д о 
ставшуюся в наследие от царизм а и капитализма экономическую и куль
турную отсталость, осущ ествить индустриализацию  страны и социали
стическое преобразование сельского хозяйства, подлинную культурную  
революцию, построить социализм  и превратить СССР в могучую высоко
развитую держ аву.

13 Ц ит. по «И стории  н аци он альн о-государ ствен н ого  строительства в С С С Р», М ., 
1968, стр. 94.

14 В. И . J1 е н и н, П оли . собр . соч., т. 26, стр. 215.
15 См.: «П остановл ени е П ер вого  с ъ е зд а  С оветов С ою за С оветских С оциалистиче

ских республик», М ., 1923.
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Суровой проверкой прочности СССР, как подчеркнуто в П остановле
нии Ц К  КП СС «О подготовке к 50-летию образования СССР», была 
В еликая О течественная война. Схватка с опаснейш им врагом — гитле
ровским фаш измом наглядно показала, что советские люди только общ и
ми силами могут отстоять свою свободу и независимость, свои револю
ционные завоевания. Война опрокинула надеж ды  мирового империализ
ма на возрож дение национальных конфликтов, на развал многонацио
нального социалистического государства. Н ароды  СССР в едином строю  
героически сраж ались и сам оотверж енно трудились во имя защиты своей 
социалистической Отчизны, общ ей победы над врагом. Д р у ж б а  народов  
С ССР получила свое дальнейш ее развитие в послевоенные годы восста
новления народного хозяйства и в последующ ий период развитого социа
листического общ ества. Всемирная история ещ е никогда не видела во 
взаимоотнош ениях десятков наций и народностей столь нерушимого 
единства интересов и целей, воли и действия, доверия и взаимной заботы, 
которые проявлялись в братском сою зе народов наш ей страны.

Успехи ленинской национальной политики, д р уж ба  м еж ду народами  
С С С Р, помощ ь тем из них, которые отставали в своем развитии, со сто
роны более развитых и п реж де всего со стороны русского народа обеспе
чили общ ий подъем и расцвет социалистических наций. П однялась куль
тура народов С ССР, выросли национальные кадры, слож илась однотип
ная социальная структура, которую  составляют рабочий класс, колхоз
ное крестьянство и трудовая интеллигенция.

Всесторонний расцвет социалистических наций и постепенное все 
более тесное сближ ение м еж ду  ними представляют собой неразрывный, 
единый процесс. Это сближ ение идет как в м асш табах всей страны, так и 
в рамках республик, которые как у ж е  отмечалось выше, включают в себя  
разнообразны е национальные группы. Трудящ иеся каж дой республики  
составляю т многонациональный коллектив, в котором национальные осо
бенности органически сочетаются с интернациональными, социалистиче
скими, общ есоветскими чертами и традициями. В аж ную  роль в этом  
сближ ении играет русский язык, который был добровольно избран всеми 
нациями и народностями С ССР в качестве общ его языка межнациональ
ного общ ения и сотрудничества, стал могучим орудием взаимосвязи и 
сплочения советского народа, средством приобщения к лучшим дости ж е
ниям отечественной и мировой культуры.

«Возникновение новых промышленных центров,— говорится в П ро
грам м е К П С С ,—  открытие и разработка природных богатств, освоение 
целинных зем ель и развитие всех видов транспорта усиливают подвиж 
ность населения, содействую т расш ирению взаимного общения народов  
С С С Р. В советских республиках совместно ж ивут и друж но трудятся  
лю ди многих национальностей. Границы м еж ду союзными республиками  
в п ределах С ССР все более теряют свое былое значение, поскольку все 
нации равноправны, их ж изнь строится на единой социалистической ос
нове и в равной мере удовлетворяю тся материальные и духовны е зап р о
сы каж дого народа, все они объединены  общими жизненными интере
сами в одну семью и совместно идут к единой цели —  коммунизму» 1б.

