
И. С. Г у р в и ч

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ СБЛИЖЕНИЕ НАРОДОВ СССР

Великая Октябрьская социалистическая революция, коренным обра
зом изменившая ход развития всего человечества, породила новые от
ношения между многочисленными народами нашей страны. Победа Ок
тября освободила трудящиеся массы России от эксплуатации, социаль
ного и национального гнета *. «Декларация прав народов России», под
писанная В. И. Лениным и принятая 15 ноября 1917 г., провозгласила в 
качестве незыблемого принципа равенство и суверенность всех народов, 
свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 
групп 1 2. Перед народами Страны Советов впервые в истории открылись 
широкие возможности для свободного национального развития. В но
вых условиях недоверие и вражда между народами, разжигавшиеся 
господствующими классами, сменились отношениями дружбы и сотруд
ничества. Это способствовало расцвету наций, укреплению их суверени
тета.

За годы Советской власти все народы Советского Союза прошли ог
ромный путь в своем этническом- развитии. Буржуазные нации и народ
ности преобразовались в социалистические; на основе ряда разрознен
ных этнических образований возникли новые социалистические нации и 
народы 3. В ходе социалистического строительства, глубоких социально- 
экономических и общественно-политических перемен в нашей стране воз
никла новая историческая общность людей — многомиллионный совет
ский народ4.

Процессы бурного национального развития в СССР исследуются уче
ными многих специальностей. Внимание этнографов за последнее деся
тилетие привлекли этнические аспекты национальных процессов, т. е. 
изменения основных специфических элементов этнических общностей — 
языка, материальной и духовной культуры, а также разнообразные эко
номические, социальные и демографические факторы, влияющие на эти 
изменения.

Проведенные исследования показали, что в советский период в на
шей стране получили преобладание объединительные этнические процес
сы. Накопленные значительные материалы, характеризующие этническое 
развитие отдельных народов, свидетельствуют о том, что в ходе форми
рования социалистических наций и народностей упрочняется их единст
во, изменяется внутренняя этническая структура, исчезают этнографи
ческие и диалектальные группы, изживаются племенные локальные 
формы самосознания.

Столь же универсальным является процесс межэтнической интегра
ции, включающий в свою орбиту все этнические общности Советского

1 «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Поста
новление ЦК КПСС от 31 января 1977 г.».— «Коммунист», 1977, № 2, с. 3.

2 «Образование Союза Советских Социалистических Республик. Сб. документов». 
М„ 1972, с. 22.

3 «Современные этнические процессы в СССР». М., 1975.
4 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический от

чет», т. I. М., 1971, с. 101.
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Союза, так как расцвет социалистических наций и народностей способ
ствует их всестороннему сближению, интенсивному обмену материаль
ными и духовными богатствами 5.

Основные виды этнических процессов, таким образом, происходят, 
во-первых, в среде отдельных наций и народностей, во-вторых, в целом 
в пределах всей страны. Но ограничиваются ли этнические изменения 
этими двумя направлениями? Имеющиеся конкретные материалы пока
зывают, что этнические процессы приобретают значительную специфику 
в зависимости от особенностей среды, в которой они протекают.

Это обстоятельство позволяет наметить ряд уровней проявления эт
нических процессов: 1) межэтническая интеграция (ею охвачена вся 
страна), 2) региональное сближение, 3) этнические процессы, происхо
дящие в различного типа национально-государственных образованиях — 
от союзных республик до национальных округов; 4) консолидационные 
процессы в среде отдельных этносов. Остановимся прежде всего на ин
тенсивном процессе межэтнической интеграции.

Политические, социально-экономические факторы, способствующие 
межэтнической интеграции, детально освещены в целом ряде работ6. 
Поэтому, не вдаваясь в их анализ, отметим лишь, как они сказались на 
собственно этнической стороне сближения.

Советская национальная государственность, социалистическая по 
своей сущности, позволила гармонично сочетать интересы всех трудя
щихся нашей страны с интересами отдельных наций и народов, преодо
леть экономическую и культурную отсталось национальных окраин, а в 
дальнейшем в значительной мере выравнять социально-экономическое 
развитие всех народов СССР.

Образование Союза ССР означало укрепление единства советских 
народов, усиление их сотрудничества. Возникновение общесоветской го
сударственности позволило централизованно направлять развитие эко
номики, просвещения и культуры, унифицировать законодательство и 
установить единую законность. Вследствие этого у советских людей ут
вердилось понимание того, что территории всех союзных республик яв
ляются составной частью Советского Союза. В условиях национального 
равноправия границы между союзными республиками в пределах СССР, 
как отмечается в программе КПСС, все более теряют свое былое зна
чение 7.

Индустриализация, коренные производственно-технические преобра
зования, создание новых отраслей промышленности превратили СССР 
уже в середине 1930-х годов из страны аграрной в страну индустриаль
ную. Всесторонняя помощь отсталым в прошлом народам, ликвидация 
их фактического неравенства, ускоренное строительство промышленных 
объектов на бывших национальных окраинах привели к постепенному 
изживанию унаследованного от прошлого деления страны на индустри
альные центральные районы и аграрную периферию. Производственное 
кооперирование крестьян позволило перейти к крупному социалистиче
скому сельскохозяйственному производству во всех без исключения рай
онах страны. Исчезла былая пестрота хозяйственных форм, характер
ная для мелкотоварного и натурального укладов.

Централизованное планирование, научно обоснованное межреспуб
ликанское и межобластное разделение труда, прочные хозяйственные 
связи и сотрудничество между советскими социалистическими нациями 
и народами превратили Советский Союз в единый экономический орга
низм. На этническое развитие народов нашей страны огромное влияние

5 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.

