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J* 

ВВЕДЕНИЕ 

СССР - первое в мире социалистическое госу
дарство, населенное различными по языку и куль

туре народами (или, как часто пишут в научной 
литературе, «этноса ми»). Национальные факторы 
играли и продолжают играть весьма заметную 

роль в жизни нашей страны: они во многом опре
деляют политико-административную структуру Со
ветского государства как союза национальных со

циалистических республик; ими во многом обу
словлены особенности соuиально-экономнческого и 
культурного развития отдельных республик и об
ластей нашего государства. Поэтому особый инте
рес и большую значимость имеет исследование 
населения страны не просто в демографпческо:'.1 
или географическом отношении, но и с учетом его 
этнического состава, в этнодемографическом п 

этногеографическом аспекте. 
Предлагаемая работа содержнт этнодемографи

ческий и этногеографическиir обзор населенпя СССР. 
Необходимость совмещения с ней общей характе
ристики населения в террпториальном разрезе -
по республикам и областям - с детальным анали
зом национально-языкового состава населения, не

обходимость привязки демографической, геогра
фической и других характеристик населения r< 
показателям национальной принадлежности поста
вила перед автором серьезные проблемы, в то:УJ 
числе и вопрос о структуре работы. Основной 
фактический (статистический) . материал дат1 
перепиrи населения 1926, 1939, 1959, 1970 и 1979 гг., 
поэтому ~стественным было желание посвятить 
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главы книги соответс11венно. каждой из этих переписей 
и вскрываемым на основе ее материалов явлениям и 

процессам. Однако такая хронологическая последова
тельность в структуре книги весьма затруднила бы вос
создание целостной картины важных и специфических 
«сквозных» процессов, например процесса урбанизации, 
процесса перехода части национальностей на другой 
язык и т. п. Поэтому была выбрана иная структура 
книги: условное деление ее на «тематические» главы. 

Для лучшего понимания национальной ситуации и про
исходящих изменений работа начинается с «Историче
ской» главы , которая содержит описание процесса фор
мирования национального ·состава страны и крат

кую характеристику основных народов, а также ход 

национально-государственного строительства. Далее 
следуют главы «Географическая», «Демографическая» 
и «Этнографическая», в которых соответственно харак
теризуются размещение населения и динамика нацио

нального состава по территории страны (большое вни
мание уделяется процессу урбанизации), особенности 
естественного движения населения и основные демо

графические процессы в территориальном и националь
ном разрезе и, наконец, развитие этнических (в том 
числе этноязыковых) процессов. Такая структура не 
означает, однако, что, flапример, в «Исторической» 
главе нет элементов географизма, а в «Географиче
ской» - элементов историзма; названия глав отражают 
лишь тот факт, что в центре внимания находится опре
деленный аспект изучаемых явлений. 

По замыслу данное исследование должно было охва
тить все национальности нашей страны. Однако стати
стический материал, необходимый для такой работы, по 
отдельным национальностям представлен весьма нерав

номерно, сравнительно подробные: данные имеются по 
коренным народам союзных республик, наименее пол
ные - по малочисленным народам автономных округов 

и национальностям, не имеющим своих административ

но-территориальных единиц. Эта неравномерность отра
зилась и в содержании данной работы. Основные этни
ческие аспекты размещения населения СССР, его митра~ 
ционного и естественного' движения выявляются в ней 
главным образом при анализе статистических материа
лов по республикам и коренным национальностям рес
публик. Можно надеяться, что в будущем, по мере на-
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копления этностатистического материала, неравномер

ность освещения отдельных национальностей может 

быть в значительной степени сглажена, хотя и в этом 
случае крупные народы страны, естественно, должны 

привлечь более пристальное внимание исследователей. 
Подготовка второго издания данной книги была обу

словлена тем, что за время, прошедшее после в'ыхода в 

свет первого издания ( 1975 г.), появился ряд новых ста· 
тистических разработок и статистических материалов, 
прежде всего материалы переписи населения СССР, про
веденной в начале 1979 г. 3 а это время вышло из пе
чати и несколько крупных работ методологического ха
рактера, дающих анализ демографической и националь
ной ситуации в СССР, характеризующих развитие этни
ческих процессов в стране и т. д. 1 Кроме того, возникла 
необходимость несколько расширить круг вопросов, рас
смотренных в книге, в частности включить в «Этногра
фическую» главу разделы, посвященные языково-куль
турному развитию народов СССР, развитию образова
ния и печати на национальных языках; что ярко отра

жает успехи решения национального вопроса в стране 

за годы Советской власти. · 
Первое издание данной книги вышло в свет между 

двумя знаменательными юбилейнымп датами в пстории 
нашей страны, имеющими непосредственное отношение 
к тематике исследования: пятпдесятилетием образова
ния Союза Советских Социалистических Республик и 
шестидесятилетием Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Образование многонационального со
циалистического государства явилось продолжением 

дела Великого Октября, воплощением идей В. И. Ле
нина в жизнь, результатом революционного творчества 

всех народов союзных республик, историческим подви
гом Коммунистической партии Советского Союза как 
руководителя и организатора создания интернациональ

ного братства народов, спл&чения их во имя главной 
социальной задачи -построения коммунистического 

общества. 
В Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии 

Л. И. Брежнев ярко показал новые большие успехи в 

1 Из числа этих работ особо отметим монографию «Совре· 
менные этнические процессы в СССР» (М., 1977). 
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социально-экономическом и культурном развитrrи, до

стигнутые страной в целом п каждой входящей в нее 
республикой. «С первых лет Советской власти, - отметил 
он, - наша экономическая и социальная политика 

строилась так, чтобы как можно быстрее поднять быв
шие национальные окраины Рос.спи до уровня развития 
ее центра. И эта задача была успешно решена. Важней
шую роль здесь сыгра.ш тесное сотрудничество всех 

нацпй страны и прежде всего бескорыстная помощь 
русского народа. Отсталых национальных окраин, то
варищи, ныне не существует!» 1• «Единство советских 
наций сегодня прочно, как никогда, - подчеркнул он 
далее. - Это не, значит, конечно, что вес вопросы в 
сфере национальных отношенпй уже решены. Динамика 
развития такого крупного многонационального государ

ства, как наше, рождает немало проблем, требующих 
чуткого внимания партии» 2• Среди важных вопросов, 
так или иначе связанных с национальными отношения

мп, следует назвать указанные в докладе неодпнаковые 

культурно-бытовые условия жизни людей в различных 
районах страны, неравномерное размещение работоспо
собного населения, обострение демографической ситуа
ции в отдельных районах, проблемы удовлетворения за
просов в области языка, культуры и быта граждан не
коренных национальностей в республиках стрс1.ны и др. 
Данная монография не может, конечно, претендовать на 
решение всех этих сложных проблем. Однако приводи
мые в ней этнодемографическпе и этногеографнческие 
материалы могут способствовать их решению. 

Второе, настоящее издание этой книги выходит в год 
шестидесятилетия создания СССР. «Образование и ус
пешное развитие СССР, - как подчеркивается в поста
новлении ЦК КПСС к этой годовщине, - имеет непре
ходящее международное значение, знаменует важный 
исторический рубеж в вековой борьбе передового чело
вечества за равноправие и дружбу народов» 3. Подго
товка к этой знаменательной дате явилась дополни
тельным стимулом для расширения и углубления иссле
дований по национальной проблематике. 

1 Матер1iалы XXVI съезда К.ПСС. М., 1981, с. 55. 
2 Там же, с. 56. 
3 О 60-й годовщине образования Союза Советских Соцналпстн

ческих Республик. - Правда, 1982, 21 февр. 
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Глава 

1 

Историческая 

Советский Союз - многонациональное. государ
ство, шестидесятилетие образования которого тор
жественно отмечается в 1982 г., - является брат
ским союзом равноправных народов. В материалах 
последней переписи населения СССР, проведенной 
в январе 1979 г., выделено 104 нации и народности. 
В это число входят народы, или этнич~ские общ-
ности (от греческого ethnos - народ) 1, сформиро
вавшиеся и живущие преимущественно в пределах 

нашей страны (русские, украинцы, грузины, ка
захи и др.), а таюке более или менее значительные 
группы людей, принадлежащих к народам, .живу
щпм главным образом в зарубежных странах 
(немцы, поляки, болгары и др.). Национальный, 
или этнический, состав населения нашей страны 
не является постоянным; достаточно напомнить, 

что в материалах переписи 1926 r., впервые охва
тившей всю территорию Советского Союза, было 
выделено около 200 различных народностей, или 
национальностей 2 • .,Происшедшее с тех пор (глав-

t'1+ 
I Такая терминологическая замена вызвана многознач

ностью термина «народ», иногда полностью теряющего смысл 

«национальность» (например, в выражении «на улице много 
:народа»). 

2 Многие авторы объясняют детальность материалов 
переписи 1926 г. тем, что она имела целью показать «пле
менной и этнографический» состав населения страны (см., 
например: Исупов А. А. Национальный состав населения 
СССР. М, 1964, с. 12). Это объяснение, как будет видно 
из дальнейшего, верно лишь отчасти, так как общее число 
этнических подразделений в населении нашей страны на 
1926 г. было намного (в 3-4 раза) больше, например среди 
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ным образом к 1939 г.) сокращение их общего числа 
вызвано, с одной стороны, процессами этнической кон
солидации, т. е. слияния отдельных народов в более 
крупные этнические общности ( на этих процессах мы 
подробно остановимся в четвертой главе), с другой сто
роны, уточнением этнической номенклатуры, более чет
ким отграничением собственно народов от различных 
фактически находящихся в их составе или сливаю
щихся с ними этнических подразделений. 

Формирование национального состава 
и рост численности населения до 1917 г. 

Советский Союз как многонациональное государ-
ство нового типа унаследовал многонациональность на

селения от прежней Российской империи. История же 
формирования многонациональной царской России ис
числяется не одним столетием. Она восходит к концу 
xrv - началу xv в., когда в основе своей однонацио
нальное русское Великое княжество Московское, объ
единив прилегающие к нему русские земли и укрепив

шись, стало расширять свои границы на север и юг, 

запад и восток. К началу XV в. к Московской Руси 
была присоединена северо-западная часть Среднего 
Поволжья - северные районы территории, населенной 
мордвой, и западные земли марийцев (черемисов). Во 
второй половине XV в. в состав Московской Руси вошли 
ранее находившиеся в сфере влпяния Новгорода ка
релы и коми (зыряне и пермяки), а в результате про
движения на юго-запад - в Приднепровье - и некото
рые группы украинского населения. 

В середине XVI в. началось быстрое расширение гра
ниц Московского государства на восток и юго-восток. 
После падения Казанского ханства (1552 г.) и Астра
ханского ханства (1556 г.) Волга почти на всем ее про
тяжении стала «русской рекой», важнейшим транспорт
ным путем. В состав Русского государства (как оно 
уже стало тогда именоваться) вошли все народы По
волжья: мордва, марийцы, удмурт:ы (или вотяки) чу-

туркмен в то время выделялись иомуды, теке, гоклены и другие 

племена, среди грузин - ингплойцы, хевсуры и другие группы. 
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ваши, поволжские татары, а также основная часть 

башкир и ногайцев. Каз"аки Ермака, а вслед за ними и 
другие русские отряды проникают за Урал, присоеди
няют к России бассейн среднего и нижнего течения 
ОJ;и с жившими там сибирскими татарами, хантами 
(остяками), манси (вогулами) и ненцами (самое
дами). 

В XVII в. проникновение в Сибирь продолжается. 
Отрядами служилых людей - «землепроходцев» -
в 1604 г. основываются Томский, в 1632 г. Якутский, а 
в 1649 г. уже Анадырский «остроги», т. е. опорные на
селенные пункты с небольшими крепостями; в 1648 r. 
отряд С. Дежнева огибает Чукотку - крайнюю северо
восточную часть евразийского материка. В результате 
таких походов в состав России вошли огромные прост
ранства Сибири с жившими там сравнительно малочис
ленными народами: тунгусами (или эвенками), ламу
тами (эвенами), якутами, бурятами, чукчами и др. 
Развернувшаяся в середине этого столетия на Украине 
борьба против польского господства завершилась в 
1667 г. добровольным воссоединением всей Л~обереж
ной Украины и Запорожья с Россией. Кроме того, в 
XVII в. в состав России вошли прикубанские степи и 
ряд других районов Северного Кавказа (до реки Терек) 
с переселившимися туда группами черкес0в, а также 

прикаспийские степи, где кочевали калмыки и но

гайцы. 
В начале XVIII в. в результате успешных войн про

тив Швеции к России были присоединены Эстония 
(Эстляндия) и северная часть Латвии (Лифляндия). 
Во второй половине этого столетия в состав России из 
Польши перешла Литва, юг Латвии (Курляндия), Бело
руссия и Правобережная Украина, а от Турции - при
черноморские степи и Крым. Началось продвижение: 
на юг в центральной части Северного Кавказа и в 
прикаспийской части Дагестана, населенной кумы
ками. 

В первой половине XIX в. в состав России вошла 
Бессарабия, а также большая часть Кавказа: вначале 
восточная часть Грузии (Кахетия и Картлия), затем 
азербайджанские и армянские районы, западная часть 
Грузии и другие области. Позже других в этом регионе 
в состав России вошли Сванетия (1852 г.), Чечня 
(1?59 r.) и Адыгея (1864 г.). К середине этого столетия 
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были присоединены Финляндия и часть Польши, а 
также значительная часть Казахстана (до Аральского 
моря, реки Чу и Иссык-Куля). Во второй · половине 
XIX в. завершилось присоединение остальной части Ка
захстана и Средней Азии, за исключением Хивинского 
ханства и Бухарского ~мирата, которые признали вас
сальную зависимость от России. Наконец, в 1895 г. была 
присоединена восточная часть Памира .. 

Территориальные изменения страны, происшедшие 
после Великой Октябрьской социалистической револю
ции, будут рассмотрены ниже. 

Назначение нашей работы и ее хронологические 
рамки не позволяют проследить рост численности насе

ления в далеком историческом прошлом, да для этого 

и нет достаточно надежных статистических материалов, 

которые охватывали бы всю территорию страны. По
этому начнем с XIX в., отметив, что общая численность 
жителей России на 1800 г. составляла около 40 мл"н. 
человек; в современных границах она оценивается в 

45-50 млн. человек. 
На протяжении всего XIX столетия наблюдается в 

целом довольно устойчивый рост численности населе
ния, снижаемый время от времени потерями от войн 
(с наполеоновской Францией, с Турцией и др.), эпиде
миями холеры и других болезней и голодом в частые 
неурожайные годы. Во второй половине XIX в. естествен
ное движение населения Европейской России, по имею
щимся данным, характеризов~лось очень высокой рож
даемостью (в год около 50 рождений на 1 ООО жителей), 
а также и высокой смертностью ( около 35 смертей на 
1000 жителей); особенно велика была детская смерт
ность: с.выше четверти всех родившихся детей умирало, 
не дожив до года. И все-таки благодаря высокой рож
даемости по среднегодовым темпам естественного при.

роста (около 15 человек на 1000 жителей) Россия пре
восходила в то время многие страны Европы. Наиболее 
высокая рождаемость была отмечена в Поволжье и За
волжье, куда на пустовавшие земли в это время направ

ляется значительный поток переселенцев с повышенной 
долей молодых возрастов; наибольший естественный 
прирост- на Украине и в Белоруссии. Население Кав
каза и Закавказья из-за развернувшихся на этой терри
тории военных действий и массовой эмиграции в Тур
цию (в середине XIX в.) в этом столетии, как, впрочем, 
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и в предыдущие, росло медленно; сравнительно слабо 

возрастало и число жителей в основных земледельческих 
районах Средней Азии, ирригационное хозяйство кото
рых так и не смогло полностью возродпться после на

шествий кочевников. Повышенными темпамп увеличи
валось население Сибири, куда шел постепенно возрас
тающий (особенно после отмены крепостного права, а 
затем и после столыпинской земельной реформы) поток 
переселенцев из Европейской России. Всего с 1861 по 
1914 г. в азиатскую часть страны переселилось свыше 
5 млн. человек. В конце XIX в. начинает возрастать и 
эмиграция в зарубежные страны, в частностп в США: 
с 1893 по 1916 г. из России эмигрировало свыше 3 млн. 
человек, среди них более 70 % составляли евреи и по
ляки, главным образом из губерний так называемого 
царства Польского. Но эта эмиграция в целом пере
крывалась естественным приростом населения. 

Согласно проведенной в 1897 г. первой всеобщей пе
реписи населения России общее число ее жителей со
ставило 124,6 млн. человек. На 1900 г. общая числен
ность населения (в современных границах СССР) оце
нивается в 130 млн. человек, что говорит об увеличении 
численности населения за 100 лет почти в три раза. 
Значительный рост населения продол.жался и в начале
ХХ в. В 1913 г. в Европейской России на 1 ООО жителей 
приходилось 47 рождений и около 30 смертей, что обе
спечивало довольно высокие темпы естественного при

роста. В том же 1913 г. численность населения России 
составляла свыше 165 млн. человек (в современных гра
ницах СССР - 159,2 млн. человек). 

Рост численности населения был нарушен первоit 
мировой войной. Прямые потери русской армии в этой 
войне составили около 2 млн. убитых, умерших от ран 
и болезней или погибших в плену. Довольно значитель
ным было и число погибших среди гражданского насе
ления, проживавшего в полосе военных действий. Из-за 
призыва миллионов мужчин в армию и нарушения се

мейных связей понизилась рождаемость, однако она 
все еще превышала смертность. Вследствие этого число, 
жителей России в 1917 г., когда произошла Великая 
Октябрьская социалистическая революция, составило 
примерно 172 млн. человек (в современных границах 
СССР - около 166 млн.) . 
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Этноязыковый состав населения 
и размещение народов страны 

Исторически сложившееся Российское государство 
занимало огромную территорию, протянувшуюся с за

пада на восток и с севера на юг на многие тысячи ки

лометров. Природные условия на этой территории были 
весьма разнообразны, климат изменялся от холодного 
а рктическоrо на севере до субтропического на юге и от 
континентально-морского на западе до резко континен

тального в Сибири и муссонного на юге Дальнего Вос
тока. 

Обитавшие на этой территории многочисленные на
роды сильно отличались друг от друга по своей числен
ности, языку, культуре, антропологическому и религиоз

ному составу, особенностям расселения и другим харак
теристикам. 

Подавляющее большинство народов страны в язы
ковом отношении принадлежит к четырем лингвистиче

ским семьям: индоевропейской, алтайской, кавказской 
и уральской. Рассмотрим географическое размещение 
основных народов этих семей по языковым группам на 
конец XIX в. · 1 

В составе инд о евр о п ей с к ой семьи наиболее 
значительная по численности славянская группа была 
представлена главным образом восточнославянскими 
народами (русскими, украинцами и белорусами, состав
лявшими в сумме около 70 % всего населения страны). 

Русские - крупнейший народ нашей страны и однн 
из крупнейших народов мира; он сформировался как 
особый этнос в пределах довольно значительной по 
своим размерам области, охватывающей верховья Вол
ги и Западной Двины, и отсюда постепенно распростра
нялся на север, восток и юг. Территориальное расселе
ние русских по мере расширения границ государства 

было вызвано как военно-политическими причинами 
( созданием сторожевых линий, крепостей и других воен
ных поселений, служащих для охраны новых границ и 
управления присоединенными областями), так и осо
бенно экономическими причинами, связанными с хозяй
ственным освоением слабо заселенных территорий, в 
первую очередь земель, пригодных для земледелия, и 

районов с доступными по тому времени полезными ис-
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копаемыми. В историко-географических работах, посвя
щенных изучению этих процессов, принято выделять так 

называемую государственную колонизацию - переселе

ние групп служилого населения, помещичье-монастыр

скую колонизацию - переселение помещиками и мона

стырями на полученные от царского правительства или 

приобретенные иным путем земли своих крепостных 
крестьян, и «вольную» колонизацию, обусловленную 
более или менее добровольным переселением на новые 
земли юридически свободного населения и бегством на 
эти земли крепостных крестьян из центральных райо
нов страны. 

В своем движении на север - до Белого и Барен
цева морей, на восток - до Тихого океана, на юго-вос
ток - до Алтая, на юг - до предгорий Кавказа русские 
прошли через этнические территории многих народов, в 

тои или иной степени заселяя эти территории, а нередко 
и вовлекая их народы в свое переселенческое движение. 

Территориальное распространение русских, в резуль
тате которого они попадали в различные природные ус

ловия, значительно изменяя в связи с этим направление 

своей хозяйственной деятельности, взаимодействие их с 
другими, сильно отличающимися в языковом и культур

но-бытовом отношении этническими общностями, при
вело к возникновению среди них специфических в куль
турно-бытовом отношении этнографических групп: по
моров (на побережье Белого и Баренцева морей), кер
жаков ( старообрядческое население Среднего Урала), 
«каменщиков» (Алтай), казаков (донских, терских, яиц
ких или уральских, забайкальских и др.), особых групп 
старожильческого населения северной Сибири - камча
далов, русско-устьинцев и др. 

Украинцы - второй по численности народ страны; 
он сформировался в этническом отношении в северо-за

падной половине нынешней территории Украинской 
ССР. Оттуда украинцы продвигались главным образом 
на юг и юго-восток - в пустовавшие в течение несколь

ких столетий после набегов кочевников степные районы 
«дикого поля», заселив сравнительно компактно При
черноморье и западную часть Прикубанья. Украинцы 
мигрировали также в Среднее Поволжье, североказах
-стански:е и южносибирские степи, однако в этом потоке 
()НИ существенно уступали по численности русским и 

· обычно селились вместе с ними, лишь изредка образуя 
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более или менее значительные украинские ареалы. 
В конце XIX в. группы украинцев стали переселяться 
на Дальний Восток - в Приморье и Приамурье. Значи
тельная часть этнической территории украинцев в конце 
XIX в. находилась за пределами России - в Австро
Венгрии (главным образом в Галиции). Среди живших 
там западных украинцев процессы :национальной кон
солидации развивались медленно; по культурно-быто
вым особенностям здесь сильно выделялись жители гор
ных - карпатских - районов: бойки, лемки, гуцулы 
и др. Часть западных украинцев ассимилировалась по
ляками и венграми. В дореволюционной литературе 
украинцы обычно именовались малоросами, в отличие 
от русских, называемых великоросами. 

Третий народ восточнославянской подгруппы - бе
лорусы - существенно уступал по численности русским 

и украинцам; значительно медленнее шла и их нацио

нальная консолидация. Вплоть до отмены крепостного 
права белорусы слабо мигрировали за пределы своей 
этнической территории (примерно совпадающей с ны
нешними границами Белорусской ССР), да и в период 
развития капитализма в России их миграции были срав
нительно невелики. В этнографическом отношении среди 
белорусов выделяются жители Пинской области - пин
чуки и жители Полесья- полещуки, близкие по куль
туре и языку к их непосредственным соседям - север

ным украинцам. Отдельные группы северо-западных 
белорусов именовали себя «литвинами», а часть бело
русов-I<атоликов - «поляками». 

Из числа других славянских народов следует назвать 
собственно поляков, живших главным образом в губер
ниях «царства Польского» и в полосе между белорусами 
и литовцами (так называемом Виленском коридоре) 1 

а также болгар, в большинстве своем потомков пересе
ленцев XVIII в., устремившихся в Россию из-за пресле
дований турецких властей; основные группы болгар 
осели на юге Бессарабии и в северном Приазовье. 

I( восточнославянским народам по происхо.жде:вию и 
культуре близки народы летто-литовской (балтийской) 
языковой группы: литовцы и латыши, сложившиеся на 
основе древних прибалтийских племен. В состав латы
шей вошли племенные группы земгалов, латгалов, селов 
и куршей, а также значительная часть ассимилирован
ных ими финноязычных ливов, в состав литовцев - пле-
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менные группы аукшайте и жмудь (жемайте); названия 
большинства этих племенных подразделений сохрани
лись как названия основных этнографических групп 
этих народов, а среди латышей - и как названия исто
рических районов их территории (Курземе, Латгалия 
и др.). Литовцы и латыши вошли в состав России срав
нительно поздно и подобно белорусам не принимали 
.активного участия в переселенческом движении на юго

восток. Этнические территории их на конец XIX в. 
примерно совпали с грqницами их теперешних рес

публик. 
Довольно близки к восточнославянским народам и 

молдаване, относящиеся по языку к романской группе 
индоевропейской семьи. Предками молдаван были 
фракийские племена, подвергавшиеся романизации 
после завоевания их Римом; в последующие столетия 
молдаване испытали сильное культурное влияние сла

вян, в их языке имеется около 40 % славянских слов. 
Молдаване сравнительно компактно заселяли террито
рию между реками Днестром и Прутом, кроме причер
номорских районов, где жили украинцы, болгары и дру
гие этнические группы. 

В состав иранской языковой группы индоевропейской 
семьи входят осетины, таты, таджики и некоторые дру

гие народы Кавказа и Средней Азии. В прошлом терри
тория распространения этой группы была еще шире, 
входившие в нее скифы, сарматы и другие народы засе
ляли степи Причерноморья, Поволжья, Казахстана и 
значительную часть Средней Азии. Однако в X
XVI вв. значительные группы ираноязычного населения 
были сильно потеснены, а частично и ассимилированы 
тюркоязычными и славянскими племенами. 

Осетины, занимающие территорию по обе стороны 
центральной части Главного Кавказского хребта, ведут 
свое происхождение от древних аланских племен. 

В конце XIX в. они довольно четко делились по куль
турно-бытовым особенностям на две основные этногра
фические группы: иронцев, занимающих северо-восточ
ную часть этнической территории, и дигорцев, живущих 
в ее северо-западной части; в качестве особой группы 
иногда выделяют и южных осетин, испытавших влияние 

их соседей грузин. Таты являются потомками давних 
переселенцев из Персии; они жили небольшими груп
nами на Апшеронском полуострове, в северо-восточной 
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части Азербайджана и частично на юге Дагестана - у 
Дербента. 

Таджики - один из крупнейших народов Средней 
Азии; он является и одним из наиболее древних земле
дельческих народов; его происхождение связывают с 

бактрийцами и согдийцами. В результате распростра
нения тюр1{0язычных народов прежняя этническая тер

ритория таджиков к концу XIX в. значительно сократи
лась; большие группы таджиков жили смешанно с этими 
народами, главным образом с узбеками. По диалект
ным и культурно-бытовым особеююстям таджики дели
лись на две основные группы: равнинных и горных 

(живущих в предгорных районах Памира). Большие 
группы таджиков жили в сопредельных областях Афга
нистана, главным образом к северу от Гиндукуша. 
}( горным таджикам довольно близки малочисленные 
так называемые припамирские народности: язгулемцы, 

бартангцы, рушанцы, шугнанцы, ишкашимцы и вахан
цы, населяющие горные долины западного Памира, они 
отличались от таджиков по языку и религии. Несколько 
особое положение занимают нередко причисляемые к 
припамирцам ягнобцы, которые живут к западу от них 
в верховьях Зеравшана; язык ягнобцев обнаруживает 
наибольшую близость к древнему согдийскому. I( концу 
XIX в. часть припамирских народов уже испытала влия
ние таджиков и пользовалась таджикским языком на

ряду со своим родным. 

!(роме перечисленных народов в иранскую языковую. 
группу входят курды - давние переселенцы из Курди
стана ( области, охватывающей пограничные районы 
Турции, Ирака и Сирии), живущие небольшими груп
пами в Закавказье (главным образом в Азербайджане 
и Армении) и в Средней Азии. В Средней Азии жило· 
небольшое число персов (ирани) и белуджей. I( этой 
группе относятся и талыши - потомки коренных ирано

язычных племен юго-западного Прикаспия; к .концу 
XIX в. они испытали значительное влияние окружаю
щего азербайджанского населения. 

В германскую группу индоевропейской семьи входят 
немцы, в большинстве своем - потомки колонистов 
XVIII -XIX вв., привлекавшихся царским правитель
ством главным образом для заселения и хозяйственного 
освоения некоторых степных районов южной Украины~ 
Северного Кавказа и Поволжья; значительные группы 
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немцев жили также в Прибалтике, преимущественно в 
Латвии, отдельные группы - в Северном Казахстане. 
В прибрежных районах Эстонии жили небольшие груп
пы шведов. В германскую языковую группу обычно· 
включают и так называемых европейских евреев1 гово
рящих на языке идиш, близком к немецкому. В царской 
России расселение евреев было законодательно ограни
чено «чертой оседлости»: они жили преимущественно в 
городах и местечках юго-западных губерний и губерний 
«царства Польского» смешанно с украинцами, поля
ками, белорусами и русскими, широко пользуясь их язы
ками. Особо выделялись горские евреи, живущие 
небольшими группами на восточном Кавказе и говоря
щие на татском языке, грузинские евреи с грузинским 

языком и среднеазиатские, или бухарские, евреи, гово
рящие на таджикском языке. 

В индоевропейскую семью входят армяне (самона
звание - хай), язык которых занимает в этой семье 
обособленное место, приближаясь к языкам кавказской 
семьи. Армяне - один из древнейших народов нашей 
страны - издавна живут в южной части Закавказья, а 
восточные их группы - в сильном территориальном 

смешении с азербайджанцами. Большое число армян к 
началу ХХ в. мигрировало в другие районы страны, осе
дая гла:вным образом в городах. Этническая территория 
армян в это время простиралась далеко за пределы 

России, охватывая значительную часть северо-восточной 
Турции. В результате проводимой турецкими властями 
политики геноцида (особенно в результате устроенно~ 
ими в 1915 r. армянской резни) большинство турецких 
армян (около 1,5 млн.) погибло, оставшиеся пересели
лись главным образом в страны Средиземноморья и в· 
Россию. 

Из числа других народов индоевропейской семьи 
следует назвать цыган (самоназвание - рома), давних 
переселенцев из северной Индии, язык которых входит 
в индийскую группу. На территорию России цыган~ 
попали в основном через Балканский полуостров; основ
ная масса их вела бродячий образ жизни, кочуя неболь
шими таборами по Бессарабии и другим юго-западным 
губерниям. Большая часть цыган была двуязычна и 
пользовалась наряду с родным языком языками окру

жающего населения (молдавским, украинским, русским 
и др.). Небольшие группы цыган, известные под назва-
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ниями люли, джуги и мазанг, обосновались на юге 
Средней Азии; эти группы широко пользовались тад
жикским языком. В разных местах Черноморского по
бережья жили небольшие группы греков, бежавших от 
турецкого ига; язык греков занимает обособленное 
место в индоевропейской семье. 

В а л т а й с к о й языковой семье, первичный а реал 
распространения которой, как видно и из ее названия, 
охватывал Алтай и прилегающие к нему области, наи
более значительна тюркская группа, уступающая в 
СССР по численности да и по площади расселения лишь 
славянской. Напомним, что в отличие от славян, древ
няя традиционная культура которых была связана с 
земледелием (нередко сочетавшимся со стойловым ско
товодством и лесными промыслами), древняя традици
,онная культура тюркоязычных народов была связана 
главным образом с кочевым скотоводством. Начав свое 
продвижение на запад в эпоху «великого переселения 

народов», тюркоязычные народы (хазары, печенеги, по
ловцы и др.) заняли степные пространства Казахстана 
и юга европейской части страны, разрезав обширную, 
протянувшуюся от северной Индии до Скандинавии 
·область расселения народов индоевропейской семьи. 
Однако в последующие столетия многие тюркоязычные 
народы исчезли с исторической арены или отступили 
перед колонизационными потоками земледельцев-сла

вя:н. Поэтому к концу XIX в. пароды тюркоязычной 
группы хотя и жили на большом пространстве страны 
(от Черного моря и Средней Волги на западе до Алтая 
на юго-востоке и Чукотки на востоке), но за исключе
нием Казахстана и Средней Азии занимали лишь от
дельные более или менее значительные районы этой 
территории. 

Крупнейшим тюркоязычным народом являются жи
вущие в Средней Азии узбеки, однако целесообразно 
начать характеристику этой группы со второго по чис
ленности, но более известного в истории народа -
татар. Под названием «татары» объединяются много
численные этнические общности, ведущие свое происхо
ждение от различных тюркских и частично монгольских 

народов, входивших в XIII -XVI вв. в государство 
Чингисхана и его преемников; значительную роль в эт
ногенезе большинства из них сыграли кыпчаки (по-
'ловцы). В дореволюционной литературе было принято 
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выделять поволжских татар (казанских, касимовских, 
астраханских), крымских татар (среди которых доволь
но сильно выделялись степные татары, или ногаи) и за

~адносибирских татар (тобольских, чулымских, бара
оинских и др.). К. сибирским татарам часто причисля
лись и некоторые слабо консолидированные в то время 
тюркоязычные группы юго-западной Сибири (в част
ности, шорцы, известные под названиями черневых та

тар и кузнецких татар). Среди наиболее многочислен
ных казанских татар, область расселения которых при
мерно совпадала с границами бывшего Казанского хан
ства, выделялись мишари, жившие в правобережных 

районах Волги и вобравшие в себя местные финноязыч
ные группы; несколько особняком стояли мещеряки -
потомки татар-мишарей, переселившихся в Башкирию. 
Особо выделялись обращенные в православие татары
кряшены (в пределах собственно Татарии) и :нагайбаки 
(в пределах Башкирии). 

R тюркоязычным народам Поволжья и Приуралъя 1 
кроме казанских татар, относятся чуваши и башкиры. 
Чуваши сложились в междуречье Волги, Суры и Свияги 
в результате смешения местных финноязычных племен 
с переселившейся сюда под натиском татаро-монгол 
частью волжских болгар; язык и:х занимает обособлен
ное место в тюркской группе. Среди чувашей по этно
графическим особенностям выделяются верховые чу
ваши, или вирьял ( северо-западная Чувашия), и низо
вые чуваши, или анатри (юго-восточная Чувашия). Во 
время колонизации Поволжья группы чувашей пересе
лились на юг - в Пензенский край и на юго~восток -
в Башкирию, однако преобладающее большинство их 
сохранило компактность расселения в пределах основ

ной этнической территории. Башкиры сложились в юж
ном Приуралье преимущественно из различных тюрк
ских и угорских компонентов. I< концу XIX в. среди них, 
особенно среди южных (скотоводческих) групп, еще 
сохранились ост?,тки радо-племенного деления. Значи
тельная часть северных башкир, живших смешанно с 
татарами, полностью перешла на близкий им татарский 
язык. После присоединения Башкирии к России туда 
прибыло много переселенцев из Поволжья - русских •. 
мордвы, марийцев, татар и др.; часть их (главным об
разом из татар и мордвы) смешалась, составив особую 
полуэтническую, полусословную группу тептярей. 



Другая значительная группа тюркоязычных народов 
находится на Кавказе. В восточной части прикавказских 
степей живут ногайцы1 близкие к астраханским татарам. 
1( тюркоязычным народам Северного Кавказа относятся 
два близкородственных народа - карачаевцы и балкар
.цы, говорящие на диалектах одного языка, а также жи

вущие в прикаспийской части северного Дагестана 
кумыки; все эти народы образовались от смешения мест
ных северо-кавказских племен с половцами. Крупней
шим тюркоязычным народом Кавказа являются азер
,байджанцы} известные в дореволюционной литературе 
под названием закавказских татар или тюрок. Этниче
ская консолидация азербайджанцев проходила сравни
тельно медленно, к концу XIX в. в их составе выделя
лось несколько этнографических групп: айрумы, кара
папахи, падары, шахсевены, карадагцы и афшары. 
Большие группы азербайджанцев жили также в так на
зываемом Иранском Азербайджане. 

Кроме перечисленных народов в европейской части 
страны имелось еще несколько своеобразных тюрко
язычных этносов. I( их числу относятся живущие глав
ным образом на юге Бессарабии гагаузы - народ очень 
сложного этнического происхождения; одни ученые счи

-тают их потомками половцев - куманов, принявших 

православие, другие - славянами, перешедшими на 

тюркский (близкий к турецкому) язык. К востоку от 
гагаузов (на территории Крыма) жили караимы и 
крымчаки (известные также под названием крымских 
-евреев), отличавшиеся от местного тюркоязычного насе
ления прежде всего своей религиозной принадлеж
ностью. Часть караимов вместе с небольшими груп
пами татар еще в XVI в. переселилась па юг Лит
вы. 

Свыше половины всего тюркоязычного населения 
·страны находилось в Казахстане и Средней Азии; здесь 
жили узбеки, казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки 
и ряд других народов и этнических подразделений. Эт
ническая история основных народов этой области имела 
немало общего. Нередко одни и те же древние и средне
вековые этносы участвовали в этногенезе различных 

«новых» народов: огузы вошли в состав туркмен и кара

калпаков, кыпчаки послужили важным компонентом 

в образовании казахов, киргизов к каракалпаков 
и др. 
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Крупнейший народ этой области - узбеки. Он обра
зовался при смешении тюркоязычного и ираноязычного 

населения бывшего Хорезмского и Караханидского го
сударств с внедрившимися туда в XIII в. кочевыми 

племенами, получившими название по имени их шаха 

Узбека. Национальная консолидация узбеков к концу 
XIX в. была еще далеко не завершена; среди них выде
лялись рода-племенные группы (мангыт, кунграт, кып
чак, найман и др.) и этнотерриториальные группы 
(ташкентлик, хивали и др.); в их среде существовали и 
обособленные, обычно не причислявшие себя к узбекам, 
группы: сарты (в Бухаре и Хорезме), тюрки (в Фер
гане, Самарканде и др.) и т. п.; в бассейне Ангрена 
жила смешанная узбека-казахская группа - курама. 
Расселение узбеков отличалось большой сложностI?ю, 
часть из них продолжала вести полукочевой образ 
жизни. 

