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1 августа 1961 г. 

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 
товарищу МУХИТДИНОВУ Н.А. 

Глубокоуважаемый Нуритдин Акрамович! 

Институт этнографии Академии наук СССР в течение ряда лет занимается изуче-
нием быта и культуры так называемых малых народов Севера - чукчей, коряков, 
эвенков, эвенов, юкагиров, ненцев, энцев, нганасан и других. Для этой цели в Инсти-
туте создан особый сектор. Положение народов Севера вызывает болыцую тревогу. 
Как показывают данные последних переписей, численность этих народов неуклонно 
уменьшается. При этом наши данные показывают, что это сокращение численности 
идет не за счет слияния их с другими более крупными народами. Следовательно, 
речь идет о процессе их физического вымирания. Хозяйство народов Севера - охо-
та, оленеводство и рыболовство - приходит в упадок. Усилия малочисленных наро-
дов Севера нередко направляются на развитие нерентабельных в условиях Севера 
отраслей хозяйства. В результате непродуманной ломки традиционных форм хозяй-
ства и сложившегося веками быта положение народов Севера находится в весьма 
неудовлетворительном состоянии. 

Совет Министров РСФСР в своем Постановлении от 20 февраля 1960 г. за № 264 
счел необходимым перевести в 2-3 года все народы Севера на оседлость. Для этого 
необходима коренная перестройка промыслового хозяйства, так как все отрасли его 
требуют частых передвижений. Однако соответствующих капиталовложений, меро-
приятий по разработке и внедрению новых форм транспорта этим Постановлением 
не предусмотрено. 

На Севере широко распространились такие болезни, как туберкулез, венеричес-
кие заболевания, трахома. Распространился алкоголизм. Необходимы срочные ме-
ры помощи. Институт этнографии неоднократно обращался к соответствующим ор-
ганизациям со своими материалами, однако положение на Севере не изменилось. 

Прилагаем подробную записку "О положении малых народов Севера и о меро-
приятиях по подъему их хозяйства, культуры и улучшению быта". 

С уважением 

Директор Института этнографии 
Академии наук СССР 
член-корреспондент АН СССР (С.П. TOJICTOB) 

СПРАВКА 
О НАРОДАХ СССР, СОХРАНЯВШИХ ДО УСТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПЕРЕЖИТКИ РОДОПЛЕМЕННОГО БЫТА 

До установления Советской власти некоторые народы, входившие в состав Рос-
сийской империи, не успели пройти период промышленного капитализма. Эти наро-
ды сохранили к моменту Великой Октябрьской социалистической революции в 
большинстве случаев скотоводческое хозяйство и патриархально-феодальные отно-
шения. К числу этих народов следует отнести народы Средней Азии, горцев Север-
ного Кавказа, народы Сибири и Севера. Общая социально-экономическая отста-
лость этих народов, в значительной мере обусловленная колониальной политикой 
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царизма, привела к тому, что этническое развитие этих народов происходило замед-
ленно. Это сказалось на их этнической структуре, в которой наличествовали остат-
ки родоплеменного быта, игравшего в жизни этих народов весьма существенную 
роль. Деление на роды и племена поддерживалось в своих интересах царизмом и ме-
стной эксплуататорской верхушкой. 

После установления Советской власти, провозгласившей свободу национального 
развития больших и малых народов нашей страны, Коммунистическая партия и Со-
ветское правительство начали осуществлять ликвидацию фактического неравенства 
народов СССР в области экономики и культуры, оставшегося в наследство от ца-
ризма, помещиков и буржуазии. В ходе социалистического строительства, проведе-
ния индустриализации и коллективизации пережитки родоплеменного быта были 
уничтожены. 

Нижеследующие материалы показывают, как проходил процесс изживания этих 
пережитков у народов Кавказа, Средней Азии и Сибири. 

Более явственные пережитки родоплеменной организации сохранялись у боль-
шей части малых народов Севера. Патриархальные роды, превращенные царской 
администрацией в административные единицы, вплоть до коллективизации сохраня-
лись у эвенков, эвенов, юкагиров, ненцев, нганасан. Хотя и у этих народов возникли 
территориальные связи, традиции первобытно-общинного строя продолжали суще-
ствовать. Строго соблюдалась экзогамия, обычай родовой взаимопомощи, пережит-
ки родового культа. У народов Амура сохранялось не только родовое деление, но и 
кровная месть, родовой суд. 

Стремясь использовать родоплеменные связи в фискальных целях, царская адми-
нистрация всеми силами консервировала традиционные роды и насаждала их даже 
там, где их не было (чукчи, коряки). 

Родоплеменные пережитки у народов Сибири были изжиты в советскую эпоху в 
связи с общим подъемом экономики и культуры этих народов. 

После окончания гражданской войны и воссоединения Сибири с Российской Фе-
дерацией народы Сибири с помощью русского народа приступили к политическому, 
хозяйственному и культурному строительству. В 1922 г. были образованы Якутская 
АССР, Ойротская, впоследствии Алтайская автономная область, в 1923 г. Бурят-
Монгольская АССР и Хакасская автономная область. С образованием националь-
ных республик, областей на юге Сибири резко усилился процесс национальной кон-
солидации. 

