
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
«О 60-И ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК» 
И ЗАДАЧИ СОВЕТСКИХ ЭТНОГРАФОВ 

Итоги развития Союза ССР за 60 лет, торжество ленинской нацио-
нальной политики, непреходящее международное значение опыта на-
ционального строительства в СССР всесторонне раскрыты в постанов-
лении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских Со-
циалистических Республик» (от 19 февраля 1982 г.) «Нынешний год— 
год 60-летия образования Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. 

Это большой праздник нашей дорогой Родины, праздник дружбы на-
родов. 

Это — торжество ленинской национальной политики. И вместе с тем 
это хороший повод для подведения итогов, определения и уточнения за-
дач на будущее. Готовясь встретить славный юбилей, мы вновь и вновь 
сверяем свои действия с ленинской программой строительства нового 
общества» 2. 

Национальные проблемы, которые приходилось решать в ходе социа-
листических преобразований, чрезвычайно сложны. Тем значимей тот 
факт, что в первой стране победившего социализма в результате этих 
преобразований сложился невиданный прежде тип исторической общно-
сти людей — единый советский народ. Поэтому отмечаемый в 1982 г. 
шестидесятилетний юбилей создания Союза ССР по праву рассматрива-
ется как событие огромной важности в истории не только Советского 
многонационального государства, но и всего мирового социалистическо-
го содружества. 

Закономерным следствием прогресса социализма, как в рамках мно-
гонационального государства, так и в особенности после создания ми-
ровой социалистической системы, явилось возникновение новых форм 
интернационального взаимодействия народов. 

Инициатором создания единого многонационального Советского госу-
дарства, его основой и цементирующей силой явился рабочий класс. Он 
первым в истории создал государство, олицетворяющее собой «действи-
тельно свободный и добровольный... союз трудящихся классов всех на-
ций» страны 3. Социалистическое государство стало в его руках рыча-
гом коренного переустройства страны, преодоления навыков, привычек, 
оставшихся в наследство от буржуазного строя, выработки и утвержде-
ния новых норм жизни. Рабочий класс в содружестве с колхозным кре-
стьянством и народной интеллигенцией является цементирующей силой 
новой исторической общности — советского многонационального народа. 

В Постановлении подчеркнуто, что образование СССР является вели-
чайшей заслугой Ленинской партии большевиков, «многонациональной 
по своему составу, глубоко интернационалистской по идеологии и поли-
тике, организационному строению, принципам деятельности. Неустанной 
защитой коренных интересов рабочего класса, широчайших масс, предан-
ностью идеалам коммунизма, величайшим вниманием к национальным 

1 Коммунист, 1982, № 4 (далее ссылки на Постановление будут даваться в тексте). 
2 Брежнев Л. И. Заботу о людях труда, заботу о производстве — в центр внимания 

профсоюзов. Речь на XVII съезде профессиональных союзов СССР от 16 марта 1982 г., 
М.: Политиздат, 1982, с. 30. 

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 223. 
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интересам и чувствам всех народов, непримиримостью к любым про-
явлениям буржуазного национализма, шовинизма и национального ниги-
лизма партия завоевала высокое право быть вождем трудящихся всех 
наций и народностей страны. Последовательной теоретической, полити-
ческой и организаторской работой партия воспитала у них твердую ре-
шимость к единению, мобилизовала их волю и силы на достижение об-
щей цели — построение социализма и коммунизма. В дело социального 
и национального освобождения народов страны, подъема их экономики 
и культуры партия вложила свой неустанный труд, талант и душевное 
горение коммунистов, знания и организаторское искусство кадров» 
(стр. 4). 

Создание Союза ССР — живое воплощение идей В. И. Ленина, раз-
работанных им принципов национальной политики. Ленин обосновал 
необходимость объединения советских республик для успешного реше-
ния задач социалистического строительства, защиты Отечества от пося-
гательств империализма. Основными принципами этого союза В. И. Ле-
нин считал полное взаимное доверие, добровольное согласие, исключе-
ние любой формы неравенства в отношениях между нациями. Разрабо-
танные им идеи были претворены в жизнь. 