Каракалпаки сформировались в этническом отноше
нии в низовьях Сыр-Дарьи, но в XVIII в. под давлением 
казахов переселились в низовья Аму-Дарьи; небольшая 
часть их мигрировала в Ферганскую долину. К концу 
XIX в. каракалпаки по преобладающему типу хозяйства 
занимали как бы промежуточное положение между 
земледельцами и скотоводами Средней Азии. В этниче
ском отношении они делились на множество рода-пле

менных групп, крупнейшими из которых у правобереж
ных каракалпаков (Он-торть-ору) были ктай-кыпчак и 
мангыт-кенегес, а у левобережных (Конграт) - шуллук 
и: жаунгыр. 

Туркмены ведут свое происхождение от древнего 
оседлого (жившего в предгорьях Копет-Дага) и ското
водческого ираноязычного населения, подвергшегося 

тюркизации главным образом под влиянием огузов. 
В конце XIX в. большинство туркмен вело полукочевой 
образ жизни; они сохраняли деление на племенные 

группы, крупнейшими из которых были теке, эрсари, 
иомуды, с.алоры, сарыки и геклены. 

Казахи известные в дореволюционной литературе 
главным образом под названием :&иргиз-кайсаков, явля
ются давними обитателями полупустынь и степей I(а
захстана и Средней Азии, смешавшимися с входившими 
в Золотую Орду кыпчакскими племенами. К концу 
XIX в. казахи вели преимущественно кочевой образ 
жизни; они делились на три орды, или жуса, каждая 
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из которых имела свои родо-племенпые подразделения: 

старший жус (канглы, дулат, усунь и др.); средний жус 
(аргын, кыпчак, найман, ку~грат, кирей и др.); младший 
жус (алимулы, байулы и др.); в состав последнего вхо
дила и так называемая Букеевская орда. Казахи зани
мали обширную террпторию - от низовий Волги до 
верховий Оби; их этническая территория простиралась 
и за пределы страны - в северо-западный Китай (Синь
цзян) и Монголию. 

С казахами до революции нередко смешивали кир
гизов, известных в то время под названиями каракирги

зов, дикокаменных киргизов и бурутов. Однако по сво
ему происхождению и ряду этнических признаков кир

гизы существенно отличались от казахов; в формирова
нии этого этноса, вероятно, приняли участие племена, 

известные в истории под названием «енисейские кир
гизы», перекочевавшие на Тяйь-Шань под давлением 
монголов. Существенно отличалось от казахского и кпр
гизское скотоводство, с сезонными «вертикальными» 

перекочевками в горах. В этническом отношении кир
гизы делились на две основные части, или крыла: пра

вое крыло ( онг) подразделялось на рода-племенные 
группы: саяк, черик, адигине, багыш ·и другие, левое 
крыло (сал) - на саруу, мундуз, кытай и другие груп
пы. Значительные группы киргизов жили также в со
седних районах Китая. 

Кроме перечисленных народов в Средней Азии имел
ся еще ряд тюркоязычных групп. Из числа пх отметим 
уйгуров, живущих главным образом в долине реки Или" 
восточнее Алма-Аты; сюда они переселились в середпне 

. XIX г. из Восточного Туркестана (Синьцзяна), где до 
сих пор живет основная масса уйгур. В дореволюцион
ной литературе уйгуры были известны под названиями 
таранчей, кашгарлыков и других их племенных подраз
делений. 

Четвертая основная область расселения тюркоязыч
ных народов расположена ·на юге Западной Сибири и 
непосредственно примыкает к казахстано-среднеазиат

ской. Этническая история живущих здесь народов очень 
сложна и не вполне выяснена; считают, что в их обра
зовании приняли участие самодийские, угорские и кет
ские группы, подвергшиеся тюркизации .с середины пер

вого тысячелетия. По уровню социально-экономического 
развития тюркоязычные народы южной Сибири отста-
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вали от народов Средней Азии, да и степень этнической 
консолидации у них была меньшей. К: концу XIX в. мно
гие народы в этническом отношенип еще оставались 
неоформленными. На Алтае жили племена, известные в 
литературе под общим названием ойротов, изредка их 
именовали алтайцами, однако сами они не употребляли 
;>того общего названия, а пользовались только племен
ными. Племена, входившие в северную группу, называ
лись туболарами, челканцами и кумандинцами, в юж
ную - алтай-кижи, теленгитами и телеутами; эти груп
пы различались по языку, хозяйству и культурно-быто
вым признакам. Тюркоязычные племена Минусинской 
котловины (объединившиеся в годы Советской власти 
в хакасов) именовались в дореволюционной литературе 
минусинскими и абаканскими татарами, сами себя они 
называли по племенной принадлежности качинцами, са
гайцами, бельтирами, кызыльцами и койбалами. )I(и
вущие к юго-западу от них шорцы назывались, как уже 

отмечалось, черневыми и кузнецкими татарами. 

Восточнее хакасов (на Саянах и в верховьях Ени
сея) живут тувинцы, которые ведут свое происхождение 
01 древних енисейских киргизов, частично смешавшихся 
с самодийскими племенами. В дореволюционной лите
ратуре тувинцы были известны под названиями урян
хайцев, сойотов и саянцев; основная часть их в то время 
находилась в пограничных районах Монголии. К северо
восточным тувинцам, занимавшимся оленеводством и 

охотой, по происхождению, культуре и быту очень 
близки тофалары (или тофа) - небольшой народ, :жи
вущий на северных склонах Восточного Алтая. До рево
люции тофалары были известны главным образом под 
названием карагасов. 

Группа тюркоязычных племен Южной Сибири в 
XVI - XVII вв. переселилась далеко на северо-восток -
в бассейн среднего течения Лены - и там, частично 
смешавшись с местным, преимущественно тунгусоязыч

ным населением, образовала сравнительно крупный на
род - якутов ( самоназвание - саха). К: концу XIX в. 
якуты широко расселились по долине Лены и ее прито
кам, а также по Яне, Индигирке и другим крупным 
рекам Восточной Сибири, ассимилиро~ав или вытеснив 
жившие там группы коренных народов - эвенков, юка

гиров и др. Несмотря на значительное территориальное 

рассредоточение, якуты сохранили прежнии скотоводче-
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ский тип хозяйства и свое этноязыковое и культурно
бытовое единство. К якутам близки долганеJ обитающие 
в бассейне Хатанги и образовавшиеся при смешении 
якутов с группами обитавших. здесь эвенков и русских 
переселенцев (так называемых затундренных крестьян). 
Долгане говорят на диалекте якутского языка и иногда 
включаются в состав якутов как особая этнографиче
ская группа. 

Кроме тюркской группы алтайская языковая семья 
включает монгольскую и тунгусо~манчжурскую группы. 

В монгольскую группу входят два территориально да
леко расположенных друг от друга народа - калмыки 

и буряты. Калмыки по происхождению представляют со
бой часть ойратов, которая в первой половине XVI I в. 
отделилась от основной их массы в Джунгарии (северо
западный Китай) и откочевала на север - с.начала в 
Приуралье, а затем в прикаспийские степи. Во второй 
половине XVIII в. часть калмыков откочевала обратно 
в Джунгарию, но большинство их осталось в правобе
режье Нижней Волги, сохранив в XIX в. преимущест-
.венно кочевой образ жизни. Буряты сложились в этни
ческом отношении из нескольких территориальных и 

племенных монголоязычных групп, обитавших к западу 
и востоку от озера Байкал. В результате прибытия на 
юг Восточной Сибири довольно многочисленных пересе
ленцев из европейской части страны (преимущественно 
русских) этническая территория бурятов оказалась раз
деленной на отдельные, более или менее значительные 
ареалы. Западные буряты, испытавшие более сильное 
влияние русских, к концу XIX в. уже перешли на осед
лость, сохранив следы племенного деления (булагаты~ 
эхириты, хонгодоры); восточные (забайкальские) бу
ряты продолжали заниматься кочевым скотоводством и 

также делились на ряд племенных групп, крупнейшими 
из которых были хоринцы и табунуты. 

В тунгусо-манчжурскую группу входят небольшие 
народы Восточной Сибири и Дальнего Востока: эвенки~ 
эвены, негидальцы, нанайцы, ульчи и др.; они издавна 
жили на обширных территориях, занятых тайгой и лесо
тундрой, сохранив до конца XIX в. родовой быт. Наибо
лее крупный из этих народов - эвенки, известные в прош
лом под названием тунгусов. Они жили на территории 
от средней Оби до Охотского моря, занимаясь главным 
образом охотой и оленеводством. Локальные группы их 
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~меновались ороченами (жившими в верховьях Амура), 
оирарами (расселившимися в бассейне Буреи), мане
грами (обитавшими в бассейне Зеи) и др.; в большин
стве случаев эти группы имели и диалектальные разли

чия. К эвенкам по происхождению п хозяйственному 
быту близки эвены, живущие от них к северо-востоку -
от Индигирки до центральных районов Камчатки. В до
революционной литературе эвены именовались ламу
тами; отдельные этнотерриториалыrые группы именова
лись орочами, мэне и др. 

В отличие от охотников-оленеводов эвенков и эве
нов другие народы тунгусо-манчжурской группы зани

мались главным образом рыболовством, используя в 
качестве транспортного средства собачьи упряжки. 
Близкие по языку к эвенам негuдальцы ( самоназва
ние - элькенбей) жили в бассейне Амгуни. Нанайцы, 
известные под названпем гольдов, жили по нижнему 

Амуру и его притокам Урми, Куру; небольшая группа 
их жила в северной части Сахалина. Часть нанайцев 
по реке Горюну именовалась самогирами. Близкие к на
найцам ульчи жили в низовьях Амура и на побережье 
пролива Невельского, в прошлом они были известны 
также под названием мангутов. Орочи жили на Амуре 
и в северных районах Сихотэ-Алиня смешанно с удэгей
цами; ороки - на восточном побережье северного Са
халина. К концу XIX в. все эти народы, особенно в до
лине Амура, жили в значительном смешении с русскими 
и другими переселенцами из европейской части России. 

Уральск а я языковая семья - третья в то время 
по численности входящих в нее народов - включ?ет 

финно-угорскую и самодийскую группы. Народы, гово
рящие на языках этих групп, в далеком прошлом засе

ляли всю северную половину европейской части страны 
и большую часть Западной Сибири. В результате про
движения в эти районы славяноязычного и частично 
тюркоязычного населения территория расселения ~ко

ренных» народов существенно сократилась, причем мно

гие из них оказались в сильном территориальном сме

шении с пришельцами и в значительном разобщении 
друг от друга. 

Народы финно-угорской языковой группы делятся 
на две ветви: финскую и угорскую. Финская ветвь в 
свою очередь делится на две подгруппы: прибалтийскую 
и поволжскую. В первую из них входят эстонцы и ка-
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релы. Эстонцы ведут свое происхождение от давних 
обитателей земель к югу от Финского залива - древних 
водьских и чудских племен. По преобладающему типу 
хозяйства и культуре эстонцы близки к латышам и 
литовцам. Этническая территория эстонцев примерно 
совпадает с нынешними границами Эстонской ССР. 
Среди эстонцев выделялась этнографическая группа 
сету (на юго-восточной части территории); сету прожи
вали в границах Псковского н:няжества и испытали 
сильное влияние русских; они имели диалектные и рели

гиозные отличия от остальных эстонцев. 

Карелы - потомки древнего коренного населения 
земель между Ладожским озером и Белым морем. По 
своему происхождению и языку они близки к финнам и 
пользовались финским литературным языком. :К концу 
XIX в. карелы делились на несколько этнографических 
групп: карьяла (северные карелы), ливики (приладож
ские карелы), людики (прионежские карелы) и лоппи 
(карелы района Сегозера). · Особо выделялась довольно · 
значительная группа карел, живших в верховьях Волги 
(к северу от Твери), куда они переселились со своей 
основной территорпи в XVIII в. Тверскпе карелы испы
тали сильное влияние окружающего русского населения 

и к концу XIX в. в большинстве были двуязычны. 
:К карелам по происхождению, языку и культуре 

близки два небольших народа - вепсы и uжорцы, жи
вущие отдельными группами к востоку и югу от Фин
ского залива среди русского населения. Севернее карелt 
главным образом на Кольском полуострове, жили 
саамы (лопари) - небольшой своеобразный в антропо
логическом отношении народ, ведущий происхождение 
от древнейшего населения Северной Европы. Саамы 
вели кочевой образ жизни, занимаясь оленеводствомt 
охотой и рыболовством. В дореволюционной литературе 
они были известны под названием лапландцев. Основ
ные группы саамов жили за пределами России, в се
верной Скандинавии. 

В конце XIX в. в состав России входила Финляндия, 
населенная преимущественно финнами ( самоназвание -
суоми). Финны сложились из двух основных племенных 
групп - сумь и ямь (хэнэ) - на территории, непосред
ственно примыкающей к северному побережью Фин
ского залива. Отсюда они распространились на север и 
на восток, вобрав в себя группы саамов и карел. 
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К финноязычr-rым народам Поволжья относятся 
мордва, марийцы, удмурты и коми. Крупнейший народ 
этой подгруппы - J.tордва - сложился в междуречье 
Оки, Волги и Суры из двух основных групп племен: 
эрзи, занимавших северную половину этой территории, 

и мокши, обитавших на юге, преимущественно в бас
сейне Мокши. Этническая консолидация эрзи и мокши 
к концу XIX в. не была еще завершена, они говорили на 
существенно отличающихся языках, имели различия в 

материальной и духовной культур~ и обычно не приме
няли оt5щего названия. Особо выделялись две ер авни
телы-ю небольшие группы мордвы: терюхане, живущие 
в северных приволжских районах (главным образом в 
Нижегородском уезде), и ка ратаи, жившие в трех селе
ниях севернее Симбирска; в этот район каратаи были, 
вероятно, переселены феодалами Казанского ханства. 
Терюхане испытали сильное влияние русских, и в конце 
XIX в. большинство их полностью перешло на русский 
язык; каратаи подверглись влиянию татар и говорили 

на татарском языке. Отметим, что часть мордвы еще до 
падения Казанского ханства вошла в состав Московской 
Руси и испытала русское влияние. Территория обита
ния мордвы лежала на пути, по которому русские пере
селенцы направлялись в Поволжье; многие из них 
осели в слабозаселенных районах этой территории, в 
результате чего сама мордва оказалась здесь на поло

жении этнического меньшинства. Кроме того, мордва 
приняла довольно активное участие в заселении южной 
части правобережья и Заволжья, что усилило ее терри
ториальную рассредоточенность. Все это, как будет по
казано далее, явилось одной из важных причин разви
тия среди мордвы ассимиляционных процессов, сказав

шихся на динамике ее численности. 

Северо-восточнее мордвы, главным образом в меж
дуречье Ветлуги и Вятки, сформировались этнически 
близкие к ней по происхождению ( особенно к мордве
эрзе) марийцы, известные еще под названием череми

сов. По особенностям языка и культуры марийцы в кон
це XIX в. делились на три основные группы: левобере.жм 
ных, или так называемых луговых, марийцев, правобе
режных, или горных, марийцев и восточных ма~ийцев, 
переселившихся в XVIII в. в низовья реки Белои и ис
пытавших там сильное влияние татарской культуры. 
Отдельные группы марийских переселенцев жили также 
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в .других местах Заволжья и ПриураJ1ья. Во многих 
районах своей основной этнической территории марийцы 
жили смешанно с русскими, однако степень их смеше

ния была значительно меньше, чем у мордвы. 
Удмурты, называемые в дореволюционной литера

туре вотяками, сложились как народность в междуречье 

Камы и Волги. К концу XIX в. они сохраняли деление 
на северных (самоназвание - ватка) и южных (кал
мез). Особо выделялась среди удмуртов группа так на
зываемых бессермян ( обитавших по реке Чепце), близ
кая по культуре к чувашам; предполагают, что в ее 

формировании приняли участие волжско-болгарские 
этнические элементы. Смешение удмуртов с русскими в 
пределах их основной этнической территории было при
мерно таким же, как и у марийцев, однако в отличие от 
последних удмурты слабо участвовали в заселении при
уральских районов .. 

Севернее удмуртов на обширной территории от вер
ховий Пинеги до Уральских гор жили два родственных 
народа коми: собственно коми, или коми-зыряне (глав
ным образом в бассейнах Вычегды и Мезени), п коми
пермяки (в верховьях Камы). В составе коми-зырян 
выделялась своеобразная группа, расселившаяся по 
реке Ижме (коми-ижемцы) и близкая по культурно-бы
товому укладу к северным соседям коми - оленеводам 

ненцам . 
. В угорскую ветвь входили два близких по происхо

ждению народа - ханты и манси, именуемые иногда 

обскими уграми. Ханты, называемые в дореволюцион
ной литературе обычно остяками:, жили по среднему и 
нижнему течению Оби; мансиJ называемые вогулами, 
жили преимущественно по левым притокам Оби (:Конде, 
Сосьве и др.) и на прилегающих восточных склонах 
Уральского хребта. Основными занятиями тех и других 
было рыболовство и охота. Третий крупный народ этой 
группы - венгры (мадьяры) - сложился первоначаль
но вблизи от хантов и манси на южном Урале, но в 
IX в. перекочевал отсюда в долину среднего течения 
Дуная, а также заселил часть Закарпатья. 

В самодийскую группу входят ненцы, энцы, нгана
саны и селькупы. Все эти небольшие по численности 
народы заселяли обширные северные области европей
ской части страны и северо-западной Сибири. Крупней
ший из ~их - ненцы. Они образовались при смешении 
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пришедших в тундру с юга оле:неводов·самодийцев е 

местным аборигенным населением, близким к древним 
саамам. В конце XIX в. ненцы кочевали в тундровых и 
лесотундровых районах от Канинского полуострова на 
западе до Енисея на востоке, занимаясь оленеводством 
и отчасти охотой; отдельные груnпы их жили восточнее 
Енисея и на северных островах. Ненцы были издавна 
известны под названием «самоеды»; ненцы Западной 
Сибири именовались самоедами-юраками, сами себя 
они обычно называли хасава. Обособленная группа так 
называемых лесных ненцев (самоназвание - пян-ха· 
сава) жила в бассейне реки Пур, занпмаясь главным 
образом рыболовством и охотой. К XIX в. ненцы евро
пейской части страны испытали некоторое влияние 
своих южных соседей - русских и коми, сохранив, од
нако, свой прежний быт. 

Энцы) близкие по происхождению к ненцам, жили в 
правобережных районах нижнего Еннсея смешанно с
ненцами и русскими, в прошлом они именовались хан

тайскими и карагасинскими самоедами. По культурно
бытовым особенностям энцы делились на тундровых 
( самоназвание - манду), занимающихся гл-авным обра
зом оленеводством, и лесных ( самоназвание - пэ-бай), 
видную роль в хозяйстве которых играла охота. Север
нее ненцев и энцев - на Таймырском полуострове ме
жду реками Пясиной и Хатангой - жили близкие к 
ним по языку и культуре нганасаны ( самоназвание -
ня); в дореволюционной литературе они именовались 
самоедами-тавгийцами. В конце XIX в. нганасаны зани
мались охотой на диких оленей, оленеводством и рыбо
ловством. Они подразделялись на авамских и вадеев
ских нганасан, говоривших на различных диалектах. 

I( юго-востоку от ненцев жили селькупы, именовавшиеся 
остяка-самоедами. Селькупы делились на две группы: 
южных или нарымских ( самоназвание - чумылькуп и 
сюссекум) живших по <tоседству с хантами по рекам 
Тымь, Кеть и Чижапка и занимавшихся рыболовством и 
охотой и северных ( самоназвание - селькуп), которые 
жили по рекам Тазу и Турухану и занимались также 

оленеводством .. 
К а в к аз с к а я языковая семья, близкая по чис

ленности входящих в нее народов к уральской семье, 
значительно уступала ей по площади распростра· 
нения. Кавказская семья делилась на три группы:-
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-картвельскую, адыго-абхазскую и нахско-дагестан-
·скую. 

В картвельскую группу входит кР.х..,пнейший по чис
ленности народ этой семьи - грузины ( самоназвание -
1\артвели), сложившиеся из ряда этнотерриториальных 
групп, населявшпх западное Закавказье: карталинцев, 
кахетинцев, ингилоев, хевсуров, пшавов, тушинов, име

ретинов, гурийцев, аджарцев, мохевцев, мтиулов, гуда
макарцев, кизикцев, джавахов, рачинцев и лечхумцев. 

К концу XIX в. национальная консолидация грузин еще 
не вполне завершилась, многие из названных этнографи
ческих групп (хевсуры, ингилои и др.) сохраняли диа
лектные и культурно-бытовые особенности, а также 
прежние самоназвания. Заметно выделялись п адж:ар
цы, испытавшие сильное влияние турок, а также сваны, 

мегрелы и лазы, говорившие на особых языках карт
вельской группы, близких к грузинскому. 

Адыго-абхазская группа делится на адыгскую и аб
хазскую подгруппы. В первую из них входят три близ
·кородственных народа - кабардинцы, черкесы и ады
гейцы, имеющие одно общее самоназвание - адыге 
и известные в прошлом под наименованием «черкесы». 

В середине второго тысячелетия адыгейские племена 
заселяли почти весь западный Кавказ и прилегавшие 
районы Причерноморья и Кубани. Однако в период 
присоединения Кавказа к России многие группы адыго
язычного населения, поддавшись влиянию турецкой 
пропаганды, переселились в Турцию и принадлежащие 
·ей страны Ближнего Востока, где частично сохранились 
до сих пор под название~ «черкесы». Оставшиеся ады
гоязычные группы в результате проникновения в эту 

область русских и украинских поселенцев оказались 
разбитыми на отдельные этнические ареалы. Крупней
шим народом этой подгруппы являются кабардинцы -
потомки адыгейских племен, переселившихся в XIII -
XIV вв. из Прикубанья в центральную часть Северного 
Кавказа на левый берег Терека (Большая Кабарда), а 
затем и на правый берег (Малая Кабарда), а~милиро
вав жившие здесь небольшие группы ираноязычных 

, аланов ( основная часть аланов, как уже отмечалось, 
-вошла в состав осетин). Кабардинский язык делится на 
-ряд диалектов; особую диалектально-религиозную груп-
пу их составляют моздокские кабардинцы. Часть кабар
.динцев переселилась в первой половине XIX в. в вер-
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ховья Кубани, к северу от карачаевщ:в, и стала жить 
там под названием черкесов. Адыгоязычные группы, 
оставшиеся на коренной этнической территории по обе
стороны западн~й части I(авказского хребта, сохраняли 
название адыгеицев. В конце XIX в. они делились на 
несколько этнографических групп: шапсугов, бжедухов, 
темиргоевцев, абадзехов и др. 

В абхазскую подгруппу входят собственно абхазы 
( самоназвание - апсуа), живущие в причерноморских 
районах к северо-западу от грузин и частично смешанно 
с ними, а также с переселившимися сюда русскими, ар

мянами и др. Абхазский язык делится на два основ
ных диалекта: абжуйский и бзыбскпй; южные абхазы 
по некоторым культурно-бытовым чертам близки к гру
зинам-мегрелам. В эту же подгруппу входят абазины, 
живущие довольно далеко от абхазов, за Кавказским 
хребтом, рядом с черкесами. 

Нахско-дагестанская группа делится на две под
группы. На языках нахской: подгруппы говорят два 
близкородственных на рода - чеченцы и ингуши, живу
щие к востоку от кабардинцев· и осетин. Чеченцы (са
моназвание - нахчо) - крупнейший аборигенный народ 
Северного I(авказа. Подобно многим другим народам 
кавказской семьи, первоначально он сформировался в 
горах, где до конца XIX в. и проживала большая часть. 
чеченцев, сохраняя деление на отдельные группы (ми
чиковцы, качкалыковцы, ауховцы, ичкоринцы и др.). 
В XV - XVI вв. чеченцы начали· переселяться на рав
нину, в долины Сунжи, Аргуна и их притоков. И нгушu 
( самоназвание - галгай) в конце XIX в. также дели
лись на горных, состоявших из отдельных «обществ» 
(джераховское, кистинское, галгаевское и др.), и рав
нинных, селившихся по реке Сунже и прилегающей до-
лине Терека. 

Дагестанская подгруппа наиболее значительна по 
числу входящих в нее народов, однако многие из них 

являются небольшими народностями, сложившимися в 
изолированных горных долинах Дагестана. По мере 
социально-экономического развития этой области они 
вступали в контакты с более крупными, начинали поль-

. зоваться их языками и т. п. Однако к концу XIX в. на
метившиеся здесь процессы этнического слияния мелких 
народов с крупными только начинали развиваться. 
"I(рупнейший народ этрй подгруппы - аварцы (самона-
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.звание - маарулал) - занимает всю западную часть 
горного Дагестана. С аварцами постепенно сливались 
родственные им малочисленные андо-цезские народы 

(андийцы, ахвахцы, багулалы, ботлихцы, годоберинцы, 
каратины, тиндалы, чумалалы бежетинцы, цезы, хвар
шины, гунзебцы), а также арчинцы. В центральной 

. части Дагестана восточнее аварцев жили даргинцы и 
·близкие к ним малочисленные народы - кайтаки и ку
бачинцы. Между даргинцами и аварцами жили лакцы 
(кузикумукцы), а к югу от даргинцев и лакцев - че
-тыре сравнительно небольшнх народа: цахуры, агулы, 
рутульцы и табасараны; первые три из них сближались 
,с лезгинами, табасараны - с азербайджанцами. Лез
.гины жили в южной части Дагестана и прилегающих 
районах северного Азербайджана; лезгинский язык 
подразделялся на кюринский, ахтынский и кубинский 
диалекты; многие лезгины пользовались азербайджан
-ским и русскими языками. В северном Азербайджане 
·отдельными группами жили также еще четыре неболь
ших народа дагестанской группы: хиналугцы, крызы, 
·будугцы и удины; к концу XIX в. все они уже подверг
лись значительному влиянию азербайджанцев. 

Народы и части народов, говорящие на язьщах дру
гих семей, составляли все вместе менее 1 % населения 
-страны, однако некоторые из них занимали довольно 

·значительную территорию. К последним относятся так 
называемые пале о азиатские народы - потомки 

.древнейших обитателей восточных областей страны: 
·чукчи, коряки, ительмены, юкагиры и нивхи. Языки чук
чей, коряков и ительменов обнаруживают некоторую 
·близость между собой и иногда их объединяют в группу 
·северо-восточных палеоазиатских языков, языки юка

гиров и нивхов относятся к числу изолированных и при-

·соединены к названным выше условно. 

Крупнейший из палеоазиатских народов - чукчи; к 
·концу XIX в. они значительно расширили свою терри:то
·рию обитания и занимали почти всю северо~восточную 
·оконечность страны - от устья Омолона до Камчатки. 
По особенностям хозяйства и образа жизни они дели
лись на кочевых, или оленных, чукчей ( самоназвание -
чаучу) и оседлых береговых ч:vкчей ( самоназвание -
-анкалын), занимавшихся охотой на морского зверя и 
рыболовством и использовавших в качестве транспорт-
ного средства не оленей, а собак. В состав чукчей обыч-
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но включали и :уванцев ( самоназвание - этели), оби
тающих в бассеине реки Анадырь и являющихся по 
происхождению одним из юкагирских племен, перешед

шим на чукотский язык. К юго-западу от чукчей в се
верной части Камчатки и в прилегающих материковых 
областях жили коряки. Подобно чукчам они делились 
на две хозяйственно-этнографические группы: кочевых, 
или оленных, коряков (самоназвание - чавчыв) и бере
говых коряков (самоназвание - нымыллын). Итель
мены, известные также под названием камчадалов, 

жили главным образом на северо-западном побережье 
Камчатки, занимаясь преимущественно рыболовством. 
Значительная часть ительменов к концу XIX в. уже слй
лась с поселившимися на Камчатке русскими. 

Юкагиры (самоназвание - одул) к моменту прихода 
русских занимали большую территорию, включавшую 
весь бассейн Колымы, но затем были потеснены и час
тично ассимилированы якутами и чукчамп. К концу 
XIX в. остались лишь две сравнительно небольшие диа
лектно-этнографические группы юкагиров: верхнеко
лымские юкагиры, занимающиеся охотой и рыболовст
вом, и тундровые юкагиры, занимающиеся оленеводст

вом. 

Нивхи :жили далеко от остальных палеоазиатов -
в низовьях Амура и на северном Сахалине - и занима
лись рыболовством и охотой. В дореволюционной ли
тературе они именовались гиляками; приамурские и с4 -

халинские нивхи говорили на различных диалектах. 

На юго-восточном побережье Чукотки жили неболь
шие группы эскимосов, а на Командорских островах -
алеуты ( самоназвание - унантан) языки которых об
разуют эскимо с о- алеутскую семью. Традицион
ным занятием этих народов была охота на морского 
зверя и рыболовство. Основные группы эскимосов жили 
в северных областях американского континента, але
утов - на Алеутских островах вблизи Аляски. 

В среднем течении Енисея большей частью смешанно 
с русскими жили кеты - небольшой народ, язык кото
рого занимает изолированное место в лингвистической 
классификации; основными занятиями кетов были ры
боловство и охота. По своему антропологическому типу 
они имели ряд общих черт с североамериканскими ин
дейцами. В дореволюционный период кеты именовались 
енисейцами или енисейскими остяками. 
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На Дальнем Востоке (в Приморье) в конце XIX в. 
жили небольшие группы корейцев ( самоназвание - чо
сон сарам), язык которых также занимает изолирован
ное место в лингвистической классификации. Здесь же 
обитали и небольшие группы китайцев ( самоназвание -
хань), язык которых входит в китайско-тибетскую 
семью. На Сахалине, главным образом в его южной 
части, жили группы японцев и айнов, говорящих на изо
лированных языках. В юго-восточном Казахстане и 
смежных районах Киргизии жили небольшие группы 
дунган (самоназвание - хуэй), говорящих на китайском 
языке, но отличающихся от китайцев религией (дунга
не - мусульмане). В России дунгане появились сравни
тельно недавно - они переселились из Синьцзяна лишь 
во второй половине XIX в. В некоторых районах Сред
ней Азии жили группы арабов, говорящих на языке 
семито-хамитской семьи. Основная масса всех этих на
родов жила за пределами России. 

* * * 
В 1897 г. в России была проведена первая всеобщая 

перепись населения страны, учитывающая этноязыко

вый и религиозный состав населения. Существовавший 
ранее статистический учет населения страны, так назы
ваемые ревизии (всего с 1721 г. было проведено 10 ре
визий), в большинстве своем также позволял получить 
данные об этническом составе населения, но они отли
чались неполнотой охвата жителей страны (в первых 
ревизиях учитывались вообще лишь мужчины), отсутст
вием разработанной единой программы учета, разновре
менностью учета по различным губерниям и многими 
другими погрешностями, которые весьма затрудняют 

использование этих материалов для детальных научных 

исследований. 
Этнический состав населения при проведении пе-

реписи 1897 г. учитывался с помощью вопроса о родном 
языке. В этом было отступление от рекомендаций Пе
тербургского международного конгресса 1872 г. о при
менении для таких целей прямого вопроса о националь
ной (этнической) принадлежности, так как вопрос о 
яз~тке в условиях развитых процессов языковой ассими
ляции (а такие процессы развернулись и в России, осо
бенно во второй половине XIX в., когда ускорилось раз
витие капитализма) ведет к преувеличению численности 
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основных народов той или иной страны. Применение 
языка в качестве этнического определителя в переписи 

1897 г. не только приводило к некоторому завышению 
численности русских и отчасти других крупных народов 

за счет сближающихся с ними и пользующихся их я:зы
ками мелких народов и отдельных групп других круп

ных народов, но и создавало возможности для фаль

сификации результатов переписи. Лингвистика (в том 
числе непосредственно занимающаяся данными вопро

сами этнолингвистика) в то время была развита еще 
слабо, поэтому при разработке материалов переписи 
многие языки именовались наречиями (т. е. диалекта
ми), что как бьi ставило под сомнение право этих язы
ков на самостоятельное развитие, а говорящих на них -
на национальную автономию. Впрочем, нередко под од
ним наречием объединялись два (а то и более) само
стоятельных языка, например эрзянский и мокшинский 
языки были объединены в одно «мордовское наречие». 

Всего при окончательной разработке материалов пе
реписи населения 1897 г. было выделено 146 языков и 
наречий и в соответствии с этим 146 более или менее 
самостоятельных народов или частей народов. В дейст
вительности этнических общностей, так же как языков 
и наречий, в России того времени было значительно 
больше. Несколько забегая вперед, отметим, что более 
совершенная по своей программе и методике проведения 
всеобщая перепись населения Советского Союза 1926 г. 
учла свыше 190 этнических единиц и около 150 языков 
(не включая наречий или диалектов), хотя территория и 
население страны по сравнению с 1897 г. существенно 
сократились, а продолжающиеся этнические процессы 

"за прошедшие 30 лет между переписями должны были 
сами по себе привести к сокращению числа этнических 
и языковых единиц статистического учета. 

С точки зрения этнической статистики дефекты пе
реписи 1897 г. обусловлены, с одной стороны, примене
нием родного языка в качестве определяющего приз

нака национальности, а с другой стороны, недостаточ
ной лингвистической и этнографической изученностью 
населения, особенно в окраинных областях России, 
незавершенностью процессов национальной или этниче
ской консолидации, неустойчивостью этнонимов и дру
гими причинами. К числу наиболее серьезных дефектов 
относятся прежде всего большие погрещности учета 
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тюркоязычных народов. В окончательных итогах пе
реписи, например, мы не находим азербайджанцев 
(именовавшихся тогда татарами или тюрками), казахи 
и киргизы во многих районах регистрировались под об
щим названием «киргизы» и т. д. Привлекая дополни
тельные сведения (чаще всего о территории расселе
ния), статистикам удалось выделить ряд народов, од
нако значительная часть тюркоязычного населеюrя была 
условно объединена в две группы. В первую, назван
ную «тюркские наречия без распределения», очевидно, 
вошли отдельные части коренных народов Средней 
Азии и _обитавшие здесь группы татар, уйгуров и др. 
Во вторую - «татарское наречие» - были включены 
частично или полностью татары (с нагайбаками), азер
байджанцы, гагаузы, а также разнообразные тюрко
язычные народы южной Сибири (алтай-кижи, телеуты, .;: 
кизильцы, ойраты и др.). Искусственное объединение 
народов или частей народов усугублялось подчас ис
кусственным разъединением уже достаточно консолиди

рованных народов. Так, диалекты оседлых узбеков были 
выделены как особое сартское наречие, отдельно вы
делялось кипчакское и таранчинское наречия, среди 

диалектов татарского языка - мещерякское наречие, а 

среди башкирских - тептярское наречие и т. д. 
Весьма неточным был этностатистический учет ко

ренного населения восточных и северных окраин 

страны. 

В официальной статистике не выделялись нганасаны, 
энцы, нивхи и некоторые другие народы; эвенки и эвены 

показывались вместе, это же касается кетов и части 

селькупов (фигурировавших как енисейские остяки) 
и т. д. Показательно, что известный дореволюционный 
этнограф С. 1(. Патканов, редактировавший языковый 
раздел «Общего свода» переписи 1897 г., а затем соста
вивший по материалам этой переписи большую работу 
по этническому составу населения Сибири, вынужден 
был отметить «безрадостное положение, в котором в 
настоящее время находптся изучение географического 
распространения и статистики туземного населения ок

раин русской Азии п Сибпрп в 1rастности» 1• 

1 Патканов С. К.. Статистические данные, ПОl{азывающпе пле
менной состав населения Сибири, язык и роды шrородцев. Вып. 1. 
Спб., 1911, с. 17. 
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Распределение населения Российской империи 
по родному языку, в 1897 г., тыс. человек* 

Славянские языки Курдские 

Русский 83933,6 
Осетинские 
Индусское 
Цыганское 
Афганский 

наречия 

» 
» 
» 

язык 

99,9 
171,7 

0,3 
44,6 

0,5 в том числе: 

великорусский 
малорусский 
белорусский 

55667,5 
22380,6 

5885,5 
7931,3 

50,4 

Наречия кавказских горцев 

Польский 
Чешский 
Сербский, хорватский, 

словенский 
Болгарский 
Л итовско-ла тышские 
Литовское 
Жмудское 
Jlатышское 

1,8 
112,7 

наречия 

1210,5 
448,0 

1435,9 

Романские языки 

Молдавский и ру
мынский 1121,7 

Французский, итальян
ский, испанский и 
португальский 

Германские языки 

Немецкий 
Норвежский, датский, 

голландский, англий
с1шй 

Еврейский 

21,3 

1790,5 

23,2 
5063,2 

. l(артвельские наречия 
Грузинский язык 
Имеретинское наречие 
Мингрельское » 
Сванетское » 

Остальные 

824,0 
273,2 
239,6 

15,7 

индоевропейские языки 

Греческий язык 
Албанское наречие 
Армянский язык 
Персидский язык 
Таджикское наречие 
Талышинское » 
Татское » 

186,9 
0,9 

1173,1 
31,7 

350,4 
35,3 
95,1 

Черкесские 

К.абардинское 
Чер1<есское 
Абхазское 

Чеценщие 

Чеченское 
Ингушское 
Кистинское 

Л езгuнские 

Ава ро-Андийское 
Даргинское 
Кюринское 
Удинское 
Кази-кумукское и др. 