6 См., например: «Советский народ — новая историческая общность людей». М.,. 
1975; «Современные этнические процессы в СССР».

7 «Программа Коммунистической партии Советского Союза». М., 1962, с. .242.
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о к а за л и  зн ачи тельн ы е п ерем ещ ен ия населен и я , вы зван н ы е и н ду стр и а
л и зац и ей  н ац и он альн ы х  окраи н. Т ак , опы тны е специ али сты  бы ли н а 
п равлен ы  во многие республики  из Р С Ф С Р , У краины  и Белоруссии . 
В целом  пром ы ш ленное освоение окраи н  зн ачи тельн о  услож н и ло  н ац и о 
нальны й состав сою зны х и в особенности автоном ны х р е с п у б л и к 8. У ча
стились см еш ан ны е в нац и он альн ом  отнош ении браки  9.

П осле  ко л л екти ви зац и и  окон чательно  исчезли  эк сп л у атато р ски е  
классы . Ко второй половине 1930-х годов у всех соци али стически х наций 
сл о ж и л ась  однотипн ая к л ассо в ая  структура . Это обстоятельство  в з н а 
чительн ой  степени укреп и ло  единство н ародов  С С С Р . И нтенсивн ое эк о 
ном ическое и культурное строительство , больш ие перем ещ ен ия н асел е 
ния из села в город  способствовали  соц и альн о-культурн ом у  росту  всех 
наций и народностей . В послевоенны й период зам етн о  сбли зи ли сь соци
альн ы е структуры  во всех  сою зны х р есп у б л и ках  10.

У тверж ден и е едины х всесою зны х систем просвещ ения, зд р а в о о х р ан е 
ния, культурного  о б сл у ж и ван и я , успехи в р асп ростран ен и и  среднего, 
среднего  специ ального  и вы сш его о б р азо ван и я  способствую т сближ ению  
уровней  культурного  р азв и ти я , расш и рению  м еж н ац и о н ал ьн ы х  к о н так 
тов и .

М еж этн и ческое сбли ж ен и е н аб л ю д ается  и в р азн ы х  о б л астях  т р а д и 
ционной культуры . В известной  степени н и вели ровали сь  внеш ние, бро
саю щ иеся в г л а за  р азл и ч и я  м еж д у  н арод ам и  в связи  с тем , что многие 
ар х аи чески е прим итивны е элем енты  м атери альн ой  культуры  исчезли, 
зам ен и л и сь  соврем енны м и стан дар ти зо ван н ы м и , урб ан и зи рован н ы м и  
ф орм ам и . О тдельны е явл ен и я  культуры , х ар ак тер н ы е  в прош лом  д ля  
одного или нескольких  этносов, теперь в связи  с упрочением  связей  м е ж 
ду н ар о д ам и  и сп ользую тся и в а р е а л е  той общ ности, где они слож или сь , 
и на всей территории  С оветского  С ою за 12. К сож ален и ю , к а к  у ж е  у к а 
зы вал о сь  в наш ей  л и тер ату р е , явл ен и я  м еж этни ческого  х а р а к т е р а  ещ е 
не стали  предм етом  специ ального  этн ограф и ческого  изучения 13.

О бщ ие черты  возн и каю т и в бы ту, во в заи м оотн ош ен и ях  м еж д у  л ю д ь
ми. Р а зв и в а е т с я  советский об р аз ж и зн и . Н а  процессы  сбли ж ен и я  соц и а
листических  наций и народностей  несом ненное вли ян и е о к азы в ает  д у 
ховное единство, общ ность идеологии, атеи зм , и н терн ац и он альн ое м иро
воззрение.

П роведен ны е в р яде  сою зны х и автоном ны х респ убли к специ альны е 
социологические исследован ия п оказы ваю т, что у разл и ч н ы х  народов 
С С С Р  возни кли  общ ие устан овки  и взгляды . У твердилось, наприм ер, 
д о б р о ж ел ател ьн о е  отнош ение к м еж этни ческим  ко н тактам , м еж н ац и о 
н альн ы м  б р ак ам  14.

8 С. И .  Б р у к .  Этнодемографические процессы в СССР.— «Сов. этнография», 1971, 
№ 4; В . И .  К о з л о в .  Национальности СССР. М., 1975, с. 95—129.

9 О. А .  Г а н ц к а я ,  Л .  Н .  Т ер ен т ь е ва . Этнографическое исследование национальных 
процессов в Прибалтике.— «Сов. этнография», 1965, № 6; Л .  Н .  Т ер ен т ь е ва . Опреде
ление своей национальной принадлежности подростками в национально-смешанных 
семьях.— «Сов. этнография», 1969, № 3; Я . С. С м и р н о в а .  Семья и семейный быт.— 
«Культура и быт народов Северного Кавказа (1917—1967)». М., 1968, с. 235—295; «Со
временные этнические процессы в СССР», с. 458—480.

10 Ю . В . А р у т ю н я н .  Социальная структура сельского населения СССР. М., 1972; 
«Современные этнические процессы в СССР», с. 119—134.

11 «Народное образование, наука и культура в СССР». М., 1971; Ю . В . А р у т ю н я н .  
Социально-культурные аспекты развития и сближения наций в СССР.— «Сов. этногра
фия», 1972, ÎVb 3; Л .  М .  Д р о б и ж е в а .  Усиление общности в культурном развитии совет
ских наций.— «История СССР», 1972, № 4. «Советский народ — новая историческая 
общность людей», с. 415—432.