Замечательны м вы ражением сближения всех национальностей СССР  
служ ит возникш ая за  годы строительства социализм а и коммунизма  
новая историческая общ ность лю дей — советский народ. Эта общность  
сформировалась, говорится в постановлении Ц К  КП СС «О подготовке 
к 50-летию образования СССР», на базе  общ ественной собственности  
на средства производства, единства экономической, социально-политиче
ской и культурной ж изни, марксистско-ленинской идеологии, интересов  
и коммунистических идеалов рабочего класса. С ложились замечательные 
черты советского человека: преданность дел у  коммунизма, социалиста-

1в «М атериалы  X X II с ъ е зд а  К П С С », М ., 1961, стр. 405.



ческий патриотизм и интернационализм, высокая трудовая и общ ествен
но-политическая активность, непримиримость к эксплуатации и угнете
нию, национальным и расовым предрассудкам , классовая солидарность- 
с трудящ имися всех стран.

М ногонациональный советский народ встречает 50-летие образования  
С ССР могучим, монолитно сплоченным, уверенно и целеустремленно иду
щим под руководством Коммунистической партии вперед, по пути, наме
ченному П рограммой КПСС и XXIV съездом  КПСС. Выработанный 
съ ездом  грандиозны й план дальнейш его коммунистического строитель
ства открывает широкий простор для созидательного творчества тр удя
щ ихся всех национальностей наш ей страны.

П остановление Ц К  КПСС в связи с подготовкой к празднованию  тор
ж ественного ю билея образования СССР призывает партийные, совет
ские и общ ественны е организации, редакции центральных газет и ж у р 
налов, соответствую щ ие министерства, научные и другие учреждения  
к усилению  работы по разъяснению  и показу вы дающ егося значения 
этого события в его всемирно-историческом масш табе, показу значения 
этого события в истории нашей страны, в обеспечении свободы и н еза
висимости ее  народов, в построении социализм а и коммунизма. О бр азо
вание и 50 лет сущ ествования С ою за Советских Социалистических Р ес 
публик являются самым убедительным свидетельством правильности 
марксистско-ленинского учения по национальному вопросу и принципов 
пролетарского интернационализма. Больш ое значение имеет показ ре
зультатов гигантской деятельности советского государства по подъему  
экономики и культуры всех наций и народностей, населяющ их СССР, по 
формированию новых межнациональны х отношений, основанных на 
друж бе, взаим оуваж ении и сознании крепнущ его единства.

О собые задачи встают в связи с празднованием  этого юбилея перед  
различными специалистами, работаю щ ими в области этнографии, как 
науки, наиболее тесно связанной с изучением ж изни народов, их проис
хождения, их исторического развития, традиционного хозяйства и рас
селения, материальной и духовной культуры, обычаев и нравов. Данные 
этнографической науки, как известно, широко использовались в нацио
нально-государственном строительстве. Д остаточно напомнить в этой  
связи деятельность в составе А кадемии наук Комиссии по изучению пле
менного состава России и сопредельны х стран, позж е преобразованной  
в Комиссию по изучению племенного состава населения СССР. Выпол
ненная ею больш ая работа по изучению этнического состава населения  
СССР и составлению  этнографических карт оказала очень существенную  
помощь при проведении национально-территориального размежевания в 
различных областях страны. Больш ое практическое значение для опреде
ления конкретных форм хозяйственного и культурного преобразования  
национальных окраин, для более действенной помощи отставшим в своем  
развитии народам  имели сводные этнографические труды по отдельным  
народам и областям  СССР; особенно важ ную  помощь в решении прак
тических задач  социалистического строительства оказали этнографиче
ские работы по Средней Азии, где в советское время развернулся интен
сивный процесс п ерехода на оседлость бывших кочевников и полукочев
ников, и работы этнограф ов-сибиреведов, позволивш ие значительно уско
рить темпы развития хозяйства и преобразования культуры и быта наи
более отсталой в прошлом части населения СССР — малых народов  
Севера.

Многочисленные задачи советских этнографов, непосредственно свя
занные с празднованием полувекового ю билея Сою за ССР, можно усл ов
но объединить в три основные группы.