Финские наречия 

Финское 
Вотяцкое 
l(a рельское 
Ижорское 
Чудское 
Эстонское 
Лопарское 
Зырянское 
Пермяцкое 
Мордовское 
Черемисское 
Вогульское 
Остяцкое 
Венгерское 

Турецко-та та ре кие 
наречия 

Татарское 
Башкирское 
Мещерякское 
Тептярское 
Чувашское 

98,6 
46,3 
72,1 

226,5 
47,4 
0,4 

212,7 
130,2 
159,2 

7,1 
91,3 

143,1 
421,0 
208,1 

13,8 
25,8 

1002,7 
1,8 

153,6 
104,7 

1023,8 
375,4 

7,6 
19,7 

1,0 

3737,6 
1321,4 

53,8 
117,7 
843,8 

* Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. 
Общий свод по импжерии. Т. II, табл. XIII. Спб., 1906. 

Пр и м е ч а н и е. Данные по Российской имперпи приведены 
без Финляндии. 
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~рачаевское 
К) мыкскос 
Ногайское 
Турецкое 
Карапапахсr\ое 
Туркменское 
Киргизкайсацкое 
Каракиргизское 
Кипчакское 
Каракалпакское 
Сартское 
Узбекское 
Таранчинское 
I(ашгарское 
Тюркские наречия без 

распределения 

:Якутское 

27,2 
83,4 
64,1 

208,8 
29,9 

281,4 
4084,1 
201,7 

7,6 
104,3 
968,7 
726,5 
56,5 
14,9 

440,4 
227,4 

Л\онголо-бурятские наречия 

Калмыцкое 
Бурятское 
Монгольское 

Наречия остальных 
северных племен 

Самоедс1\ие 
Тунгузские 

190,6 
288,7 

0,8 

15,9 
66,3 

Ман.чжурское 3,4 
Чукотское 11,8 
Коряцкое 6, 1 
Камчадальское 4,0 
Юкагирское 0,9 
Чуванское 0,5 
Эскимосское 1, 1 
Гиляцкое 6,2 
Айнское 1,4 
Алеутское 0,6 
Енисейска-остяцкое 1,0 

Языки культурных народов 
крайнего Востока 

Китайский 
Корейский 
.Японский 

57,4 
26,0 

2,6 

Прочие языки и наречия 

Арабский язык 
Айсорское ( сирохал

дейское) наречие 
Лица, не указавшие 
родного языка 

Итого 

1,7 

5,3 

5,0 

125640, 1 

По итоговым материалам переписи населения 1897 г. 
народы, говорящие на индоевропейских языках, состав
ляли немногим более 100 млн. человек, или около 80 % 
всего населения империи (без Финляндии), а с причис
лением сюда евреев, которые в сводках были выделены 
()Тдельно под наименованием «семиты» (5,1 млн. чело
век, или 4,0 % населения) - около 84 % . Объединяе
мые вместе народы алтайской и уральской языковых 
семей составляли 17,7 млн. человек, или 14,1 % всех 
жителей. Восточнославянские народы, искусственно 
объединенные в языковую группу «русские», составля
ли 83,9 млн. человек, или 66,8 % жителей страны, из 
них собственно русских по нашей оценке ( с учетом 
языковой ассимиляции) 1 было 51,5 млн., т. е. свыше 
41 % всех жителей. 

1 Отметим, что по данным переписи 1926 г. число людей с род
ным русским языком превысило число русских по народности на 

6,4 млн. человек. 
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Религиозный и антропологический состав 
населения России 

Религия в царской России играла очень большую 
роль. Почти поголов.ная неграмотность народных масс, 
неразвитость средств массовой информации привели к 
тому, что именно религия, имеющая соответствующие 

учреждения, прежде всего церковь, религиозные обще

ства й школы, была основным средством, инструментом 
идеологического (в частности, нравственного) воспита
ния народных масс. Церковь фиксировала все основные 
вехи в личной жизни человека (крещение, венчание" 
похороны и т. п.), церковь определяла праздничные об
ряды, регламентировала употребление тех или иных 
продуктов питания. Поэтому религия так глубоко про
никала в быт населения; во многих случаях религиозные 
различия имели большее значение, чем различия нацио-· 
нальные. В некоторых районах страны и среди отдель
ных народов религиозные установки сохранились в виде 

пережитков до сих пор. Все это заставляет нас хотя бы 
кратко остановиться на религиозном составе населения 

дореволюционной России. 
Подавляющее большинство населения дореволю

ционной России принадлежало к двум мировым рели
гиозным системам: христианству и исламу. Распростра
нение христианства (главным образом в форме так на
зываемой греко-православной церкви) было связано 
в основном с распространением влияния восточносла

вянских народов, прежде всего русских; распростране

ние ислама - с расселением второй по численности 
группы - тюркских на ро_дов. 

}f.рuстианство стало проникать на территорию стра
ны с IV в. н. э. и сначала получило распространение в 
Закавказье среди армян и грузин. В конце Х в. при 
киевском князе Владимире распространяется христиан
ство и среди восточнославянских племен. С превраще
нием Великого княжества Московского в централизо
ванное Русское государство христианство в греко-пра
вославной (или просто православной) форме становится 
государственной религией и распространяется по мере 
расширения границ Русского государства на северо
восток и восток. На западе православию противодейст
вовала католич~ская христианская церковь, установив-
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шая свое влияние над большей частью населения, вхо
дившего в границы Польского (Польско-Литовского) 
королевства, а затем Речи Посполитой. На юго-востоке 
продвижению православной церкви препятствовал ис
лам. Следует отметить, ч10 в XVII в. правосJ_Iавие по
теряло свою монолитность, в результате так называе

мого «раскола» из него выделились старообрядцы ( ста
роверы), главным образом русские, значительное число 
которых, спасаясь от гонений, переселилось в окраин
ные области страны, в частности в Сибирь. Внутри ста
рообрядчества имелись три основные группировки: по
повщина, беглопоповщина и беспоповщина. Кроме 
того, выделялось несколько особых сект; духоборы, мо
локане, хлысты и др. В некоторых районах соприкос
новения православия с католичеством имелись униат

ские (греко-католические) церкви, которые, сохранив 
основную обрядность православия, признали главенство 
Папы Римского и некоторые догматы католицизма. 

Ислам в своей наиболее известной форме так назы
ваемого суннитского толка был принесен на территорию 
страны арабскими войсками, захватившими в XI в. вос
точную часть Закавказья и значительную часть Средней_ 
Азии. Позже он насаждался принявшими его татаро
монгольскими и тюркскими завоевателями и закре

пился, в частности, среди многих аборигенных на.родов 
Северного К~вказа. Другая основная ветвь мусульман
ства - ислам шиитского толка, как религия, преобла
дающая среди персов, получила распространение среди 

покоре~ных Персией народов югq-восточного Закав
казья. 

В конце XIX в. православие исповедовали почти все 
верующие русские и украинцы . (кроме части западных 
украинцев, входивших в состав Австро-Венгрии), а 
также большинство белорусов. К православной церкви 
принадлежали почти все верующие молдаване, гагаузы, 

карелы, часть эстонцев (группа сету), финноязычные 
народы Поволжья (мордва, марийцы, удмурты и коми), 
чуваши и часть татар (кряшены и нагайбаки). На Кав
казе православие исповедовали большинство грузин 
(имевших свою отдельную православную церковь), 

· большинство абхазов и часть осетин (группа ироны). 
В православие были обращены западные буряты, якуты 
и почти все так называемые малые народы Севера 
(ненцы, чукчи, эвенки и др.), однако в большинстве 
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случаев православие было принято ими формаJJьно и 
сочеталось с бытованием многих элементов прежних 
верований, особенно шаманизма. Поляки и литовцы ис
поведовали католицизм, к католической церкви принад

лежало также большинство западных белорусов, часть 
украинцев и часть латышей (латгальцы и др.). Боль
шинство латышей и почти все эстонцы главным образом 
под влиянием Швеции перешли из католичества в про
тестантство (лютеранство). Протестантами-лютеранами 
были финны и большинство немцев; кроме того, среди 
немцев были распространены различные протестантские 
секты (баптизм, меннонитство и др.). Большинство ве
рующих армян принадлежало к самостоятельной хри

стианской армяно-грегорианской церкви, близкой к 
право ел авной. 

Ислам суннитского толка исповедовали все основ
ные коренные народы Средней Азии (узбеки, таджики, 
туркмены, киргизы и каракалпаки), а также почти все 
другие обитавшие в этой области тюркоязычные группы. 
Мусульманами-синнитами были также· казахи, башки
ры и подавляющее большинство татар, почти все корен
ные народы Северного Кавказа. (черкесы и кабардинцы, 
чеченцы и ингуши, карачаевцы и балкарцы, большин
ство осетин и др.) и народы Дагестана (кумыки, авар
цы, лезгины и др.), часть абхазов, часть грузин (группа 
ингилоев, аджарцы) и лазы, часть азербайджанцев. 
Большинство азербайджанцев и курдов, а также та
лыши и таты исповедовали ислам шиитского толка. 

Памирские народы (ишкашимцы, рушанцы, бартангцы 
и др.) принадлежали к особой шиитской секте исмаи
литов. 

Следует отметить, что ислам, как очень активная ре
лигия, довольно успешно боролся с официально гос
подствовавшей православной церковью за сферы влия
ния: известно, например, что некоторые группы поволж

ских татар, принявших в XVIII в. православие (так 
называемые новокрещенные татары), в XIX в. в боль
шинстве своем вновь перешли в ислам. Распространив
шись среди отставших в социально-экономическом и 

культурном развитии народов страны, особенно среди 
населения юго-восточных окраин, ислам глубоко укоре~ 
нился в их быту. Ср.еди христианизированного населе
ния (главным образом среди части рабочего класса и 
интеллигенции) в конце XIX в. заметно стало Расти 
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число неверующих, среди мусульманских народов ате

изм в это время, по существу, еще не получил распро-

ст~анения. 

Распределение населения Российской империи 
по вероисповеданиям в 1897 г. * 

Православные и единоверцы 
Старообрядцы и другие секты 
Армяно-грегориане 
Армяно-католики 
Римско-католики 
Протестанты -лютеране 
Протестанты-реформаты 
Протестанты-баптисты 
Протестанты· менноннты 
Лица других христианских вероис-
поведаний 

Караимы 
Иудеи 
Магометане 
Буддисты и ламаисты 
Лица остальных нехристианских ве
роисповеданий 

Всего 

Тысяч человек. 

87123,6 
2204,6 
1179,2 

38,8 
11468,0 
3572,7 

85,4 
38,1 
66,6 

8, 1 
12,9 

5215,8 
13907,0 

433,9 

285,3 

125640,0 

В процентах 

69,4 
1,8 
0,9 
0,0 

· 9,1 
2,8 
О, 1 
0,0 
0,1 

0,0 
о.о 
4,2 

11, 1 
0,3 

0,2 

100 

* Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 r. 
Общий свод по империи. Т. l, с. XV. 

Среди приверженцев других религий наиболее значи
тельную группу составляли uудаисты, к которым принад
лежало подавляющее большинство верующих евреев и 
крымчаки. Иногда в состав иудаистов включают и кара
имов, однако правильнее считать их особой религиозной 
группой, занимающей как бы промежуточное положе
ние между христианами и иудаистами. Буддизм лома
истского толка исповедовали восточные буряты, тувинцы 
и калмыки. Последователи других религий составдялп 
ничтожную долю в населен~и страны. 

Как своеобразная форма общественного сознания ре
лигия оказывала существенное влияние на все сферы 

жизни людей, в том числе и на межнациональные отно
шения. При контактах инонациональных групп их раз
личия в религии приобретали значение этнических приз
наков, усиливая их дифференциацию. 
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Довольно резко разграничивая различные в конфес
сиональном (и вместе с тем в культурно-бытовом) от
ношении группы населения, прежде всего мусульман и 

правосщавных, церковь, казалось бы, должна была спо
собствовать сближению единоверческнх народов. Однако 
в действительности это было далеко не так. Некоторое 
сближение народов, например в обрядово-бытовом от
ношении, было довольно поверхностным, не затрагива
ющим этнического самосознания, а также традиционных 

норм межэтнических отношений. Общность религии де
лала возможным, например, заключение браков между 
русскими и мордвой, казахами и узбеками, но религия 
отнюдь не призывала к таким бракам. Поэтому браки 
заключались по-прежнему внутри этносов, а нередко и 

внутри областных или племенных этнических подразде
лений. В целом религия усложняла социальную стра
тификацию и тормозила прогрессивный процесс сбли
жения народов нашей страны. 

По антропологическому составу население страны 
принадлежало к двум большим расам человечества: 
европеоидной («белой») и монголоидной («желтой»). 
Первая характеризуется беловатым (на юге- смуглым) 
цветом кожи, волнистыми или прямыми мягкими воло

сами, сильным или умеренным развитием волосяного по

крова на лице и теле (у мужчин), слабо выступающими 
скулами, вертикальным положением челюстей (ортогна
тизмом), узким выступающим носом и тонкими губами. 
Вторая - :желтоватой или светло-коричневой кожей, пря
мыми жесткими черными волосами, слабым развитием 
волосяного покрова на лице и теле, с.ильно выступающи

ми скулами и так называемой монгольской складкой веtр 
хнего века (эпикантусом). Европеоидная и монголоидна~ 
большие расы расчленяются на ряд «малых» рас. В ши
рокой полосе соnрикосновения этих больших рас, при
мерно совпадающей с уральской зоной и продолжающей
ся на юг в Казахстан и Среднюю Азию, возникли пере
ходные антропологические типы или переходные малые 

расы. 

Существенные антропологические различия, резко 
брос<).ющиеся в глаза антропологические признаки иг
рали немаловажную роль в бытовых контактах людей; 
очень часто они ассоциировались с национальными и ре

лигиозными различиями, усилив,ая элементы отчужден

ности одних групп населения от других. 
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Население центральной части Восточно-Европейской 
равнины-русские, украинцы, основная часть белору
сов, народы Среднего Поволжья (татары, чуваши, морд
ва, мокша) - принадлежало к среднеевропейской расе, 
дJIЯ которой характерны «средние» признаки европеоид

ной расы. На северо-западе -у северного русс·кого, эс
тонского, карельского, литовского и латышского насе

ления - отчетливо выражены черты беломорско-балтий
ской расы, отличающейся более светлой пигментацией 
кожи, волос и глаз, несколько повышенным ростом. Сре
ди латышей и эстонцев встречаются и черты скандинав
ской расы - очень светлые кожа и волосы, большая дли
на носа, высокий рост. На юго-западе среди украинцев 
и молдаван, а также среди некоторых групп южного рус

ского населения отмечена небольшая примесь южноевро
пеоидных элементов - более темная пигментация волос 
и глаз, нередко нос· с горбинкой. У наRодов северо-вос
точного Поволжья (марийцев, удмуртов) и Приуралья 
(коми и особенно башкир) преобладают черты ураль
ской расы, занимающей как бы промежуточное положе
ние между европеоидами и монголоидами. Очень типич
ным представителем этой расы являются саамы (лопа
ри), у которых встречается монгольская складка века, 
отмечен слабый рост бороды, уплощенное лицо. 

Кавказ в антропологичеQком отношении (в отличие от 
этноязыкового) сравнительно однороден. Большая часть 
его коренного населения относится к европеоидной: бал
кано-кавказской расе, характеризующейся более темной 
пигментацией кожи, волос и глаз, резко выступающим 
носом, часто с горбинкой, сильно развитым волосяным 
покровом. Некоторые монголоидные признаки обнаружи
ваются у народов степной области Северного I(авкаэа 
( особенно у ногайцев) . 

Древнее население Средней Азии и значительной ча
сти I(азахстана, как установлено, было европеоидным, 
но постепенно в него с востока стали все более прони
кать монголоидные элементы. К концу XIX в. I(азахстан 
и Средняя Азия представляли собой область сильных 
антропологических смешений. Среди туркмен преобла
дал европеоидный тип, близкий к индо~средиземномор
ской расе и характеризующийся темной пигментацией 
кожи, волос и глаз, сильно выступающим узким носом, 

сравнительно узким лицом, умеренным волосяным пок

ровом. Европеоидные черты преобладают и среди горных 
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таджиков и памирских народов. Среди основной части 
таджиков· и особенно среди узбеков заметна примесь 
монголоидных элементов. Казахи и киргизы относятся к 
переходной южносибирской расе, для которой характе
рен повышенный по сравнению с типичными монголои
дами рост бороды; более выступающий нос, меньшее раз
витие эпикантуса и т. д. В целом же киргизы более 
монголоидны, чем казахи. 

Коренное население Сибири в антропологическом от
ношении характеризуется преобладанием монголоидных 
черт. Наиболее сильно эти особенности выражены у на· 
родов Средней и Восточной Сибири, которые относятся 
к байкальскому и центральноазиатскому типам северо
э.зиатской расы. Для байкальского типа (эвены, юкаги
ры и др.) характерна сравнительно светлая кожа и бо
лее мягкие, чем у других монголоидов, волосы, очень 

слабое развитие волосяного покрова (на лице и теле), 
сильно выступающие скулы и резко выраженный эпи
кантус. Центральноазиатский тип (якуты, буряты, тувин
цы п др.) отличается темноватой кожей, тугими прямы
ми: волосами, несколько более сильным ростом бороды 
и менее выступающими скулами. НаGеление крайнего 
северо-востока (чукчи, коряки, эскимосы) относятся к 
арктической расе, для которой характерна еще более 
темная пигментация и более жесткие волосы, но менее 
плоское лицо и меньшее распространение эпикантуса. 

К западу от Енисея, среди коренных народов Западной 
Сибири (сибирские татары, ханты, манси и др.) преоб
ладают черты переходной к европеоидам уральской ра
сы. Своеобразным антропологическим типом, отчасти на
поминающим североамериканских индейцев (маловысту
пающие скулы, нос с горбинкой и т. п.), отличались кеты. 

Следует отметить, что проникновение русских и дру
гих этнических групп из европейской части страны в Си
бирь из-за специфического состава переселенцев, особен
но на начальных этапах миграции (преобладание муж
чин молодого возраста), привело к их бракам с местны
ми женщинами и появлению довольно значительн.ых 

:метпсных европеоидно-монголоидных групп, например 

.среди западных бурятов, камчадалов и др. Аналогич
ное смешение· наблюдалось и в других районах страны 
как между отдельными этническими группами, так и 

внутри крупных народов, ·отражаясь на их внешнем 

облике. 
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Национальная политика царизма 

и национальный вопрос в программе РСДРП 

Царская Россия была, по выражению В. И. Ленина, 
«тюрьмой народов». Стремясь вьшощшть общую отста
лость в промышленном отношении, правящие кругн при

бегали к жестокой эксплуатации всех народов Россип, 
причем по отношению к жителям многих окраинных об
ластей эта эксплуатация приобретала черты колониаль
ного грабежа; известно, что В. И. Ленин называл, нап
ример, Туркестан «колонией чистейшего типа» 1• • На
циональная политика в России была тесно связана с 
многоукладностью типов хозяйства. Если в центральных 
и западных районах страны капитализм к концу XIX в. 
достиг уже довольно высокого уровня развития, то мно

гие народы Сибири и Средней Азии находились еще на 
стадии патриархально-родового строя, в экономике их 

преобладали такие виды хозяйства, как охота, полуко
чевое или кочевое скотоводство и т. п. Местная нацио
нальная буржуазия, главным образом в своей начальной 
форме - торговой буржуазии, еще только поднимала 
голову и явно уступала пришедшим извне капитали-

стическим элементам. · 
Царизм использовал старый прием - «разделяй и 

властвуй». Все народы были разделены на две основные 
социально-правовые группы - державные народы и 

«инородцы». К первой группе относились преимущест
венно русские, причем под этим термином объединя.1ись 
собственно русские (или великоросы), украинцы (пли 
малоросы) и белорусы. Такое объединение трех восточ
нославянских народов в один создавало представление 

о большей национальной однородности населенпя ст,ра
ны, о существенном численном преобладании «русских» 
в целом по России и по отдельным ее наиболее значите
льным регионам (Европейская Россия, Сибирь). Одно
временно такое искусственное объединение создавало 
«основания» для притеснения украинской п белорусской 

культур, недопущения украинского и белорусского язы
ков в систему школьного образования. Все это вызы
вало обос'трение национальных чувств у украинцев и 
белорусов. Поэтому царизм в своей официальной вели-

1 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 35. 
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кодержавной шовинистической политике обычно опирал
ся не на всех «русских» и даже не на всех великоросов, 

а лишь на поддавшиеся его пропаганде мелкобуржу
азные и некоторые другие слои городского великорус

ского населения и находившиеся в несколько привиле

гированном положении особые сословные группы ( на
пример, на казачество). 

Термпн «инородцы» в широком его значении часто 
применялся в литературе ко всему неславянскому насе

лению восточных, юго-восточных и южных областей. 
страны, в том числе к коренным народам Поволжья, 
Северного Кавказа и Закавказья, Казахстана, Средней 
Азии и Сибири. Однако в более узком официальном 
смысле к ним относились лишь так называемые племе

на Сибири п Европейского Севера, калмыки, казахи, 
аборигенные народы Средней Азии, горские племена 
Кавказа и евреи. Инородцы были в правовом отношении 
и по форме админиотративного управления поставлены 
в особое положение; у большинства из них это выража
лось в специфической форме налогового обложения' 
(ясак, кибиточная подать и т. п.), они не допускались 14 
воинской службе и т. п. Инородцы считались неправо
способными и нуждающимися в «попечительстве» со 
стороны властей, что на практике вело к их всевозмож
ному угнетению со стороны власть имущих. 

Большое значение в общественно-политической жиз
ни царской России, как уже отмечалось выше, имела 
религиозная принадлежность; достаточно напомнить в 

этой связи основной лозунг того времени - «за веру, 
царя и отечество». Государство поддерживало православ
ную церковь во всех ее устремлениях расширить сферу 
своего влияния - будь то мирная пропаганда среди 
иноверцев или их насильственная христианизация. Од
нако это расширение шло главным образом за счет так 
называемых язычников, т. е. исповедующих местные ре

лпгпозные культы. По отношению к уже сложившим
ся и оформившимся религиозным системам, например к 

мусульманской церкви, поскольку эти системы не подры
валп основ самодержавия, применялась более гибкая 
политика негласных соглашений с разделением сфер 
влпяния. Следует отметить в этой связи, что развитые 
христианские народы, в частности народы Прибалтики, 
грузины и армяне, :имели по сравнению с «инородцами» 

повышенный статус. В несколько особом положении на-
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ходились полйки и финны; последние имели элементы 
автономии. 

В целом же национальная политика царизма по от

ношению к большинству нерусских ( а точнее, невелико
русских) народов проявлялась в подавлении их языка и 
национальной культуры, в попытках их насильствен

ной .русификации. Стремясь отвлечь массы от революци
онной борьбы, царизм разжигал национальную и религи
озную рознь и вражду между народами, натравливал 

один народ на другой. Кое-где дело доходило до откры
тых столкновений (армяно-мусульманская резня в За
кавказье, кровавые еврейские погромы в юго-западных 
губерниях и т. д:). Национальные меньшинства, «ино
родцы» подвергались неприкрытой эксплуатации, часто 
(особенно в осваиваемых районах Азиатской России) 
оттеснялись на худшие земли, обрекались на нищету. 

«Политика царизма, политика помещиков и буржуа
зии по отношению к этим народам, - говорилось в резо

люции Х съезда партии большевиков, - состояла в том, 
чтобы убить среди них зачатки всякой государственно
сти, калечить их культуру, стеснять язык, держать пх в 

невежестве и, наконец, по возможности русифицировать 
их. Результаты такой политики- неразвитость и полити
ческая отсталость этих народов» 1• Таким целям царизма 
служила и административно-территориальная система, 

почти совершенно не учитывающая национальный состав 

населения. Основными звеньями административно-тер
риториального деления того времени были губернии и 
уезды, границы которых рассекали на части этнические 

территории народов России, препятствуя тем самым на
циональной консолидации, развитию общенациональных 
учреждений и т. д. 

Анализируя национально-политическую ситуацию в 
царской России, В. И. Ленин отмечал, что в отличие от 
многонациональной Австро-Венгрии «Россия - государ
ство с единым национальным центром, великорусским. 

Великорусы занимают гигантскую сплошную террито
рию... Особенность этого национального государства, 
во-1-х, та, что «инородцы» (составляющие в целом боль
шинство населения - 57 % ) населяют как раз окраи
ны; во-2-х, та, что угнетение эти~ инородцев гораздо 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов цк ч. 1. м, 1953, с. 558-559. 
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сильнее, чем в соседних государствах (и даже не тольк~ 
" ) 1 . в европеиских ... » . 

Особенности развертывания революционного движе
ния в многонациональной России, сложное переплете
ние социально-классовых и национальных проблем обу
словили то большое внимание, которое было уделено, 
решению национального вопроса в программных доку

ментах партии большевиков. В. И. Ленин в своих рабо
тах указывал, что в исторически сложившейся ситуации 
на первое место должен быть выдвинут тезис о праве· 
наций на самоопределение вплоть до отделения и обра
зования самостоятельного государства. «Мы тем более 
обязаны признать свободу отделения, - писал он, - что· 
царизм и великорусская буржуазия своим угнетением 
оставила в соседних нациях тьму озлобления и недове
рия к великорусам вообще, и это недоверие надо рас
сеять делами, а не словами» 2 • 

II съезд РСДРП (1903 г.), фактически основавший в 
России под руководством В. И. Ленина марксистскую 
партию, включил в принятую им программу-минимум 

следующие ленинские требования по национальному 
вопросу: право на самоопределение за всеми нациями, 

входящими в состав государства; полная равноправ

ность всех граждан независимо от пола, религии, расы и 

нацио1rальности; областное самоуправление. Партия боль
шеви1<ов решительно отстаивала эти демократические 

принципы решения национального вопроса в борьбе про
тив оппортунистов и националистов. На апрельской 
Всероссийской конференции РСДРП (1917 г.) была при
нята написанная В. И. Лениным специальная резолю
ция по национальному вопросу, в которой вновь призна
валось за всеми нациями Росоии право на оамоопреде
ление вплоть до отделения и образования самостоятель
ных государств. 

Однако признавая историческую законность нацио
нальных движений, направленных на создание самосто

ятельных государств, и показывая необходимость про
возглашения права наций на самоопределение, В. И. Ле
нин неоднократно подчеркивал, что это право 

непозволительно смешивать с вопросом о целесообраз
ности отделения той или иной конкретной нации и что· 

I Ленин. В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 271. 
2 Там же, т. 34, с. 379. 



этот последний вопрос должен решаться с учетом исто
рически-классовой точки зрения. Крупное государство, 
как указывал В. И. Ленин, во многих отношениях го
раздо предпочтительнее нескольких мелких. «Мы хо-
1'ИМ, - писал он в связи с этим, - как можно более 
крупного государства, как можно более тесного союза, 
как можно большего числа наций, живущих по сосед
.ству с великорусами; мы хотим этого в интересах де

мократии н социализма, в интересах привлечения к 

,борьбе пролетариата как можно большего числа трудя
щихся разных наций» 1. 

Между русским народом и другими народами Рос
.сии не было реальной почвы для межнациональных 
конфликтов: русские трудящиеся также страдали от 
гнета самодержавия, подвергались эксплуатации поме

щиков и капиталистов. Историческое развитие стрцны 
привело к сильному территориальному смешению наци

,ональностей. Общая экономическая и политическая 
жизнь ломала, как писал В. И. Ленин, «нелепые и уста
релые национальные перегородки и предрассудки... В 
.акционерных обществах сидят вместе, вполне сливаясь 
.друг с другом, капиталисты разных наций. На фабрике 
работают вместе рабочие разных наций. При всяком 
.действительно серьезном и глубоком политическом 
вопросе группировка идет по классам, а не по нациям»2 • 
Все это определило общность целей всех народов Рос
.сии в борьбе против царизма, необходимость построения 
партии и других организаций пролетариата по интер
национальному, а не национальному (как предлагали, 
например, бундовцы) принципу. 

В классовых боях, проводимых под руководством 
ленинской партии большевиков, крепло единство трудя
.щихся всех национальностей. После свержениf1 царизма 
в 1917 г. в ходе подготовки социалистической револю
ции В. И. Ленин указывал, что «трудящиеся массы, ос
вобождающиеся от ига буржуазии, всеми силами потя
.нутся к соiозу и слиянию с большими и передовыми 
социалистическими нациями» 3• История полностью под
·твердила это предсказание В. И. Ленина. 

1>0 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 379. 
2 Там же, т. 24, с. 134. 
3 Там же, т. 30, с. 36. 



Национальная политика партии 
и Советской власти после 1917 г. 
Национально-государственное строительство· 

Великая Октябрьская социалистическая революция,.. 
свергнув власть капиталистов и помещиков и установив 

диктатуру пролетариата, открыла новую эру в истории 

народов нашей страны. ~на разрушила прежнюю 
«тюрьму народов», освободила все национальности Рос
сии. В исторический день 25 октября (7 ноября) 1917 г. 
II Всероссийский съезд Советов в первом же принятом 
документе - Обращении к рабочим, солдатам и кресть
янам - провозгласил, что Советская власть «обеспечит
всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на 
самоопределение»1 • 

Советское государство положило в основу своей. 
деятельности ленинские принципы решения националь

ного вопроса, политику полного уничтожения прежнего

национального неравноправия, политику ~сестороннег~ 

хозяйственного, культурного и политического развития 
народов. 2 ( 15) ноября 1917 г. была обнародована под.· 
писанная В. И. Лениным «Декларация прав народов. 
России». В этом имевшем всемирно-историческое значе
ние документе осуждалась политика угнетения наций и. 
разжигання национальной вражды. Ей противопостав-
лялась политик~, основанная на равенстве и суверен

ности народов России, их праве на свободное само-
определение. В Декларации содержался призыв к «доб
ровольному и честному союзу народов России», однако, 
она еще не предусматривала конкретной государствен
но-правовой формы этого союза и предоставляла наро
дам право свободного волеизъявления по вопросу о 
форме их национально-государственного существо--

вания. 

«Декларация прав народов России» включала сле
дующие основные пункты: а) равенство и суверенность. 
народов России; б) право народов России на свободное· 
самоопределение вплоть до отделения и образования 
самостоятельного государства; в) отмену всех и всяких 
национальных и национально-религиозных привилегий~ 
и ограничений; г) свободное развитие национальных 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 11. 
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меньшинств и этнографических групп, населяющих тер
риторию России1 • 

Почти сразу же после опубликования этой Де:клара
ции и как бы в развитие некоторых ее поло::жений Сов
нарком выпустил обращение «Ко всем трудящимся 
мусульманам России и Востока», в котором подтверж
дались национально-религиозные права мусульманских 

народов и содержался призыв к ним поддержать социа

листическую революцию2 • 
Претворение в жизнь права народов России на са-

моопределение, выразившееся в создании национальных 

,социалистических республик, «трудовых коммун» и на
циональных областей и округов, как и предсказал 
В. И. Ленин, сочеталось с тягой их к братскому союзу 
путем объединения новых национально-территориаль
ных образований в крупные федерации и, наконец, в 
Союз Советских Социалистических Республик. Лишь 
Финляндия, имевшая некоторую политическую автоно
мию еще в дореволюционный период, выделилась в 

самостоятельное государство, кроме того, польские 

губернии, воссоединившиеся с другими частями поль
ской территории, образовали польское государство. Со
ветское правительство признало независимость этих го-

,сударств, их право на политическую самостоятельность.· 

Следует отметить, что . общий диалектический про
цесс национального отграничения в сочетании с меж-. 

национальным объединением шел, особенно в первые 
годы Советской власти, сложным и трудным путем. 
Народы бывшей. царской России стояли на разных 
уровнях социально-экономического и культурного раз

вития, резко отличались друг от друга по численности, 

характеру расселения и т. д., так что определить для 

каждого из них соответствующую форму национальной 
тосударственности было непросто. Процесс националь-
ного строительства сильно затруднялся недостаточно 

·четкой национальной ориентацией многих групп насе
ления, связанной, в частности, с незавершенностью про
цессов национальной консолидации. Отсутствовали на
.дежные данные о национальной (этнической) принад
.лежности в территориальном резрезе, и неGлучайно, что 
уже в 1920 г. по решению Совнаркома, подписанному 
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1 См.: Декреты Советской власти. Т. -1, М., 1957, с. 40. 
2 Там же, с. 1)4 . 



В. И. Лениным, была проведена первая советская пе
репись населения, в программу которой входил не толь

ко вопрос о родном языке, но и прямой вопрос о нацио
нальности. 

Особые трудности нацаонального строательства в 
первые годы Советской власти были обусловлены тем, 
что почти все национальные территории стали ареной 

гражданской войны, оказались на то или иное время под 
властью белогвардейцев, местных буржуазных нацио
налистов или иностранных интервентов. 

Следует сказать, наконец, и о тех трудностях нацио
нального строительства, которые были связаны с уже 
отмеченным выше территориальным смешением нацио

нальностей. Это явление будет подробно рассматри
ваться в следующих главах, пока же приведем лишь 

высказывание по данной проблеме соратника В. И. Ле
нина С. Г. Шаумяна, который еще до революции писал: 
«Нации настолько смешались друг с другом, что уже 
нет национальных территорий, в пределах которых 
можно было бы с легкостью учредить национальные 
федеративные или автономные органы»1 • Конфигурация 
многих этнических территорий была очень сложной, 
некоторые из них были разбиты внедрением инонацио
нальных групп на отдельные этнические «острова». 

В капиталистическом обществе национально-государ
ственное размежевание в таких условиях неизбежно 
сопровождалось бы конфликтами; в Советском госу
дарстве, где было провозглашено полное равенство всех 
национальностей, оно было подчинено общим задачам 
социалистического строительства, решалось в духе 

классовой, интернациональной солидарности. Советские 
республики рождались как республики смешанного на
ционального состава населения; нередко в их границы 

включались значительные районы с численно преобла
дающим инонациональным населением. Такое включе
ние диктовалось прежде всего экономической и админи
стративной целесообразностью; без него границы мно
гих национальных образований приобрели бы очень 
причудливый вид и нарушили бы уже сложившиеся или 
складывающиеся хозяйственные связи. В «спорных» 
случаях предпочтение обычно отдавалось народам, 

1 Шаумян С. Г. О национально-культурной автономии. М., 
1959, с. 10. 
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менее развитым в социально-экономическом и культур

ном отношении, включение в состав таких республик 
экономически более развитых районов, даже если в них 
преобладало инонациональное (чаще всего русское) 
население, должно было обеспечить более быстрое и 
гармоничное развитие этих республик. 

Образование многонационального социалистического 
государства - это, ка.к указывалось в постановлении 

ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования 
СССР», «выдающийся результат революционного твор
чества всех советских народов во главе с рабочим клас
сом под руководством Коммунистической. партии ... 

· Военно-политический союз, сложившийся в ходе граж
данской войны, теснейшая координация внешнеполити
ческой деятельности, совместные усилия по восстанов
лению народного хозяйства, экономическому развитию 
и укреплению обороноспособности естественно способ
ствовали переходу к объединению равноправных наро
дов в одну социалистическую семью»1 • 

Ядром этого союза была Советская Российская Рес
публика. В январе 1918 г. на III Всероссийском съезде 
Советов было установлено, что «Советская Российская 
Республика учреждается на основе свободного союза 
свободных наций; как федерация советских националь
ных республик»2 • Выступая на заключительном заседа
нии того же съезда, В. И. Ленин сказал по поводу обра
зования РСФСР: «Вот основа нашей федерации, н я 
глубоко убежден, что вокруг революционной России 
все больше и (Sольше будут группироваться отдельные 
различные федерации свободных наций. Совершенно 
добровольно, без лжи и железа, будет расти эта феде
рация, и она несокрушима. Лучший залог ее несокру
шимости - те законы, тот государственный строй, ко
торый мы творим у ~ебя»3 . 

В середине декабря 1917 г. в сложной обстановке, 
создавшейся в результате захвата власти в Киеве и в 
большинстве украинских губерний буржуазными нацио
налистами, на I Всеукраинском съезде Советов в Харь· 
кове было провозглашено создание Украинской Совет-

I Коммунист, 1972, № 3, с. 6. 
2 См.: История национально-государственного строительства в 

СССР. Т. 1. М., 1968, с. 94. 
3 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 288. 
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екай Республики. Примерно в то же время было создано 
Советское правительство Латвии; готовилось образова
ние Белорусской, Латвийской и Эстонской республик. 

В феврале 1918 r. процесс национально-государст
венного строительства во всех западных республиках 

был прерван германской оккупацией и возобновился 
лишь в конце 1918 г. Так, в ноябре 1918 г. было создано 
Временное рабоче-крестьянское правительство Укра
ины. В декабре 1918 r. образовались Литовская, а в 
начале января 1919 r. - Белорусская Советская Социа
листическая Республика; в конце февраля 1919 г. под 
угрозой польской интервенции эти республики объеди
нились. В конце ноября 1918 r. была создана Эстонская 
Советская Республика, или, как она тогда называлась, 
Эстляндская трудовая коммуна, а в декабре 1918 г. -
Латвийская Советская Социалистиче.екая Реепублика. 

Все эти республики установили тесные дружествен
ные отношения с Российской Федерацией, однако су
ществование их было недолгим. Украину захватили де
никинцы, а затем западную часть ее - белополяки; к 
середине 1919 г. войска панской Польши оккупировали 
почти всю территорию Белоруссии и вместе с немец
кими войсками содействовали реставрации в Литве 
власти капиталистов и помещиков. Под натиском бело
гвардейцев, немцев и местных буржуазных национа
листов пали Латвийская и Эстонская советские· рес
публики. Советская власть на Украине и в Белоруссии 
была восстановлена в 1920 г., однако их западные 
области остались в составе Польши. Во всех Прибал
тийских республиках надолго установились буржуаз
ные правительства. Еще ранее- в 1918 г. - боярская 
Румыния захватила Бессарабию. 