12 «Современные этнические процессы в СССР», с. 233—256.
13 Ю . В . Б р о м л е й .  К вопросу об особенностях этнографического изучения совре

менности.— «Сов. этнография», 1977, № 1, с. 17.
14 «Социальное и национальное. Опыт этносоциологического исследования по ма

териалам Татарской АССР». М., 1973, с. 273—302; Ю . В .  А р у т ю н я н ,  Л .  М .  Д р о б и ж е в а .  
Советский образ жизни. Общее и национально-особенное.— «Сов. этнография», 1976, 
№ 3, с. 21.
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Т а б л и ц а  I
Расселение восточнославянских народов 
по своим республикам и за их преде

лами *

Тесное сотрудничество и сплочение советских наций и народностей 
находят отражение и в языковой жизни нашей страны 15. За советский 
период русский язык превратился в язык межнационального общения, 
обеспечивающий коммуникативные нужды народного хозяйства, совме
стную деятельность народов СССР. По существу он стал общим языком 
советского народа, так как им пользуются в той или иной мере более 
180 млн. граждан Советского Союза.

Таким образом, межэтническая интеграция проявляется в политиче
ской, экономической, культурной, языковой и бытовой сферах жизни.

Заслуживают внимания и процессы регионального сближения. В эт
нографической литературе указывалось на то, что сближение социали
стических наций и народностей происходит не только в общесоюзном

масштабе, но и в пределах истори
ко-культурных областей. Отмеча
лось, что в СССР складываются 
культурные зоны, характеризую
щиеся распространением среди на
родов, входящих в них, приспособ
ленных к данной географической 
среде сходных форм материальной 
культуры, выдержавших испытание 
временем, и некоторых общих тра
диций в духовной культуре 16. Одна
ко это положение не получило соот
ветствующего обоснования. В связи 
с этим целесообразно остановиться 
на степени сохранности историко- 
культурных областей и их роли в 
этнических процессах.

На факты, свидетельствующие о 
том, что историко-культурные или историко-этнографические области 
не утратили своего значения и в настоящее время, обращалось внима
ние в ряде работ17. Это подтверждается статистическими данными. Ма
териалы переписи 1970 щ. о национальном составе населения союзных 
и автономных республик, областей и краев говорят о том, что историко- 
культурные области сохраняют свой этнический облик.

Это видно на примере восточнославянской историко-культурной об
ласти, вернее, историко-культурной провинции, так как на ее террито
рии выделяется ряд подобластей и даже этнокультурных областей. По
давляющее большинство русских, украинцев, белорусов живет в ее пре
делах (см. табл. 1). Вне ее проживает всего 8,7% русских, 4,7% укра
инцев, 4,1 % белорусов.

Четко выделяется среднеазиатско-казахстанская историко-этногра
фическая область.

Сохраняет свою этническую специфику и северокавказская историко- 
культурная область (табл. 5).

Народ В своей 
республике

В других со
юзных респуб

ликах

Русские 107 747 21 268
83,5 16,5

Украинцы 35 284 5469
86,6 13,4

Белорусы 7 289 1762
80,5 19,5

* «Итоги Всесоюзной переписи населения 
1970 г.», т. IV, М., 1973, с. 321. В этой и по
следующих таблицах численность населения 
указана в тыс. чел. и в процентах.

15 Ю . Д .  Д е ш е р и е в .  Развитие общественных функций литературных языков наро
дов СССР в советскую эпоху. М., 1976; С. И .  Б р у к ,  М .  Н . Г у б о г л о .  Двуязычие и сбли
жение наций в СССР (по материалам переписи 1970 г.).— «Сов. этнография», 1975, 
№ 4; и х  же. Факторы распространения двуязычия у народов СССР (по материалам 
этносоциологических исследований).— «Сов. этнография», 1975, № 5.

1а В. К . Г а р д а н о в ,  Б. О. Д о л г и х ,  Т. А .  Ж д а н к о .  Основные направления этнических 
процессов у народов СССР.— «Сов. этнография», 1961, № 4; И . С. Г у р в и ч .  Некоторые 
проблемы этнического развития народов СССР.— «Сов. этнография», 1967, № 5.

17 М . Г .  Л е в и н ,  H . Н .  Ч е б о к с а р о в .  Хозяйственно-культурные типы и историко-этно
графические области.— «Сов. этнография», 1955, № 4; «Очерки общей этнографии. 
Азиатская часть СССР». М., 1960; «Очерки общей этнографии. Европейская часть 
СССР». М., 1968; Л .  Н .  Т ер ен т ь е ва . Некоторые стороны этнических процессов в По
волжье, Приуралье и на Европейском севере СССР.— «Сов. этнография», 1972, № 6.
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Т а б л и ц а  2

Расселение основных народов Средней Азии и Казахстана по своим 
республикам и за их пределами *

Народ В своей 
республике

В республиках 
Средней Азии 
и Казахстана

В РСФСР В других 
республиках

Узбеки 7725 1389 61 20
84,0 15,1 0,7 0,2

Казахи 4234 573 478 11
79,9 11,0 9,0 0,1

Таджики 1632 485 14 4
76,3 22,8 0,7 0,2

Туркмены 1417 85 20 3
92,9 5,6 1,3 0,2

Киргизы 1285 154 9 4
88,5 10,7 0,6 0,2

:Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г> , т. IV, с. 321—324.

Т а б л и ц а  3
Расселение основных народов Закавказья по своим республикам 

и за их пределами *

Народ В своей 
республике

В других респуб
ликах Закавказья в  РСФСР В остальных 

республиках

Армяне 2208 935 299 117
62,0 26,3 8,4 3,3

Грузины 3131 14 69 31
96,5 0,4 2,1 1,0

Азербайджанцы 3777 366 96 141
86,2 8,4 2,2 3,2

* «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.», т. IV, с. 321—324.