Особую гордость всех советских людей вызывает то обстоятельство, 
что народы бывших колониальных окраин, обреченные прежде на веко-
вую отсталость, уверенно шагнули в социализм и достигли вершин совре-
менной культуры. Л. И. Брежнев, выступая 24 марта 1982 г. в Ташкенте 
на торжественном заседании, посвященном вручению Узбекской ССР ор-
дена Ленина, особо подчеркнул выдающиеся успехи республики в эко-
номическом и культурном развитии. И действительно, в тесном союзе с 
братскими республиками Узбекистан достойно участвует в развитии и 
укреплении единого народнохозяйственного комплекса, вносит весомый 
вклад в национальное богатство Союза ССР. Узбекский народ самоот-
верженно трудится над выполнением решений XXVI съезда КПСС и уве-
ренно идет к 60-летию образования СССР. «Именно потому, что Совет-
ский Узбекистан все время шел бок о бок, в неразрывном строю со все-
ми братскими народами СССР, он омог так быстро подняться из былой 
отсталости и превратиться во всесторонне развитую, процветающую рес-
публику, одно из самых передовых государств Востока», — отметил 
Л. И. Брежнев 4. 

И ныне речь уже идет не о помощи русского народа узбекскому, а об 
их взаимодействии в решении хозяйственных и социальных вопросов. 

В период строительства социализма и коммунизма действуют, как из-
вестно, две взаимосвязанные прогрессивные тенденции в национальных 
отношениях: всестороннего развития и сближения наций. В сфере эконо-
мики они проявляются, с одной стороны, в комплексном развитии хо-
зяйства республик; с другой — в углублении специализации и коопера-
ции между ними. Обе тенденции действуют в неразрывном единстве. 
Каждая советская республика в своем развитии опирается на весь науч-
но-технический потенциал страны, широко использует совокупный про-
изводственный опыт народов СССР. Уровень развития каждой из рес-
публик обеспечивается объединенным трудом всего советского народа. 

Социалистическое разделение труда на основе специализации и ин-
теграции экономики, расширение взаимного обмена кадрами между на-
циональными республиками все больше усиливают и углубляют повсед-
невное общение трудящихся различных национальностей во всех обла-
стях жизни, что ведет к интернационализации советского народа. Мно-
гонациональные коллективы высокой производственной культуры сло-
жились практически во всех регионах страны, что способствует интегра-
ционным процессам. 

На XXVI съезде КПСС была отмечена настоятельная необходимость 
активней вовлекать население ряда республик, где имеется избыток ра-
бочей силы, в освоение новых территорий страны, приобщать его к ин-
дустриальному труду, шире вести подготовку квалифицированных рабо-

4 Правда, 26 марта 19821 г., с. 1. 
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чих. Есть уже немало примеров того, как по-партийному, по-государст-
венному решаются эти сложные проблемы. В нынешнем учебном году 
в профессионально-технические училища Горьковской, Ярославской, 
Тульской, Рязанской областей приехал двухтысячный отряд таджик-
ской молодежи. Всего за одиннадцатую пятилетку республика планиру-
ет подготовить таким образом около 12 тыс. квалифицированных рабо-
чих. Уже сейчас посланцы Таджикистана трудятся на БАМе, «Атомма-
ше», помогают строить Чебоксарский завод промышленных тракторов \ 

Происходящее на основе такого углубления экономического сотруд-
ничества народов возрастание многонациональное™ состава населения 
в ряде республик и областей является прогрессивным процессом. Одно-
временно идет интенсивный процесс хозяйственного развития каждой 
из республик. В 1980-е годы все они вступили с высокоразвитой эконо-
микой и культурой. За 1976—1980 годы объем промышленного произ-
водства увеличился, например, в Белоруссии —на 42 процента, в Узбе-
кистане— на 27, в Грузии — на 41, в Азербайджане — на 47, в Литве — 
на 17, в Молдавии — на 32, в Таджикистане — на 29, в Армении — на 46, 
в Эстонии — на 24 процента 6. Как и всегда, наиболее маштабные и ак-
туальные социально-экономические задачи решались объединенными 
усилиями разных республик. 