В Закавказье, где произошло национально-террито
риальное размежевание грузин, армян и азербайджан
цев, у власти почти в течение трех лет паходил.ись бур
жуазные националисты, опиравшиеся на прямую воен

ную помощь иностранных империалистов. Лишь в апре
ле 1920 г. в результате организованного большевиками 
восстания в Баку было провозглашено создание Азер
байджанской ССР. В ноябре 1920 г. создана Армянская, 
а в феврале 1921 г. - Грузинская Советская Социали
стическая Республика. После победы Советской власти 
прежде острые национальные отношения между наро· 

дами Закавказья стали смягчаться. Потребности эконо-
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мического развития привели к объедиьению возникших 
здесь советских республик вначале в союз, а в декабре 
1922 г. - в единую Закавказскую Социалистическую 
Федеративную Советскую Республику. 

Правительство Российской Федерации признало са
мостоятельность Украинской, Белорусской и Закавказ
ских республик и строило отношения с ни~и на равно
правной основе, заключая двусторонние договоры. 

Окончание гражданской войны и борьбы против ино
странных интервентов, изменение :военно-политической 
и социально-экономической обстановки потребовало из
менения взаимоотношений между советскими республи
ками, упрочения их союзных связей, что и было достиг
нуто созданием СССР. 

Останавливаясь кратко на том национально-госу
дарственном строительстве, которое происходило с 

1917 по 1922 г. внутри названных республик, отметим)
что одним из первых и самым крупным членом Россий
ской Федерации явилась Туркестанская Республика" 
возникшая в границах бывшего Туркестанского края и 
охватившая главным образом части этнических тер- .... 
риторий узбеков, казахов и таджиков. В апреле 1918 г. 
был принят декрет о создании Туркестанской АССР, а 
в августе 1920 г. - Киргизской (Казахской) АССР в 
составе РСФСР. В апреле 1920 г. в результате успеш
ного революционного восстания в Хиве была свергнута 
власть хана и образована Хорезмская народная совет
ская республика, а в октябре 1920 r. свергнута власть 
бухарского эмира и образована Бухарская народная 
советская республика. Правительство РСФСР признало 
эти две республики суверенными госу да рст}Зами и 
активно помогало им в военном и хозяйственном отно
шениях. 

Довольно быстрыми темпами шло национально
государственное строительство в этнически пестрых 

районах Поволжья и Приуралья, где в 1919-1920 гг. 
были созданы Башкирская и Татарская АССР, а также 
несколько автономных областей (Чувашская, Марий
ская и др.), позднее преобразованных в АССР (даты 
их образования приводятся далее). 

На Северном Кавказе национально-государственное 
строительство в основном развернулось с 1920 г., после 
изгнания деникинцев; в 1921 г. здесь была создана Да
гестанская АССР, а также и Горская АССР, из которой 
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впоследствии выделились автономии для отдельных 

народов (осетин, кабардинцев и др.). 
Отдельные автономии (Карельская, Бурятская 

и др.) возникли в окраинных частях Российской Феде
рации и в Закавказье (в Грузии.) 

Образование национальных автономий 

Автономные Врел~я образован.ия 
республики и области 

РСФСР 
Башкирская АССР 
Бурятская АССР 
Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкар-

ская АССР 
Калмьщкая АССР 
Карельская АССР 
Коми АССР 
Марийская АССР 
Мордовская АССР 
Северо-Осетинская 
АССР 

Татарская АССР 
Тувинская АССР 
Удмуртская АССР 
Чечено-Ингушская 
АССР 

Чувашская АССР 
Якутская АССР 
Адыгейская АО 
Горно-Алтайская АО 
Еврейская АО 
Карачаево-Черкес-
ская АО 

Хакасская АО 
Грузинская ССР 

Абхазская АССР 
Аджарская АССР 
!Ого-Осетинская АО 

Азербайджанская 
ССР 

Нахичеванская АССР 
Нагорно-Карабах

ская АО 
Узбекская ССР 

Каракалпакская 
АССР 
Таджикская ССР 

Горно-Бадахшанская 
АО 

март 1919 r. 
май 1923 r. 
январь 1921 r. 
декабрь 1936 г. 

октябрь 1935 г. 
июнь 1923 г. 
декабрь 1936 г. 
декабрь 1936 г. 
декабрь 1934 г. 
декабрь 1936 г. 

май 1920 г. 
октябрь 1961 г. 
декабрь 1934 г. 
декабрь 1936 г. 

апрель 1925 г. 
апрель 1922 г. 
июль 1922 г. 
июнь 1922 г. 
май 1934 г. 
январь 1922 г. 

октябрь 1930 г. 

март 1921 г. 
июнь 1921 г. 
апрель 1922 г. 

февраль 1924 г. 
июль 1923 г. 

март 1932 г. 

январь 1925 г. 

П рuлtечание 

с января 1922 г. АО 

с января 1922 r. АО 

с ноября 1920 г. АО 
с июня 1920 г. АО 
с августа 1921 г. АО 
с ноября 1920 r. АО 
с января 1930 r. АО 
с июля 1924 г. АО 

с октября 1944 г. АО 
с ноября 1920 г. АО 
с ноября 1922 г. 
Чеченская АО 

с июля 1924 r. 
Ингушская АО 

с июня 1920 г. АО 

с июня 1923 г. АО 

с мая 1925 г. АО 

57 



Объединение всех союзных республик в единое госу
дарство произошло в конце 1922 г.: 30 декабря открыв
шийся I Всесоюзный съезд Советов принял решение об 
образовании Союза Советских Социалистических Рес
публик и наметил первую Конституцию Союза ССР, 
отразившую его структуру как многонационального 

государст~а, основанного на дружбе и равноправии на
родов. 

Образование СССР, ознаменовавшее торжество ле
нинской национальной политики, было событием все
мирно-исторического значения. Оно сыграло огромную 
прогрессивную роль в жизни всех народов нашей 
страны, создало условия для дальнейшего расширения 
их сотрудничества, организации постоянной и всесто
ронней помощи отставшим в своем хозяйственном и 
культурном развитии национальностям со стороны рус

ского народа. 

Национально-государственное строительство продол
жалось и после образования СССР. Наиболее значи
тельным событием последующих лет было образование 
республик в Средней Азии. В октябре 1923 г. Хорезм
ская народная советская республика преобразовалась 
в социалистическую и заявила о своем желании войти 
в СССР, в сентябре 1924 г. то же самое осуществила 
Бухарская республика. Этнические границы в Средней 
Азии в то время сильно расходились с административ
ными, поэтому на повестку дня встал вопрос о нацио

нально-территориальном размежевании. Из областей 
Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской респуб
лик в октябре 1924 г. были образованы Узбекская и 
Туркменская советские социалистические республики, а 
также Таджикская АССР, вошедшая в состав Узбек
ской ССР; районы Туркестана, населенные казахами, 
были воссоединены с Казахской АССР, из районов, 
населенных киргизами, была создана Кара-Киргизская 
автономная область в составе РСФСР; в феврале 
1926 г. она преобразована в Киргизскую АССР. В июне 
1929 г. Таджикская АССР была преобразована в от
дельную союзную республику. 

Внутри Российской Федерации в это время продол
жалось преобразование автономных областей в рес
публики и создание новых автономий. В конце 20-х го
дов началось создание национальных округов для срав

нительно небольших народностей Севера:· Ненецкого, 
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Ханты-Мансийского и др. Среди изменений, происшед
ших в других республиках, отметим образование в ок
тябре 1924 г. в составе Украины Молдавской АССР. 

Наконец, в 1936 г. Казахская и Киргизская АССР 
были выделены из РСФСР .и преобразованы в союзные 
республики, а Закавказская Федерация была упразд
нена: Грузинская, Армянская и Азербайджанская со
циалистические республики стали непосредственно вхо
дить в состав Советского Союза. 

Переход от одной формы национально-государствен
ного устройства к другой и прежде всего преобразова
ние автономных областей в автономные республики, а 
автономных республик - в союзные отражал процесс 
развития народов СССР, подъем их хозяйства и куль
туры. Эти и . другие изменения в жизни советского об
щества получили свое отражение и законодательное 

закрепление в Конституции СССР, принятой 5 декабря 
1936 г. на VIII Чрезвычайном съезде Советов. Консти
туцпя подвела итоги ленинской национальной политики, 
приведшей к расцве.ту социалистических наций и фор
мированию их государственности. Она зафиксировала 
новую структуру СССР, состоящую из 11 союзных 
(РСФСР, Украинская, Белорусская, Грузинская,, Армян
ская, Азербайджанская, Казахская, Узбекская, Турк
менская, Таджикская и Киргизская) и 20 автономных 
республик (в том числе 15 в составе Российской Феде
рации). 

В Конституции СССР 1936 г. более четко, чем преж
де, был разграничен статус различных национальных 
образований: суверенные союзные, а также автономные 
республики определялись как форма национальной го
сударствеюrости; автономные области и национальные 
округа - как административно-территориальные еди

ницы, отличающиеся от обычных тем, что их аппарат 
управления был приспособлен к национальным особен
ностям проживающего там коренного населения. 

~ последующие годы национально-территориальные 
преобразования и изменения внутригосударственного 
статуса отдельных национальностей были в значитель
ной степени связаны оо сложными военными и полити

ческими событиями 1939-1945 гг. Не останавливаясь 
на некоторых временных преобразованиях (например, 
превращение Карельской АССР в Карела-Финскую ССР 
и обратно, упразднение, а затем вос9тановление некото-
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· рых автономий народов Северного Кавказа и т. д.), от
метим r лавное. 

В октябре 1939 г. осуществилась вековая мечта 
украинского и белорусского народов: с УССР воссоеди
нилась Западная Украина~ с БССР - Западная Бело
руссия. В июне 1940 г. с УССР была воссоединена 
ранее входившая в Румынию Северная Буковина, а в 
июне 1945 г. в ее состав по· соглашению с Чехослова
кией вошла Закарпатская Украина. В 1940 г. в семью 
советских народов вошли латыши, литовцы и эстонцы, 

образовавшие три Прибалтийские республики. В том 
же году из Молдавской АССР и возвращенной от Ру
мынии Бессарабии была создана Молдавская ССР. 
В октябре 1944 г. в состав СССР вошла Тувинская На
родная Республика, на территории которой была созда
на Тувинская АО, позже преобразованная в автоном
ную республику. После установления Советской власти 
на всех присоединенных областях были проведены важ
ные социально-экономические и культурные мероприя

тия, обеспечивающие их быстро~ социалистическое раз
витие. 

В течение последних десятилетий национально-госу
дарственная структура СССР оставалась, по существу, 
без изменений. В своем докладе о проекте новой. Кон
ституции СССР Л. И. Брежнев отметил, что «основные 
черты федеративного устройства СССР полностью оп
равдали себя. Поэтому нет нужды вносить какие-либо 
принципиальные изменения в формы советской социа
листической федерации»1 . Новая Конституция СССР 
была принята 7 октября 1977 г. 

В настоящее время согласно Конституции СССР в 
стране имеется 15 союзных и 20 автономных республик, 
а также созданных по национальному признаку 8 авто
номных областей и 1 О автономных округов. В число 
последних входят находящиеся в составе РСФСР Агин
ский Бурятский авт. округ (Читинской области), Коми
Пермяцкий авт. округ (Пермской области), Корякский 
авт. округ (Камчатской области), Ненецкий авт. округ 
(Архангельской области), Таймырский (Долгано-Не-
нецкий) авт. округ (Красноярского края), Усть-Ордын
ский Бурятский авт. округ (Иркутской области), 

1 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 6. 
м., 1978, с. 382-383. 
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Ханты-Мансийский авт. округ (Тюменской области),, 
Чукотской авт. округ (Магаданской области), Эвен
кийский авт. округ (Красноярского края) и Ямала-Не
нецкий ~вт. округ (Тюменской области). В пределах 
своих национальных образований народы имеют особен
но благоприятные условия для этнического развития. 

Таким образом, большинство национальностей 
СССР, за исключением главным образом тех, для кото
рых СССР не является основным местом их расселения, 
имеют те или иные формы национально-территориаль
ных образований. О расселении этих· народов можно 
составить известное представление даже на основании 

обычной административной карты СССР. При углуб
ленном анализе их расселения приходится учитывать, 

что в результате исторически сложившегося территори

ального смешения народов страны административные

границы далеко не всегда совпадают с границами этни-

. ческими. Созданные национальные республики, обла
сти и округа обьLчно охватывают в своих границах не
все районы расселения данного народа, да и, кроме
того, сами эти национальные образования имеют слож
ный национальный состав населения. 

Рост численности населения после 1917 г. 

С 1918 по 1922 г. общая численность населения Со
ветской России значительно снизилась. Это объясня
ется прежде всего уже отмеченным выше сокращением 

территории страны за счет вычленения из нее ряда 

плотно заселе~ных областей (привислинских польских 
губерний, Прибалтики, Западной Белоруссии и части 
Западной Украины, Бессарабии и др.). Всего на терри
тории, отошедшей от России (без Финляндии), в 1897 г. 
жило 21,9 млн. человек, т. е. свыше 17 % всех жителей 
страны; в это число ВХОДИЛО 7,4 млн. поляков, 2,6 млн. 
евреев, 2,3 млн. белорусов, 2,1 млн. украинцев, 1,6 млн~ 
литовцев, 1,4 млн. латышей, свыше 1, 1 млн. русских, 
свыше 0,9 млн. молдаван, 0,9 млн. эстонцев и т. д.1 

В границах Советской России на 1918 г. проживаJI 
141 млн. человек, к 1922 г. эта цифра уменьшилась до· 

1 См.: Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. l(рат
кие свод1ш. Вып. IV. Народность и родной язык населения СССР. 
М., 1928, с. XXIV-XXVI. 
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· 133,8 млн. Столь значительное сокращение произошло 
яз-за жертв, понесенных в годы гражданской войны. 
По имеющимся подсчетам в 1918-1920 гг. Красная Ар
мия потеряла убитыми и умершими от ран и болезней 
·-около 1 млн. человек, вероятно, примерно такими же 
были потери белой армии. Несколько миллионов граж
данского населения погибло от эпидемии вирусного 
гриппа («испанки») и сыпне>го тифа, а также от голода, 
тrоразившего в 1921 г. Поволжье и ряд других областей 
страны. Следует сказать, наконец, и о том, что около 
2 млн. человек, главным образом из эксплуататорских 
классов, зажиточных слоев, а также большие группы 
·обманутых солдат белогвардейских армий мигрировали 
за рубеж1 • Все эти потери были усугублены повсемест
ным сокращением рождаемости из-за нарушенных се

мейных связей и ухудшения условий жизни. 
В 1920 г. была проведена первая советская перепись 

населения. Эта перепись проводилась в условиях про
.должающейся в ряде областей страны гражданской 
войны и хозяйственной разрухи, что сильно снизило точ
ность результатов. Кроме того, она вообще не охватила 
многих областей страны, в частности Белоруссию и зна
чительную часть Украины, Закавказье, Киргизию, 
Якутию и Дальний Восток. Поэтому материалы пе
реписи 1920 г. представляют интерес главным образом 
при анализе отдельных охваченных ею областей и на
-родов страны. 

1922 год - год создания СССР - был, по существу, 
первым годом после революции, когда по стране в це

лом был зафиксирован небольшой естественный при
рост населения. В последующие годы этот прпрост 
·быстро увеличивается как за счет повышения рождае
мости ( составившей в 1926 г. уже 46 рождений на 1 ООО 
жителей), так и за счет сокращения смертности (до 19 
-смертей на 1 ООО жителей) ; последнее произошло бла -
годаря некоторому улучшению условий жизни и начав
шемуся развитию советской системы здравоохранения. 
Естественный прирост населения в это время в абсолют
ных цифрах достиг уже почти 4 млн. человек в год. За 
счет вступления в состав СССР Хорезмской и Бухарской 
республик общая численность населения дополнительно 

1 См.: Дробижев В. 3. и др. Историческая география СССР. М., 
1973, с. 278 . 
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возросла более чем на 2,5 млн. человек; в это число 
входит 1,5 млн. узбеков, 0,6 млн. таджиков, свыше 
0,3 млн. туркмен и некоторые другие национальности. 
Перепись населения, проведенная в 1926 г. и впервые 
охватившая всю территорию молодого Советского го
сударства, определила общую численность его жителей 
в 146,8 млн. человек, что почти на 8 млн. больше чис
ленности на 1913 г. в сопоставимых границах. 

С конца 20-х годов средний показатель естественного 
прироста населения СССР начинает сокращаться. Это, 
объясняется главным образом снижением рождаемости 
из-за широкого вовлечения женщин в общественное· 
производство вне дома ( особенно в городах), интенсив
ными массовыми миграциями из села в город и в про

мышленные районы и связанным с этим нарушением 
прежнего быта, а также некоторыми материальными 
трудностями реконструкционного периода и другими 

факторами. Продолжает снижаться и смертность, од
нако уже _не столь быстрыми темпами, как в середине-
20-х годов; в некоторых областях страны (например, 
на , Украине в начале 30-х годов) она временно даже 
повышалась. К 1940 г. показатель рождаемости сни
зился до 31 на 1000 жителей, а естественный прирост 
был лишь немногим более 13 на 1 ООО жителей. 

В январе 1939 г. в СССР была проведена перепись. 
населения, согласно которой общая численность соста
вила 170,6 млн. человек. По сравнению с 1926 г. она 
выросла примерно на 16 % (в среднем на 1,8-1,9 млн. 
человек в год). В результате включения в состав СССР' 
ряда областей (Западной Украины, Западной Белорус
сии, Прибалтийских республик и др.) численность насе
ления страны увеличилась еще примерно на 20 млн. че
ловек и в ее современных границах оценивалась в 

190,7 млн. человек. · 
Развязанная гитлеровцами в 1941 r. война сопровож

далась потерями многих миллионов людей на фронте и
в областях, подвергшихся вражеской оккупации, неко
торым повышением смертности в тыловых районах, а· 
также повсеместным резким снижением рождаемости. 

Прямые военные потери от этой войны составили свыше 
20 млн. человек, преимущественно мужчин. По данным: 
переписи 1959 г., т. е. спустя 14 лет после окончания 
войны, число мужчин было еще на 21 млн. меньше чис
ленности женщин (в 1939 г. - на 7 млн.). Косвенные 
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;потери от этой войны, главным образом за счет сокра
щения рождаемости и некоторого повышения смерт

ности, были не меньшими. 
В послевоенные годы в результате нормализации 

жизни, восстановления нарушенных брачных связей 
после демобилизации мужчин из армии и заключения 
отложенных браков рождаемость по сравнению с года
ми войны резко возросла, хотя так и не достигла уров
ня :предвоенных лет. Одновременно и смертность сокра
тилась благодаря укреплению здравоохранения и улуч
шению материального благосостояния. В результате 
этого примерно до конца 50-х годов был устойчивый, 
повышенный по сравнению с 1940 г., прирост населения, 
равный 16-18 человек на 1 ООО жителей. Уже в 1956 г. 
общая численность населения страны достигла довоен
ного уровня. По переписи населения 1959 r. опа соста
.вила 208,8 млн. человек, что на 9,5 % больше, чем в 
1939 г. . 

По союзным республикам рост численности населе
ния с 1939 по 1959 г. (как, впрочем, и в предыдущий 
период) был весьма неравномерным. На анализе этих 
,различий мы подробно остановимся в третьей главе 
при рассмотрении демографических процессов, а пока 
,отметим лишь, что Белорусская ССР и Литовская ССР 
из-за очень больших потерь в годы войны к 1959 г. еще 
не смогли восстановить довоенную численность населе

ния. Население Украинской ССР возросло лишь на 
.З,5 % , в то время как Армения, Азербайджан, Казах
·стан и республики Средней Азии дали прирост значи
тельно выше среднего по стране. Особенно сильно уве-
.личилось число жителей Казахской ССР ( см. табл. 1), 
что объясняется не только высоким естественным при
ростом местного населения, но и притоком поселенцев 

из других областей страны (главным образом из 
РСФСР) в связи с усиленным использованием природ
ных богатств Казахстана, в частности освоением целин
ных и залежных земель. 

По переписи населения СССР 1970 г. общая ero 
численность достигла 241,7 млн. человек, увеличившись 
по сравнению с 1959 г. на 15,8 % . По последней пе
реписи населения, проведенной в январе 1979 г., соста
вила 262,4 млн., увеличившись еще на 8,6 % . Этот 
,сравнительно слабый рост объясняется тем, что с конца 
50-х годов и особенно в се.редине 60-х годов темпы есте-
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Таблица 1. Динамика численности населения союзных республик 

с., (в современных границах) 

(.u 
~ 
:,: Тысяч человек Прирост, % ~ 
w 

~ Республика 

1 1 1 
(,,.) конец I 1 11910-1 ~ 

1913 1939 1950 1959 1970 1979 1950~19591959-1970 -1979 1913-1979 

РСФСР 89 902 108 377 101 438 117 534 130 079 137 551 15,8 10,7 5,7 53,0 

Украинская ССР 35 210 40 469 36 588 41 869 47126 49 755 14,5 12,6 5,6 41,3 

Белорусская ССР 6 899 8 912 7709 8 056 9 002 9 560 4,5 11,8 6,2 38,6 

Узбекская ССР 4334 6 347 6 264 8 119 11 799 15 391 29,6 45,3 30,4 255,1 

:Казахская ССР 5597 6 082 6 522 9295 13 009 14 684 42,5 40,О 12,9 162,4 
Грузинская ССР 2 601 3 540 3 494 4044 4 686 5 015 15,7 15,9 7,0 92,8 

Азербайджанская ССР 2 339 3 205 2 859 3 698 5 117 6 028 29,3 38,4 17,8 157,7 

Литовская ССР 2 828 2 880 2 573 2 711 3 128 3 398 5,4 15,4 8,6 20,2 

Молдавская ССР 2 056 2 452 2 290 2 885 3569 3 947 26,0 23,7 10,6 91,9 

Латвийская ССР 2 493 1 885 1 944 2093 2 364 2 521 7,1 13,0 6,6 1, 1 
Киргизская ССР 864 1 458 1 716 2 066 2 934 3 529 20,4 42,0 20,3 308,4 

Таджикская ССР 1 034 1 485 1 509 1 981 2 90d 3 801 31,3 46,4 31, 1 267,6 

Армянская ССР 1 (ЮО 1 282 1 347 1 763 2 492 3 031 30,9 41,4 21,6 203,1 

Туркменская ССР l 042 1 252 1 197 1 516 2159 2 759 26,7 42,4 27,8 164,8 

Эстонская ССР 954 1 052 1 097 1 197 1 356 l 466 9, 1 13,3 8,1 53,7 

Всего по СССР 159 153 190 678 178 547 208 827 241 720 262 436 17,О 15,8 8,6 64,9 

О) Составлен? по: Народное хозяйство СССР в 1979 г. М., 19801 с. 10; Население СССР. 1973. М., 1975, с. 10-12. 1,/1 



ственного прироста сильно снизились ( с 17,8 в 1960 г. 
до 11,1 в 1965 г. и до 8,5 в 1978 г. на 1 ООО жителей). 
Такое снижение объясняется стабилизацией в то 
время смертности, основные резервы снижения которой 
были почти исчерпаны, на уровне 7-10 случаев на 
1 ООО жителей ( одном из самых низких в мире) и одно
временным значительным уменьшением рождаемости 

среди русских, украинцев, белорусов, латышей и ряда 
других народов страны. Уменьшение рождаемости объ
ясняется вступлением в детС\родный период малочис
ленных контингентов женщин, родившихся в военные 

годы, но главным образом усилением внутрисемейного 
ограничения числа детей из-за пзменения образа жизни 
и социально-психологических установок. По ряду рас
сматриваемых далее причин в Армении, Азербайджане, 
Казахетане и особенно в республиках Средней Азии 
сохранился высокий уровень рождаемости и естествен
ного прироста, что привело к повышенным темпам рос

та общей численности их населения по сравнению с 
республиками европейской части страны. Табл. 1 пока
зывает, например, что за период с 1959 по 1979 г. чпс
ленность жителей в Белоруссии выросла менее чем па 
20 % , а в Узбекистане - почти на 90 % . 

Сильные различия в темпах роста численности на
селения наблюдались и внутри крупных республик. 
Так, внутри РСФСР очень слабо росла численность на
селения в Волго-Вятском и Центрально-Черноземном 
экономических районах; к 1970 г. здесь опа еще не 
достигла довоенной, причем за период с 1959 по 1979 г. 
в некоторых областях (Костромской, Курской, Рязан
ской и др.) она даже снизилась. Повышенным прирост 
населения был на Северном Кавказе и в некоторых об
ластях Урала и азиатской части страны. 

Все эти демографические процессы отразилась на 
картине расселения и динамике численности народов 

страны в настоящее время. 



З* 

Глава 

2 

Географическая 

Общая картина размещения населения 

Советский Союз по площади территории 
(22,4 млн. км2 ) является крупнейшей страной ми
ра, а по численности населения - третьей страной 
мира, уступая лишь К.итаю и Индии. Однако сред
няя плотность его населения, хотя и увеличилась 

с начала ХХ в. вдвое, все же сравнительно неве
лика - около 12 человек на 1 км2 ; это почти в 
2,5 раза меньше средней плотности населения оби
таемой суши, вдвое меньше, чем в США, и во мно
го раз меньше, чем в большинстве других эконо
мически развитых СТ~ран мира. 

По территории СССР население размещено 
весьма неравномерно. Эта неравномерность и во
обще закономерности размещения населения опре
деляются главным образом особенностями истори
чески развивающейся хозяйственной деятельности 
людей в определенных природных условиях. По 
мере развития производительных сил человек все 

более активно воздействует на природную среду, 
вовлекает в хозяйственный оборот все новые при
родные богатства, заселяет ранее необжитые или 
слабо освоенные районы. Однако природные усло
вия прод.олжают оказывать влияние на расселе

ние людей, поэтому целесообразно начать характе
ристику этог~ расселения с краткого описания его 

«естественной базы», в первую очередь рельефа и 
климатических зон. 

Советский Союз занимает севе.ро-восточную часть 
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материка Евразии, протянувшись с запада на восток 
более чем на 9 тыс. км, а с севера на юг - более чем 
на 4,5 тыс. км. Его территория имеет довольно слож
ный рельеф. Европейская часть страны занята преиму
щественно Восточно-Европейской равниной с располо
женными на ней невысокими возвышенностями, по ко
торым идут водоразделы основных рек этого региона: 

Волги, Днепра, Северной Двины и др. На юго-западе в 
пределы СССР заходит часть сравнительно невысоких 
Карпатских гор. На юге европейской части страны рав
нина сменяется предгорьями, а затем и высокими хреб
тами Кавказских гор, которые вместе с лежащим за 
ними Закавказским нагорьем относятся к азиатской 
части. 

К востоку - за древними и полусглажеш-~ымп, осо
бенно в их южной половине, Уральскими горами про
стирается Западно-Сибирская низменность, на восток 
от которой поверхность повышается как бы двумя ги
гантскими ступенями: одну из них составляет распо

ложенное за Енисеем Средне~Сибирское плоскогорье, 
вторую - расположенные за Леной горные области 
Дальнего Востока. Обширные горные области (Алтай, 
Саяны и др.) имеются также на юге Восточной Сибири. 
Своеобразные ступени прослеживаются и на юг от 
Западно-Сибирской низменности: одну из них образует 
Казахский мелкосопочник, вторую - высокогорные 
страны Тянь-Шань и Памир. К западу от Казахского 
мелкосопочника находится Туранская ннзменность, 
переходящая непосредственно в Прикаспийскую; на юге 
Туранская низменность ограждена хребтом Копетдаг. 

В гористых районах СССР находятся важнейшие 
месторождения полезных ископаемых; особенно много 
их на древнем Урале. Некоторые нерудные ископаемые 
имеются и в равнинных областях, например нефть и 
газ в долине среднего течения Оби. 

Климат СССР изменяется с севера на юг - от хо
лодного арктического до субтропического в некоторых 
причерноморских районах и пустынного в Средней 
Азии; с запада на восток - от континентально-морского 
в Прибалтике до резко континентального в Сибирп и 
мусонного на побережье Тихого океана. Основными при
родными зонами явдяются зона арктических пустынь, 

тундра, леса, степи и пустыни умеренного пояса с рас

положенными между ними rюдзонами лесотундры) 
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лесостепи и полупустыни, с соответственно изменяю

щейся зональностью в горных областях. 
Зона арктических пустынь занимает большинство 

крупных островов Северного Ледовитого океана и север 
Таймырского полуострова. Эта зона, а также во многом 
сходные с ней заснеженные районы горных хребтов 
страны безлюдны, за исключением редких поселений 
зимовщиков или работников спецслужб. Останавли
ваясь несколько подробнее на зоне тундр, которая про
стирается очень широкой полосой вдоль северного и 
северо-восточного побережья страны, отметим, что и :в 
ней условия жизни очень суровы. Для зоны тундр харак
терна продолжительная, темная и холодная зима" 

короткое с длительным дневным освещением, по прох

ладное лето, во время которого нередки заморозки. 

Типичны также сильные ветры, частая облачность, но 
небольшое количество осадков. Летом оттаивают лишь. 
верхние слои почвы, ниже которых идет слой вечной 
мерзлоты. Основная растительность - мхи и лишай
ники, служащие пищей для главного промыслового 
животного тундры - северного оленя. Низкорослые 
деревья встречаются крайне редко, по долинам рек. 

Традиционное хозяйство обитающих в тундре наро
дов (саами, ненцев, нганасан, чукчей и др.) строится 
на том или ином сочетании трех основных отраслей -
оленеводства, охоты (па оленя и других тундровых жи
вотных или на морского зверя) и рыболовства. Всем 
этим отраслям соответствует редкая плотность населе

ния. Если преобладающим типом хозяйства является 
оленеводство (возможное в тундровых условиях лишь 
как оленеводство кочевого типа), население ведет 
полукочевой образ жизни. Имеющиеся здесь кое-где 
~равнительно крупные города возникли как морские 

порты, центры рыбной промышленности или центры 
добывающей промышленности; большинство из них 
(Воркута, Игарка и др.) фактически не имеют сельского 
окружения. 

Наиболее обширна по занимаемой ею в СССР пло
щади зона лесов, характеризующаяся в целом умерен

ным климатом, с холодной довольно длительной зимой 
и теплым летом. В европейской части страны эта зона 
делится на подзону хвойных (таежных) лесов, где 
преобладают подзолистые и болотистые почвы, и под
зону лиственных лесов, где встречаются более плодо-
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J>Одные серые почвы; между этими подзонами лежит 

довольно широкая полоса смешанных лесов. Количество 
,осадков в лесной зоне (до 500-600 мм в год) благо
приятствовало развитию в ее южной части земледелия. 
В Сибири резко преобладают таежные леса (в Запад
ной Сибири - елово-кедрово-пихтовые, в Восточной -
лиственничные), полоса смешанных и лиственных лесов 
имеется лишь в Западной Сибири; отдельные ареалы 
таких лесов встречаются и в Приамурье. Осадков в цен
тральных районах Сибири значительно меньше, чем в 
европейской части страны, и лишь на побережье Ти
хого океана они во~растают до 500-900 мм в год. Вся 
северо-восточная половина лесной зоны Сибири и Даль
него Востока характеризуется вечной мерзлотой. 

В европейской части страны и Западной Сибири на 
юг от лесной зоны леса постепенно редеют, переходя в 
.лесостепь и степь с плодородными черноземными и 

каштановыми почвами; на юге Восточной Сибири степ
ные участки сравнительно редки и невелики по площади. 

Количество осадков в степной зоне в целом меньше, чем 
в лесной, причем оно уменьшается с севера на юг и с 
запада на восток; в юго-восточных степных районах ев
ропейской части страны и в Казахстанских степях 
нередки засухи. К югу от степной зоны расположена 
значительная по площади зона полупустынь, занимаю

щая большую часть Туранской и Прикаспийской низ
менности. Климат этой зоны характеризуете.я холодной 
зимой и очень жарким летом. Количество осадков -
менее 200 мм в год; растительность бедна и представ
лена главным образом эфемерами и полынью. Древес
ная растительность обычно встречается лишь в доста
точно увлажненных предгорьях и горных долинах. 

Исторически к XVI в., к0гда начало складываться. 
многонациональное Российское государство, наиболее 
заселенной оказалась юго-западная часть лесной зоны 
европейской части страны - древняя область формиро
вания и расселения восточнославянских и прибалтий
ских племен. Сюда, под защиту лесных массивов, 
,отошла под натиском кочевников часть восточных сла

вян, проникших в эпоху расцвета Киевской Руси в 
-степные районы. Степная, да в значительной степени и· 
лесостепная зоны, подвергавшиеся частым набегам ко
чевых племен, уже несколько столетий были почти ли
шены оСЕдл-ого, замледельческого населения. Когда же 
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последние владыки степных просторов - татаро-мон

голы сами стали переходить на полуоседлость и осед

лость и создали феодальные государства в Среднем и 
Нижнем Поволжье и в Крыму, откуда они продолжали 
периодические набеги на земли восточных славян и 
других народов европейской части, южные степи боль
шей частью и вовсе обезлюдили, превратившись в «Ди
кое поле». По мере увеличения численности населения 
восточнославянские племена вовлекали в хозяйствен

ный оборот все новые и новые лесные районы, сводя под 
пашни прежде всего участки лиственных, а частично и 

смешанных лесов. Часть русского населения двинулась 
на север, осев по берегам крупных озер, рек и в Бело
морье, смешавшись здесь с карелами. Значительные
группы оседлого населения имелись в Закавказье, а 
также по долинам крупных рек и в пре4горьях Средней 
Азии; большая часть Средней Азии, Казахстан и юг Си
бири пмели редкое кочевое население, а таежная зона 
Сибири и Дальнего Востока - еще более редкое насе
ление, занимавшееся охотой и рыбной ловлей. 

В ходе распространения границ Русского государ
ства на юг и восток после покорения Казанского и 
Астраханского ханства и принятия мер против набегов 
ногайцев и крымских татар началось освоение лесо
степных и степных районов добровольными п подне
вольными переселенцами из уже обжитых центральных 
п западных районов европейской части страны. Отток 
населения, как правило, был меньше его естественного 
прироста, поэтому численность (а вместе с нею и плот
ность) населенпя в районах выхода продолжала расти. 
В сельскохозяйственный оборот вовлекались все новые 
земельные участки. Леса сводились под пашню, выру
бались для строптельных целей, на дрова, для специ
альных «государевых» нужд (корабельного дела, про
изводства поташа и дегтя и т. д.), что привело к силь
ному сокращению лиственных н части смешанных лесов. 

Миграции на дальние расстояния практиковались 
редко, переселенцы заселяли обычно смежные, только 
что освоенные новые районы, а это приводило к тому, 
что плотность населения в целом постепенно уменьша -
лась от центральных и западных районов на юго-восток, 
по направлению основных миграционных потоков. 

Лишь постепенно, когда миграциою-юе движение в том 
или ином. направлении приостанавливалось, картина 
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-расселения становилась более сложной. В наиболее 
благоприятных для жизни районах плотность населения 
довольно быстро возрастала за счет повышенного есте
ственного прироста; значительные ареалы повышенной 
плотности населения образовывались и вокруг растущих 
.городов, а также в местах добычи полезных ископаемых, 
например в Донбассе и в некоторых районах Урала. Од
нако эти локальные особенности мало нарушали преж
нюю, историчес.ки сложившуюся картину расселения. 

Распределение населения по территории страны во 
многом обусловлено размещением городов, которые 
вместе с соединяющими их транспортными магистра

лями образуют как бы основной каркас расселения. 
Важная роль городов в расселении подтверждается 
Rепрерывным ростом городского населения страны, иду

щим в ней процессом урбанизации. Напомним, что в 
конце XIX в. в городах страны жило лишь 15 % ее 
1-rаселения, на 1939 г. - 33 % , в 1981 г. - уже 63 % . 
Детальный анализ процесса урбанизации в его этни
ческом аспекте будет дан ниже; пока же остановимся 
главным образом на общей картине расселения и не
'Которых особенностях размещения сельского населения 
по основным историко-географическим регионам страны. 

Средняя плотность сельского населения страны в 
конце XIX в. составляла около 5 человек на 1 км2 • 
В 20-30-х годах она несколько повысилась. За годы 
Великой Отечественной войны произошло снижение 
численности сельского населения, а следовательно, и 

его плотности, которая вновь установилась на уровне 

.5 человек на 1 км2 • К настоящему времени она прибли
жается уже к 4 человекам на 1 км2 • В размещении 
-сельского населения по . территории страны произошли 
некоторые сдвиги, но оно по-прежнему характеризуется 

большой неравномерностью, обусловленной историче
ским и особенностями социально-экономического разви
тия отдельных областей и неоднородностью природных 
условий. Свыше половины всей территории страны 
имеет плотность сельского наt:еления менее одного че

ловека на 1 км2 , т. е. может считаться необжитой. Лишь 
около 3 % территории страны имеет плотность свыше 
50 человек на 1 км2 . 