Т а б л и ц а  4
Расселение основных народов Прибалтики по своим республикам 

и за их пределами *

Народ В своей 
республике

В других респуб
ликах Прибалтики в  РСФСР

В остальных 
республиках

Литовцы 2507 42 77 39
94,1 1,6 2,9 1,4

Латыши 1342 8 60 20
93,8 0,6 4,2 1,4

Эстонцы 925 5 63 14
91,8 1,0 6,3 0,9

* «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.», т. IV, с. 322—324.

Иная картина вырисовывается в относительно «размытых» истори
ко-культурных областях на территории РСФСР. Как видно из табл. 6, 
в Поволжско-Приуральской историко-культурной области в своих авто
номиях проживает от 11 до 70% численности коренных народностей, а в 
делом в своем регионе от 37 до 80%. Многовековые связи с русскими, 
широкое распространение русского языка издавна способствовали широ
кому расселению народов этого региона как на его территории, так и за 
ее пределами.

Большим своеобразием отличается южносибирская историко-этно
графическая область. Огромная территория, значительное численное
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Т а б л и ц а  5

Расселение народов Северного Кавказа по своим республикам и за их пределами *

Народ В своей 
республике

В республиках 
Сев. Кавказа

В Азербайджан
ской ССР В РСФСР В других 

республиках

Аварцы 343 4 31 7 и
86,6 1,1 7,8 2,0 2,5

Лезгины 163 14 137 8 3
50,2 5,0 42,4 1,6 0,8

Даргинцы 208 7 1 14 2
90,0 3,2 0,4 5,6 0,8

Кумыки 169 13 1 6
89,5 7,2 — 0,6 2,7

Лакцы 72 3 1 4 6
84.2 3,1 1,4 4,3 7,0

Табасараны 53 0,3 1 0,7
96,5 — 0,5 1,6 1,4

Ногайцы 22 5 — 30 0,3
42,0 11,4 — 46,0 0,6

Рутульцы 12 — 0,1 0,2 —
97,7 — 0,9 1,4 —

Цахуры 4 — 6 0,4 0,1
39,0 — 56,0 4,0 1,0

Агулы 9 — 0,03 0,1
98,0 — 0,4 1,6 —

Чеченцы 509 40 23 40
83,1 6,5 — 3,9 6,5

Ингуши 113 18 — 6 20
72,1 11,7 — 4,2 12,0

Осетины 269 12 2 32 172
55,0 3,0 0,5 8,0 33,5

Кабардинцы 264 2 — 11 3
94,2 0,8 — 4,0 1,0

Балкарцы 51 — — 2 6
86,0 — — 4,0 10,0

* «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.», т. IV, с. 321—330.

Т а б л и ц а  6
Расселение народов Поволжья по своим республикам и за их пределами *

Народ В своей республике В других республиках 
Поволжья

В прочих районах 
РСФСР

В остальных, 
республиках

Татары ** 1536 1107 2113 1174
25,9 18,3 35,6 20,2

Чуваши 856 288 491 59
50,5 17,5 29,0 3,0

Мордва 364 102 720 76
28,9 7,4 57,0 6,7

Башкиры 892 288 59
72,0 — 23,3 4,7

Удмурты 484 54 139 27
68,7 7,9 13,7 9,7

Марийцы 299 134 148 17
50,0 22,5 24,5 3,0

* «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.», т. IV, с. 330.
** В общее число татар вошли также сибирские татары и другие группы, генетически не свя

занные с поволжскими татарами.

преобладание русского населения привели к тому, что коренные наро
ды — якуты, буряты, тувинцы, алтайцы, хакасы — на протяжении по
следних столетий были слабо связаны друг с другом. Это обстоятельство 
еще в большей мере сказывается в зоне расселения малых народов Се
вера. В настоящее время малочисленные коренные народы этого региона.
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вкраплены в состав преобладающего пришлого населения и контакти
руют между собой лишь в отдельных округах. Все же обширные проста 
ранства от Кольского полуострова до Чукотки, а также Дальний Восток 
(Приморье, Приамурье), если иметь в виду коренное население, могут 
рассматриваться как особая историко-этнографическая область.

Таблицы 1—6 показывают, что подавляющая часть этносов Совет
ского Союза проживает в пределах своих исконных историко-культур
ных областей. Из народов, образующих союзные республики, за преде
лами таких зон живет всего от 0,5 до 9% населения (исключением явля
ются армяне: за пределами Закавказья живет 19% армян). Среди на
родов, имеющих автономные республики, процент лиц, живущих за пре
делами своих историко-культурных областей, колеблется от 10 до 30% 
(исключение составляет мордва — 63% их живет вне Поволжского ре
гиона).

Предпочтительное проживание в своем историко-культурном регио
не объясняется не только исторической преемственностью, но и совокуп
ностью таких факторов, как привычка к особым климатическим услови
ям, ориентация на традиционные виды труда и, видимо, главное — же
ланием находиться в знакомой этнокультурной среде.

В связи с этим миграции за пределы родной республики, как пока
зывают материалы по среднеазиатско-казахстанской историко-культур
ной области, нередко ограничиваются соседними республиками, района
ми, населенными народами, близкими по языку, культуре и бытовому 
укладу. Так, например, 7,2% узбеков живет в Таджикской GCP, 3,6% — 
в Киргизской ССР, 2,4%— в Казахской ССР. В Узбекистане живут 
21% таджиков, 9% казахов, 4,7% туркмен, 7,6% киргизов.

В то же время все этнокультурные области, так же как и союзные и 
автономные республики, по национальному составу в значительной мере 
мозаичны 18. Коренное население составляет в союзных республиках от 
88 до 32%

В каждой историко-этнографической области в настоящее время име
ется определенное культурное единство, выражающееся обычно в общем 
направлении развития сельскохозяйственного производства, в сходстве 
планировки сельских поселений, в городской архитектуре, некоторых зо
нальных особенностях жилых и хозяйственных построек, в пище, отча
сти в одежде. Это единство объясняется как сходством естественно-гео
графических условий, так и общими историческими судьбами населения.