В 1970-е годы ЦК КПСС и Советом Министров СССР приняты спе-
циальные постановления, предусматривающие расширение ороситель-
ных систем в Средней Азии, развитие оленеводства в районах Крайнего 
Севера, овцеводства в Киргизии, подъем экономики и культуры Аб-
хазии, Тувы, Бурятии, охрану водных ресурсов озера Севан, наконец, ог-
ромной важности решение о развитии Нечерноземной зоны РСФСР. 
«...Даже простой перечень принятых в отчетный период постановлений и 
предусмотренных в них мер рельефно показывает, сколь широк и много-
образен круг вопросов, которыми занимались ЦК КПСС и правительст-
во, решая назревшие проблемы развития всех республик нашей страны, 
упрочения Союза ССР», — говорил на XXVI съезде КПСС Л. И. Бреж-
нев 7. 

Существенное значение для укрепления интернационального единст-
ва народов СССР имеет дальнейшее сближение уровней экономического 
развития республик. Эта политика нашла отражение и в планах один-
надцатой пятилетки. В соответствии с ее особенностями определены мас-
штабы и темпы дальнейшего выравнивания уровней экономического 
развития республик. Так, если производство промышленной продукции 
в целом по Союзу намечено увеличить на 26 процентов, то в ряде респуб-
лик прирост будет несколько выше: в Белоруссии — на 28 процентов, в 
Азербайджане — на 30, в Узбекистане — на 30, в Армении и Грузии — на 
31. Но это не значит, что все вопросы национальных отношений в сфе-
ре экономики уже решены. Развитие общества постоянно рождает но-
вые и новые проблемы, требующие чуткого внимания партии. 

Возьмем для примера Узбекистан. Можно ли считать нормальным, 
что в хлопковой республике не хватает хозяйственной ваты? Здесь ее 
производство обходится намного дешевле, так как в дело идут отходы 
хлопкоочистительного производства. Но оборудования у республикан-
ской промышленности для этих целей нет, хотя оно не отличается ни 
сложностью, ни дороговизной. В свою очередь недостаток ваты не поз-
воляет в широких маштабах наладить изготовление одеял, матрацев, 
теплой одежды. Не решена и проблема переработки стеблей хлопчатни-
ка — сырья для производства картона, бумаги, строительных плит, кор-
мовых дрожжей и т. д. Оборудование для соответствующих специали-
зированных заводов никто не изготовляет8. 

5 Рабочий класс Страны Советов. Передовая.— Правда, 5 марта 1982 г. 
6 Великий союз равных. Передовая.— Правда, 15 марта 1982 г. 
7 Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 19*81, с. 56. 
8 См. Ахмедов К• Сталь и хрусталь.— Правда, 3 апреля 1982 г. 
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В Таджикской ССР за последнее десятилетие не удалось сбалансиро-
вать прирост трудовых ресурсов и рабочих мест. Количество последних 
росло медленнее. В результате усложнились проблемы трудоустройства, 
особенно молодежи 9. 

На современном этапе, когда интенсивные факторы определяют ус-
пех экономического роста, необходимо подходить к решению народнохо-
зяйственных вопросов прежде всего с точки зрения интересов СССР в 
целом, повышения эффективности экономики всей страны. На XXVI съез-
де КПСС и в Постановлении о 60-летии образования СССР подчеркнута 
задача максимального использования материального и духовного по-
тенциала каждой республики для гармонического развития Союза ССР. 
Этот потенциал образуют, прежде всего, трудящиеся с их квалифика-
цией, опытом, умением и желанием работать на благо Родины. В сов-
ременном производстве экономическое поведение людей образует своего 
рода «солнечное сплетение» социально-экономических проблем развития. 
Ведь в условиях научно-технической революции гораздо более жестки-
ми стали требования к профессионально-квалификационным и личност-
ным характеристикам работников. Последние же существенно зависят от 
национальных особенностей и трудовых традиций. 

Основное направление решения проблемы трудовых ресурсов состоит 
в максимально полном использовании возможностей всех народов СССР 
с учетом трудовых навыков и традиций. Это требует знания особенно-
стей образа жизни, уходящих своими корнями в далекое прошлое наро-
дов. В рамках национальных культур, как их важная составная часть, 
сложился своеобразный опыт трудовой деятельности. Если быть рачи-
тельными хозяевами, то целесообразно беречь и применять на деле цен-
ные трудовые навыки, накопленные многими поколениями людей. В то 
же время необходимо и преобразование трудовых навыков и традиций, 
их обогащение. Сказанное означает, что нужны основательные исследо-
вания этнокультурных условий развития экономических процессов, в ча-
стности воспроизводства и использования трудовых ресурсов. 

В Постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза 
Советских Социалистических Республик» рассмотрены вопросы социаль-
ного развития советского общества, прежде всего, совершенствования его 
социально-классовой структуры, ведущего к становлению бесклассовой 
структуры общества в исторических рамках зрелого социализма. Решаю-
щей силой этого процесса является рабочий класс. 

В 1970-е годы вырос рабочий класс у всех наций и народностей 
СССР, но особенно заметно в тех республиках, где удельный вес его в 
структуре населения был ниже общесоюзного. Рост рядов рабочего клас-
са за счет представителей коренной национальности способствует уси-
лению социальной однородности многонационального населения респуб-
лик. В республиках Средней Азии особое значение имеет наращивание 
мощностей действующих предприятий за счет строительства филиалов 
и цехов в малых городах, поселках городского типа, сельских районных 
центрах, располагающих избытком трудовых ресурсов. 

СССР занимает передовые позиции в мировой науке и культуре. 
В этом огромная заслуга советской многонациональной интеллигенции. 
Крупные отряды инженерно-технической, научной, художественной ин-
теллигенции, врачей, учителей за исторически короткий срок сложились 
во всех республиках. Их творческий потенциал огромен. Задача состо-
ит в том, чтобы правильно использовать его. Условием повышения эф-
фективности деятельности интеллигенции является внимательное, забот-
ливое отношение к ней. И партия показывает пример такого отношения. 
В своей речи в Ташкенте Л. И. Брежнев сказал: «Вы справедливо хра-
ните и чтите великие традиции древней культуры, связанные с именами 
Ибн Сины, Навои, Улугбека или воплощенные в архитектурных памятни-
ках Самарканда, Бухары, Хивы. Но этого было бы мало, если бы Вы не 
сумели обогатить свою культуру достижениями современной цивилиза-

9 Чижова Л. Эффективность использования трудовых ресурсов в народном хозяй-
стве.— Вопросы экономики, 1982, № 3, с. 153. 
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ции, духовными ценностями социализма, опытом других братских наро-
дов. Выросшая за годы Советской власти узбекская интеллигенция про-
славила свою республику и свой народ замечательными научными от-
крытиями и инженерно-техническими достижениями, великолепными ху-
дожественными творениями» 10. 

В Постановлении особо отмечено то обстоятельство, что образование 
СССР, установление отношений дружбы, доверия, взаимопомощи меж-
ду народами придало гигантское ускорение духовному развитию об-
щества. Социализм на основе ленинской культурной политики разрешил 
задачу всемирно-исторического значения — вооружить достижениями 
культуры каждого труженика, каждого члена общества независимо от 
социального положения и национальности. В стране созданы широкие 
возможности для расцвета культуры всех наций и народностей, для 
творческой деятельности масс в области науки и искусства. На благо-
датной почве зрелого социализма сформировалась и крепнет единая ин-
тернациональная культура советского народа. Она аккумулирует все об-
щезначимое в достижениях и самобытных традициях национальных 
культур. Социалистическая по содержанию, интернациональная по духу 
и характеру советская культура стала великой силой идейно-нравствен-
ного сплочения наций и народностей СССР. 

Социализм не ведет к утрате народами своего неповторимого лица, 
особенностей культуры, традиций. В социалистическом обществе роль 
традиций как общественного регулятора взаимоотношений членов обще-
ства остается значительной, хотя динамизм современной жизни и созда-
ет порой ошибочное впечатление, что роль эта не столь уж и суще-
ственна. Традиции и сегодня продолжают оставаться универсальным ме-
ханизмом, который благодаря историческому отбору человеческого опы-
та, его сосредоточению и пространственно-временной трансмиссии поз-
воляет обеспечивать устойчивое воспроизводство этносов и . Они «регу-
лируют все течение нашей жизни, от мало заметных мелочей быта и до 
важнейших общественных институтов» 12. 

Прогрессивные и революционные традиции—< фактор, положительно 
влияющий на сознательное участие советского человека в коммунистиче-
ском строительстве. В современных условиях, при сохранении нацио-
нальных особенностей и традиций утвердился образ жизни, общий для 
всего советского народа, определяющий наиболее существенные, наибо-
лее важные проявления жизнедеятельности людей, цементирующий их 
интернациональное содружество. 