Основная масса сельского населения (как, впрочем, 
и основная масса городских жителей) находится в пре
делах европейской части страны, сельскохозяйственное 
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и промышленное развитие которой .до революции шла 
с большим размахом, чем в других регионах; несмотря:: 
на то что за годы Советской власти темпы экономиче
ского развития азиатской части страны сильно выросли,., 
это еще не привело к коренным изменениям в размеще

нии населения. В европейской части страны картина 
размещения сельского населения очень сложна. Наи
большая плотность его отмечена в Западной Украине и 
долине Днестра (до 100 и более человек на 1 км2); 
довольно плотно заселены и другие области Украины. 
От Украины тянутся три полосы повышенной плотности
населения: одна из них идет через Белоруссию на юr 
Прибалтики, вторая - в Среднее Поволжье, третья -
на Северный Кавказ, причем в каждой из них плот
ность превышает 25, а в ряде мест и 50 человек на 
1 км2• Наиболее значительная из них средняя полосаt 
примерно совпадающая с простирающимися в широт

ном направлении, удобными для ведения земледелия 
зонами степи, лесостепи и лиственных лесов, по суще

ству, обрывается в Предуралье. К северу от этой поло
сы, с переходом в зону смешанных и хвойных лесовr 
относительная площадь земель, вовлеченных в сель

скохозяйственный оборот, резко сокращается, земледе
лие носит очаговый характер, средняя плотность сель
ского населения снижается до нескольких человек на 

1 км2 • В северо-восточных областях европейской части· 
сельское население локализуется в отдельных местах,. 

главным образом по долинам крупных рек, оставляя 
обширные лесные и лесотундровые районы между нимк 
слабозаселенными. 

Северокавказская полоса плотного населения отде
лена от проходящей через Поволжье средней полосы 
сухими калмыцкими степями, переходящими в прикас

пийскую полупустыню, где плотность сельского населе
ния, занимающегося в основном скотоводством, менее' 

одного человека на 1 км2 . Высокогорные, в некоторых 
местах совершенно незаселенные хребты Кавказа от
деляют эту северокавказскую полосу от сравнительно 

плотно заселенного Закавказья; в районах поливного 
земледелия по долине Куры, а также в районах интен
сию-юго садоводства и субтропических культур по до
лине Риона и Черноморскому побережью плотность до
стигает 100 и более человек на 1 км2 • Закавказье отно
сится уже к азиатской части страны. 



Что же касается основных регионов азиатской части 
страны - Сибири и Дальнего Востока, Казахстана и 
Средней Азии, то все они и особенно первые два по 
сравнению с ·европейской частью страны и Закавказьем 
заселены слабо; широкому сельскохозяйственному ос
воению их препятствуют более суровые природные ус
ловия, к тому же многие области начали осваиваться в 
зтом отношении сравнительно недавно. 

На территории этой части страны выделяются две 
полосы повышенной плотности населения. Одна из них, 
являющаяся как бы продолжением средней полосы 
~европейской части страны, идет от южного Урала на 
восток по степным районам Казахстана и южной Си
бири1 несколько расширяясь в плодородных приалтай
ских степях. Средняя плотность сельского населения 
здесь составляет 10-25 человек на 1 км2 и лишь в не
которых местах превышает 25 человек на 1 км2 • За Ени
-сеем эта полоса сужается и тянется по обеим сторонам 
железнодорожной магистрали до Владивостока, причем 
лишь в отдельных ее местах плотность сельского насе

ления превышает 1 О человек на 1 км2 . К северу от этой 
полосы сравнительно небольшой район повышенной 
плотности ( свыше 1 О_ человек на 1 км2 ) имеется в сред
нем течении Лены, где помимо уже развитого якутами 
животноводства мясо-молочного типа постепенно раз

вивается и земледелие. В остальной части Сибири и 
Дальнего Востока ареалы сельского населения раз
розненны и тяготеют к большим рекам, в то время I<ак 
обширные таежные и тундровые области не пмеют по
стоянных селений и обычно посещаются охотниками, 
рыболовами и оленеводами лишь в определенные пери
оды. Возникшие здесь редкие города и поселки связаны 
главным образом с добычей и первичной обработкой 
полезных ископаемых и лесоматериалов; на побережье 
Тихого океана значительное число их связано и с рыб
ной промышленностью. 

Вторая, меньшая по размерам, но отличающаяся бо
лее высокой плотностью, полоса проходит на юге 
Средней Азии по районам древнего орошаемого земле
делия, приуроченного к долинам крупных рек, и пред

горным районам. Очень плотно заселена, в частности, 
Ферганская долина, в которой плотность сельского на
селения местами превышает 200 человек на 1 км2 • От 
идущей севернее степной полосы эта полоса отделена 
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довольно широкой областью пустынь и полупустынь с 
плотностью населения менее одного человека на 1 км2. 

За годы Советской власти в размещении населения 
страны произошли существенные изменения. Эти изме
нения были обусловлены прежде всего начавшимися 
еще в дореволюционный период миграциями из сравни
тельно плотно заселенных областей европейской: 
части страны на восток и юго-восток, а также повышен

ным естественным приростом коренного населения в. 

восточных и юго-восточных областях. То и другое при
водило к ускоренному росту численности населения во

сточных и юго-восточных областей, особенно Казах
стана и Средней Азии, и повышению их доли в общем 
населении страны. Заметное влияние па этот процесс 
оказала Великая Отечественная война (1941-1945 гг), 
которая привела к значительной убыли населения: в за
падных п центральных районах европейской части 
страны, особенно на оккупированной территории Кроме 
того, в начальный период войны с запада на вое.ток 
было эвакуировано много промышленных и других 
предприятий и 20-25 млн. человек; после разгрома 
врага и возвращения к мирной жизни подавляющая 
часть этих людей вернулась обратно, однако разверну
тые в восточных областях производственные мощности 
создали базу для ускоренного развития многих отрас
лей хозяйства п притока сюда населения в послевоен
ные годы. 

В целом с 1926 по 1979 г. доля населения, живущего 
в пределах европейской части страны, снизилась с 
78,4 до 68,7 % ( табл. 2). Это снижение было бы, конеч
но, еще более значительным, если бы не включение 
в 1939-1940 гг. в состав СССР западных областей с 
населением примерно в 20 млн. человек. Во всех реги
онах азиатской части страны население росло ускорен
ными темпами. При этом до 1959 r. наиболее быстро 
росло население азиатской частп РСФСР, численность 
жителей которой с 1926 г. почти удвоилась. С 1959 по 
1979 г. повышеннымп темпами увеличивалось населе
ление в Казахстане и Средней Азии, а также в Закав
казье, наиболее высокий прирост отмечен в Узбекской 
ССР (за 20 лет почти в два раза). 

Весьма существенные изменения пропзошли и в раз
мещении сельского населения страны. Эти изменения 
были связаны как с общими, указаннымJ;Г выше законо-
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~ Табл и ц а 2. Размещение населения СССР по основным регионам и республикАМ 
--

1926* 1939* 1939 1959 1970 1979 

Милли о- Про- Миллио- Про- Миллио- Про- Милли о- Про- Миллио- tipo~ М.иллliо- Про~ 
нов че- центов 

нов че- центов нов че- центов нов че-
центов 

нов че- центов нов че-
центов 

лове к лове к ловек .'!о век Jiовек лове к 

-----
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

СССР 147,0 100 170,6 100 190,7 100 208,8 100 241,7 100 262,4 100 
РСФСР в целом 92,7 63, 1 108,4 63,5 108,4 56,9 117,5 56,3 130, 1 53,8 137,6 52,4 
Европейская часть СССР l 15,2 78,4 129,3 75,8 149,2 78,2 153,8 73,6 170,8 70,6 180,4 68,7 
РСФСР 80,4 54,7 91 ,7 53,7 91 ,5 48,0 95,0 45,5 104,3 43, 1 109,7 41,8 
Украинская ССР 29,5) 31,8) 40,5} 27,1 41,9} 25, 1 47, 1} 24,6 49,8} 24,0 
Белорусская ССР 5,0 23,6 5,6 22, l 8,9 8,0 9,0 9,6 
Молдавская ССР 0,3 0,3 2,5 0,1 2,9 О, 1 3,6 0,1 3,9 0,1 
Литовская ССР 2,9} 2,7} 3,1} 3,4} 
Латвийская ССР 1,9 3,0 2,1 2,9 2,4 2,8 2,5 2,8 
Эстонская ССР 1,0 1,2 1,3 1,5 

Азиатская часть СССР 31,8 21 ,7 41,3 24,2 41,5 21,8 55,0 26,4 70,9 29,4 82,0 31,3 
РСФСР 12,3 8,4 16,7 9,8 16,9 8,9 22,5 10,8 25,8 IO, 7 27,9 10,6 
Казахская ССР 6,0} 6, 1} 6,1} 9,Зf 13,0} 14,7} Узбекская ССР 4,6 6,3 6,3 8,1 I 1,8 15,4 
Туркменская ССР . 1,0 9,3 1,2 9,7 1 ,2 8,7 1,5 11,0 2,2 13,6 2,7 15,3 
Таджикская ССР 1,0 1,5 1 ,5 2,0 2,9 3,8 
Киргизская ССР 1,0 1,5 1,5 2,1 2,9 3,5 
Грузинская ССР 2,7} 3,5} 3,5} 4,0} 4,7) 5,0) 
Армянская ССР 0,9 4,0 1,3 4,7 1,3 4,2 1,8 4,6 2,5 5, 1 3,0 5,4 
Азербайджанская ССР 2,3 3,2 3,2 3,7 5, 1 6,0 

* Данные приведены в границах до 17 сентября 1939 г. 
Составлено по: Население СССР. 1973. М., с. 14-25; Население СССР: По данным Всесоюзной переписи насе-
ления 1979 года. М., !980, с. 4-11. 



Т а б л и ц а 3. Размещение сельского населения страны 

1 1 

= ::S::t: 
:,::OJ :i:r--
<"3(.) ..,-
C.r-, 

'"'- Е'~= 
1926 ~~= 

с(,) с. 1959 1970 1979 ---§~ 
~~,g. ~~!;; 
~::r!= ~~~ 

Миллионов человек 
СССР-всего 120,7 114,5 130,3 108,8 105,7 98,8 
Европейская часть 93,9 85,7 101,5 79,4 71,8 62,1 

в том числе: 

РСФСР 65,8 61,2 61,2 45,8 39,9 33,6 
Другие республики 28,1 24,5 40,3 33,6 31,9 28,5 

Азиатская часть 26,8 28,8 28,8 29,4 33,9 36,7 
в том числе: 

РСФСР 10,5 10,9 10,9 10,2 9,2 8,5 
К.азахстан и Средняя 
Азия 11,8 12,5 12,5 14,1 18,7 21,9 

Закавказье 4,5 5,4 5,4 5,1 6,0 6,3 
В процентах 
СССР-всего 100 100 100 100 100 100 
Европейская часть 77,8 74,8 77,9 73,0 67,9 62,9 
Азиатская часть 22,2 25,2 22,1 27,0 32,1 37,1 

Составлено по: Население СССР. 1973, с. 14-25; Население СССР: 
По данным Всесоюзной переписй населения 1979 
года, с. 4-11. 

мерностями развития миграций и неравномерностями 
естественного прироста, так и с региональными особен
ностями процесса урбанизации, с одной стороны, и 
процесса сельскохозяйственного развития - с другой. 

Табл. 3 показывает, что сельское население европей
ской части страны сокращалось не только в относитель

ных, но и в абсолютных цифрах. С 1926 по 1939 г. это 
сокращение составило 8,2 млн. человек, с 1939 по 
1979 г. (в новых границах) - еще 39,4 млн., в то время 
как благодаря естественному приросту оно должно 
было бы возрасти более чем на 80 млн. человек. Час
тично это ·сокращение объясняется переходом ряда 
крупных сел в разряд городских поселений или слия
нием сельских населенных пунктов с территориально 
растущими городами, но главным образом массовыми 
миграциями сельского населения в города. Основа для 
таких миграций была создана коллективизацией и ме
ханизацией сельского хозяйства страны, высвободив
шими в деревне часть трудовых ресурсов. Значительные 
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группы сельского населения европейского региона пере
селились и за его пределы - в быстро растущие города 
и промышленные районы азиатской части страны. Миг
рации из сельских поселений европейской части в сель
ские местности других регионов страны были по своим 
размерам относительно невелики; баланс наиболее 
крупных из них, связанных с освоением целинных и 

залежных земель Казахстана и южной Сибири в конце • 
50-х годов, составил примерно 0,8 млн. переселенцев, 
главным образом русских и в меньшей степени украин
цев и белорусов. 

Сельское население азиатской · части страны с 
1926 г. по 1939 г. увеличилось во всех регионах в сумме 
на 2,0 млн. человек, что объясняется относительно 
слабым процессом урбанизации, развитие которого ча
стично обеспечивалось притоком мигрантов из европей
ской части страны. Период после 1939 г. дает более 
пеструю картину. Сельское население азиатской части 
РСФСР, непрерывно сокращаясь, уменьшилось к 1979 г. 
на 2,4 м~н. человек. За период с 1939 по 1959 г. не
сколько уменьшилось и сельское население в Закав
казье, однако после 1959 г. здесь, особенно в Азербайд
жанской С.СР, отмечен значительный рост численности 
сельских жителей, главным образом благодаря повы
шенному естественному приросту. В Казахстане и рес
публиках Средней Азии продолжается непрерывный 
рост сельского населения, также вызванный повышен
ным естественным приростом местного крестьянства и 

относительно слабым переселением его в города; только 
в Узбекской ССР численность сельского населения воз
росла с 5,4 млн. человек в 1959 г. до 9,0 млн .. в 1979 г. 
Высокий прирост сельского населения в Средней Азии 
и Казахстане перекрыл его убыль в Сибири, в резуль
тате чего общая численность сельских жителей в азиат
ской части страны увеличилась с 1939 по 1979 г. на 
7,9 млн. человек, а их доля во всем сельском населении 
страны поднялась до 37,1. 

Кратко рассмотренные причины, вызвавшие измене
ние в размещении населения СССР по основным реги
онам страны, оказывали воздействие и в гр·аницах от
дельных республик, приводя к изменению абсолютной 
и относительной численности их населения. Если взять 
период с· 1939 по 1979 г., то, например, численность 
жителей Белорусск~й ССР увеличилась лишь на 500 
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тыс., а в Казахской ССР увеличилась более чем вдвое, 
в результате чего доля Казахстана в общем населенюr 
страны выросла в 3,1 до 5,6 % . Эти изменения в разме
щении населения между республиками (и внутри круп
ных республик, в первую очередь РСФСР), а также 
связанные с ними изменения национального состава 

республик будут подробнее рассмотрены ниже, после 
более детального анализа такого важного ( а во м~-iогих 
случаях и важнейшего) фактора этих процессов, как 
урбанизация. 

Урбанизация и ее этнические аспекты 

Процесс урбанизации представляет собой очень сло
жное, многоплановое явление, выражающееся в абсо
лютном и относительном росте городского населения 

(именно этот аспект мы и будем иметь в виду в дальней
шем изложении), а также в распространении городского 
образа жизни, «городской» организации производствен
ной деятельности на сельское население и т. д.' 

Размещение городов имеет некоторые отличия от 
географии сельского населения. Многие современные го
рода возникли в районах, мало пригодных для земледе
лия и даже не вполне благоприятных для жизни челове
ка, но имеющих преимущества для промышленного раз

вития (близость месторождений полезных ископаемых, 
источников энергии и т. п.) . В прошлом многие города 
возникли ~ местах, наиболее удобных как для защиты 
от военных нападений, так и для развития транспортно- . 
торговых связей с другими областями, например по 
крупным рекам, берегам морей. Изменения в экономи-

т а 6 лиц а 4. Численность жителей крупнейших городов 
России, тыс. человек 

Города 1811 1863 1897 

Петербург 336 540 1265 
Москва 270 352 1 039 
Одесса 119 404 
Рига 32 78 283 
Киев 23 68 .248 

Составлено по: Дробµ.жев В. З. и др. Историческая география 
СССР, с. 197, 199. 



ческой жизни cтpairьr приводили к быстрому росту одних 
городов и к более или менее длительному застою других. 

Обращая основное внимание на такой важный пара
метр урбанизации, как абсолютный и относительный 
рост городского населения, отметим, что в 1811 г. в Ев
ропейской России в городах жило лишь 6,6 % всего на
селения, в 1863 г. -10 %, по переписи 1897 г. во всей 
стране - около 15 % . Сравнительно быстро росли в это 
время торговые города, в частности Одесса, являю
щаяся основным торговым портом на Черном море. 

Промышленная отсталость в царской России лиr<ви
дировалась очень медленно. Перед началом первой ми
ровой войны, в 1913 г., в городах (без промышленных 
поселков) жило 18 % населения. При этом процент го
родских жителей колебался по основным национальным 
областям в довольно широких пределах: от 38 % в 
Латвии (Рига в это время выходит на третье место~ обо
гнав Одессу) до 9 % в Таджикистане. 
Таблиц а 5. Доля городского населения по союзным 

республикам, % 

1913 1939 1959 1970 1979 

СССР 18 32 48 56 62 
РСФСР 17 33 52 62 69 
'Украинская ССР 19 34 46 55 61 
Белорусская ССР 14 21 31 43 55 
Литовская ССР 13 23 39 50 61 
Латвийская ССР 38 35 56 62 68 
Эстонская ССР 19 34 56 65 70 
Молдавская ССР 13 13 22 32 39 
'Грузинская ССР 26 30 42 48 52 
Армянская ССР 10 29 50 59 66 
Азербайджанская ССР 24 36 48 50 53 
Казахская ССР 10 28 44 50 54 
'Узбекская ССР 24 23 34 37 41 
Туркменская ССР' 11 33 46 48 48 
Таджикская ССР 9 17 33 37 35 
Киргизская ССР 12 19 34 37 39 

Составлено по: Н~селение СССР. 1973, с. 10-13; Народное хо
зяиство СССР в 1978 г. М., 1979, с. 12-13. 

Пр им е-ч ан и е. Здесь и далее в таблицах союзные респуб
лики сгруппированы по экономико-географическим регионам (При
балтика, Закавказье и т. д.) с целью выявления специфики этих 
регионов. 
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В годы первой мировой и гражданской войн урбани
зация приостановилась, причем после 1917 г. во многих 
городах наблюдалось даже сокращение числа жителей 
из-за разрухи в промышленности, топливных и продово

льственных трудностей. К 1920 г. общая численность го
родского населения страны (в границах СССР до 
1939 г.) уменьшилась с 25,8 до 20,9 млн. человек: населе
ние Петрограда сократилось втрое, население Москвы -
почти в два раза и т. д. Однако сразу же после окон
чания гражданской войны и перехода к мирному строи
тельству население городов стало расти. В 1923 г. в ре
зультате перехода к новой экономической политике этот 
рост был уже повсеместным. По данным переписи 
1926 г. население городов превысило довоенный уровень 
и было почти в 1,5 раза больше, чем в 1897 г. При этом 
городс1кое население на Урале выросло в 4 раза, в Б.аш
кирии - в 3 раза; сравнительно слабо увеличивалось чис
ло городских жителей в Центрально-Черноземном рай
оне, а также в Ленинградской области и Карелии (ме
нее чем на 50 % ) . 

В годы первых пятилеток с развернувшейся 
·индустриализацией страньr процесс урбанизации стал на
бирать темпы. Благодаря помощи русских и других срав
нительно развитых народов страны он получил распро

странение и в ранее отстававших районах, в том числе в 
Средней Азии. Благоприятное влияние на урбанизацию 
оказали коллективизация и механизация сельского хо

зяйства, позволившие осуществить миграцию высвобо
дившегося сельского населения в город. Только с 1926 
по 1939 г. из сел в города переселилось 18,7 млн. чело
век (см. табл. 6). Существенное значение имел естест
венный прирост самого городского населения, а также 
преобразование крупных сел по мере их развития в го
родские поселки.· В 1939 г. в городах СССР жило уже 
32 % населения. За период с 1926 г. сильнее всего го
родское население выросло в Туркмении и Армении -
в республиках с очень низким до того уровнем урбани
зации; напротив, в уже сравнительно урбанизированных 
республиках - Грузии и Азербайджане - темпы роста 
городского населения были ниже сlреднего по стране. В 
РСФСР очень быстро росло город"ское население в Си
бири и на Дальнем Востоке: с 1926 по 1939 г. оно уве
личилось более чем втрое; по-прежнему невысокими тем
пами росли города в Центрально-Черноземном.районе, а 
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Табл и ц а 6. Источники роста городского населения СССР 

Миллионов ~tеловек 

Весь прирост 29,8 39,6 36,0 27,6 
Сальдо миграции из сел 18,7 24,6 16,4} ]5,6 
Преобразование сел в города 1 5,8 7,0 5,0 
Естественный прирост [ 5,3 8,0 14,6 12,0 

В процентах к приросту 

Весь прирост 100 100 100 100 
Сальдо миграции из сел 63 62 46} 57 
Преобразование сел в города 19 18 14 
Естественный прирост ]8 20 40 43 

Составлено по: Народонаселение стран мира. Справочник. М., 1978, 
с. 4 75--4 76; Население СССР: По данным Всесоюз
ной переписи населения 1979 года, с. 3. 

также на Северном Кавказе и в Поволжье. В Молдавии, 
значительная часть которой до 1939 г. не входила в Со
ветский Союз и не была охвачена процессом индустри
ализации и урбанизации, общая доля городского населе
ния с 1913 по 1939 г. почти не изменилась, а, например, 
в буржуазной Латвии даже нес;колько снизилась, 

Весьма труден для анализа процесс урбанизации в 
период с 1939 по 1959 г., охватывающий в своих хроно
логических границах годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.). Можно предположить, что в западных, 
сильно пострадавших областях городское население су
щественно сократилось, а в восточных - возросло ча

сrично за счет эвакуированного нас~еления. В целом по 
стране свыше 60 % прироста городского населения по
прежнему приходилось на приток мигрантов из сельской 

местности и только после 1959 г. доля этого источника 
существенно снизилась. 

Материалы переписи 1959 г. показали, что в целом с 
1939 г. рос,т городского населения по союзным республи
кам был более ровным, чем в предыдущий период.. От
носительно замедленные темпы урбанизации отмечены 
на Украине и в Грузии- в республиках со сравнительно 
высокой к 1939 г. долей .городского населения. Наиболее 
6ыстрые темпы урбанизации наблюдались в Таджикс
кой ССР, процент городского населения в которой воз
рос почти вдвое; набирала темпы урбанизация в Молда-
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вии - здесь городское население :выросло с 13 до 22 % ) 
однако по уровню урбанизации она еще сильно отстава
ла от других с:оюзных республик. Весьма значительным 
был рост городского населения в Латвии ( с 35 до 56 % ) 
и Российской Федерации ( с 33 до 52 % ) ; именно эти 
республики наряду с Эстонс,кой ССР стали к 1959 г. на
иболее урбанизированными регионами страны. Общее 
число городов СССР выросло с 1194 в 1939 г. до 1679 в 
1959 г.; многие из них возникли на ранее захолустных 
окраинах страны. Ни одна капиталистическая страна 
мира (за исключением Японии) не знала таких высоких 
темпов роста городского населения даже в периоды наи

более бурного экономического развития. 
Довольно значительно возросла чиеjленность и доля· 

горожан в автономных республиках страны. Наиболее 
разительным примером является Коми АССР, где эта 
доля повысилась с 9 % в 1939 r. до 59 % в 1959 г. · и 
превысила средний уровень по РСФСР. Выше среднего 
стала доля горожан и в Карельской АССР, где за про
шедшие 20 лет она возросла почти вдвое (табл. 7). В 
других республиках уровень урбанизации был ниже, чем 
в среднем по РСФСР,и СССР. Это особенно относится 
к Мордовской АССР, где доля горожан, несмотря на вы
сокие темпы ее рос.та, была все еще менее 20 % . Медлен
но развивалась урбанизация в :Калмыкии, которая по 
доле горожан лишь немногим превышала Мордовию. 

Обратимся теперь к материалам, отражающим рост 
численности горожан до 1959 r. не по территории союз
ных и автономных республик, многие из которых имели 
довольно сложный национальный состав населения, а 
по отдельным национальностям. Бросается в глаза 
прежде всего большая пес.трота этнического состава го
рожан. Этот факт уже давно привлекал внимание ис
следователей. «Города ... , - писал В. И. Ленин, -
играют важнейшую экономическую роль при ,капитализ
ме, а города везде - и в Польше, и в Литве, и на Укра
ине, и в Великороссии и т. д. - отличаются наиболее 
пестрым национальным составом населения» 1• Особенно 
пестр обычно национальный состав крупных городов, 
которые притягивают к себе население не только из ок
ружающих, но и из более далеких инонациональных об
ластей. 

1 Лен.ин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 149. 
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Таблиц а 7. Доля городского населения по автономным 
республикам, % 

1939 1959 1970 -1 1979 

РСФСР 
Башкирская АССР 17 38 48 57 
Бурятская АССР 31 41 45 57 
Дагестанская АССР 22 30 35 39 
Кабардино-Балкарская АССР 24 40 48 58 
Калмыцкая АССР 17 21 34 41 
Карельская АССР 32 63 69 78 
Коми АССР 9 59 62 71 
Марийская АССР 13 28 41 53 
Мордовская АССР 7 18 36 47 
Северо-Осетинская АССР 43 53 64 68 
Татарская АССР 21 42 52 63 
Тувинская АССР 29 38 43 
Удмуртская АССР 26 44 57 65 
Чечено-Ингушская АССР 27 41 42 43 
Чувашская АССР 12 24 36 46 
.Якутская АССР 27 49 56 61 

Грузинская ССР 
Абхазская АССР 28 37 44 47 
Аджарская АССР 38 45 44 45 

Азербайджанская ССР 
25 Нахичеванская АССР 18 27 26 

Узбекская ССР 
Каракалпакская АССР 12 27 35 42 

Составлено по: Население СССР. 1973, с. 14-25; Население СССР: 
По данным Всесоюзной переписи населения 1979 
года, с. 4-11. 

Не останавливаясь на выяснении причин оравнитель
ной этнической однородности сельских поселений, свя
занных в конечном счете со спецификой сельскохозяйст
венного труда и сельского образа жизни 1, отметим, что 
внедрение в города разнородных в национальном отно

шении групп населения объясняется прежде всего силь
ным притяжением сюда высвобождающейся на селе ра
бочей силы. Закреплению же таких групп в городах, 
несомненно, способствует отсутствие там столь тесных 
соседских связей, традиций хозяйственной взаимопо
мощи и других элементов, характерных для сельской 

1 По этому вопросу см. также: Козлов В. И. Этногеографиче
ские аспекты урбанизации в СССР. -В кн.: Географические аспек-. 
ты урбанизации. М., 1971. 
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жизни, которь~е и препятствуют внедрению на селе ино

национальных групп. 

Другой, не менее важной особенностью националь
ного состава городов, особенно многих крупных городов, 
является существенное отличие их от национального сос

тава окружающего сельского населения. Так, по данным 
переписи 1926 г. в Киеве украинцы составляли 42,3 % 
всех жителей, а вне его - в Киевском округе - около 
95 % ; в Одессе украинцы составляли 17,6 % жителей 
(русские - 39 % , евреи - около 37 % ) , а в Одесском 
округе - около 65 % . В Казави в 1926 г. татары состав
ляли 24,5 % жителей, башкиры в Уфе - менее 5 % 
и т. д. 1 С течением времени процент коренной националь
ности, как правило, постепенно возрастал, но все же, на

пример, на момент переписи 1959 г. казахи составляли в 
Алма-Ате всего 8,1 % всех жителей, а русские-
73,2 % (в 1970 г. - соответственно 12,1 и 70,3 % ) , кир
гизы во Фрунзе - 9,6 % жителей, а русские - 71,8 % 
(на 1970 г. -12,3 и 66,2 % ) и т. д. Тенденция роста 
процента коренного населения в городах в большинстве 
республик сохраняется. . 

Заметим в связи с этим, что широко распространен
ный и в целом правильный тезис о том, что нормально 
функционирующие и развивающиеся города «притяги
вают», а сельские местности по мере укрупнения произ

водства, механизации и интенсификации труда «вытал
кивают» население, обеспечивая тем самым процесс 
урбанизации, сам по себе мало что дает для этногеогра
фических исследований. Во многих случаях конкретное 
действие сил «притяжения» и «выталкивания» носит как 
бы этнически избирательный характер, сильнее затраги
вает одни национальные группы и слабее - другие, хотя 
объективные законы специально-экономического развития 
требуют, казалось бы, равномерной мобильности тех и 
других. Этот этнически избирательный характер урбани
зации обусловлен культурно-бытовыми традициями, 
сходством или различием языка людей, мигрирующих в 
города, и самих горожан, а также другими причинами, 

в том числе историческими особенностями социально
экономического развития национальных областей стра
ны. 

1 См.: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 3, 4. М., 1928; 
т. 12, 13. м., 1929. 
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Отмеченное выше отличие национального состава 

многих городов от национального состава окружающей 
их области объясняется, в частности, тем, что более или 
менее крупные города в национальных районах (в По
волжье и Приуралье, в Казахстане и др.) были основаны 
исторически как опорные пункты постепенно расширя

ющихся с XYI в. границ Русского государства и как цен
тры административного управления включаемых в него 

областей, причем военные и административные, а также 
торговые и ремесленные функции в них с самого возник
новения выполнялись преимущественно людьми русской 
национальности. Приток в такие города ме.стного и дру
гого инонационального населения не только тормозился 

различиями в языке (а подчас и в религии), но нередко 
ограничивался административными запретами или труд

ностями вступления в городские сословия. 

Существенную роль в ряде случаев играло и неже
лание самих коренных жителей менять традиционный 
образ жизни, особенно если их культура и быт резко от
личались от культуры и быта русского населения и пред
определялись почти исключительно '*льскохозяйствен
ной деятельностью. Особенно стойко «противились» ур
банизации народы, занимавшиеся скотоводством коче
вого типа и ранее почти совершенно незнакомые с город

ским образом ?,Кизни (казахи, киргизы, часть башкпр п 
др.); массовый переход этих народов к оседлости начал
ся в основном в годы Советской влаqги, а переселенпе 
их в города и после этого шло замедленными темпами. 

В некоторых случаях какую-то роль, видимо, играл и 
религиозный фактор, известно, что среди мусульманских 
народов почти повсеместно в мире процесс развития 

капитализма и связанная с этим урбанизация шли медлен
нее, чем среди христиан. Несколько повышенный про
цент горожан среди таджиков и узбеков (в 1926 г. соот
ветс\Гвенно 15,2 и 18,6 % ) _не опровергает этого утверж
дения, так как городская жизнь в заселенных этими 

народами областях стала развиваться еще до проникнове
ния туда ислама. Очень высокий процент горожан среди 
евреев (в 1926 г. около 85 % ) объясняется особенностя
ми политики царского правительства по отношению к 

этой угнетенной в прошлом этнорелигиозной группе:. в 
частности, евреям запрещалось приобретать землю в ча
стную собственность, что ограничивало сферу их деятель-· 
ности городскими занятиями (ремесло, мелкая торговля 
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и т. п.). Высокая концентрация еврейского населения в 
городах юго-западной России (Одессе, Кишиневе и др.) 
объясняется законодательным ограничением их место
жительства именно этими районами страны (уже упомя
нутой «чертой оседлоd_ти»). 

Процесс урбанизации, развернувшийся в годы Совет
ской власти, проходил в новых социально-экономических 
условиях, в обстановке торжества ленинской националь
ной политики, провозгласившей равенство всех народов 
страны и создавшей возможности ранее отсталым наро
дам догнать передовые нации. Однако он во многом впи-

. сывался в уже сложившуюся до революции картину рас
селения национальностей и не мог не испытать влия
ния действовавших ранее закономерностей. 

В большинстве национальных регионов страны этот 
процесс характеризовался продолжающимся притоком 

в крупные города и новые промышленные районы рус
ского населения и этнических групп, являвшихс,я своего 

рода «спутниками» русских. Этот приток вызывался 
прежде всего потребностями экономического развития 
национальных областей в условиях, когда коренное насе
ление не располагало еще достаточными кадрами го,род

сю1х профес-сий, а подготовка из его среды новых кадров 
не могла угнаться за темпами хозяйственного развития. 
Привлечение таких кадров со стороны облегчалось тем, 
что новые переселенцы попадали в родственную им сре

ду преобладающего русского городского населения; вме
сте с тем такой йсторически сложившийся состав горо
жан тормозил- приток в города нерусского, в том числе 

местного населения. Вселению инонациональных групп, 
несомненно, сильно препятствовал языковый барьер, так 
как полная адаптация в условиях городской жизни тре
бовала не просто знания русского языка, но достаточно 
хорошего владения им как основным языком межнацио

нального общения, основным языком научной и техни
ческой литературы и, по существу, рабочим языком для 
большинства квалифицированных занятий, обеспечива
ющим нормальный процесс социальной и профессиональ
ной мобильности городского населения. 

Обращаясь непосредственно к этностатистическим ма
териалам переписей населения, отметим, что по данным 
переписи 1926 r. почти по всем республикам общий про
цент городского населения был выше, чем процент горо
жан среди основной коренной национальности, давшей 
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название той или иной республике. В городах жило, нап
ример, лишь 1,4 % всех киргизов (горожане в Киргизии 
составляли 12 % ) и лишь 1,5 % всех туркмен (в Турк
мении в 1926 г. горожане составляли 14 % ) . Большин
ство горожан в этих и ряде других рефублик составляло 
инонациональное (чаще- русское) население. Среди 
большинства национальностей, имевших свои автоном
ные республики, процесс урбанизации, по существу, 
только еще начинался: многие из них имели долю горо

жан ниже 2 % , а марийцы - даже менее 1 % . Исключе
нием являлись татары, но у них в городах жило менее 

15 % общей численности народа. Повышенный процент 
горожан зафиксирован в 1926 г. у армян и русских. Вы
сокая доля городского населения среди армян (свыше 
35 % ) особенно заметна на фоне сравнительно невысо
кого процента городских жителей в Армянской ССР 
( 19 % ) . В пределах Армении находилось в это время не
много больше половины всего армянского населения 
страны, поэтому высокий процент армян-горожан сло
жился главным образом за счет армян, живших в горо
дах других республик. О причинах повышенной доли го
родского населения среди русских уже говорилось. Не
мало и других народов отличались тем, что в пределах 

своих республик доля горожан среди них была ниже, чем 
вне этих республик; особенно показательны в этом отно
шении грузины и таджики. Вместе с тем имелись и про
тивоположные случаи, например у азербайджанцев, ка
рел и якутов доля горожан в соответствующих республи
ках была выше, чем за их пределами. Среди националь
ностей, не имевших своих автономий, высоким процентом 
горожан, кроме евреев, отличались и поляки (табл. 8). 