В некоторых историко-культурных областях наблюдается значитель
ная языковая близость между населяющими их народами. Это явление 
особенно характерно для самой крупной области нашей страны — сла
вяно-русской, в известной мере для среднеазиатско-казахстанской.

У населения отдельных историко-культурных областей бытуют спе
цифические семейные традиции, обычаи, праздники и нормы поведения. 
В большинстве таких регионов наличествует общность бытового уклада. 
Известной спецификой отличаются формы проведения свободного вре
мени в таких историко-культурных областях, как Закавказье, Средняя 
Азия и Прибалтика, хотя, как показывают социологические исследова
ния, в использовании современных видов массовой информации (чтение 
газет, просмотр телепередач и т. д.) между грузинами, узбеками, тата
рами, эстонцами и русскими различия незначительны 20.

Имеющиеся, хотя и относительно скудные, материалы свидетельст
вуют о том, что внутри историко-культурных областей между народами 
происходит интенсивный взаимообмен культурными ценностями, наблю
дается сближение обособленных в прошлом этносов.

15 Б . М .  Э к к е л ь .  Определение индекса мозаичности национального состава респуб
лик, краев и областей СССР.— «Сов. этнография», 1976, № 2.

'* «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.», т. IV, с. 12— 15.
20 Ю . В . А р у т ю н я н ,  Л .  М .  Д р о б и ж е в а .  Указ. раб.
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В Средней Азии, например, в ходе социалистической реконструкции 
сельского хозяйства производственные навыки узбеков, таджиков, турк
мен, каракалпаков в области ирригационного земледелия, киргизов и 
таджиков в горном скотоводстве, казахов и киргизов в пустынном жи
вотноводстве-получили распространение по всей этой этнокультурной 
области 21. Как показывают этнографические наблюдения, значительные 
изменения происходят и в материальной культуре. В советский период 
здесь исчезли локальные варианты одежды отдельных народов. Одежда 
стала приобретать облик, характерный для всего региона. Два основных 
типа тюбетеек вытеснили множество разновидностей этой формы голов
ных уборов. Распространились женские платья из ярких тканей на ко
кетке со сборками. Характерные особенности узбекского костюма вос
приняли киргизы, дунгане, уйгуры и каракалпаки Ферганы. На северо- 
востоке Средней Азии и Казахстана утвердился общий тип жилища — 
четырехкамерный саманный или срубный дом. В юго-западных районах 
современное жилище строится по проектам, созданным на основе не
скольких местных типов традиционного жилища. Унификационные тен
денции обнаруживаются и в интерьере.

Для всего среднеазиатско-казахстанского региона характерно общее 
направление эволюции семейной обрядности. При сохранении традици
онных черт в ней наблюдается вытеснение архаичных моментов. Посте
пенно складывается новая семейная обрядность 22.

Аналогичные процессы сближения культур происходят в северо-кав
казском регионе. Здесь в последние десятилетия в связи с созданием 
крупных хозяйств, освоением новых земель многовековой опыт по веде
нию высокогорного скотоводства, предгорного земледелия, ценные про
изводственные навыки, выработанные отдельными народами, стали рас
пространяться среди населения всей зоны или части ее. Карачаевские 
приемы ведения высокогорного отгонного пастбищного скотоводства, 
например, усвоены черкесами, абазинами, ногайцами. За советский пе
риод в северокавказской этнокультурной области утвердились некото
рые общие элементы материальной культуры — двухэтажные дома, 
квадратные в плане с шатровой крышей из шифера, черепицы или же
леза. Общегородские формы одежды проникли в сельскую местность.

Бытуют и элементы традиционного мужского костюма — круглая 
шапка с плоским верхом, рубашка со стоячим воротником, у старшего 
поколения — бешмет, а в качестве обуви — ичиги. Для женского костю
ма характерны головные платки или косынки, платья и блузки с длин
ными рукавами.

В области духовной культуры также утверждаются некоторые общие 
черты. Многочисленные в прошлом обряды и праздники родильного цик
ла сливаются в один семейно-общественный праздник в честь новорож
денного. Старые обычаи, связанные с первым укладыванием ребенка в 
колыбель, с его ростом, превратились в шуточные церемонии. Распрост
ранилась практика торжественной регистрации рождений. Новой тради
цией для народов этого региона является празднование дня рождения 
ребенка и его совершеннолетия. Изменились отношения между детьми и 
родителями. Почтительное отношение к родителям и старшим родствен
никам осталось, но освободилось от культа старших 23.

В результате социалистических преобразований хозяйственной, об
щественной и в особенности культурной жизни в 1920—1930 гг. начали 
исчезать многие вредные традиции, связанные с покупным браком (ка
лым), а также такие явления, как умыкание, многоженство, ранние бра-

21 В . К- Г а р д а н о в ,  Б .  О . Д о л г и х ,  Т. А. Ж д а н к о .  Указ. раб.
22 «Современные этнические процессы в СССР», с. 190—195.
23 Я . С. С м и р н о в а .  Детский и свадебный циклы обычаев и обрядов у народов Се

верного Кавказа.— В кн.: «Кавказский этнографический сборник», VI («Труды Ин-та 
этнографии АН СССР», т. 106), М., 1976, с. 31—69.
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ки, браки по выбору родителей и т. д. Свадебная обрядность стала из
меняться. Отход широких масс населения от устаревших традиций и 
работа советских и общественных организаций по распространению но
вых гражданских обрядов привели к распространению так называемого 
«полутрадиционного» свадебного обряда с открытым добрачным ухажи
ванием, гласной помолвкой, свадебным торжеством в доме невесты перед 
отъездом к жениху, торжественной регистрацией брака и т. д. Жених и 
невеста стали активными участниками торжества, тогда как в недавнем 
прошлом они скрывались от гостей или были пассивными зрителями. 
Сохранение ряда традиционных элементов обряда в сочетании с новы
ми у каждого народа этой зоны придает свадьбе своеобразный коло
рит 24.