Укреплению новой исторической общности содействует распростране-
ние русского языка. Ныне в зрелом социалистическом обществе при на-
личии единого народнохозяйственного комплекса, в условиях теснейших 
экономических, научно-технических и культурных связей, «русский язык 
в силу жизненных потребностей различных наций и народностей вошел 
в общественную практику как язык межнационального общения» 13. 

Каждый человек дорожит передовыми традициями своей нации, ее 
достижениями. Но если естественное чувство любви, привязанности к 
своему народу замыкается в рамках только национального, заслоняет 
величественные горизонты созидаемого всеми нациями и народностями 
коммунистического будущего, то мы имеем дело не с подлинным патрио-
тизмом, а с проявлениями национального эгоизма, национальной кичли-
вости, против которых решительно выступает партия. 

Ленинская теория национального вопроса и национальная политика 
получили дальнейшую глубокую разработку и конкретизацию в решени-

10 Правда, 25 марта 1982 г. 
11 Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции.— Сов. этногра-

фия, 1981, № 2; Минайлов В. И. Революционные традиции рабочего класса, их роль в 
социалистическом переустройстве общества,— Рабочий класс и современный мир, 1982, 
. № 2. 

12 Токарев С. А. Обычаи и обряды как объект этнографических исследований,— Сов. 
этнография, 1980, № 3, с. 30—31. 

13 Федосеев П. Н. Новая социальная и интернациональная общность.— Правда, 
•9 апреля 1982 г. 
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ях съездов КПСС и пленумов ЦК партии, в новой Конституции СССР, 
в трудах Л. И. Брежнева. Важнейшие теоретические проблемы нацио-
нальных отношений, процессы развития и сближения наций в условиях 
социализма стали предметом пристального внимания советских ученых, 
в том числе этнографов и этносоциологов. На основе проведенных ис-
следований опубликованы фундаментальные коллективные и индивиду-
альные труды. Общественное признание итоговой работы советских эт-
нографов «Современные этнические процессы в СССР» нашло выраже-
ние в присуждении коллективу авторов во главе с академиком 
Ю. В. Бромлеем Государственной премии СССР. Это обязывает этно-
графов усилить и углубить разработку актуальных проблем современ-
ности, чтобы делом ответить на высокую оценку Партией и Правитель-
ством их научной деятельности. Необходимо постоянно держать в поле 
зрения все процессы в области национальных отношений, глубоко изу-
чать их, своевременно делать необходимые практические выводы. 

Ленинская партия исходит из того, что реальность национальных от-
ношений и на этапе зрелого социализма выдвигает свои проблемы. Одна 
из них —отношения между людьми разных национальностей в масшта-
бах отдельных республик, отдельных местностей. 

Состав населения союзных и автономных республик многонациона-
лен. Межнациональные, межэтнические связи составляют немаловаж-
ную сторону живых, развивающихся социальных структур, порождают 
специфические особенности в труде, быту и досуге людей. Постоянные 
изменения этнографической ситуации, широкое развитие многообраз-
ных форм непосредственного общения людей разных национальностей, 
усиление подвижности населения республик, миграционные процессы, 
явления естественной ассимиляции — все это характерно для националь-
ных отношений как внутри республик, так и между ними. Все эти про-
цессы неоднозначны по характеру и формам протекания. Они могут по-
рождать порой и противоречивые, конфликтные ситуации. Ответственная 
задача ученых — своевременно изучать эти явления и процессы, обеспе-
чивать научно-методическую базу для решения таких вопросов партий-
ными и советскими органами. 

В Постановлении отмечено увеличение в ряде республик за послед-
ние годы численности жителей некоренных национальностей, имеющих 
свои специфические запросы в области языка, культуры и быта. Реше-
ние возникающих в связи с этим практических задач определяет одно из 
важных направлений этнографических исследований — изучение специ-
фики этнического развития групп некоренного населения, живущих в 
иноэтническом окружении. Столь же значимы и изыскания по пробле-
мам этнического развития малых народов. 

Ныне национальные особенности проявляются наиболее заметно в 
культуре и языке, национальном самосознании и национальных особен-
ностях психологии, в быте, традициях, обычаях, другими словами, — в 
традиционных для исследовательской работы этнографа сторонах жиз-
недеятельности народов. Надо глубоко понять происходящие процессы, 
знать, к чему они ведут и как их направлять. 