Коренное тюркоязычное население горного Алтая в прошлом делилось на пле-
менные группы - алтайцы (или по самоназванию алтай кижи), теленгиты, телесы, те-
леуты, кумандинцы, тубалары, челканцы. Эти группы сохраняли различия в хозяйст-
ве, быту и культуре. Только за годы Советской власти произошла их консолидация в 
одну народность - алтайцев. Теперь представитель любой из названных выше племен-
ных групп осознает свою принадлежность к этой социалистической народности и име-
нует себя алтайцем. Успешно развивается единая национальная культура алтайцев 
(единый литературный язык, художественная литература, театр и др.). 

Еще в большей степени, чем население горного Алтая, было раздроблено до рево-
люции население нынешней Хакасской А.О., которое прежде было известно под име-
нем минусинских, или абаканских, или енисейских "татар". Сюда включались различ-
ные по своему происхождению, значительно отличавшиеся друг от друга племенные 
группы: качинцы, сагайцы, бельтиры, кызыльцы и койбалы. В настоящее время все эти 
группы слились в одну хакасскую народность с общим литературным языком, который 
раньше отсутствовал у этих групп, не имевших до Октябрьской революции (как и ал-
тайцы) своей письменности. Сейчас национальная хакасская культура находит свое яр-
кое выражение в богатой художественной литературе. 
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За советский период лицо Сибири коренным образом изменилось. В настоящее 
время создана крупная промышленность, работают металлургические, машиностро-
ительные, химические заводы, горнодобывающие предприятия, электростанции, ве-
дется строительство крупных комбинатов, шахт, заводов, фабрик, электростанций. 
Сооружается крупнейшая гидроэлектростанция на Ангаре. Южная часть Западной 
Сибири превратилась в одну из важнейших житниц Советского Союза. Земледелие 
продвинулось и в восточную Сибирь и далеко на Север. Успешно осваиваются це-
линные земли под зерновые культуры. За годы Советской власти полностью пере-
оборудован транспорт. Освоен Северный морской путь. В Сибири возникли новые 
города, поселки, порты, культурные и промышленные центры. 

Все это не могло не сказаться на культуре коренных народов Сибири, принявших 
самое деятельное участие в перестройке хозяйства своей родины. За советский пе-
риод вместе со всеми народами Советского Союза народы Сибири прошли большой 
путь в своем экономическом, политическом и культурном развитии, преодолев свою 
былую отсталость. 

Преодоление экономической и культурной отсталости малых народов Севера 
шло по особому пути. Учитывая, что уровень социально-экономического и культур-
ного развития их был в первые годы после Октябрьской революции столь низок, 
что они не могли воспользоваться благами социалистического законодательства и 
самостоятельно перестраивать свое хозяйство и быт, Советским правительством в 
1924 г. был создан особый правительственный орган по руководству перестройкой 
хозяйства и подъемом культуры малых народов Севера - Комитет содействия ма-
лым народностям северных окраин (Комитет Севера). Этот орган нашел особые 
гибкие методы работы среди малых народов Севера, соответствовавшие уровню их 
развития, понятные людям тайги и тундры, никогда не соприкасавшимся с техникой 
и городской жизнью. 

В 1930-1932 гг. на Севере было проведено национально-территориальное райониро-
вание. В эти годы возникли Чукотский, Корякский, Ханты-Мансийский, Эвенкийский, 
Ненецкий, Ямало-Ненецкий национальные округа. Таким образом, малые народы Се-
вера получили свою государственность в форме национально-территориальной автоно-
мии. Колхозное строительство, стягивание мелких одноязычных групп, близких по 
культуре и направлению хозяйства, обособленных в прошлом родоплеменных групп в 
национальные сельсоветы, привело к разрушению представлений о родовой исключи-
тельности. Усилилось сближение малых народов Севера с соседями. 

Большие изменения произошли в хозяйстве и быте этих народов. Так, в районах рас-
селения малых народностей в прошлом почти не было поселков, за исключением рус-
ских административных пунктов и немногих оседлых поселений рыбаков и морских зве-
робоев. В настоящее время все северные промысловые колхозы, несмотря на то, что ос-
новные отрасли их производства - оленеводство, охота и рыболовство, требуют от 
населения периодических передвижений, выстроили поселки, колхозные центры. 

Перестройка всей жизни малых народностей Севера, резкий подъем материаль-
ного благосостояния и культурного уровня привели к тому, что и у них в прошлое 
ушли обычаи, не совместимые с современностью. Родоплеменное деление быстро 
забывается. Молодежь обычно не знает даже о своей родовой принадлежности. 
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The archival material published here is a memo submitted in 1961 by S.P. Tolstov, then Director of the 
Institute of Ethnography of the Academy of Sciences of the USSR, to the Central Committee of the Com-
munist Party of the Soviet Union. The material is of substantial interest to scholars working today, as it re-
flects, on the one hand, the officially declared concept of ethnic development under socialism; and on the 
other, the stance of practicing ethnographers who observed ethnic processes in the field. The material is 
supplemented by an introductory commentary by S.V. Cheshko. 