В Поволжье и Приуралье, как отмечается в этнографической лите
ратуре, достижения духовной культуры одного народа этой зоны (песен
ное творчество, танцы, музыка) активно воспринимаются другими на
родами. Создание профессиональных художественных артелей по ковро
ткачеству, вышивке, художественной обработке дерева способствовало 
возрождению ряда ремесел, распространению по всему региону изделий, 
в прошлом бытовавших лишь у отдельных народов 25. Некоторые локаль
ные традиции, связанные с украшением жилища, распространились во 
многих районах. Так, в селах Поволжья характерные для татар и чува
шей полихромная многоцветная окраска фронтонов и наличников,, а 
также округлая форма фронтонов 26 стали использоваться и русскими 27.

Более широкое бытование по сравнению с прошлым получают от
дельные праздничные традиции. Так, старинный татарский праздник са
бантуй теперь проводится в татарско-удмуртских, татарско-чувашских, 
башкирских и даже некоторых русских районах23. Праздничная цере
мония, состоящая из традиционных и новых элементов, приобрела еди
ную форму 2Э.

В некоторых историко-культурных областях процесс этнокультурного 
сближения особенно отчетливо проявляется в сфере искусства, в скла
дывании новых праздничных традиций. Так, во всех трех союзных рес
публиках Прибалтики массовое распространение получили певческие 
праздники. В советский период они стали подлинно народными, привле
кающими самые широкие слои населения. На таких праздниках теперь 
исполняются не только песни своего народа, но и соседних.

Церковный обряд конфирмации у лютеран и день первого причастия 
у католиков в Прибалтийских республиках были вытеснены праздника
ми совершеннолетия («Летние дни молодежи», проводимые в масшта
бах города или поселения) 30. Эти специфические явления современной 
культурной жизни Прибалтийских республик не свойственны населению 
других этнокультурных областей.

Рядом особенностей отличается процесс культурного сближения на
родов в зоне Крайнего Севера. В советский период после коллективиза
ции, в особенности после укрупнения колхозов и совхозов в пределах

24 Там же, е. 69—98.
25 Л .  Н . Т ер ен т ь е ва . Некоторые стороны этнических процессов в Поволжье, При

уралье и на Европейском Севере.— «Сов. этнография», 1972, № 6, с. 48, 49; Г. А .  С е п е е в .  
Основные черты этнических процессов у марийцев.— В кн.: «Древние и современные 
этнокультурные процессы в марийском крае», Йошкар-Ола, 1976.

26 Г. А .  С е п е е в .  Современное жилище марийского сельского населения.— «Труды 
Марийского НИИ», Р1ошкар-Ола, 1976, вып. 23.

27 Е. П . Б у с ы г и н ,  Н .  В .  З о р и н .  Декоративное оформление русского сельского жи
лища в Чувашской и Татарской АССР.— «Сов. этнография, 1974, № 3.

28 В .  Ю . К р у п я н с к а я ,  О. Р .  Б у д и н а ,  H .  С. П о л и щ у к ,  Н . В .  Ю х н е в а .  Культура и быг 
горняков и металлургов Нижнего Тагила (1917—1970). М., 1974, с. 141, 142.

29 Р. К .  У р а з м а н о в а .  Народный праздник сабантуй у татар.— «Сов. этнография», 
1977, № 1.

30 В . К алит е. Изучение новых семейных обрядов в Эстонской ССР.— «Сов. этногра
фия», 1969, № 4.
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отдельных северных национальных округов резко усилились связи меж
ду обособленными в прошлом группами коренного населения. В Чукот
ском национальном округе, например, сблизились чукчи с чуванцами, 
чукчи с эвенами, на севере Якутии — юкагиры с чукчами и якутами.

Сближение между отдельными группами коренного населения приве
ло к сравнительно быстрому обмену культурным достоянием. Так, эве
ны-мужчины на Чукотке и на севере Якутской АССР отказались от сво
его экзотического костюма — узкого фракообразного мехового камзола 
с нагрудником-передником — и восприняли чукотскую одежду — глухие 
кухлянки. Напротив, чукчанки стали заменять мешковидные негигиенич
ные меховые комбинезоны распашной меховой одеждой эвенского по
кроя. В настоящее время чукотский меховой костюм получил распрост
ранение среди тундровых эвенов, юкагиров, северных якутов S1. В зим
нее время этим костюмом пользуются и приезжие русские во время пе
реездов по тундре.

Аналогичные явления наблюдаются на Таймыре. Здесь среди энцев, 
части нганасан получила распространение более удобная и простая не
нецкая одежда 32.

Постепенно унифицируется и зимняя обувь. На промысле, во время 
длительных переездов широко используются камусные сапоги — унты 
с меховыми чулками. Покрой их упростился, но сохраняет эвенкийские и 
ненецкие черты.

Известная нивелировка традиционной зимней одежды и обуви при
вела к тому, что рациональная, несколько модернизированная одежда и 
обувь стали характерны для отдельных районов этой зоны вне зависи
мости от национальной принадлежности населения. Однако такая одеж-' 
да используется главным образом на промысле. В повседневной жизни 
широко бытует городская одежда, в основном покупная.