В первой из них — различные вопросы, нацеленные на воссоздание  
исторической картины национально-государственного строительства в 
СССР. Эта больш ая комплексная проблема разрабаты вается до  сих пор
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преимущ ественно философами, правовиками и историками, в результате 
чего на первый план неизбеж н о выступают либо общ ие идеологические 
принципы национальной политики, либо содерж ание относящ ихся сюда  
государственно-административны х актов, либо связанны е с этим строи
тельством исторические события; что ж е  касается чрезвычайно сложной  
и трудоем кой практической работы по территориальному размежеванию  
и определению  форм национальной государственности с учетом особен
ностей расселения, уровня политического, социально-экономического и 
культурного развития коренного населения, то она обычно остается в по
лутени 17. Активное участие в этой работе специалистов-этнографов позво
лило бы сущ ественно конкретизировать анализ хода национально-госу
дарственного строительства, наполнить его живым этнографическим со
держ анием .

Во вторую группу входят вопросы, связанные с исследованием тех  
разительны х изменений, которые произош ли в ж изни каж дого народа  
наш ей многонациональной страны за  годы Советской власти. Н ад этой 
тематикой этнографы  так ж е работаю т вместе со специалистами других  
наук: ф илософ ами, экономистами, историками и др. Имеющ иеся по этой 
тематике публикации не всегда достаточно полны; авторы зачастую  схе
м атизирую т рассм атриваемы е ими национальные процессы, оперируют 
данны ми по развитию промышленности и сельского хозяйства, культуры 
и образования, относящ имися ко всему населению той или иной респуб
лики, хотя в составе ее находятся значительные, иногда численно преоб
л адаю щ ие инонациональные группы. В такой ситуации, естественно, по
вышается значение работ, в которых подробно рассматриваются изм ене
ния в традиционном хозяйстве, материальной и духовной культуре, со
циальном составе, грамотности, численности, расселении и в других 
парам етрах отдельных народов СССР.

Советские этнографы  у ж е  добились определенных успехов в разр а
ботке этих проблем, но так как работа их будет развертываться и 
дальш е, следует сказать и об имеющ ихся здесь  пробелах и недостатках. 
Больш инство их так или иначе связано с традиционными интересами  
этнограф ов к, м ож ет быть, и редким, но этнически специфическим эл е
ментам культуры и быта и сравнительно слабым вниманием этнографов  
к явлениям, не имеющим четкой национальной окраски (стандартизиро
ванные изделия ф абрично-заводской промышленности и т. д .) ,  хотя имен
но они в современную  эпоху научно-технической революции все более 
определяю т быт лю дей. Д о  сих пор недостаточно изучаются особенности  
культуры и быта национальных кадров рабочего класса и интеллигенции, 
а так ж е влияние все растущ ей урбанизации на культуру и быт как самих  
горож ан , так и сельского населения. П равда, за  последнее время в р а з
работке некоторых из этих вопросов наметился перелом, связанный, 
в частности, с проникновением в этнографию  методов конкретной социо
логии и развитием этносоциологических исследований. Больш ое значе
ние для изучения современности м ож ет сыграть ш ирокое применение 
специальных анкетных обследований, привлечение обширных статисти
ческих материалов Ц С У  и других учреж дений, разработка методики со
поставлений количественных показателей и обработка полученных мате
риалов на электронно-вычислительных маш инах.

Классики марксизм а-ленинизм а постоянно подчеркивали подчинен
ную роль национального вопроса по отношению к общ им вопросам о со
циалистической революции, диктатуре пролетариата и строительстве

17 Д о ст а т о ч н о  показател ьн о в этом  отнош ении у ж е  то, что в н аибол ее обстоятель
ной р а боте по данн ой  тем ати ке— двухтом н и к е «И стория  н ационально-государственного  
строительства в С С С Р, 1917— 1936 гг.» (М ., 1968) и «И стория н аци он альн о-государ ст
венного строительства 1937— 1967 г г >  (М ., 1970) не пом ещ ено ни одной  этнической  
карты или хотя  бы картосхем ы , о т р аж аю щ ей  р еальную  картину н ационально-террито
риального р азм еж ев ан и я .
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коммунистического общ ества. В отличие от типичных для эпохи раннего  
капитализма движ ений, направленны х на образование национальных го
сударств, национально-государственное строительство в нашей много
национальной стране после победы  социалистической революции было 
не самоцелью , а средством, одним из важны х рычагов социалистического 
строительства. С оздание советских республик и других форм националь
ной государственности было нуж но не только для более благоприятного 
развития тех или; иных народов, но и для устранения прежних меж на
циональных неурядиц, для возникновения новых друж еских интер
национальных отношений, для дальнейш его сближ ения наций. Отсюда  
ясно, насколько важ ен и актуален круг вопросов, направленных на ком
плексный анализ изменения многогранных национальных отношений за  
годы Советской власти. Реш ение этих вопросов относится к третьей из 
отмеченных выше основных групп задач, связанны х с приближающ имся  
юбилеем образования СССР.