В 1926 г. ниже всего процент русских среди всех го
рожан национальных республик был в Армянской ССР, 
где в дореволюционное время промышленность развива

лась очень медленно; эдесь же, впрочем, был и один из са
мых низких процент русских во всем населении. Наиболее 
высокая доля русских среди горожан отмечена в Казах
стане (52,6 % ) , хотя общая численность русских была 
там в то время еще с·равнительно невысока (менее 20 %' 
жителей республики), и в Туркмении. Значительную до
лю инонационального городского населения в Белорус
сии и на Украине составляли евреи, в Казахстане и Мол
давии -украинцы, в Грузии, Азербайджане и Туркме
нии - армяне, в Таджикистане и Киргизии -узбеки. 
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Табл и ц а 8. Доля городского населения у наиболее 
мноrочис.1енных национальностей СССР в 1926 
и 1959 rr., % 

1926 1959 

•:S: ~ ~ ' ,::,:: 

a:t ~ dJ 

Национальность о, о, 
OJ 1О се 1О OJIC) се\О 

~ 
О>, u >, Е о;.-, u;.,-. 
се с: 

OJ в g C::lt:: а, 5 g u u OJ tJ u u OJ О) :i:: OJ:!: u 
~[~ :Се,:: 

~ t:Q с.:.: ~ о.о,: Q;j Q;jO..O,: 

Русские 21,3 19,6 45,3 57,7 54,9 74,3 
Украинцы 10,5 10,9 9,4 39,2 36,6 55,2 
Б'елорусы 10,3 8,3 21,6 32,4 25,5 65,5 
Литовцы 35,1 33,6 53,5 
Латыши 47,5 46,7 57,3 
Эстонцы 47,1 46,9 48,9 
Молдаване 4,9 3,6 7,0 12,9 9,6 32,2 
Грузины 16,9 16,О 64,1 36,1 34,9 71,3 
Армяне 35,4 20,1 49,3 56,6 52,2 62,0 

Азерба~юканцы 15,8 17,0 8,9 34,8 36,4 26,3 

Казахи 2,2 2,1 3,4 24,1 24,3 23,5 

Узбеки 18,6 18,3 20,4 21,8 20,2 30,5 

Туркмены 1,5 1,6 1,2 25,4 26,3 14,6 

Тад;,кики 15,2 4,8 33,3 ,20,6 19,5 23,7 
:Киргизы 1,4 0,8 5,3 10,8 11,0 9,7 

Каrслы 2,9 4,7 1,7 30,9 31,0 30,8 

Комп и l<оми-

пермяки 2,5 1,9 3,2 24,4 26,4 21,8 

Мордва 2,2 29,1 6, 1 38,0 

·Марийцы 0,8 0,5 1,3 11,7. 7,4 17,0 

Удмурты 1,2 0,8 2,8 22,2 18,5 34,2 

Чуваши 1,8 0,6 3,1 19,6 12,2 27,8 

Татары 14,4 5,6 19,5 47,2 29,4 53,8 

Башкиры 2, 1 1,8 4,6 19,7 13,6 37,2 

Калмыки 1,3 0,0 6,8 24,0 20,6 29,4 

Чеченцы 1,0 0,2 8,8 22,3 9, 1 40,7 

Кабардинцы 0,9 0,7 1,3 14,7 12,1 52,5 

Осетины 7,9 0,3 14,6 34,9 31,8 38,4 

Аварцы 1,3 0,6 10,6 9,4 20,3 

Лезгины 7,3 23,3 11,2 34,8 

Тувинцы 9,0 7,8 62,0 

Буряты 1,0 0,6 4,8 16,9 16,6 17,3 

Я:куты 2,0 4,5 1,2 17,1 16,1 37,1 

Абхазы 4,7 3,7 55,9 27,8 25,1 67,0 

Каракалпаки 19,8 19,6 22,2 
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Продолжение 

1926 1959 

1 ,::: 

·= ~ 
:5 

·= ~ 
С1) 