Нивелирующие тенденции наблюдаются и в области производства. 
В советский период в тундровых и лесотундровых районах Крайнего Се
вера утвердились высокодоходные крупные пастушеские оленеводческие 
хозяйства. В связи с этим некоторые группы коренного населения, за
нимавшиеся преимущественно охотой и рыболовством (эвены в Коряк
ском и Чукотском национальных округах, юкагиры в Якутской АССР), 
перешли к высокодоходному оленеводству, восприняв приемы выпаса 
оленей у своих соседей чукчей. Некоторые полезные трудовые навыки в 
этой отрасли хозяйства, характерные в прошлом для отдельных народов, 
теперь получили широкое распространение по всему Советскому Севе
ру. Так, до коллективизации только ненцы и коми использовали пасту
шеских собак для выпаса оленей. В настоящее время ненецкие олене
гонные лайки используются на севере Якутской АССР, на Чукотке и 
Камчатке. Это значительно облегчило труд пастухов-оленеводов.

Таким образом, в историко-культурных областях происходит интен
сивный обмен культурным достоянием и сближение между этносами, 
связанными определенным единством территории и исторических судеб. 
Это обстоятельство, как и увеличившаяся подвижность населения, упро
чение культурных контактов между этносами в пределах отдельных ре
гионов, привели к тому, что принадлежность к историко-культурной об
ласти, как правило, не осознававшаяся в прошлом 33, стала теперь вос
приниматься населением в виде земляческой связи. В газетах, в литера
туре часто используются такие собирательные термины, как кавказцы,

31 И . С. Г у р в и ч .  Этнические процессы на Крайнем Северо-Востоке Сибири.— В кн.: 
«Преобразования в хозяйстве и культуре и этнические процессы у народов Севера». 
М„ 1970.

32 В. И .  В а с и л ь е в .  Ненцы и энцы Таймырского национального округа.— Там же, 
с. 157—159.

33 Ю . В .  Б р о м л е й .  Этнос и этнография. М., 1973, с. 33; Б . В .  А н д р и а н о в ,  H .  Н . Ч е-  
б о к с а р о в .  Историко-этнографические области.— «Сов. этнография», 1973, № 3, с. 18.
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сибиряки и т. д. Людям из отдельных историко-культурных областей не
редко приписываются общие черты характера.

Не означает ли все это, что в отдельных регионах формируются но
вые этнические образования? На этот вопрос следует ответить отрица
тельно.

В пределах историко-культурных областей продолжают интенсивно 
развиваться социалистические культуры и языки отдельных наций и на
родностей. Общим языком межнационального общения и сотрудниче
ства всех народов СССР фактически стал русский язык. Им свободно 
владеют 48,7% нерусского населения. Двуязычие с русским языком в 
качестве второго языка преобладает над двуязычием, когда вторым вы
ступает один из языков других народов СССР. У народов, образующих 
союзные республики (если при этом не считать русских), в среднем вла
деют русским языком по отношению к общей численности 32,8%, а дру
гими— всего 5%; у народов, образующих автономные республики, ав
тономные области и национальные округа, соответственно 54,3 и 8% 34- 
Межэтническая интеграция явно перекрывает региональное сближение 
в рамках историко-культурных областей.

Коснемся кратко процессов этнического сближения, протекающих в 
союзных и автономных республиках, автономных областях и националь
ных округах. В связи с интенсивным развитием в каждом из этих нацио
нально-государственных образований всех сторон культуры основной, 
численно преобладающей нации или народности, с ней сближаются, а 
нередко и сливаются небольшие народы, инонациональные и этнодис- 
персные группы. Межнациональные контакты на производстве, в быту, 
смешанные в национальном отношении браки приводят к культурной, 
языковой и даже этнической трансформации. На территории РСФСР с 
русскими сближаются и сливаются как старожильческие группы укра
инцев и белорусов, так и новые переселенцы с Украины и Белоруссии. 
В связи с языковой и культурной близостью украинцы и белорусы срав
нительно быстро растворяются в массивах преобладающего русского 
населения. Специальные исследования, произведенные в Сибири, свиде
тельствуют об интенсивности этого процесса. С русскими на Урале, в 
Сибири и на Дальнем Востоке сливаются группы мордвы. В западной 
части РСФСР с русскими слились небольшие финноязычные народности 
водь и ижора. Растворяются в русской среде вепсы, отдельные группы 
карелов. Сближение с русскими этнодисперсных групп особенно замет
но в городах 35.

Аналогичные процессы наблюдаются и в других союзных республи
ках. В Украинской ССР, например, с украинцами сближаются отдель
ные группы болгар. Участились браки между представителями болгар, 
гагаузов и украинцами. В этих этнических группах утвердилось трехъ- 
язычие. В Литовской ССР с литовцами сближаются крайне обособлен
ные в прошлом старожильческие группы русских и белорусов, караимы. 
В советский период ускорилось сближение с грузинами осетин, живущих 
за пределами своих автономий. С узбеками смешиваются вкрапленные 
в их массивы арабы, уйгуры, некоторые группы каракалпаков, число 
примеров этнического сближения и этнической трансформации в союз
ных республиках можно было бы значительно увеличить.

Объединительные этнические процессы типа этнического слияния 
имеют место и в автономных республиках. В Бурятской АССР в совет
ское время с бурятами слились так называемые «конные тунгусы» — 
бурятоязычные эвенки. В Якутии в результате преодоления былой обо
собленности с якутами стали сливаться якутоязычные группы эвенков и 
эвенов.