Институтом этнографии им. H. Н. Миклухо-Маклая ныне завершает-
ся важное исследование «Оптимизация социально-культурных условий 
развития и сближения наций в СССР» на примере Грузинской, Молдав-
ской, Узбекской, Эстонской ССР и некоторых автономных республик и 
областей РСФСР. Полученные материалы красноречиво свидетельству-
ют, что советские нации приобрели множество общих черт, сходных эле-
ментов культуры и быта. Особенно наглядно этот сдвиг прослеживает-
ся на примере молодежи. Конкретные (этносоциологические прежде все-
го) исследования показывают, что существовавшие прежде различия в 
уровне и интенсивности потребления различных видов духовной культу-
ры представителями разных национальностей уже почти полностью 
сглажены. Иначе говоря, социалистические нации не только имеют 
одинаково широкий доступ ко всем видам 'культуры, но и с равной ак-
тивностью используют эти возможности. И главный вывод из этих ис-
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следований тот, что люди разных национальностей разделяют общее 
мировоззрение, их объединяет общая цель — построение коммунизма. 

Постановление вновь раскрывает особую значимость фундаменталь-
ных теоретических исследований. В этой связи существенна дальнейшая 
разработка советскими этнографами общей теории этноса, рассматри-
ваемого в качестве сложной динамической "системы. Сюда относятся и 
такие вопросы как определение места этносов среди других человече-
ских общностей, соотношение этноса и культуры, этноса и этнического 
самосознания, типологии этносов и этнических процессов. 

Разработка в годы, прошедшие после 50-летнего юбилея образования 
СССР, теоретических вопросов, связанных с изучением различных ас-
пектов теории этноса, дала возможность углубить представление о пред-
мете этнографии, уточнить системные границы этнографии как науки, 
определить пути междисциплинарного взаимодействия с демографией, 
географией, социологией, антропологией и др. Совершенно очевидно, что 
целесообразно активизировать междисциплинарное сотрудничество, ре-
шать многие задачи, стоящие перед этнографической наукой, в союзе с 
другими научными дисциплинами. 

Постановление ЦК КПСС о 60-летии образования СССР выдвигает 
в числе основных задач борьбу с национализмом — одним из главных 
средств в подрывной деятельности империализма против реального со-
циализма. Советским этнографам следует усилить разработку тем, тес-
но связанных с задачами идеологической борьбы, уделять больше вни-
мания научному разоблачению теории и практики современного расиз-
ма, всяческих попыток обоснования расизма на антропологических и эт-
нографических материалах, а также критическому анализу зарубежных 
этнографических школ. Чрезвычайно важно при этом обеспечить пуб-
ликацию таких работ советских этнографов на основных западноевро-
пейских языках. 

В свете Постановления ЦК КПСС о 60-летии образования СССР эт-
нографическим учреждениям необходимо еще раз продумать вопрос о 
концентрации исследований на крупных, общественно-значимых пробле-
мах, на направлениях, важных для теории и практики коммунистическо-
го строительства. 

С. И. Б р у к, В. М. К а б у з а н 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
И РАССЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЭТНОСА 
(1678—1917 гг.) 

В изучении этнических и этнокультурных процессов за 60 лет суще-
ствования Советского государства одно из главных мест занимает ис-
следование движения численности народов и их расселения по террито-
рии страны. Однако такое исследование возможно лишь на базе доста-
точно ясного представления о том, как складывалось расселение наро-
дов к моменту победы Великой Октябрьской социалистической 
революции, как протекало их культурное взаимодействие, каковы были 
этнокультурные предпосылки последующего братского сотрудничества 
народов в рамках Союза Советских Социалистических Республик. Важ-
нейшую роль в выявлении таких предпосылок играет анализ расселения 
по территории страны крупнейшего из ее народов—русского народа, внес-
шего неоценимый вклад в строительство социалистического общества. 

Цель настоящей статьи — проследить, как на протяжении почти 
2,5 столетий росла численность и изменялись ареалы расселения рус-
ского этноса, рассмотреть причины этих изменений: различный уровень 
естественного прироста в разных географических районах, миграцион-
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