Национальность 
о 1 о 1 

<1)\0 с:)\О <1)\0 c:)IQ 

2 о>, u >, е о>, 

~ g'g с:) i:: 

~~~ 
с:) i:: 

с:.о Uu с:.о Uu 
u 

а:)[~ 
u 

а:)~~ 
::::: С)~ 

;:Q а:) О.о,; а:) ~o..;;J 

Болгары 6,7 30,'6 
Греки 21,2 54,0 

Евреи 84,6 95,3 
Корейцы 10,5 48,3 
Немцы 14,9 39,3 
Полшш 32,7 34,0 

Рассчитано по: Всесоюзная . перепись населения 1926 г. Т. 17. М., 
1929, табл. 6. 

Пр им е чан и е. Включены народы союзных и автономных 
республик и другие народы, численность которых в 1979 г. состав
ляла свыше 300 тыс. 

Процент названных национальностей среди горожан со
ответствующих республик был выше, чем их доля среди 
общей численности населения этих республпк; исключе
нием являются лишь украинцы, большая часть которых 
за пределами Украинской ССР была не горожанами, а 
с,ельскими жителями. 

Табл и tf а 9. Национальный состав всего насеJiения 
и горожан по союзным и автономным республикам 
в 1926 r., % 

Основнаn ко- Другая крупная 
реннаn нацио- Pyccкite 

национальность 
налыюсть 

Республика 

среди I среди I среди I всего среди всего срсдн всего среди 

населе- гора- населс- гора- на селе- ropo-
ню'i жан ния жан HIIЯ .жан 

РСФСР 77,8 84,9 77,8 84,9 
украинцы 

7,4 4,0 

Украинская ССР 80,6 47,4 9,2 25,0 5,4 
еврен 

22,6 

Белорусская ССР 80,6 39,3 7,7 15,6 
ев реп 

8,2 40,2 

Молдавская АССР 30,1 7,6 8,5 23,3 
украинцы 

48,5 36,9 

Грузинская ССР 67,0 48,2 3,6 11,8 
армяне 

11,5 25,2 

Армянская ССР 84,4 89,3 2,2 
азербайджанцы 

3,2 8,7 3,4 

90 



Продолжение 

Основная ко- Другая 1,рупная 
ренная нацио- Русские национальность 

нальность 

Республика 

среди I среди I среди I всего среди всего среди всего среди 

населе- гора- нассле- гора- населс- гора-

ния жан ния жан ния жан 

ССР 
армяне 

Азербайджанская 62,1 37,6 9,5 27,0 12,2 15,9 

Казахская АССР 57,1 14,4 19,7 
украинцы 

52,б 13,2 5,9 
таджики 

Узбекская ССР 74,2 57,0 5,4 19,2 7,9 11,2 

Туркменская ССР 70,2 7,0 8,2 
армяне 

46,4 1,5 9,7 

Таджикская ССР 74,6 73,6 0,7 
узбеки 

9,9 21,2 10,0 
узбеки 

К.ирrюс1tая ССР 66,6 4,6 11,7 37,2 11,0 42,7 

Башкирская АССР 
татары 

23,7 5,0 39,8 78,4 17,2 12,0 
Бурятская АССР 43,8 3,8 52,7 83,8 
Дагестанская АССР 76,3 15,3 12,5 38,9 
Карельская АССР 37,4 7,8 57,1 86,7 

чуваши 

Татарская АССР 44,9 23,l 43,1 72,9 4,9 0,5 
Чувашская АССР 74,6 11,0 20,О 85,7 
Якутская АССР 81,6 30,8 10,4 54,1 

Абхазская АССР 27,2 6,4 6,2 
грузины 

23,6 33,6 26,1 

Составлено по: Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. 
Краткие сводки. Вып. 4, табл. III. 

Пр II меч а пи е. В границах того времени РСФСР - без Ка-
захской АССР и Киргизской АССР; Украинская ССР - без Мол-
давской АССР; Узбекская ССР- без Таджикской АССР, так как 
эти автономные республики выделены отдельно. 

В целом к 1926 г. доля основной национальности сре
ди всего населения соответствующей республики была 
всюду, кроме РСФСР и Армянской ССР, выше, чем до" 
ля этой национальности среди горожан республики; 
особенно велика была разница этих показателей в 
Туркмении и Киргизии, где туркмены и киргизы, почти 
повсеместно значительно преобладая среди сельского 
населения, в городах составляли в среднем 3-5 % 
жителей, уступая по численности русским, узбекам 
и другим национальностям. Наибольшую тенденцию 
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к оседанию в городах других республик проявляли гру
зины и армяне, наименьшую - туркмены и казахи. 

За период между переписями 1926 и 1959 rr. при об
щем значительном росте городского населения СССР 
процент горожан значительно вырос у всех националь

ностей страны. Особенно высокими темпами развива
лась урбанизация у ранее отстававших в этом отношении 
народов; доля горожан среди туркмен увелич1-1лась, нап

ример, в 17 раз, среди казахов - в 11 раз и т. д. За 
этот период произошли существенные изменения в на

циональном составе городского населения, вызванные, в 

частности, притоком в города нерусского, в первую оче

редь коренного, населения национальных областей. 
Рассматривая этот· процесс по отдельным республи

кам и национальностям, отметим, что на Украине и в 
Белоруссии он сопровождался не только 9тносительным, 
но и абсолютным сокращением в городах инонациональ
ных групп. В результате притока в города коренных на
циональностей, а также в связи с воссоединением в 
1939 г. западных украинских и белорусских земель с Ук
раиной и Белоруе:'сией и миграциями военных и после
военных лет в обеих республиках в 1959 г. абсолютное 
большинство горожан составляли уже эти националь
ности. Сходные процессы формирования городского на
селения за счет притока в города местных коренных 

жителей наблюдались в Грузии и Армении. 
В Армянской ССР доля коренного населения продол

жала расти как среди сельских, так и средп городскпх 

жителей. Высокие темпы урбанизации в этой республике, 
особенно в послевоенный период, обеспечивались, с од
ной стороны, притоком армян из сельских районов Арме
нии, с другой стороны, прибывшими в Ар'мению из-за ру
бежа значительными группами репатриантов, подавляю
щее большинство которых такж·е оседало в городах. 

В целом с 1926 г. по национальностям союзных рес
публик более всего вырос общий процент горожан среди 
украинцев - с 10,5 до 39,2 % (см.табл. 8); показательно, 
что наиболее быстро этот процент увеличился среди 
украинцев, живущих за пределами Украинской ССР, -
с 9,4 до 55,2 % . Заметно выросла доля горожан за пре
делами qвоей республики и у белорусов, однако в этом 
отношении они уступали русским. То же относится к 
грузинам и армянам, которые в 1926 r. в этом отноше
нии прев?сходили русских. 
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Та 6 лиц а 10. Национальный состав всего населения 
и горожан по республикам в 1959 г., % 

Основная ко- Другая крупная 
репная нацио- Русские национальность 
нальность 

Республика 
среди I среди I среди I всего среди всего среди всего среди 

населе- горо- населе- горо- нас еле- гор о-

ния жан ния жан ния жан 

РСФСР 83,3 87,2 83,3 87,2 
Украинская ССР 76,8 61,5 16,9 29,0 

евреи 

Белорусская ССР 81, 1 67,0 8,2 19,4 1,9 5,8 
поляки 

Литовская ССР 79,3 69,1 8,5 17,0 8,5 6,6 
Латвийская ССР 62,0 51,6 26,6 34,4 
::,стонская ССР 74,6 61,9 20,l 30,8 

украинцы 

Мо.пдавская ССР 65,4 28,2 10,2 30,4 14,6 19,6 
армяне 

Грузинская ССР 64,3 52,9 10,1 18,8 11,0 14,2 
азербайджанцы 

Армянская ССР 88,0 91,9 3,2 4,5 6,1 1,3 
армяне 

Азербайджанская ССР 67,4 51,3 13,6 24,8 12,0 15,2 

Казахская ССР 30,0 16,7 42,7 57,6 
украинцы 

8,2 7,5 
татары 

Узбекская ССР 62,2 37,2 13,5 33,4 5,5 9,5 
узбеки 

Туркменская ССР 60,9 34,7 17,3 35,4 8,2 8,7 
узбеки 

Таджикская ССР 53,2 31,8 13;3 35,3 23,О 11,9 
узбеки 

Киргизская ССР 40,5 13,2 30,2 51,8 10,6 11,4 

татары 

Башкирская АССР 22,2 7,3 41,5 63,8 23,0 18,9 
Бурятская АССР 20,2 8,1 74,6 84,5 
Дагестанская АССР азербайд:жанцы 
(Народностп Дагестана) 69,3 35,5 20,1 43,4 3,6 5,0 
Кабардино-Балкарская 53,4 16,7 38,7 69,4 7,9 13,9 
АССР (кабардинцы и 

балкарцы) 
Калмыцкая АССР 35,1 34,5 55,9 60,2 

белорусы 

:Карельская АССР 13,1 6,5 63,4 72,5 11,0 8,4 
Коми АССР (коми и украинцы 

коми-пермяю1) 30,1 13,6 48,6 59,2 10,0 13,3 
татары 

Марийская АССР 43,1 11,3 47,8 75,3 6,0 8,1 
Мордовская АССР 35,7 11,8 59,1 82,3 
Северо-Осетинская 47,8 28,8 39,6 55,4 
ЛССР 



Продолжение 

Основная ко- Другая крупная 
ренная нацио- Русские национальность 

нальность 

Республика 
ереди I ередн I ередн I 
всего среди всего среди всего 

среди 

населе- ropo- населе- горо- на селе-
горо-

ния жан ния жан ния жан 
~' 

чуваши 

Татарская АССР 47,2 33,2 43,9 61,2 5,0 1,6 
Тувинская АССР 57,0 15,3 40,1 79,5 

татары 

Удмуртская АССР 35,6 14,8 56,8 74,2 5,3 8,2 
Чечено-Ингушская АССР 41, 1 9,0 49,0 77,5 
Чувашская АССР 70,2 35,9 24,0 56,8 
Якутская АССР 46,4 15,2 44,2 72,8 

грузины 

Абхазская АССР 15, 1 10,2 21,4 36,5 39,1 32,2 
Аджарская АССР 
(грузины) 72,8 50,3 13,4 25,4 

армяне 

6,5 1.З,4 

Нахичеванская АССР армяне 

(азербайджанцы) 90,2 85,1 2,2 6,5 6,7 3,4 

казахи 

I<аракалпакская АССР 30,6 22,0 4,5 13,4 26,2 29,3 

П р и м е ч а н и е. в графе «Другая крупная национальность» 

выделены национальности, составляющие свыше 5 % жителей. 

В Прибалтийских республиках, вошедших в состав 
СССР в 1940 г., формирование национального состава 
городского населения имело некоторые особенности. В 
послевоенные годы здесь, особенно в Латвийской ССР, 
существенно возросло число горожан - русских, однако 

большинство городского населения к 1959 г. во всех 
этих республиках по-прежнему составляли основные ко
ренные национальности. Следует отметить, что литовцы, 
имевшие наименьшую долю городского населения среди 

других народов Прибалтики, в с~оей республике состав-
.ляли более высокий процент среди горожан, чем латыши 
и эстонцы в своих республиках. Что же касается Молда
вии, то ее воссоединение с Бессарабией, имевшей пре
имущественно сельское молдавское население, привело 

к увеличению доли молдаван среди всего населения рес

публики и к сокращению там процента украинцев. Од
нако доля горожан qреди молдаван выросла не очень 

сильно, в пределах республики они составляли всего 
28 % городского населения. 



В К.азахстане и республиках Средней Азии увеличе
ние доли горожан среди местных коренных националь

ностей происходило интенсивнее у ранее отстававших в 
этом отношении народов - казахов, туркмен и киргизов, 

чем у народов со сравнительно более высоким уровнем 
урбанизации - узбеков и таджиков. Наиболее сильно, 
как уже отмечалось выше, выроа процент горожан у 

туркмен - от 1,5 до 25,4 % , однако ни туркмены, ни 
другие перечисленные выше национальности к 1959 г. 
не составляли большинства среди горожан своих рес
публик. Снижение темпов урбанизации среди узбеков и 
таджиков привело к тому, что основную массу пересе

ленцев в довольно быстро растущие города Узбекистана 
и Таджикистана также составили инонациональные 
группы, прежде всего русские. В результате этого доля 
узбеков среди горожан Узбекской ССР сократилась с 
57,0 % в 1926 г. до 37,2 % в 1959 г., таджиков в их рес
публике - соответственно с 73,6 до 31,8 % , хотя абсо
лютная численность горожан этих национальностей про
должала возрастать. В Казахстане и :Киргизии русские 
составляли свыше половины всех горожан; это сочета

лось со значительным увеличением числа русских во 

всем населении республик. 
Очень быстро возрастал процент горожан среди на

циональностей автономных республик: у мордвы он за 
20 лет увеличился в 13 раз, у бурят - в 17 раз и т. д. 
( см. табл. 8). Уровень урбанизации сильнее всего под
нялся у татар - на 33 % , одliако и при этом он не 
досifиг среднего по стране. Все другие национальност:и, 
включая названных выше мордву и бурят, имели еще 
небольшой процент горожан. Это объясняется главным 
образом медленным притоком национальностей в горо
да своих республик. Правда, этот приток обычно был ба.,. 
лее значительным, чем у других национальностей, в свя
зи с чем в боJ1ьшинстве автономий РСФСР доля русских 
среди горожан снизилась (в Чув~шип, например, с 85,7 
до 56,8 % ) 1 но к 1959 г. они продолжали составлять 
большинство городского населения (см. табл. 10). За 
пределами автономных республик процент горожан сре
ди соответствующих национальностей (кроме коми) был 
значительно выше. Особенно показательны в этом отно· 
шении тувинцы, доля горожан среди которых в Тувин
ской АССР была менее 8 % , а за ее пределами - около· 
62 % ( см. табл. 8). 
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Преодолеть существовавший в ряде национальных 
областей страны языковый «барьер», препятствующий 
урбанизации, можно было бы путем массового распро
странения двуязычия, что,• естественно, требовало дли
тельного времени, большего, чем например, строительст
во запланированного завода или фабрики. Другой воз
можный путь связан с расширением функций национа
льных языков и постепенной заменой ими русского 
языка там, где он исторически стал основным «город

ским» языком, но это потребовало бы еще большего вре
мени и, кроме того, в сложившихся условиях было бы да
леко не всегда рациональным. Не меньшее время требо
валось и для преодоления культурно-бытового и 
психологического барьеров, с;rоявших на пути· перехода 
от сельского образа :жизни к городскому, ат· сельскохо
зяйственного труда к работе на промышленных предпри
ятиях. Поэтому основные промышленные и научно-тех
нические кадры многих городов национальных респуб
лик по-прежнему пополнялись в значительной степени 
за счет русских и близких к ним по языку или уровню 
городской культуры этначеских групп; весьма характе
рен в этом отношении массовый приток в города Узбек
ской ССР татар, близких по языку к узбекам, но в боль
шинстве своем знающих русский язык и более легко 
адаптирующихся в условиях городской жизни. 

Переселение в города многих местных национально
стей шло относительно медленно, и они обычно составля
ли существенный процент лишь среди горожан, занятых 
в административном аппарате, культуре и просвещении, 

т. е. в сфере, связанной с обслуживанием населения и тре
бующей знания местного языка. Особо благоприятные 
возможности для работы в таких национально ориенти
рованных учреждениях имели, конечно, лица основной 

коренной национальности соответствующих республик, 
поэтому приток их в города республики был обычно от
носительно сильнее, чем у других, близких к ним по ку ль
туре национальностей {например, в Узбекской ССР у 
узбеков сильнее, чем у таджиков). Для многих нацио
нальностей СССР, как уже отмечалось, был характерен 
и более быстрый рост горожан за пределами их нацио
нальных республик, но это объясняется уже общим нап-
равлением миграции. · 

После 1959 r. общие темпы урбанизации по стране в 
целом несколько снизились. При этом различия в темпах 
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Т а 6 л и ц. а 11. Национальный состав всего населения 
и горожан по республикам в 1970 г., % 

Основная ко- Другие нацно· 
ренная нацио· Русские нальности 
налыюсть 

среди среди средR 
среди 

ереди 

всего гора-
всего 

гора· 
всего среди 

насе- жан нnсе- жан 
населе- горожан 

линия лени я ния 

РСФСР 82,8 87,2 82,8 87,2 
Украинская ССР 74,9 62,8 19,4 30,О 
Белорусская ССР 81,0 69,4 10,4 28,4 

поляки 

Литовская ССР 80,1 73,2 8,6 14,4 7,7 6,1 
Латвийская ССР 56,8 47,О 29,8 38,0 
Эrтонская ССР 68,2 57,3 24,7 33,9 

украинцы 

МоJ1давская ССР 64,5 35,0 11,6 28,8 14,2 19,6 
армяне 

Грузинская ССР 59,8 8,5 66,8 14,7 9,7 11,4 

Арм1янская ССР 
азербайджанцы 

88,6 93,3 2,7 3,8 5,9 1,0 
армяне 

Лзербайджанская ССР 73,~ 60,8 10,О 18,3 9,4 13,4 
украинцы 

Казахская ССР 32,6 17,1 42,4 58,4 7,2 7,7 
татары 

ССР Узбекская 65,5 41,2 12,5 30,4 4,5 9,7 
узбеки 

Туркменская ССР 65,6 43,3 14,5 29,0 8,3 8,7 
узбеки 

Таджикская ССР 56,2 38,6 11,9 30,0 23,0 13,6 
узбеки 

Киргизская ССР 43,8 17,0 29,2 51,4 11,3 10,9 
татары 

Башкирская АССР 23,4 9,6 40,5 59,8 24,7 22,2 
Бурятская АССР 22,0 11,6 73,5 82,8 
Дагестанская ЛССР 
(Народностп Даrссrана) 74,3 50,0 14,7 31,6 
Кабардино-Балкарская 
АССР (каба1щшщы п 
балкарцы) 53,7 25,7 37,2 60,1 
Калмыцкая АССР 41,1 44,3 45,8 48,8 

белорусы 

Карельская АССР 11,8 7,7 68,1 74,9 9,3 7,2 

Коми АССР (коми и украинцы 

коми-пермяки) 28,6 15,3 53,1 63,0 8,6 10,5 
татары 

Марийская АССР 43,7 15,6 46,9 72,2 5,9 8,1 
Мордовская АССР 35,4 16,8 58,9 77,4: 
Северо-Осетинская 

39,8 36,6 45,2 АССР 48,7 

4 Заказ No 33 
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Продолжевие 

Основная ко- Другие нацпо-
рснная нацио- Русские на.1ыюсп1 

11а.1ы10сть 

среди среди 
срсд,11 среди 

срсд11 

всего ropo- всего ropo- всего среди 

нас с- жан 
насе- жан 

насел с- горожан 

ЛСШIЯ ЛCIIИSI l!ИЯ 

Татарсr-:ая АССР 49,1 36,8 42,4 57,9 
Тув1шс1\ая АССР 58,6 24,7 38,3 69,6 

татары 

Удмуртсi-:ан АССР 34,2 16,8 57,1 71,4 6,1 8,6 
Чеqено-Инrушская АССР 

58,5 28,5 34,5 60,8 (чеченцы и инrушп) 
Чувашская АССР 70,0 44,4 24,5 49,8 
Якутская АССР 43,О 14,9 47,3 73,3 

Абхазскан АССР 15,9 11,4 19, 1 31,1 
грузины 

41,0 34,3 
Аджарс1,ая АССР армяне 

(грузины) 76,5 54,8 11,5 23,1 5,0 10,9 
Нахиченанская АССР 
(азербJйджанцы) 93,8 89,7 1,9 4,9 

1<азахи 

Караюзлпа~<сr.;ая АССР 31,0 26,2 3,6 8,9 26,5 30,8 

П р 11 :м е ч ан н е В графе «Другпе 11ац11011альност11» в11дслеш,1 
националыюстп, составJ1яющпе свыше 5% жптслей. 

урбанизацшr :11ежду отделы1ы:1ш нащюнальпылш респуб
лнкю.rи в ряде случаев заметно возрослп. :И:.,1еющпеся 
статистпческие данные, в частностп материалы перепи

сей 1970 и 1979 гг., дают возможность проследить этот 
процесс более подробно. 

В большинстве областей европейской частп страны 
и в азиатской частп РСФСР сохранялись сравнительно 
высокие темпы роста городского населенпя. Показа-

. тельно, что более высокими темпами отличались ранее 
отстававшие в этом отношении республшш и об.11асти. 
При среднем увеличенип доли городского населения 
СССР с 1959 по 1979 r. в 1,3 раза процент горожан в 
Литовской ССР возрос почти в 1,6 раза, а в Бе.тrорус
сии - в 1,8 раза, так что обе эти республики вплотную 
приблизплись к наиболее урбанизированным. Не
сколько выше среднесоюзного были темпы роста горо
жан и в Молдавпи, но пока она по доле городского 
населения еще существенно отстает от других запад-
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ных республик страны. Наиболее высокий процент го
рожан в 1979 г. отмечен в Днепропетровской (80 % ) 
и Донецкой (89 % ) областях Украины, напменьший -
в Тернопольской области той :же республики. 

Внутри РСФСР очень высокие темпы роста rород
ского населения, превышавшие среднпе по стране, 

были в прежде слабо урбанизированных автономных 
республиках Поволжья: в Мордовсr<0й АССР доля го
родского населения увеличилась в 2,6 раза, в Марпй
ской АССР - почти в 2 раза ( см. табл. 7). Быстро 
росло городское население и в центральных областях 

европейской части РСФСР: в Новгородской, Псков
ской, Смоленской, Рязанской и Курской областях его 
уровень повысился на 27-28 % , а в Орловской -
даже на 31 % . Однако в автономиях Северного К.ав
каза (кроме Кабардино-Балкарии) доля городского на
селения увеличилась весьма незначительно: в Даге
станской АССР - с 30 до 39 % , а в Чечено-Ингуше
тпп - с 41 до 43 % , в результате чего эти республики 
перешли в группу наименее урбанизированных. Чис
ленность горожан в автономных республиках Сибири 
увеличивалась темпами, близкими к средним по стране. 
Наиболее высокий процент городских жителей (80 % 
и выше) был в 1979 г. в Мурманской, Ивановской, 
Свердловской, Кемеровской н Сахалпнской областях. 

Следует отметить, что во всех западных республп
ках страны, кроме Молдавии, и почти повсеместно в 
РСФСР сельское население сокращалось не только от
носительно, но и абсолютно: в РСФСР за 20 лет - на 
13,7 млн. человек, на Украине- на 3,5 млн. и т. д. 
( более детально этот процесс рассматривается далее). 

В Закавказских республпках, кроме Армении, а 
также в Казахстане и: особенно в республиках Средней 
Азип темпы роста городского населения были сущест
венно ниже средних по стране. В некоторых республи
ках процесс урбанизации временно как бы приостанав
ливался: например, с 1965 по 1979 r. процент горожан 
в Таджикпстане остался прежним, а в Туркмении
да:же уменьшился. Это говорит, конечно, не о сокраще-
1ши абсолютной численности горожан, а о том, что 
сельское население росло более высокими темпами. Во 
всех этих республиках численность сельского населе
ния продолжала увеличиваться: в Узбекской ССР, на
nример, она за 20 лет возросла на 3,7 млн. человек. 
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Таблиц а 12. Доля rородского населения у наиболее 
многочисленных национальностей СССР 

в 1970 и 1979 rr., % 
1970 1979 

Нациоиальность В своей I Бне своей Всего по Всего 
республиr{е республики стране 

Русские 68,1 65,6 80,2 74,4 
Украинцы 48,5 45,8 65,8 55,6 
Белорусы 43,7 37,1 71,1 54,7 
Литовцы 46,4 45,9 59,6 57,3 
Латыши 52,7 51,7 68,3 58,0 
Эстонцы 55,1 54,7 59,О 59,1 
Молдаване 20,4 17,2 39,0 26,8 
Грузины 44,0 42,7 77,8 49,1 
Армяне 64,8 62,7 68,2 69,7 
Азербайджанцы 39,7 41,3 29,6 44,5 
К.аз ахи 26,7 26,3 28,2 31,6 
Узбеки 24,9 23,0 35,О 29,2 
Туркмены 31,О 31,7 21,3 32,3 
Таджики 26,0 25,5 27,5 28,1 
I\.иргизы 14,6 14,5 15,6 19,6 
!\арелы 44,9 44,7 45,1 55,1 
Rомп и коми-пермяки .'32,1 33,1 30,7 40,6 
Мордва 36,1 17,2 43,7 47,4 
Марийцы 20,5 14,6 26,4 31,2 
~7дмурты 32,1 28,0 41,1 41,6 
Чуваши 29,1 22,7 35,8 38,8 
Татары 55,О 38,6 60,8 62,8 
Башкиры 26,6 19,7 44,2 36,8 
Калмыки 35,8 36,8 31,8 43,4 
Чеченцы 21,8 17,8 41,1 25,3 
Кабардинцы 23,9 22,О 56,6 37,2 
Осетины 53,3 52,7 54,2 60,1 
Аварцы 18,7 18,3 22,1 24,9 
Лезгины 30,5 20,7 40,4 38,3 
Тувинцы 17, 1 15,9 59,2 22,4 
Буряты 24,6 23,5 26,О 34,8 
Якуты 21, 1 19,5 63,5 25,3 
Абхазы 34,5 31,6 72,5 40,5 
Каракалпаки 30,5 30,О 35,5 41,2 
Нем:цы 45,4 49,7 
Евреи 97,9 98,8 
Поляки 45,2 57,5 
Болгары 40,4 34,7 
Греки 66,6 63,4 
Корейцы 77,6 78,0 

Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. 
т. 4. 

П р и м е ч а ни е. Включены народы союзных и автономных рее-
публик, а также другие народы, численность которых в 1979 г. 
составляла свыше 300 тыс. человек. 



Именно такой рост сельского населения привел к не
которому снижению общих темпов урбанизации в СССР~ 
В этих регионах наиболее высокий процент горожан 
отмечен в Карагандинской области }(азахстана 
(85 % ) , наименьший- в Сурхандарьинской и Хорезм
ской областях Узбекистана ( около 20 % ) и На рын
ской области :Киргизии (18 % ) . 

Анализ этностатистических материалов показывает" 
что с 1959 по 1970 г. процент городских жителей у на
родов, имеющих свои республики, повысился сильнее
всеrо у рус.ских, белорусов, украинцев и других уже 
довольно п·родвинувшихся в этом отношении народов" 
слабее всего -у казахов, узбеков и киргизов, т. е. у на-1-
родов с пониженным до того процентом горожан ( см~ 
табл. 8) 12). Подобная тенденция в целом сохранилась. 
и после 1970 г.; так, среди белорусов к 1979 r. доля 
горожан возросла с 43 до 54 % , а среди туркмен -
лишь с 31 до 32,3 % . Таким образом, им~вшаяся 
в прошлом разница в уровнях урбанизации у отдель
ных национальностей не уменьшилась, а возросла. 
Если в 1926 г. амплитуда между крайними уровнями 
урбанизации пародов составляла 20 % , а в 1959 г. -
47 %, то к 1979 г. она увеличилась уже до 54,8 % . За
метим попутно, что различие в крайних уровнях урба
низации по отдельным союзным республикам состав
ляло в 1939 г. 22 %, а в 1959 г.-34 %, к 197~ г. пе
уменьшилось. 

Наиболее высокий уровень урбанизации в 1979 г.,. 
I<ак и в 1959 г., у русских и армян. У армян сильно вы
рос процент горожан в пределах их республики ( с 
52,2 % в 1959 r. до 62,7 % в 1970 г.), однако онп не
дост:иrли уровня урбанизации, характерного для рус
ских в пределах РСФСР; особенно же высок процент 
горожан среди русских за пределам.и Российской Фе
дерации (80,2 % ) . На втором месте в этом отношении 
стоят грузины, доля горожан у которых за пределами 

Грузинской ССР к 1970 г. возросла до 77,8 % . Среди 
азербайджанцев и туркмен за пределами их республик 
процент горожан остался ниже, чем в пределах этих 

республик. Самый низкий процент горожан среди ко
ренных национальностей союзных республик в 1979 г. 
был у киргизов { 19,6 % ) . Почти у всех национально
стей дол.я их среди горожан своей республики к 1970 г. 
несколько выросла; исключеюrем являются латыши и 
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·эстонцы, доля которых среди горожан Латвийской и 
Эстонской ССР, да и среди всего населения этпх рес
публик немного уменьшилась. 

Если обратиться к коренным народам автономных 

республик, то здесь мы увидим в целом более одно
родную картину. У прежде сильно отстававших по 
уровню урбанизации народов Поволжья (кроме уже 
. .сильно продвинувшихся. в этом отношении татар) -
у мордвы, чувашей, башкир и других (включая калмы-
.ков) - процент горожан возрос с 1959 по 1979 г. на 
17-19 %, т. е. был немного выше среднего по СССР; 
примерно таким же был этот рост у бурят п каракал
паков. Однако все эти народы продолжали существенно 
уступать русским, грузинам и другим урбанизирован
ным народам. Показательно, что в пределах соответст
вующих автономных республик темпы роста чrrслен
ности горожан были выше. Это говорит о том, что рост 
городов таких республик продолжал идти в значитель
ной степени за счет инонациональных групп. В еще 
большей степени это относптся к народам, у которых 
темпы урбанизацип были ниже средних, например 
к крупнейшей народности Дагестана - аварцам й осо
бенно к чеченцам, процент горожан среди которых за 
20 лет возрос лишь на 3 % . Эти народы, а также ту
винцы и якуты остались наряду с киргизами в группе 

напменее урбанизированных. 
Средп других крупных народов страны 'по уровню 

урбанизации резко выделялись евреи; чпсло сельских 
жителей среди них сЬкратплось с 15,4 % в 1926 r. до 
4, 7 % в 1959 r. и 1,2 % в 1979 г. Очень быстрыми тем
пами росло число горожан у корейцев, и по уровню ур
банизации к 1970 r. они перегнали даже русских. 

В динамике соотношений национальностей внутри 
·союзных республик преобладает тенденция к возраста
нию доли коренной национальности среди горожан, 
причем этот рост нередко обгоняет увеличение доли 
этой национальности в общей массе населения. Так, 
доля грузин среди всего населенпя Грузинской ССР 
возросла с 1959 по 1970 г. на 2,5 % , а среди горо
жан - на 6,9 % ( см. табл. 1 О, 11); в Туркменской ССР 
у туркмен - соответственно на 4,7 и 8,6 % . При этом 
среди горожан снижается доля других национально

стей, в частности русских (например, в Грузии - на 
-4, 1 % , в Туркмении - на 6,4 % ) . Однако есть респуб-
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лшш, где наблюдаются противоположные, хотя обычно, 
п не столь зюлетные, изменения; лишь в Белоруссиой 

ССР доля русских среди всего населения выросла на 
2,2 % , а среди горожан очень существенно - на 9,0 % . 
Автоно:ыные республшш в это~~ отношении дают более 
равномерную картину: почтп во всех из них происходит 

усиленное перемещение коренной национальности из 

сельской местности в города. Так, в Дагестансн:ой 
АССР доля народностей Дагестана среди всех :жителей 
республики увелпчилась за перпод с 1959 по 1970 г. на 
5 % , а среди горожан - на 14,5 % ; в Северо-Осетин
ской АССР доля осетш-1 - соответственно на 0,9 к 
11 % п т. д. Исключением явилась L1пшъ Якутия, в го
рода и рабочпе поселки которой продол:жается приток 
русскпх пз другпх областей страны. 

Факторы) определявшие этническую специфпку ) р· 
банизации, вызвали к жпзтш ряд вюкньГ'{ соцпально
экон:омпческих проблем. Многпе сельские районы Сред
неазиатскпх республик, выра.ж:аясь языкоvr экономп
стов, являются трудоизбыточными; те;1..r не менее :мпгра
ция нз них в города своих республик, а те,r более
в трудонедостаточные районы за пределы этих респуб
лик развпвается очень :vrедленно. В. И. Переведенцев, 
исследовавшпй миграцпп населения в города Спбпри 
из других областей страны, заключпл, что относптель
ная пнтенсивность мпграцю"1 коренного населенпя со
юзных республик в районы п города с препмущест
венно русским населением тем выше, чем ближе язьп<, 
быт :п культура этих мигрантов к языку, быту и куль
туре русских; показательно, что украинцы и белорусы 
дают значптельно большее в абсолютном и относитель
ном значеншт число переселенцев в Сибирь, чем узбекп 
илп казахи, хотя их этнические территорпп отстоят от 

Спбпри значительно дальше 1• 

Характеризу.$1 несколько подробнее террпторпальные 
особенности урбанизации у русских, отметпм еще раз .. 
что в целом их численность в городах РСФСР и осо
бенно в городах других союзных республпк росла более 
быстрыми те~шами, чем их общая численность. С 1926 
по 1970 г. общая чпсленность русских в СССР увели
чплась в 1,7 раза, а в горо.,1.ах - более че~т в 5 раз, 

1 См.: Переведенцев В. И. Мпrрацпи населенпя н трудовые ПDО

блемы Спбпри. Новосибирск, 1966, с. 136. 
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J' а 6 лиц а 13. Динамика численности русских в РСФСР 
и других республиках, млн. человек 

СССР 
РСФСF> 

1926 r. 

Другие республики 
в то\1 числе Средняя 
Азия и Казахстан: 

СССР 
РСФСР 

1959 г. 

J!ругие республики 
в том числе Средняя 
Азия и Казахстан 

СССР 
ГСФСР 

1970 г. 

Другие республюш 
в том числе Средняя 
Азия и Казахстан 

СССР 
РСФСР 

1979 г. 

Другие республики 
в том числе Средняя 
Азия и Казахстан 

I Все I в том числе I Все I в том числе 
население русские городское русскв:е 

население 

146,8 
92,7 
54,1 

13,7 

208,8 
117,5 
91,3 

23,0 

241,7 
130,1 
111 ,6 

32,8 

262,4 
137,6 
124,8 

40,2 

77,8 
72,6 
5,2 

1,7 

114,1 
97,9 
16,2 

6,2 

129,0 
107,7 
21,3 

8,5 

137,4 
113,5 
23,9 

9,3 

26,3 
16,5 
9,8 

1,9 

100,0 
61,6 
38,4 

136,0 
81,0 
55,0 

14,1 

163,6 
95,4 
68,2 

18,3 

16,6 
14,3 
2,3 

0,6 

65,8 
53,7 
12,1 

4,1 

87,7 
70,7 
17,0 

6,3 

102,2 
82,3 
19,9 

П р и меч а ни е. Данные 1926 r. для РСФСР приведены без 
Казахской АССР и Киргизской АССР. 

причем в городах Казахстана и Средней Азии - более 
чем в 10 раз (табл. 13). 

После 1970 г. миграции русских в другие респуб
лики - прежде всего в города этих республик - не
.сколько сократились. Это относится как к Казахстану 
и республикам Средней Азии, где численность русских 
к 1979 г. выросла всего на 0,8 млн., так и особенно 
к Закавказским республикам - Грузии и Азербайд-
жану, где шло сокращение численности русских (на 
этих йзменениях в расселении русских мы остановимся 
в следующем разделе). 
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Изменение в размещении населения и его, 
национальном составе по республикам 

В предыдущих разделах этой главы была дана об
щая картина размещения населения и некоторые све

дения о расселении народов как по территории всей 

страны, так и внутри отдельных республик. Перейдем. 
к более детальному рассмотрению этих вопросов. Из-за 
неоднократного изменения. административно-территори

альных границ, особенно в период до переписи 1939 г.,. 
нам придется сконцентрировать основное внимание на 

периодах 1939-1959, 1959-1970 и 1970-1979 гг., поль
зуясь сопоставимрrми цифрами по республикам и об
ластям страны, приведенными в опубликованных мате.
риалах последних переписей населения. 

Крупнейшая из республик - Российская Федерация,. 
охватывающая свыше 75 % территории страны и около 
55 % ее населения. Выше уже отмечалось, что числен
ность жителей азиатской части этой республики росла 
более быстрыми темпами за счет прибытия туда но
вых групп поселенцев из европейской части и за счет 
более высокого естественного прироста 1• Согласно дан
ным переписи 1897 r. на территории Сибири и Даль
него Востока было всего 5,7 млн. человек, в том числе 
в городах - 0,5 млн. Массовое переселение в Сибирь. 
возобновилось сразу же после окончания гражданской. 
войны. По переписи населения 1926 г. В· Сибири и на 
Дальнем Востоке насчитывалось уже 11, 9 млн. жите
лей, что составляло 12,8 % общей численности населе
ния республики. К 1926 г. здесь значительно выросло. 
городское население (до 14,6 % ) , однако оно еще не 
достигло уровня европейской части, в гор-одах которой. 
жило 17,8 % населения. 

После 1926 г. рост населения Сибири и Дальнего 
Востока усилился, что было связано главным образом 
с развертыванием работ по освоению природных 
богатств этих районов, в первую очередь полезных 
ископаемых. Важную роль сыграло создание второй. 

1 Для удобства сравнения статистических данных западные· 
границы азиатской части РСФСР определены границами Западно~ 
Сибирского экономического района (включая Тюменскую область). 
Материалы переписи 1926 г. пересчитаны в этих границах авто
ром. 
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:металJiургической базы страны - Урало-Кузнецкого 
комб11ната, давшего мощный толчок всей индустриали
зации Сибири. В связи с этим основная масса мигран
тов стала направляться в города и промышленные по

селкп. Общая численность населения азиатской части 
РСФСР составила в 1939 г. 16,7 млн. человек, т. е. 
15,4 % всего населения республики, прпчем городское 
население Спбирп и Дальнего Востока выросло более 
чем в три раза, достигнув 36,2 % . По этому показателю 
урбанизации азиатская часть РСФСР уже перегнала 
европейскую, в городах которо{r в 1939 г. жило 33,2 % 
населения. Численность сельского населения Сибири и 
Дальнего Востока за пернод 1926-1939 гг. выросла 
с 10,5 млн. человек лишь до 11,0 млн., т. е. на 0,5 млн., 
что оказалось ниже естественного прироста. Это гово
рит об оттоке части сельского населения в быстро ра
стущие города. В европейской части республики ми
грация из сел в города шла более значительными тем
пами, что привело к сокращению абсолютной чпслен
ности сельского населения с 65,8 млн. в I 926 г. до 
61,2 млн. в 1939 г. Одновременно происходило пере
распределение населения между европейской и азиат
.екай частью РСФСР в пользу последней. 

За период с 1939 г. численность населения в РСФСР 
-сократцлась из-за больших военных потерь и умень
шенпя естественного прироста. К 1950 r. общая чис
ленность населенпя республики была еще на 6,4 % 
меньше, чем в 1939 r., а перепись населения 1959 г. 
показала рост по сравнению с 1939 r. лишь на 8,4 % . 
Особенно тяжелымп были последствпя войны для за
падных областей европейскоi'r части РСФСР. Потерн 
'Населения Сибири и Дальнего Востока были относн
·тельно меньше, чем в европейской части, кроме того, 
там осела часть эвакуированного из западных обла
,стей населения, а в 50-е годы стали прибывать новые 
группы мигрантов. По материалам переписи 1959 г. 
·общая численность населения азиатской части РСФСР 
составила 22,6 млн. человек, увеличившись с 1939 г. 
на 35 % (в европейской части - на 3,5 % ) , в связи 
с чем ее доля в РСФСР выросла до 19,2 % . В городах 
и поселках городского типа Сибири и Дальнего Во
стока на 1959 г. находилось уже около 55 % населе
ния, по сравнению с 51,8 % в европейской части. Чис
ленность сельского населения Сибири и Дальнего Во-
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с'ГОI<а со1{ратилась с 11,0 до 1 О, 1 млн. человек за счеr 
оттока части его в города. Однако это сокращение 
шло медленнее, чем в европейской части, сельское на
селение которой уменьшилось с 61,1 до 45,8 млн. че
ловек. 

По материалам переписи 1979 г. численность жите
лей азиатской части РСФСР составила 27,9 млн. че
ловек, увеличившись с 1959 г. на 23 % (в европейской 
части- на 15,5 % ) . Таким образом, темпы роста чис
ленности населения здесь по-прежнему были более вы

сокими, хотя и не в такой степени, как в предыдущие 
два десятилетия. Вместе с тем эти темпы стали обес
печпваться в -есновном за счет повышенного естествен

ного прироста, так как механический прирост, по су

ществу, прекратился; в некоторые годы отток населе

ния из азиатской части РСФСР был даже выше при
тока. Замедлплся там и рост городского населения: 
в 1979 г. в городах азиатской части РСФСР прожи
вало 69,6% их населения, в городах европейской части 
республики - 69,3 % . Численность сельского населения 
Сибири и Дальнего Востока уменьшилась до 8,5 млн. 
человек, т. е. относительно меньше, чем в европейской 
части, где она сократилась на 12,1 млн., т. е. до 
33, 7 млн. человек. Общая численность жителей азиат
ской части РСФСР в 1979 г. составила 20,3 % всех 
жптелей республики, а сельское население - 20, 1 % . 

Несколько детализируя характеристику изменений 
в размещении населения внутри РСФСР, отметим, что~ 
в ее европейской части за период с 1939 г. отмечено 
уменьшение общей численности жителей в Централь
ном, Волго-Вятском и Центрально-Черноземном эко
номических районах за счет почти повсеместного зна
чительного сокращения сельского населения. Сильнее 
всего - почти на треть - сократилось сельское населе

ние в Центральном районе, однако поч.ти в той же 
мере там выросло городское население . 

. Незначительно выросла численность населения в 
Северо-Западном и Поволжском районах, где также 
отмечена большая убыль сельского населения. В Севе
ро-Кавказском и особенно в Уральском, а также во, 
всех экономических районах азиатской части РСФСР' 
произошел существенный рост общей численности на
селения за счет уже отмеченного выше быстрого роста 
городов при сравнительно ·небольшой убыли сельского, 
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.населения. В Дальневосточном экономическом районе 
.отмечен небольшой прирост сельского населения. 

За период с ,1959 по 1979 г. по всем экономическим 
.районам РСФСР отмечен рост общей численности на
,селения: наибольший - в Северо-Кавказском и Даль
невосточном районах, наименьший - в Волго-Вятском 
.и Центрально-Черноземном районах. В Северо-Кавказ
.ском и Дальневосточном район3:х несколько выросло и 
-сельское население, во всех других районах оно про
.должало сокращаться; наибольшая убыль отмечена 
в Центральном и Волго-Вятском экономических райо
нах, наименьшая - в Поволжском и Восточно-Сибир
ском районах. 

· Если рассмотреть динамику численности населения 
внутри экономических районов по областям и автоном
ным республикам, то нетрудно заметить общую законо
мерность: с 1939 г. убыль населения в западных обла
стях, попавших в зону военных действий и оккупиро
ванных гитлеровцами, была, как правило, значительно 
больше, чем в восточных областях, а в преимущест
венно земледельческих областях - больше, чем в про
мышленных, число жителей которых в послевоенные 
годы быстрее восстанавливалось за счет притока насе
ления в города из окружающих их, а иногда и пз уда

ленных областей 1• 

В Северо-Западном экономическом районе за пе
риод с 1939 по 1959 г. общая численность населения 
сильнее всего сократилась в пострадавших от войны 
Псковской (почти на 39 % ) и Новгородской ( свыше 
36 % ) областях; здесь же отмечена и наибольшая 
убыль сельского населения (почти на 50 % ) . Сильно 
(в 2,5 раза) выросла численность населения в Коми 
АССР; здесь же отмечено и увеличение сельского на
.селения. Существенно (на 39 % ) увеличилось число 
жителей в Карельской АССР, однако численность сель
-ского населения в ней, как и в других областях этого 
района, сократилась. Повсеместно выросла численность 
городского населения, однако в некоторых городах 

к 1951 г., в том числе и в Ленинграде, число жителей 
еще не достигло довоенного уровня. С 1959 по 1979 г. 
продолжала tнижаться общая численность населения 

1 Приводимые ниже данные подсчитаны по: Итоги Всесоюз
ной переписи населения , 1959 года. СССР (Сводный том). 
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в Псковской области ( свыше 1 О % ) ; в Новгородской: 
и Вологодской областях в 70-х годах численность ста
билизировалась; в других областях этого района отме
чен прирост, наиболее значительный - в Мурманской 
(70 % ) и в к;оми АССР (37 % ) . В Мурманской об-
ласти наблюдался прирост и сельского населения; во 
всех других отмечена его убыль. Так, всего з.а период 
1939-1979 rr. сельское население Псковской области 
сократилось с 1351 тыс. до 380 тыс. человек 1. 

В Центральном экономическом районе во всех об
ластях с 1939 г. наблюдается уменьшение численности 
сельского населения: за 1939-1959 rr. наиболее силь
ное уменьшение в Смоленской ( свыше 50 % ) и Кали
нинской ( свыше 45 % ) областях, относительно слабое 
(менее 8 % ) - в Московской области; за 1959--
1979 rr. значительное в Ярославской и Калининской 
(на 54 % ) областях. Городское население повсеместно 
возрастало. Общая численность населения с 1939 по 
1959 г. выросла в Московской области ( свыше 27 % ) , 
а также в Тульской и Владимирской областях. Во всех 
остальных областях она сократилась, сильнее всего в 
Смоленской ( свыше 42 % ) и Калининской ( свыше 
27 % ) областях. За период с 1959 по 1979 r. несколько 
снизилась численность населения в Калининской, Кост
ромской, Орловской, Рязанской, Тульской и Смолен
ской областях, во всех других областях отмечен рост 
общей численности населения за счет увелпчения го
родского населения, наиболее значительный в Москов
ской области (на 30 % ) . Всего за 1939-1979 гг. чпсло 
жителей Смоленской области сократилось с 1984 до 
1100 тыс. ( сельское население - с 1617 до 449 тыс.), 
в Московской области городское население (без Мо
сквы) выросло с 1684 до 4747 тыс. человек, Москва -
с 4542 до 8011 тыс. 

В Волго-Вятском районе с 1939 г. непрерывно и по
всеместно сокращается сельское население при росте 

городского. Общая численность жителей с 1939 по 
1959 г. уменьшилась в Кировской области (почти на 
18 % ) , выросла сильнее всего в Марийской ~ССР 
( свыше 11 % ) . Численность населения Кировскои об-

1 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР» предусматривает оптимизацию баланса трудовых 
ресурсов в сельской местности. · 
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ласти продолжала сокращаться и в 1959-1979 гг. (на 
12 % ) , в 70-х годах начало сокращаться п население 
Мордовии; во всех других областях отмечен неболь
шой рост населения, сильнее всего в Чувашской АССР 
( около 18 % ) . Следует отметить, что в Кировской об
ласти с 1939 по 1979 г. сельское население сократплось 
с 1989 тыс. до 591 тыс. человек, зато городское насе
ление увеличилось с 346 до 1068 тыс. человек, т. е. 
в три раза. Увеличились темпы урбанизацип и в авто
номных республиках этого района, особенно в Мордо
вии, однако процент городского населения, как у:же от

мечалось, здесь еще значительно· ниже среднего по 

РСФСР. 
В Центрально-Черноземном экономическом районе, 

сравнительно слабо развитом в промышленном отноше
нии, с 1939 по 1959 г. отмечено во всех областях спль
ное сокращение сельского населения (примерно от 
26 % в Курской области до 38,5 % в Тамбовской) и 
сокращение общей численности населения ( сильнее всего 
в Воронежской области - на 28 % ) . Сельское население 
продолжало убывать во всех областях и после 1959 г., 
что привело к дальнейшему снижению общей числен
ности населения Тамбовской и Курской областей. В дру
гих областях отмечен прирост численности жителей за 
счет роста городского населения, но в целом этот при

рост был небольшим (до 7 ,5 % ) . 
В Поволжском экономическом районе с 1939 по 

1959 г. также происходило повсеместное сокращение 
сельского :населения, спльнее всего в Саратовской об
ласти (почти на 33 % ) . Общая численность населения 
существенно выросла в Куйбышевской области (свыше 
37 % ) , незначительно - в Астраханской и Волгоград
ской, а в других областях отмечена небольшая убыль 
населения. С 1959 по 1979 г. происходит почти повсе
местный прирост общей численности населения, наибо
лее значительный - в слабо заселенной до того Кал
мыцкой АССР ( свыше 59 % ) , здесь же наблюдается 
слабое увеличение численности сельского населения. Во 
всех других областях района его численность продол
жает сокращаться; в Пензеflской с 1939 г. оно умень
шил.ось вдвое. 

В СеJЗеро-Кавказском · экономическом районе за 
1939-1959 rr. сельское население тоже убывало, од
нако меньше, чем в других рассмотренных нами райо-

j l'U 



нах европейской частп РСФСР; в Карачаево-Черкес
ской. автономной области оно даже несколько выросло. 
Относительно сильное снижение сельского населения 
произошло в Чечено-Ингушской АССР (на 21 % ) , 
здесь :ж:е отмечено и небольшое сокращение общей чис
ленности населения. Во всех других областях общая 
численность населения увеличилась, спльнее всего в 

Кабардино-Балкарской АССР (свыше 20 % ) . При
родные условия этого района весьма благоприятны для 
жизни и для развития сельского хозяйства; это обусло

вило приток сюда мигрантов из другпх областей 

РСФСР. С 1959 по 1970 г. численность сельского насе
ления выросла всюду (кроме Ростовской области и 
Северо-Осетинской АССР). Значительный прирост сель
ского населения наблюдался в Чечено-Ингушской 
АССР ( около 49 % ) , Дагестанской АССР ( около 
23,5 % ) , Кабардино-Балкарской АССР (свыше 21 · % ) ; 
в этих же автономных республиках отмечен и повы
шенный рост общей численности населения ( на 
35-40 % ) . В Ростовской области и Сеf?еро-Осетинской 
АССР значительно увеличилась численность горожан. 
Однако в 70-х годах число сельских жителей повсюду, 
кроме Чечено-Ингушетии, стало сокращаться. 

Уральский экономический район - один из самых 
развитых в промышленном отношешш раrюнов страны. 
Индустриальный потенциал Урала сильно вырос в годы 
войны, когда туда были эвакуированы многие заводы 
пз западных областей. За 1939-1959 гг. сельское насе
ление незначительно увеличилось в Челябинской об
ласти и довольно существенно (почти на 32 % ) в Ко
ми-Пермяцком авт. округе; на всех другпх территориях 
оно снизилось, сильнее всего в Курганской области 
(свыше 23 % ) . Общая же численность населения 
всюду выросла за счет городов, сильнее всего в Че
лябинской ( свыше 72 % ) и Свердловской ( около 
55 % ) областях. За 1959-1979 rr .. численность сель
ского населения почти повсеместно существенно со

кратилась, особенно в Пермской области (на 64 % ) . 
Темпы роста общей численности населения повсюду 
снизились. Городское население в Свердловской об
ласти достигло 85 % , в Челябинской - 81 % . 

В Западно-Сибирском экономическом районе, не
смотря на развернутую в середине 50-х годов кампа
нию по освоению пустующих земель (переселение на 
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целинные земли Алтая и т. п.), к 1959 г. по сравнению 
с 1939 г. отмечена повсеместная убыль сельского на
селения, наиболее значительная в Новосибирской об
ласти (свыше 20 % ) ; прирост сельского населения на
блюдался лишь на севере - в Ханты-Мансийском и 
Ямала-Ненецком автономных округах. Общая числен
ность населения выросла повсюду, сильнее всего в ин

дустриальной Кемеровской области (почти на 69 % ) • 
За 1959-1979 rr. тенденция в динамике сельского на
селения не изменилась. Прирост общей численности на
селения в Кемеровской области почти приостановился, 
городское население здесь достигло уже 86 % . Наи
больший прирост населения отмечен в Тюменской об
ласти (свыше 28 % ) , в северных районах которой 
стала развертываться добыча нефти и газа, число жи
телей в Ханты-Мансийском автономном округе увели
чилось в 4,5 раза- со 124 до 569 тыс. человек. 

В Восточно-Сибирском экономическом районе за 
1939-1959 гг. сократилось сельское население в Крас
ноярском крае (кроме Хакасской автономной области 
и Эвенкийского автономного округа), Читинской об
ласти (без Агинского автономного округа - более чем 
на 16 % ) и Якутской АССР (на 18 % ) ; в Иркутской 
области и Бурятской АССР, наоборот, немного 
выросло. Общая численность населения увеличилась по
всюду, сильнее всего в Иркутской области (на 51,5 % ) , 
а также в Таймырском автономном округе (на 118 % ) . 
За 1959-1979 гг. сельское население сократилось в 
Красноярском крае (кроме Таймырского и Эвенкий
ского автономных округов) и в Иркутской области (на 
26-24 % ) ; немного выросло лишь в Тувинской АССР. 
Рост общей численности населения интенсивнее всего 
был также в Тувинской АССР (на 55 % ) . 

В Дальневосточном районе, экономическое освоение 
которого развернулось, по существу, лишь при Совет
ской власти, динамика численности населения была 
очень сложной. За 1939-1959 гг. сельское население 
сократилось в Амурской области (свыше 16 %), в Ко
рякском автономном округе, но особенно резко в Мага
данской области (без Чукотского автономного окру
га) - со !24 тыс. до 24 тыс. человек; увеличилось 
в Приморском крае, Камчатской области, но особенно 
сильно в Сахалинской области, в южную часть кото
рой, присоединенную в 1945 г. к СССР, устремились 
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переселенцы из различных районов РСФСР, Украины 
и Белоруссии. Численность сельского населения вы
росла здесь втрое, общая численность населения -