34 С. И .  Б р у к ,  М .  Н.  Г у б о г л о .  Двуязычие и сближение наций в СССР, с. 24—26.
35 «Современные этнические процессы в СССР», с. 499, 500.
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Этническая ассимиляция происходит и в национальных округах. Так, 
в Корякском национальном округе после социалистической реконструк
ции промыслового хозяйства, образования крупных оленеводческих кол
хозов и совхозов усилился процесс слияния с коряками небольших групп 
эвенов. В Чукотском национальном округе с чукчами слились оленные 
чуванцы.

Следует отметить, что процессы этнического слияния, хотя и имеют 
широкое распространение, охватывают относительно небольшие по чис
ленности группы населения.

В заключение остановимся на процессах этнического сближения, про
текающих в среде отдельных этносов. Еще недавно многие нации и на
роды нашей страны подразделялись на этнографические и локальные 
обособленные группы, племенные образования, резко различавшиеся 
характером материальной и духовной культуры. С отходом от элементов 
натурального хозяйства, социалистическим переустройством экономики, 
быта, в процессе национальной консолидации культурная обособлен
ность отдельных групп, диалектальные различия стали исчезать.

У русских за советский период в значительной степени были изжиты 
областные культурные различия, исчезли такие этнографические груп
пы, как мещера, саяны.

На Украине стерлись в основном культурно-бытовые особенности, 
характерные для специфических в прошлом этнографических регионов — 
центрального, юго-восточного и юго-западного. Однако в некоторых об
ластях, например в Полесье, этнографические особенности в силу геогра
фической обособленности сохраняются. Заслуживает внимания процесс 
культурного взаимопроникновения между воссоединившимся после 
1939 г. населением восточных и западных районов Украины.

Такие же процессы отмечаются и у других народов. Укажем на сбли
жение между локальными группами грузин -— картвелами и горцами Во
сточной Грузии. Много примеров этнической консолидации дает Средняя 
Азия (сближение горных и равнинных таджиков, этнографических групп 
узбеков — тюрков, кипчаков, курама) 36.

Этнокультурное сближение внутри этносов Средней Азии и Сибири 
происходило и в ходе изживания пережиточной родо-племенной струк
туры, племенных различий.

Следует указать, что процессы внутреннего этнического сплочения, 
характерные для периода консолидации социалистических наций и на
родностей, протекали особенно бурно в 1930—1940-х годах. В настоящее 
время они в значительной мере завершены.

Приведенные данные позволяют сделать ряд выводов. Процесс посте
пенного сближения социалистических наций и народностей происходит 
на разных уровнях — в основном в масштабе всей нашей страны, затем 
в пределах историко-культурных областей, далее в отдельных союзных 
и автономных республиках, автономных областях и национальных ок
ругах и, наконец, в среде отдельных наций и народностей. Несомненно, 
основным видом современных этнических процессов в СССР является 
межэтническая интеграция — постепенное сближение всех этнических 
общностей в разных сферах жизни, в экономике, в профессиональных 
сферах культуры и т. д. Единые системы образования, культурно-про
светительных учреждений, средств массовой информации способствуют 
дальнейшему сближению культур.

В историко-культурных областях вследствие Специфики природно
географических условий, известной стабильности этнического состава, 
длительного взаимного общения народов, связанных общностью истори
ческих судеб, наблюдается сближение региональных традиционных куль
тур и постепенно вырабатываются отдельные новые элементы культу-

36 «Современные этнические процессы в СССР», с. 498—529.

34



ры, приспособленные к окружающей среде и историческим традициям.
Рядом особенностей отличается сближение народов в союзных и ав

тономных республиках, автономных областях и национальных округах. 
Этнические процессы в них связаны с этническим слиянием отдельных 
этносов и этнических групп с преобладающей в данном государственном 
образовании нацией или народностью.

Культурное сплочение имеет место и внутри отдельных наций и на
родностей в ходе их дальнейшей консолидации.

Таким образом, прогрессивный процесс этнокультурного сближения 
народов Советского Союза, порожденный Великой Октябрьской социа
листической революцией, — сложное явление, принимающее специфиче
скую форму на разных уровнях этнической иерархии.

ETHNO-CULTURAL RAPPROCHEMENT OF THE PEOPLES OF THE SOVIET UNION

A description of the contemporary ethnic evolution of Soviet peoples is given in the 
paper. Accumulated data support the assertion that the Soviet period is characterized by 
predominantly amalgamation processes. Analysis, of available information shows that the 
process by which socialist nations and nationalities are gradually drawing closer to one 
another takes place at different levels: first and foremost, on a country-wide scale, then 
within each historical-cultural region, next within Union republics and autonomous repub
lics, oblasts and districts, and lastly, within individual ethnic communities.

Indubitably, the basic process is that of all-Union rapprochement or inter-ethnic in
tegration embracing all nations and nationalities.

Inter-ethnic integration is manifested in the political, economic, cultural, linguistic, 
and private spheres of life. Within each historical-cultural region traditional regional cul
tures become closely interwined; this results from the region’s specific geographical envi
ronment, a certain stability of its ethnic composition (see tables), protracted contacts bet
ween the region’s various peoples, united through their common historical destinies. Here 
new cultural elements adapted to the environment and to historical traditions are grad
ually developed.

Ethnic processes in Union and autonomous republics, in autonomous regions and 
districts are manifested in the merging of individual ethnoses and ethnic groups with the 
nation or nationality that predominates in the autonomy. Specific processes of cultural 
amalgamation take place within individual nations and nationalities. In the course of 
their consolidation they become more integrally united, their internal ethnic structure un
dergoes changes, ethnographic and dialect groups disappear, tribal and local forms of 
group self-identification are eliminated.

Thus the progressive process of the ethno-cultural rapprochement of Soviet peoples 
constitutes a complex phenomenon with its specific manifestations at each level of the 
ethnic hierarchy.