Все три условно выделенные группы сложны х проблем разрабаты 
ваются этнографам и совместно с учеными других специальностей. В еду
щую роль среди них д о  недавнего времени играли философы, уделяю щ ие  
основное внимание характеристике политических, социально-экономиче
ских и идеологических основ новых национальных отношений. Хоть эти 
основы и однотипны на территории всего Советского С ою за, но развитие 
чувства интернационализма не является каким-то единообразны м про
цессом, а имеет свою этническую специфику.

На долю  этнограф ов приходится широкий круг исследований особен
ностей становления новых форм отношений м еж ду  конкретными народа
ми страны, обусловленны х их прежней историей, близостью или отдален
ностью языково-культурных элементов и религии, уровнем социально- 
экономического и культурного развития к аж дого из этих народов до  
Октябрьской революции, а так ж е относительными темпами националь
ного развития за  годы Советской власти, спецификой расселения и др у
гими факторами. В П остановлении Ц К  КПСС о подготовке к 50-летию  
образования СССР указано, что непримиримость к пережиткам национа
лизма и ш овинизма составляет необходим ую  часть интернационалисти
ческого воспитания трудящ ихся. П оэтом у серьезное внимание этногра
фов долж но быть обращ ено не только на показ этнически специфическо
го и общ его в ж изни народов С С С Р, но и на изучение культурно-психо
логических и бытовых корней и форм рецидивов национализма. В аж ное  
значение здесь м ож ет иметь начавш аяся в Институте этнографии АН  
СССР работа по изучению психологических аспектов национальных от
ношений, комплекса установок по общ ению  с другими национальностями, 
бытующих ср еди -того  или иного этноса. В се эти проблемы, как и боль
шинство проблем, включенных во вторую группу, целесообразно изучать 
как в целом по к аж дом у советском у этносу, так и раздельно —  по терри
ториальным, этнографическим, социально-профессиональны м и другим  
составляющим этносы группам; такая конкретизация этнографо-социо- 
логических исследований со зд а ет  основу для практических рекомендаций  
по оптимизации социально-культурны х аспектов процесса развития и 
сближения наций в Советском С ою зе.

Отдельную, особую  подгруппу составляю т проблемы, связанные с 
изучением формирования в СССР новой исторической общности лю дей —  
советского народа. .П р еж де всего этнографы  могут принять участие в 
разработке некоторых теоретических положений, в уточнении типа этой  
■общности. Советский народ пока сохраняет свою многонациональную  
структуру и, хотя он характеризуется общ ей территорией, единой социа
листической экономикой, общ ими чертами духовного облика и все р ас
ширяющимся языковым общ ением за  счет распространения русского  
языка, его в настоящ ее время было бы неправильно считать единой эт
нической общ ностью  типа нации. С ледует уточнить, однако, место
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советского народа среди других типов исторических общ ностей, дать  
ответ на вопрос, является ли такая общ ность специфичной для Совет
ского С ою за или общ ности такого типа могут сложиться в других мно
гонациональных социалистических странах и в многонациональных го
сударствах «третьего мирах с бурж уазно-демократическими формами 
правления. Н е менее важны относящ иеся уж е к собственно этнографиче
ской тематике исследования, направленные на выяснение особенностей  
путей включения в советский народ отдельных советских этносов, л о
кально-этнографической специфики общ его процесса формирования о б 
щ есоветских элементов культуры и быта, общ их черт поведения и т. д.

Весьм а важ на, наконец, и работа по освещ ению м еж дународного зн а
чения исторического опыта успеш ного решения национального вопроса 
в СССР.

В м есте со всеми трудящ имися Советского С ою за этнографы нашей 
страны видят в приближ аю щ ем ся ю билее —  50-летии со дня образования  
С ССР —  яркую дем онстрацию  единства наций и народностей нашей 
страны, их сплоченности вокруг Коммунистической партии, верности  
принципам интернационализма и друж бы  народов.