в 6,5 раза (со 100 тыс. до 649 тыс.). Довольно сильный 
рост населения наблюдался в Хабаровском крае ( около 
74 % ) . С 1959 по 1979 г. произошло уменьшение сель
ского населения в Сахалинской и Камчатской обла
стях. Во всех остальных областях наблюдался рост 
населения как в сельской местности, так и особенно 
в городах. В Магаданской области численность сель
ского населения выросла более чем вдвое, общая чис
ленность - на 97 % (в Чукотском автономном окру
ге - на 183 % ) . В Сахалинской области доля город
ского населения выросла до 82 % . 

Перейдем к другим экономическим районам и рес
публикам. 

Динамика численности населения в Украинской 
ССР и Белорусской ССР во многом напоминала запад
ные области РСФСР. В Донецка-Приднепровском эко
номическом районе Украинской ССР с 1939 по 1959 г. 
в относительно аграрных областях (Сумской и Пол
тавской) сельское население снизилось на 24-25 % , 
а общая численность населения - на 11-13 % . Столь 
же значительно сократилось и сельское население 

в основных промышленных областях, однако за счет 
урбанизации общая численtюсть их населения сильно 
выросла: в Донецкой области - на 37 % , в Вороши
ловградской - на 33 % и т. п. Эти тенденции в не
сколько сглаженном виде прослеживались и после, 

1959 г. К 1979 г. сельское население наиболее сильно 
убыло в Кировоградской области ( около 32 % ) , од
нако общая численность ее населения '-почти не изме
нилась, а в Днепропетровской, например, области на
селение увеличилось на 34 % . К 1979 г. городское на
селение в Донецкой области достигло 89 % - один из 
самых высоких показателей в стране. 

Для Юго-Западного экономического района Украи
ны характерны большее значение сельского хозяйства 
и невысокая степень урбанизации. За 1939-1959 гг. 
здесь отмечена повсеместная убыль сельского населе
ния- от 11,5 % в Винницкой области до 25 % в Тер
нопольской. Общая численность населения сократилась 
почти во всех областях, особенно в Тернопольской 
( более чем на 23 % ) . С 1959 по 1970 г. сельское на-
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,селение унеличилось в _Закарпатской области (больше 
чем на 13 % ) и Ивано-Франковской, в других сократи- • 
лось (в Черниговtкой и Черкасской областях - на 
15-16 %). После 1970 г. сельское население почти 
повсеместно сократилось. Общая численность населе
ния к 1979 г. заметно выросла во Львовской, Закарпат
ской и Ивано-Франковской областях. 

В Южном экономическом районе, занимающем по 
уровню промышленного развития как бы проме.ж:уточ
ное положение между двумя рассмотренными вьiще, за 

1939-1959 rr. сельское население убыло всюду, силь
нее всего в Крымской области (почти на 21 % ) . Об
щая численность населения выросла лишь в Херсон
ской области (на 11 % ) , в других областях снизплась. 
За 1959-1979 гг. сельское население существенно уве
личилось в Крымской области (на 68 % ) , куда про
должали прибывать новые поселенцы;. в других обла
·стях оно сократилось на 10-20 % . Общая численность 
населения сильно выросла также в Крымской области 
(почти на 82 % ) , в других областях - лпшь на 
15-25 %. 

В Молдавской: ССР, образующей отдельный эконо
мический район, с 1939 г. росло каr{ сельское населе
ние, так и общая численность населения, прп посте
пенно усиливавшихся, но еще относительно слабых 
темпах урбанизации. За период 1970-1979 гг. се.rrь
.ское население здесь немного уменьшилось. 

В Белорусской ССР, таюке образующей экономи
ческий район, аа 1939-1959 гг. сельское населенпе и 
·общая численность населения сократились всюду, осо
бенно в Витебской области (соответственно на 35 и 
25 % ) , меньше других в Брестской области (на 9 . и 
1 % ) . Численность жителей Минска более чем удвои
лась. После 1959 г. продолжалась убыль сельского на
селения, однако общая численность населения за счет 
роста городов к 1979 г. всюду увеличилась, сильнее 
всего в Гомельской областп ( более чем на 17 % ) . 

Во всех Прибалтийских республиках, составляющих 
один экономический район, прп значrrтельной и при
мерно равной убыли сельского населения за 
1939-1959 rr. общее число жителей снизилось лишь 
в Литве. После 1959 г. динамика численности населе· 
ния в них выравнилась. Сельское население во всех 
республиках, а также во включенной в этот район Ка-
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лининградской области сокращается, общая чпслен
ность растет невысокими темпами. 

В Закавказском экономическом районе за 
1939-1959 rr. сельское население выросло лишь в ав
тономных республиках Грузии: Абхазии и Аджарии .. 

.. В других областях оно сократилось, сильнее всего. 
в Наrорно-Карабахской автономной области Азер-
байджана -(свыше 23 % ) . Общая численность насе.пе
ния увеличилась повсюду, особенно значительно в Аб-
хазской АССР (более чем на 30 % ) . За 1959-1979 гг. 
отмечена убыль сельского населения в Южной Осетии 
и в Нагорном Карабахе; в 70-х годах началось сокра
щение численности сельских жителей в Абхазской 

АССР. На других территориях сельское население вы
росло, сильнее всего в Нахичеванской АССР (на 
71 % ) ; здесь же наблюдался и наибольший рост общей 
численности жителей (до 70 % ) . Слабо выросло число 
жителей лишь в Южной Осетии ·(на 1 % ) . Очень 
быстро растут столицы Закавказских республик, осо
бенно Ереван, количество жителей· которого увеличи
лось с 204 тыс. в 1939 г. до 1019 тыс. в 1979 r. 

В Казахской ССР картина роста населения по от
дельным областям была весьма пестрой. С 1939 по 
1959 r. сельское население довольно сильно убыло 
в Гурьевской области (на 35 % ) и Кзыл-Ординской (на 
25 % ) и, напротив, сильно выросло в заселяемых степ
ных областях - Павлодарской (на 72 % ) и Кустанайской 
(на 62 % ) . Общая численность жителей значительно уве-
личилась в Павлодарской области (на 105 % ) и осо
бенно в промышленности Карагандинской области (на 
153 % ) , но почти не изменилась в Гурьевской и Ураль
ской областях. 3 а 1959-1970 гг. сельское население 
выросло всюду, особенно в Тургайской области (на 
44,5 % ) . В дальнейшем в степных областях прирост 
его замедлился и во многих из них, особенно в Северо
Казахстанской, в 70-х годах сменился убылью. Рост 
общей численности населения был наиболее значитель
ным в Турrайской и Гурьевской областях - более чем 
вдвое, относительно слабым - в Восточно-Казахстан
ской (на 19 % ) и Северо-Казахстанской (на 21 % ) обла
стях. Наибольшая доля городского населения (85 % ) 
к 1979 г. была достигнута в Карагандинской области, 

В республиках, составляющих Среднеазиатский эко
номический район, за 1939-1959 гг. сель~кое населе·-

115 .. 



ние сократилось в Каракалпакской АССР (на 11 % ) , 
Тянь-Шанской области Киргизии, Горно-Бадахшанской 
.автономной области Таджикистана и некоторых райо
нах Туркмении, на большинстве же территорий -уве
личилось, особенно значительный рост наблюдался 
в Ташкентской области (на 48 % ) . В этой же области~. 
отмечен и наибольший прирост общей численности на
селения (78 % ) . В 1959-1979 гг. сельское население 
выросло всюду, но значительнее всего - примерно 

вдвое - в Сурхандарьинской и l(ашкадарьинской обла
.стях Узбекской ССР; в этих областях, а также в Бу
харской области отмечен и наибольший прирост общей 
численности населения (более чем вдвое). Быстро ра
стут столицы республик; число жителей Фрунзе уве
личилось с 93 тыс. в 1939 г. до 533 в 1979 гг., число 
жителей Душанбе- с 83 тыс. до 494 тыс. Однако от
носительный рост городского населения в Средней 
Азии, как уже отмечалось, замедленный: 

Чтобы более выпукло показать разительные изме
нения, происшедшие в размещении населения в неко

торых частях нашей страны только за последние 40 лет 
(1939-1979 гг.), уместно сравнить динамику населения 
в двух регионах. Первый из них, названный Централь
но-Северо-Западным, объединяет исконно русские об
ласти - от Архангельской .на севере до Тамбовской на 
юге. Он совпадает с границами Северо-Западного, 
Центрального и Центрально-Черноземного экономиче
ских районов, но без далеко отстоящей к востоку Коми 

. АССР и без столицы СССР - Москвы, формирование 
жителей которой обусловлено общесоюзными факто
рами. Во второй регион входит Казахстан и республики 
Средней Азии. , 
Таблиц а 14. Динамика населения 1939-1979 гг., млн. человек 

1939 1959 1979 

Регион . 
BcecoJ Город' Село ВшоJ Город! Село Вшо) Город' Село 

Центрально-Се-
вера-Западный 42,1 13, 1 29,О 37,5 17,9 19,6 40,9 28,8 12,1 
.l(азахстано-Сред-

1в:в -неазиатский 4,1 12,5 23,0 8,9 14,1 40,5 18,3 21,9 

Табл. 14 показывает, что число жителей первого 

региона, сократившись за годы войны, к 1979 г. так и 
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Та б л и ц а 15. Динамика национального состава населения 
союзных и автономных республик 

Доля, % 

Год 
Всего s:: ~ 

пере-
жителей, о (tt ~ 

тыс. = = :s: других 
Лl!СИ ~ g i: :.: 

человек cJ национальносrей 
\:l,::f u cJ 
с со с :,... 
:,: :r: :i: А 

РСФСР 1926 93 280 77,8 77,8 · 22,2 
1939 108 264 83,4 83,4 16,6 
1959 117 534 83,3 83,3 16,7 
19i'O 130 079 82,8 82,8 17,2 
1979 137 410 82,6 82,6 17,4 

в том числе: 

Башкирская АССР 1926 2 695 23,7 39,8 36,5 (татары 
17,1) 

1939 3 159 21,2 40,6 38,2 (татары 
24,6) 

1959 3 340 22,1 42,4 35,5 (татары 
23,0) 

1970 3 818 . 23,4 40,5 36,1 (татары 
24,7) 

1979 3 844 24,3 40,3 35,4 (татары 
24,5) 

АССР Бурятская 1926 491 43,8 52,7 3,5 
1939 546 21,3 72,0 6,7 
1959 673 20,2 74,6 5,2 
1970 812 22,0 73,5 4,5 
1979 899 23,0 72,0 5,0 

Дагестанская АССР 1926 788 76,3 12,5 11,2 
(Народности Дагес· 1939 930 76,3 14,3 9,4 
тана) 1959 1 063 69,3 20,1 10,6 

1970 1 429 74,3 14,7 11,0 
1979 I 628 77,8 11,6 10,6 

Кабардино-Балкар- 1926 204 76,3 7,5 16,2 
екая АССР (кабар· 1939 359 53,7 35,9 10,4 
диицы и балкарцы) 1959 420 53,4 38,7 7,9 

i970 588 53,7 37,2 9,1 
1979 667 54,5 35,1 10,4 

Калмыцкая АССР 1926 142 75,6 10,7 13,7 
1939 221 48,6 45,7 5,7 
1959 185 35,1 55,9 9,0 
1970 268 41,1. 45,8 13,1 
1979 295 41,5 42,6 15,9 

I(арельская АССР 1926 270 37,4 57,1 5,5 
1939 469 23,2 63,2 13,6 
1%9 651 13,1 63,4 23,5 
1970 713 11,8 68,1 20,1 
1979 732 11, 1 71,З 17,6 (белорусы 

8,1) 
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Продu.т~женне 

Доля, % 

Год 
Всего 

жите,1ей, 
,=: 

:..: 
пере- тыс. ~ = других 

пнси ё:; ~ 
:::: 11ациона:1ьностей человек u 

о. u u 
о о ;;,,., 
:::: :,: о. 

Коми АССР 19~6 207 92,2 6,6 1,2 
1939 319 72,5 22,0 5,5 
1959 815 30,1 48,6 21,3 
1970 965 28,6 53,1 18,3 
1979 1 110 25,4 56,7 17,9 (украинцы 

8,5) 

Марийская АССР 1926 482 51,4 43,6 5,0 
1939 580 47,2 46,1 6,7 
1959 648 43,1 47,8 9,1 
1970 685 43,7 46,9 9,4 
1979 704 43,5 47,5 9,0 (татары 

5,8) 

Мордовская АССР 1939 1 188 34,1 60,5 5,4 
1959 1 ООО 35,7 59,1 5,2 
1970 1 029 35,4 58,9 5,7 
1979 990 34,2 59,7 6,1 

Северо-Осетинская 1926 152 84,2 6,6 9,2 
АССР 1939 329 50,3 37,2 12,5 

1959 451 47,8 39,6 12,6 
1970 552 48,7 36,6 14,7 
1979 592 50,5 33,9 15,6 

Татарская АССР 1926 2 594 44,9 43,1 12,0 
1939 2 915 48,8 42,9 8,3 
1959 2 850 47,2 43,9 8,9 
1970 3 131 -!9,1 42,4 8,5 
1979 3 445 .П,6 -14,0 8,4 

Туrшнская АССР 1959 172 57,0 -!О, 1 2,9 
1970 231 58,6 38,3 3,1 
1979 268 60,5 36,2 3,3 

Удмуртская АССР 1926 756 52,3 43,3 4,4 
1939 1 219 39,4 55,7 4,9 
1959 1 338 35,6 56,8 7,6 
1970 1 418 34,2 57,1 8,7 
1979 1 492 32,1 58,3 9,6 

Чечено-:Инrушская 1926 385 93,8 2,6 3,6 
АССР (чечеоо.ы и ин- 1939 697 64,8 28,8 6,4 
гуши) 1959 710 41,1 49,0 9,9 

1970 1 065 58,5 34,5 7,0 
1979 1 156 64,6 29,6 5,8 

Чувашская АССР 1926 891 74,6 20,0 5,4 
1939 1 077 72,2 22,4 5,4 
1959 1 098 20,2 24,О 5,8 
1970 1224 70,0 24,5 5,5 
1979 1 299 68,4 26,0 5,6 
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Продолженпе 

Дошr, % 

Год 
вс~го 

жителей, ·= псрt:- тыс. ~ ~ других 
ПНСI! i: :,: 

ЧС.'!ООf:!( t) националыюсrей 
о. <.J <.J 
с g >, 
::,: о. 

Якутская АССР 1926 289 81,6 10,4 8,0 
1939 413 56,6 35,5 8,0 
1959 487 46,4 44,2 9,4 
1970 664 43,0 47,3 9,7 
1979 852 36,9 50,4 12,7 (украинцы 

5,4) 

~iкр:шнская ССР ]926 28 446 80,6 9,2 10,2 
1939 31 785 73,5 12,9 13,6 
1959 41 869 76,8 16,9 6,3 
1970 47 126 74,9 19,4 5,7 
1979 49 609 73,6 21,1 5,3 

Белорусская ССР 1926 4 983 80,6 7,7 11,7 
1939 5 569 82,9 6,5 10,6 
1959 8 056 81,1 8,2 10,7 
1970 9 002 81,0 10,4 8,6 
1979 9 532 79,4 11,9 8,7 

Литовская ССР 1959 2 711 79,3 8,5 12,2 
1970 3 128 80,1 8,6 11,3 (поляки 

8,5) 
1979 3 391 80,0 8,9 11, 1 (полякп 

7,7) 

Латвийская ССР 1959 2 093 62,0 26,6 11,4 ( поляки 
7,3) 

1970 2 364 56,8 29,8 13,4 
1979 2 503 53,7 32,8 13,5 

Эстонская ССР 1959 1 197 74,6 20, 1 5,3 
1970 1 356 68,2 24,7 7, 1 
1979 1 464 64,7 27,9 7,4 

Молдавсr(~Я ССР 1926 572 30,1 8,5 61,4 (уr<раинцы 
48,5) 

1939 599 28,5 10,2 61,3 (украинцы 
51,0) 

1959 2 885 65,4 1 О, 1 24,4 (украинцы 
1'4,6) 

1970 3569 64,6 11,6 23,8 (украинцы 
14,2) 

1979 3 950 63,9 12,8 23,3 (украинцы 
14,2) 

Грузинская ССР 1926 2 667 67,0 3,6 29,4 (армяне 
11,5) 

1939 3 540 61,4 8,7 29,9 (армяне 
11,7) 
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Продолжение 

Доля, % 

Год 
Всего 

жнтелей, ,::.: 
><! пере- о 

тыс. :i: 

= = других 
писи человек 

:i: :,J 
национальностей с,,) F- u 

о, u u 
о о >, 
:,:: :i: о. 

Грузинская ССР 1959 4 044 64,3 10,1 25,6 (армяне 
11,0) 

1970 4 686 66,8 8,5 24,7 (армяне 

1979 4 993 68,8 7,4 
9,7) 
23,8 (армяне 
9,0) 

в том числе: 

Абхазская АССР 1926 201 27,8 6,2 66,0 (грузины 

1939 
33,5) 

312 18,0 19,3 62,7 (грузины 
29,5) 

1959 405 15, 1 21,4 63,5 (грузины 
39,1) 

1970 487 15,9 19, 1 65,0 (грузины 
41,0) 

1979 486 17, 1 16,4 66,5 (грузины 
43,9) 

Аджарская АССР 1926 132 57,9 7,7 34,4 
(аджарцы и грузины) 1939 200 63,7 15,2 21,1 

1959 245 72,8 13,4 13,8 
1970 , 310 76,5 11,5 12,0 
1979 354 80,1 9,8 10,1 

Армянская ССР 1926 881 84,4 2,2 13,4 (аэербайд-
жанцы 8,7) 

1939 1 282 82,8 4,0 13,2 
1959 1 763 88,0 3,2 8,8 (азербайд-

жанцы 6,1) 
1970 2 492 88,6 2,7 8,7 (аэербайд-

1979 3 037 89,7 2,3 
жанцы 5,9) 
8,0 (азербайд-

Азербайджанская ССР 1926 2 315 62,1 9,5 
жанцы 5,3) 
28,4 (армяне 

1939 3 205 58,4 16,5 
12,2) 
25,1 

1959 3 698 67,5 13,6 18,9 (армяне 
12,0) 

1970 5 117 73,8 10,О 16,2 (армяне 

1979 6 027 
9,4) 

78,1 7,9 14,0 (армяне 
7,9) 

в том числе Нахиче- 1926 105 84,3 1,8 13,9 
ванская АССР 1939 127 85,6 2,0 12,4 
( азербайджанцы) 1959 141 90,2 2,2 7,6 

1970 202 93,8 1,9 4,3 
1979 240 95,6 1,6 2,8 
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Продолженяе 

Доля, % 

Год 
Всего 

жителей, •:S: 
пере~ 

о у 

тыс. :,:: :,:: других 
писи ~ :s: :.:: 

человек f-, С) 1!8ЦИО/-18ЛЬНОСТей 
с:,.. С) • С) 

о о >.. 
:.:: :,:: с:,.. 

Казахская ССР 1926 6 503 57,1 19,7 23,2 ( укр апнцы 
13,2) 

1939 6 094 38,2 40,3 21,5 (украинцы 
10,8) 

1959 9 295 30,0 42,7 27,3 (украинцы 
8,2) 

1970 13 009 32,6 42,4 25,0 (украинцы 
7,2) 

1979 14 684 36,0 40,8 23,2 (украинцы 
6, 1) 

Узбекская ССР 1926 4 446 74,2 25,4 20,4 
1939 6 271 64,4 11,5 24,1 
1959 8 119 62,1 13,5 24,4 
1970 11 800 65,5 12,5 22,0 
1979 15 389 68,7 10,8 20,5 

в том числе Каракал- 1939 470 33,8 5,3 60,9 (узбеки 

пакская АССР 24,9) 
1959 510 30,6 4,5 64,9 (узбеки 

28,8) 
1970 702 31,0 3,6 65,4 (узбеки 

30,3) 
1979 905 31, 1 2,4 66,5 (узбеки 

31,5; казахи 
26,9) 

Туркменская ССР 1926 900 70,2 8,2 21 ,6 (узбеки 
11,7) 

1939 1 252 59,2 18,6 22,2 (узбеки 
8,5) 

1959 1 516 60,9 17,3 21,8 (узбеки 
8,3) 

1970 2 159 65,6 14,5 19,9 (узбен:и 
8,3) 

1979 2 765 68,4 12,6 19,0 (узбеки 
8,5) 

Таджикская ССР 1926 827 74,6 0,7 24,7 (узбеrш 
21,2) 

1939 1 485 59,6 9,1 31,3 (узбею1 
23,8) 

1959 1 981 . 53,1 13,3 33,6 (узбеки 
23,0) 

1970 2 900 56,2 11,9 31,9 (узбеки 
23,0) 

1979 3 806 58,8 10,4 30,8 (узбеки 
22,9) 

Киргизская ССР 1926 993 66,6 11,7 31,7 (узбеки 
11,0) 

121 



Продолжение 

До.1я, % 

Год 
Всего 

.МIITC!JCЙ, 
,:s: 

пере- s >< 
тыс. :!: других 

ПИСJI ~ i: :z:: 
11ациональ11осте:й человек tJ 

5' tJ tJ 

§ >, 
:,: с. 

I(прrизская ССР 1939 1 458 51,7 20,8 27,5 (узбеки 
10,3) 

1959 2 066 40,5 30,2 29,3 (узбеки 
10,6) 

1970 2 933 43,8 29,2 27,0 (узбею1 
1 I ,3) 

1979 3 523 47,9 25,9 26,2 (узбею1 
12,1) 

Пр п меч а пня: 1. В графе «другнх национальностей» назва
ны нацнональности, составляющне свыше 5 % жптелеii. 

2. Данные за 1926 и 1939 rr. прпведены в гранпцах на момент 
соответствующей переписи населения. 

не достигло довоенного уровня, хотя прпрост город

ского населения за последние 20 лет здесь немного 
превышал убыль сельского. Казахстана-Среднеазиат
ский регион, уступавший в 1939 г. первому по числен
ности сельского населеюrя в 2,3 раза, а по город
скому- более чем в 3 раза, к 1979 г. почти сравнялся 
с ним по общей численности, а по числу сельских жп
телей превысил его в 1,8 раза. 

Кратко рассмотренные нами нсравпомерностп роста 
численности населения по областям и респубюшам 
СССР обусловлены различными темпами естественного 
прироста и неодинаковым балансом мпграц:нй. Неоди
наковыми были естественное движение и м:играцип и 
у отдельных народов страны, а это приводило как к из~ 

менению их территориального размещения, так п к из~ 

менению национального состава республик п областей. 
Для крупнейшей республики - РСФСР - харак-

терна большая пестрота национального состава. Эта 
пестрота проявилась уже в том, что в состав РСФСР 
входят созданные по нацпональному прпзнаку 16 ав" 
тономных респубJrпк, 5 автономных областей и 10 ~в
тономных округов. 

Большинство населенпя республикп составляют рус
сюrе (в 1979 г. - 82,6 % ) , компактно заселяющие всю 
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ее· европейскую чсf'сть (за исключением слабо обжитого 
Севера и ряда инонациональных районов Поволжья, 
Приуралья и Северного Кавказ~), юг Сибири и Даль
него Востока. Русские составляют абсолютное или от
носительное большинство населения в Башкирской) 
Бурятской, Калмыкской) Карельской, Коми) Марий
ской, Мордовской, Удмуртской и .Якутской автономных 
республиках и в большинстве автономных областей и 
округов, а также значительный процент населения 
в остальных национальных образованиях. Доля рус
ских во всем населении Российской Федерации суще
ственно выросла за период с 1926 по 1939 г.) в после
дующие периоды она несколько снизилась, главным 

образом из-за уже рассмотренного выше пониженного 
прироста и даже убыли населения в исконно русских 
областях европейской части республики. Причинами 
этого были потери в годы войны и пониженный естест
венный прирост, а также миграции в другие районы. 

В большинстве автономных республик Российской 
Федерации доля русского населения существенно вы
росла: в Коми АССР-с 6,6 % в 1926 г. до 56,7 % 
в 1979 г., в .Якутии - с 10,4 до 50,4 % и т. д., что объ
ясняется постоянным притоком русских извне. В ре
зультате этого доля коренной национальности в Коми 
АССР сократилась к 1979 г. до 25 % , а в Карельской 
АССР - даже до 11 % . Как уже отмечалось, особенно 
значительное преобладание русских среди жителей го
родов. Следует отметить, однако, что за период 
с 1959 по 1979 г. в автономиях Северного Кавказа, а 
также в Башкирской, Бурятской и Тувинской АССР 
процент русских снизился (в Чечено-Ингушской АССР, 
например, с 49 до 29 % ) . Это произошло главным об
разом в результате более высокого естественного при
роста) а иногда и обратных миграций коренных на
циональностей. 

В ряде автономных республик, кроме русских, 
имеются значительные группы и других национально

стей, процент которых в населении большинства рес
публик с 1959 по 1979 г. несколько увеличился в ос
новном за счет притока извне; численность дагестанцев 

в Калмыцкой АССР выросла, например, с 1)5 тыс. до 
12,6 тыс. человек. Очень пестр национальный состав 
Башкирской АССР) где (особенно в северных райо
нах) имеется большое число татар, а также чувашей 
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Та 6 лиц а 16. Нациоиадьный состав населения союзных 
и автономных республик в 1979 r. 

Союзные И 8ВТОНО\IНЫе 
республики 

РСФСР 

в том числе: 

Башкирская АССР 

Бурятская АССР 

Дагестанская АССР 

Кабардино-Балкар
ская АССР 

Калмыцкая АССР 

Карельская АССР 

Коми АССР 

Марийская АССР 

Мордовская АССР 

Северо-Осетинская 
АССР 
Татарская АССР 

Тувинская АССР 

Удмуртская АССР 

Чечено-Ингушская 
АССР 

Чувашская АССР 

Якутская АССР 

Население, 
тыс. 

человеI< 

137 410 

3 844 

899 

1 628 

667 

295 

732 

1 11 О 

704 

990 

592 

3 445 

268 

1 492 

1 156 

1 299 

852 

Наиболее многочисленные националь
ности, тыс. ч словек и процент от 

численности жителей республики 

Русские- 113 522 (82,6%), тата
ры - 5011, украпнцы-3658, чу
ваши - 1690, башкиры - 1291. 
мордва-1 111, белорусы - 1052, 
чеченцы - 712, ев реи - 701 

Башкпры - 936 (24,3%), рус
ские - 1548 (40,3%), татары-
940 (24,5%), чуваши-122, ма
рийцы-107 
Буряты - 207 (23,0 % ) , руссю1е -
648 (72,0 % ) , украинцы - 15 
Аварцы- 419 (25,8), даргшщы -

247 (15,2%), кумыкп-202 
(12,4%), русские -189 (11,6% ), 
лезгины-189 (11,5%) 
Кабардинцы--304 (45,5%), бал
карцы - 60, русские - 234 
(35,1 %) 

Калмыки - 122 (41,5%), рус-
ские - 126 ( 42,6%) 
Карелы-81 (11,1%), русские-
522 (71,3 °!о), беЛОJ?УСЫ - 59 
Коми - 281 ( 25,4 % ) , русские..-
629 (56,7%), украинцы-94 
Марийцы-307 (43,5%), рус-
ские-335 (47,5%), татары -41 
Мордва - 339 (34,2 % ) , рус
сюrс - 591 (59,7%), татары-45 
Осетины - З.r.99 (50,5 % ) , рус
ские - 201 (33,9 % ) , ингуши - 24 
Татары-1642 (47,6), рус
с~ше-1516 (44,0%), чуваши-
147 
Тувинцы - 162 (60,5 % ) , рус-
ские - 97 (36,2 % ) 
Удмурты - 480 ( 32, 1 % ) , рус
ские - 870 (58,3 % ) , татары - 99 
Чеченцы - 611 (52,9%), ингу
ши - 135 (11,6%), русские- 336 
(29,1 %) 
Чуваши-888 (68,4%), рус
ские - 338 (26,0%), татары - 38 
.Якуты-314 (36,9%), русские-
430 ( 50,4 % ) , украинцы - 46 
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Союзные и аnrономныс 
респубт1к11 

Уr<раппская ССР 

Белорусская ССР 

1'збекскаs_~ ССР 

- в том числе Караr"ал
пакская АССР 

.Казахская ССР 

Грузннская ССР 

в том чпсле: 

Абхазская АССР 

Аджарская АССР 

Азербайджанская ССР 

в том числе Нахиче
ванская АССР 

Литовская ССР 

.Молдавская ССР 

Латвийская ССР 

Кирrпзская ССР 

·126 

Продол.жени с 

Население, 
тыс. 

человек 

Наиболее шюго•111слс11ныt: 11аuпо11ал1,
ности, тыс. чсJювс1, и процент от 

ч11слс1шости жителей рссnублшш 

49 609 

9 533 

15 389 

906 

14 684 

4 993 

486 

354 

6 027 

240 

3 391 

3 950 

2 503 

3 523 

Украшщы - 36 489 (73,6 % ) , рус
с~ше - 1 О 472 (21,1%), еnреи-
634, белорусы - 406, молдава
не - 294, ПОЛЯЮI - 258 
Белорусы - 7568 (79,4 % ) , рус-
сrше - 1134 (11,9%), ПОЛЯIШ -
403, украпнцы - 231, ев?еи - 135 
Узбсюr-10 569 (68,7°10), рус
сюrе- 1666 (10,8%), татары-
649, казахп - 620, таджикп -
595, каракалпакп - 298 
Каракалпакп -282 (31,1 %), уз
бекн - 285 (31,5 о/о), казахп -
244 (26,9 % ) , туркмены - 49, рус
сюrе - 21 
Казахн - 5289 (36,0 % ) , рус
сютс - 5991 (40,8% ), немцы -
900, украинцы - 898, татары -
313, узбеюr - 263, белорусы -
181, yi'rrypы -148 
Грузины - 3L133 ~8 % ) , армя
не - 448, русские - 372, азер
байдяfанцы - 2§_6, осетirны - L60 

Абхазы - 83 (17, 1 % ) , грузины -
213 (43,9%), rусскне-80 
(16,4%), армяне-73 (15,1%) 
Грузины - 284 (80, 1 % ) , рус-
сrше - 35 (9,8 % ) , Щ>мяпе - 16 
Азербайджанцы - 4 709 (78, 1 % ) , 
русские- 475, армяне-475, 
лезгины - 158 
Азербайджанцы - 230 (95,6 % ) 

Литовцы-2712 (80,0%). рус
ские - 303, поляки - 247, бело
русы - 58 
Молдаване-2526 (63,9%), ук
рапнцы -561 (14,2%), русские-
50G ( 12,8 % ) , гагаузы - 138, бол
гары - 81, евреи - 80 
Латыши - 1344 (53,7%), рус
сrше--:- 821 (32,8%), белорусы -
112, украинцы - 67 
К)rргизы-1687 (47,9), русские-
912 (25,9% ), узбеки -426 
( 12, 1 % ) , украинцы - 109 



Союзные II автоночныс 
рсспубликн 

Та,:~.жпкс1'ая ССР 

Армянская ССР 

Туркменская ССР 

Эстонс1<ая ССР 

Продолжение-

Насс.1с11ие, Наибо.1сс ,11юrочис.1с11ныс шщиона.1ь-
тыс. ностн, тыс. чс.10вс1, и процент от 

ч c.,oBl!I( чис.1сшюстн житс.1сi1 рсспубю11<и 

3 806 

3 037 

2 765 

1 465 

Та,J.жики-2237 (58,8%), узбе
ю1 - 873 (22,9%), русские -
395 (10,4%), татары- 80 
Армяне - 2725 (89,7%), азер-
бай;1.:;.1\шщы - 161, русские- 70 
Тур10.1е11ы - 1892 (68,4 % ) , рус
с1ше - 349 (12,6%), узuе1ш -
234, 1,а1ахи - 80 
Эстонцы-9'"18 (64,7%), рус
сJшс--109 (27,9%), УI<раш-щы-
36 -

и марийцев. Еще более сложен этнпческпй состав Да
гестанской АССР, 10 коренных народов котuрой ус
ловно объедпнены в группу «Народности Дагестана»; 
крупнейшая пз них - аварцы - составляет лишь 25, 7 % 
общей чrrсленности жителей республики. Для этих на
родностей характерен повышенный естественный при
рост. 

Нацпональвый состав областей РСФСР сравни
тельно одпоrюдrн. Отметим довольно значительные 
группы украшщсi.3, издавна живущих в южных областях 
европейской части РСФСР (в Краснодарском крае -
около 170 тыс., Ростовской области - 157 тыс., Воро
не.жскоfi области - 135 тыс.), а также большие группы 
в Московской области (без Москвы - 165 тыс.; в Мо
скве в 1970 r. - 185 тыс.), на юге Урала (в Оренбург· 
екай области - 105 тыс.) п в некоторых областях ази
атской части РСФСР (Приморскпй край- 163 тыс., 
Хабаровский край - 90 тыс.). В поволжских п ураль
ских областях живут большпе группы татар (в Че.1я
бинской области - около 220 тыс., Свердловской -
179 тыс., Пермской - 158 тыс., Оренбургской - свыше 
150 тыс., Ульяновской- 135 тыс., Тюменской-
137 тыс.). 

На юге Западной Сибири живет большое чпсло 
немцев (в Алтайском крае- 125 тыс., Оыской об
ласти - 121 тыс. п т. п.), в областях Нижнего По
волжья и южного Приуралья - значительные группы 
мордвы (в Куйбышевской области - 117 тыс., Пензен-
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ской - 96 тыс. и т. д.) и чувашей (в Татарской АССР -
147 тыс., Башкирской АССР-122 тыс., Куйбышев
ской области - около 116 тыс.). В крупных городах 
европейской части РСФСР, в основном в Москве ( около 
250 тыс.) и Ленинграде, живут значительные группы 
евреев. Расселение других национальностей РСФСР 
определяется главным образом их национально-терри
ториальными образованиями. Следует отметить, однако, 
что расселение национальностей в границах нацио

нальных или административно-территориальных обра
зований далеко не всегда равномерно по территории. 
Очень часто коренные народы, составляя меньшинство 
населения автономной республики, области или округа, 
занимают большую часть их «сельской» территории, 
а русские и другие национальные группы живут преиму

щественно в городах. Это особенно относится к рассе
лению коми, якутов, бурят и так называемых народно
стей Севера - ненцев, эвенков, чукчей и др. 

Останавливаясь несколько подробнее на периоде 
1959-1979 rr., отметим, что рост численности крупней
ших (после русских) национальностей Российской Фе
дерации был весьма различным. Так, при среднем при
росте населения республики на 16,9 % численность та
тар выросла почти на 83 % , башкир - на 35 % , а на
родностей Дагестана - почти на 76 % . В то же время 
численность некоторых народов сократилась, главным 

образом в результате ассимиляции. За 1959-1970 гг. 
на 8,5 % уменьшилась численность немецкого населе
ния РСФСР, однако это, возможно, связано с пересе
лением отдельных групп их в Казахстыr, где число 
немцев выросло более чем на 30 % ; после 1970 г. чис
ленность немцев в РСФСР стала возрастать. К 1970 г. 
несколько снизилась и численность украинцев, глав

ным образом в результате сокращения ее в азиатской 
части республики (в Алтайском крае- со 111,8 до 
81,7 тыс., Кемеровской области - со 109,5 до 71,7 тыс. 
и т. д.), однако в 70-х годах, очевидно из-за притока 
новых мигрантов, число украинцев в РСФСР вновь 
стало возрастать. Существенно снизилась численность 
карел и мордвы из-за слияния отдельных групп их 

с русскими 1• 

1 Более подробно эти процессы рассматриваются в четвертой 
главе. 
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В Украинской ССР украинцы расселены почти по 
всей территории, кроме некоторых восточных и южных 
областей, где много русского населения: в индустриаль
ной Донецкой области в 1979 r. - 2225 тыс. человек 
( 43 % населения), в Одесской - 656 тыс. ( около 26 % ) , 
в недавно включенной в состав Украины Крымской об
ласти, ранее входившей в РСФСР, - 1461 тыс. (свыше 
68 % жителей). Кроме того, в Одесской области 
имеются крупные группы болгар (170 тыс.) и молдаван 
(143 тыс.), а в Закарпатской-венгров (158 тыс.). 
В Киеве и некоторых других городах многочисленны 
группы евреев. 

С 1926 по 1939 г. процент украинцев в республике 
существенно снизился в результате продолжавшегося 

притока русских в крупные города и промышленные 

районы и слияния с ними части украинцев. Воссоедп
нение с областями Западной Украины, населенпымн 
преимущественно украинцами, привело к повышению 

процента украинцев; этому способствовал и тот факт, 
что находившееся в западных областях польское насе
ление в большинстве своем переселилось в Польшу, а 
значительная часть еврейского населения погибла в 
годы войны. Одна~о с 1959 г. процент украинцев стал 
вновь понижаться вследствие уменьшившегося естест

венного прироста и притока мигрантов других нацио

нальностей. Только в Крымской области с 1959 по 
1970 г. численность русских увеличилась с 858 до 
1220 тыс., в Донецкой области - с 1601 тыс. до 
1987 тыс. и т. п. В 70-х годах происходило уменьшение 
еврейского населения, главным образом из-за ассимиля
ции его украинцами и русскими. Существенно выросла, 
очевидно, за счет новых мигрантов, численность бело
русов (с 291 тыс. в 1959 r. до 406 тыс. человек 
в 1979 г.); основная часть их живет в Донецкой и дру
гих промышленных областях. 

В Белорусской ССР белорусы компактно населяют 
территорию республики, русские распределены довольно 
равномерно, концентрируясь главным образом в городах; 
лишь в Гродненской области русские уступают по чис

ленности полякам. В отличие от Украины здесь с 1925 
по 1939 г. процент коренного белорусского населения, 
видимо, в результате упрочения национального самосо

знания у некоторых групп белорусов увеличился, а рус
ских - сократился (подробнее oq этом см. далее в 4-й 
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главе). В присоединенных западных областях (вместе с 
отошедшим позднее к Литве районам Вильнюса) про
живало около 1,4 млн. поляков 1; значительное число 
их после войны переселилось в Польшу, некоторые из 
оставшихся (по переписи 1959 г. их было 539 тыс. чело
век) при переписи 1970 г. показали себя белорусами; 
к 1979 г. число поляков снизилось до 403 тыс. человек; 
свыше половины их (299 тыс.) живет в Гродненской 
области. За годы войны здесь, как и на Украине, сильно 
сократилось еврейское население; численность его глав
ным образом из-за ассимиляцпонных процессов умень

шилась и за период с 1959 по 1979 г. С 1939 г. в Бело
руссии непрерывно растет русское население, особенно 
в городах, только в Минске численность его увеличилась 
со 114 тыс. в 1959 г. до 214 тыс. в 1970 г. Всего за пе
риод с 1959 по 1979 г. число русских в республпкс воз
росло в 1,7 раза - с 660 тыс. до 1134 тыс. человек. В ре
зультате этого доля белорусского населения немного 
уменьшилась. . 

Небольшие по свопм размерам республшш Прибал
тики имеют и сравннте.11Ьно однородный национальный 
состав. Коренные на роды пх довольно компактно засе
ляют свои административно-национальные территории: 

эстонцы лишь в восточных районах живут смешанно с 
русскими, латыши на юго-востоке - с русскими п бело
русами, литовцы на юге - с белорусами и полякамп. 
Насколько можно судить по материалам переписей на
селения буржуазного периода (начала 30-х годов), с мо
мента присоединения этих республик к СССР до пе
реписи 1959 г. (как правило, за годы войны) произошло 
сокращение некоторых национальных меньшинств, глав

ным образом немцев и евреев в Латвии, поляков п ев
реев на территории Литвы. Одновременно сильно вы
росла численность русских, особенно в Латвии (при
мерно с 200 тыс. в 1930 г. до 556 тыс. в 1959 г.). 
За период с 1959 по 1979 г. во всех этих республпках 
произошло дальнейшее увеличение численности и доли 
русского населения, частично в результате прптока но

вых мигрантов, главным образом в города. В результате 
этого в Латвии и Эстонии снизился процент коренных 
национальностей, в Литве он несколько увеличился вслед-

I Численность поляков в западных областях Белоруссии при
водится по книге: Марuан.ьский А. Современные миграции насе
ления. М, 1969, с. 127. 
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ствис более вьтсокого естественноr о прироста литовцев. 
Молдавская ССР, образованная в августе 1940 г., 

имела довольно сложный этнический состав населения. 
Кроме 1736 тыс. молдаван (66,5 % всех жителей), в ней 
насчитывалось 253 тыс. украинцев, 188 тыс. русс·ких, 
свыше 200 тыс. евреев, 177 тыс. ,болгар1. 

За годы войны число евреев убыло до нескольких 
тысяч человек, сократилась численность русских, болгар 
и гагаузов. Однако в результате послевоенных миграций 
к 1959 г. численность украинцев и русских в республике 
выросла более чем в полтора раза по сравнению с дово
енной ( соответственно до 421 и 293 тыс. человек); уве
личилась и пх доля во всем населении республики. За 
период 1959-1970 гг. рост численности украинцев 
несколько замедлился, а русских - продолжался преж

нпмп темпами, в связи с чем вновь увеличилась их доля 

среди жителей республики. Существенно выросла чис
ленность гагаузов, и даже среди евреев был отмечен 
небольшой прирост. Все это привело к некоторому сни
жению процента молдаван. Эти тенденции в целом про
должались и в 70-х годах, и только число евреев в Мол
давии к 1979 г. заметно снизилось. 

Средп республик Закавказья однородностью нацио
нального состава выделяется Армения, коренной народ 
которой составил в 1979 г. 89,7 % всего населения, 
увеличившись вследствие повышенного естественного 

прироста и притока извне (главным образом репатриан
тов послевоенных лет). В Армении имеются довольно 
крупные группы азербайджанцев (главным образом в 
восточных районах) и русских (преимуществею-ю в го
родах), причем доля тех и других за последние десяти
летия несколько уменьшилась. 

Значительно сложнее национальный состав Грузии, 
где проживает большое число армян (главным образом 
в Тбилиси и к югу от него), русских (в основном в круп
ных городах), азербайджанцев (в юго-восточных райо
нах республики), а также народы, имеющие свои нацио
нальные образования - абхазы и осетины; напомним, 
что аджарцы, выделенные переписью 1926 г. как особая 
этническая группа грузин, в настояще'е время слились 
с ними. Национальный состав Аджарской АССР стана-

I См.: Зеленчук В. С. Население Молдавии. Кишинев, 1973, 
с. 40 -41. 
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вптся все бо.1ее однородным; до.ая коренной националь
ности (грузин) в ней выросла к 1979 r. до 80 % . В при
черноморскпх районах Грузии живут группы греков 
(89 тыс.). Очень сложен этнический состав Абхазской 
АССР, где абхазы в настоящее время уступают по чнс-
ленностп грузин~м и лишь немногим превышают рус

ских и армян. С 1926 по 1939 .г. в Грузии сильно увелп
чилась численность русского населения ( с 96 до 309 тыс., 
в том числе в Абхазской АССР - с 12 до 85 тыс.), за
меtно выросло и число армян; это привело к некоторо

му снижению долп r рузинского населения. После 1939 г. 
прирост русских н ::t рмян замедлился, а переписп 1970 
и 1979 гг. показали даже сокращение численности рус
ских (1по сравнению с 1959 г. к 1979 г. на 35 тыс. чело
век), из-за ассимиляции илн переселенпя отдельных 
групп их за пределы республики. Численность же грузин 
постоянно росла абсолютно и относительно как во вccii 
республике, так и в ее национальных подразделенпях; 
только в Абхазии их число увеличилось с 1939 по 1979 r. 
боле чем втрое. 

В Азербайджанской ССР азербайджанцы довольно 
компактно заселяют территорию республики, кроме 
Нагорно-Карабахской автономной области, где живут 
армяне (значительные группы армян живут и в других 
районах республики, особенно в городах) и некоторых 
северных районов, где среди азербайджанцев живут 
лезгины, таты и другие национальности. На юго-востоке 
республики ираноязычные талышп (в 1926 г. - свыше 
80 тыс. человек) постепенно сливались с азербайджан
цами. С 1926 по 1939 г. в республике отмечен спльный 
прирост русских, прибывавших главным образом на 
нефтяные промыслы и промышленные предприятпя 
Бакинского района. Однако с 1939 по 1959 г. произошло 
некоторое уменьшение русского населения, в 1959-
1970 гг. прирост его 1был не.значителен, а к 1979 г. число 
русских вновь уменьшилось. Пониженнымп темпами 
росла и численность армян, часть которых мигрирова

ла в Армению, между тем как численность азербайд
жанцев быстро увеличивалась в результате более высо
кого естественного прироста и асси:мпляции некоторых 

этнических меньшинств, н частности талышей. Поэто:му 
их доля в общем населении республики с 1939 по 1979 г. 
выросла почти на 20 % . В террпториально обособленной 
от Азербайджана Нахичеванской АССР за последние 
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десятилетия отмечено сокращение числа армян, веро

ятно, также за счет переселения их в соседнюю Арме

нию. В результате этого национальный состав Нахиче
ванской АССР стал еще ,более однородным, доля азер-
байджанцев в ней повысилась до 95 % . · 
Казахстан - вторая по площади территории после 

РСФСР республика страны - имеет весьма ,пестрый 
национальный состав населения. Эта пестрота обуслов
лена начавшимся еще в XIX в. и продолженным в 
советский период освоением пустовавших, удобных для 
земледелия районов русскими, украинцами и другими 
переселенцами, а также притоком инонацпонального 

населения в созданные за годы Советской власти про
мышленные города и поселки. УiЖе к 1939 г. численность 
русских выросла по сравнению с 1926 г. вдвое, и они 
составили большинство населения республики; к 1979 г. 
в результате продолжающихся переселений их числен
ность вновь увеличилась более чем вдвое. Русские со
ставляют а,бсолютное большинство населения в :Кара
гандинской (686 тыс.), Восточно-Казахстанской ( 595 
тыс.), Северо-Казахстанской (363 тыс.), Кустанайской 
(444 тыс.), Целиноградской (381 тыс.), Павлодарской 
(371 тыс.) и Кокчетавской (249 тыс.) областях, а также 
в столице респу,блики - Алма-Ате; большие группы их 
живут и в других областях. Казахское населеюrе чис
ленно преобладает лишь в Гурьевской, Кзыл-Ординской, 
Уральской и Чимкентской областях. 

В северных и восточных степных областях Казах
стана, 'Кроме русских, имеются крупные групшы украпн

цев (Кустанайская область - 162 тыс., Карагандинская -
112 тыс. и др.), а также немцев (Карагандинская об
ласть - 131 тыс., Целиноградская- 103 тыс. и др.). 
В различных областях республики, особенно в Караган
динской, живут татары. На юге живут группы узбеков 
(в Чимкентской области - 227 тыс.), а на юго-востоке -
отдельные г.руппы уйгуров. За период 1959-1970 гг. 
вследствие повышенного есrественного прироста каза

хов и некоторого уменьшения притока инонациональных 

переселенцев доля казахов в общем населении респуб
лики немного выросла. В 70-х годах из-за дальнейшего 
сокращения притока инонациональных групп, прежде 

всего русских, доля казахов еще более увеличилась 
(всего с 1959 по 1979 г. на 6 % ) , а русских даже не
много снизилась. 
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Среди республик Средней Азии относительно I-Iесло
жен национальный состав Туркменской ССР. Туркмены 
занимают, по существу, всю террпторию республики-, 
кроме восточных и северных районов, заселенных узбе
ками (в Ташаузской области - 161 тыс.) и северо-за
падных районов, где среди тур_кмен :живут грушпы ка
захов. НахQдящиеся в Туркмении русские живут почти 
исключительно в городах. Число их увеличилось с 1926 
по 1939 г. более чем втрое ( с 7 4 до 233 тыс. человек), 
после чего их приток заметно снизился. В результате 
этого доля русских в составе населения республики за 
последние 20 лет сократилась почти на 5 % . С 1926 по 
1939 г. в республике значительно сократилось число уз
беков, однако потом оно стало довольно быстро растп 
(со 125 тыс. в 1959 r. до 234 тыс. в 1979 г.). Числен
ность :же туркмен возрастала непрерывно в результате 

более высокого естественного прироста, постепенно уве
личилась и их доля среди .жителей республики. 

Довольно сложен национальный состав Узбекистана, 
особенно Ташкентской области, где в 1979 г. проживало 
313 тыс. русских, 208 тыс. казахов, 171 тыс. татар, 
74 тыс. корейцев и дРУ'ГИе национальности. Крупные 
группы русских находятся в Ферганской (129 тыс.), 
Самаркандской ( 118 тыс.) и Бухарской ( 137 тыс.) об
ластях, а также в столице реапуб.ттики - Ташкенте, где 
они составляют относительное большинство нассленпя. 
Многие другие инонациональные группы (татары, евреи 
и др.), как и русские, сосредоточены преимущественно 
в городах. Уз,беки почти повсеместно преобладают в 
сельской местности, кроме северных полупустынных 
районов, где :.живут казахи, и некоторых южных райо
нов, где расселились таджики (Сурхандарьинская об
ласть - 113 тыс. и др.) Наибольший приток русских в 
Узбекистан, как и в Туркмению, ,был связан с промыш
ленным развитием ресmу,блики в годы первых пятилеток. 
С 1926 по 1939 r. число их увеличилось втрое ( с 241 до 
727 тыс.). В послевоенный период этот приток умень
шился, и хотя русские, как и другие пационалы-rостп, 

абсолютно продолжали расти, пх доля в населеюш рес
публики вследствие более высокого естественного при
роста узбеков постепенно уменьшается (всего с 1959 по 
1979 г. почти на 3 % ) . Заметно снизился и процент 
татар. Быстро растет чцсленность узбеков в Каракал
пакской АССР, где к 1970 г. они уже почти сравнялись 
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по численностп с каракалпаками, а к 1979 г. превысили 

их. Существенно выросла в Каракалпакии и численность 
казахов, в то время как русокие, туркмены и другие 

инонациональные группы там, как и во всем Узбекиста

не, увеличиваются слабо, и их доля в населении респуб
лики с 1959 по 1979 г. несколько снизилась. 

В Таджпкской ССР «чересполосно» с таджикамп 
живут многочисленные группы узбеков, главным обра
зом в северо-западных п юго-западных районах респуб
ликп (в Ленинабадской области в 1979 г. - 356 тыс.), 
некоторые припамирские районы заселены киргизами; 
русские живут преимущественно в городах, составляя, 

в частностн, большинство жителей Душанбе. Напомним, 
что населяющие западную половину Горно-Бадахшан
ской автономной области прwпамирские народы (язгу
лемцы, бартангцы и др.) почти слились с таджикамп. 
В отличпе от ранее рассмотренных респу1блик числен
ность русских возрастала здесь повышенными темпами 

до 1959 г., после чего эти темпы замедлились, и доля 
русских, как и других инонациональных групп (кроме 
узбеков), в населении снизилась. 

Динамика национального состава Киргизии во мно
гом сходна с Казахстаном, здесь также непрерывно 
увелпчrшается число русских, оседающих как в городах, 

так п в удобных для земледелия предгорных северных 
районах; только во Фрунзе число их возросло со 151 тыс. 
в 1959 г. до 285 тыс. в 1970 г. В западных, смежных с 
Узбекистаном районах респу,блики живут группы узбе
ков (в Ошской области в 1979 г. - 401 тыс.), число ко
торых постепенно возрастает. Имеются также довольно 
крупные группы немцев, украинцев, татар. Однако их 
численность за последние десятилетия в целом немного 

уменьшилась. В результате произошло повышение доли 
киргизов в республике ( с 1959 по 1979 г. на 7 % ) . 

Численность народов СССР в 1959 и 1979 1гг. и рас
селение их по национальным республикам и областям 
приведены в табл. 17. 

Характеризуя некоторые изменения в расселении 
народов, обратим внимание прежде всего на относитель
ную численность народов, имеющих союзные и автоном

ные республики, охваченных границами соответствую
щих республик (так называемая территориально-адми
нистративная или просто административная компакт

ность расселения). 
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Та б л а ц а 17. Численность и расселение национальностей СССР 

Народы 

Русские 

~·краннцы 

~'збеrш 

Белорусы 

Казахи 

Татары 

Азербайджанцы 

Армяне 

Грузины 

Молдаване 

Таджию1 

Литовцы 

Туркмены 
Немцы 

Киргизы 

Евреи 

Чуваши 

136 

Численность, тыс. 
человек 

1959 \ 1979 

114 114 137 397 

37 253 42 347 

6 015 12 456 

7 913 9 463 

3 622 6 556 

4 968 6 317 

2 940 5 477 

2787 4151 

2692 3571 

2 214 2 968 

1 397 2 898 

2 326 2 851 

1 002 2 028 
1 620 1 936 

969 1 906 

2 268 1 811 

1 470 1 751 

Основ111,1е рсспубтши и области рассе
ления. Ч11слешюсть (тыс.) в 1979 r. 

и процент от общей численности народа 

РСФСР-113 522 (82,6%), УССР -
10 472, КазССР - 5991, УзССР -
1666, БССР - 1134, КиргССР -
912, ЛатвССР - 821, МССР - 506 
УССР - 36 489 (86,2 % ) , РСФСР -
3658, КазССР -898, МССР- 567, 
БССР-231 
УзССР-10 569 (84,9%), ТаюкССР-
873, КиргССР - 426, :КазССР - 263, 
ТССР-234 
БССР-7568 (80,0%), РСФСР-
1052 (11,1 %), УССР-406, КазССР-
181, ЛатвССР - 112 
КазССР-5789 (80,7%), УзССР-
629, РСФСР - 518 
РСФСР - 5011 (ТатАССР - 1642, 
илп 26,0%, БашкАССР-940, или 
14,9 % , Челябинская обл. - 220), 
УзССР-649 (10,3%), КазССР-
313 
АзССР - 4 709 (86,0 % ) , ГССР -
246, АрмССР-164, РСФСР-152 
АрмССР - 2725 (65,6 % ) , АзССР -
475 (11,4%), ГССР-448 (10,8%), 
РСФСР-365 
ГССР - 3433 (96, 1 % ) , РСФСР -
89,4 
МССР - 2526 (85, 1 % ) , УССР -
266, РСФСР - 102 
ТаджССР -2237 (77,2%), УзССР-
595 (29,9%) 
ЛптССР - 2712 (95, 1 % ) , РСФСР -
67 
ТССР - 1892 (93,3 % ) , УзССР - 92 
КазССР - 900, пли 46,5 % (Караган
динская обл.-131), РСФСР-791, 
или 40,9% (Алтайский край- 128, 
Омская обл. - 121) 
КиргССР-1687 (88,5%), УэССР-
142 
РСФСР - 701 (38,7%), УССР-
634 (35%), БССР- 135, УзССР -
100 
РСФСР - 1690 (ЧАССР - 888, или 
50,7%), ТатАССР-147, БашкАССР-
122 



Нарпды 

Латышп 

Uашкпры 

Мордва 

Поляки. 

Эстонцы 
Чеченцы 

Уд.,1урты 

Марийцы 

Осетины 

Аварцы 

Коми и коми
пермякн 

Корейцы 

Болгары 

Лезгины 

Буряты 

Греки 

Якуты 

Кабардинцы 

Каракалпаки 

Даргинцы 

Численность, тыс. 
'!едоDеК 

1959 1979 

1 400 

989 

1 285 

1 380 

989 
419 

625 

504 

413 

270 

431 

314 

324 

223 

253 

309 

233 

204 

173 

158 

1 439 

1 371 

1 192 

1 151 

1 020 
756 

714 

622 

542 

483 

477 

389 

361 

383 

353 

344 

328 

322 

303 

287 

Продолжение 

Основ111,1с респуб.1нки II об.1астн рас сс
лсюш, Чнс.1сшюсть (тыс ) в 1979 r. 

н процент от общей ч11с.1t!Нf1Остн народа 

ЛатвССР-1344 (93,4%), РСФСР-
67 
РСФСР - 1291 (БашкАССР - 936, 
ил11 68,2 % ) , Челябинс1<ая обл. -
134, или 10,8%) 
РСФСР - 1111 (Мордов. АССР -
339, или 30,3 % , :Куйбышевская 
обл. - 117, Пензенская обл. - 96) 
БССР-403 (35,0%), УССР-258 
(22,4%), ЛитССР-247 
ЭССР- 948 (93,0%), РСФСР- 56 
РСФСР- 712 (ЧИАССР- 611, и.1и 
80,9%) 
РСФСР - 686 (УдыАССР - 480, или 
67,2%) 
РСФСР - 600 (Мар. АССР - 307, 
пли 49,3 % , БашкАССР - 107, или 
17,2%) 
РСФСР - 352 (СОАССР - 299, или 
55,2%), ГССР- 160 (Юrо-Осет. авт_ 
обл. - 65) 
РСФСР- (дагr\ССР-419, или 
86,5%) 
РСФСР-466· (:КомиАССР-281, 
или 58,9%, К:оми-Перм. авт. окр. -
106) 
УзССР-163 (43,4%), :КазССР-
92 (23,5%), РСФСР 
УССР-238 (65,9%), МССР-81 
(22,4%) 
РСФСР (ДагАССР - 189, итr 
49,3%), АзССР-158 (41,3%) 
РСФСР - 350 (Бурят. АССР - 207. 
или 58,6%, Иркутсr<ая обл. - 71, нли 
20%, 'Усть-Ордын. авт. окр. - 45, 
Агинсю1й авт. окр. - 36) 
УССР - 104 (30,2 % ) , гсср - 95 
(27,6%) 
РСФСР-327 (ЯАССР-314, или 
95,7%) 
РСФСР- 319 (:КБАССР -304, или 
93,0%) 
УзбССР - 298 (Каракалп. АССР -
282, или 93, 1 % ) 
РСФСР (даrАССР-247, или 
86,1 % ) 
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Народы 

Кумыки 

Уйгуры 
Цыгане 
Ингуши 

Гагаузы 
Венгры 
Тувинцы 

Калмыки 

Карелы 

Карачаевцы 

Румыны 
Курды 

Адыгейцы 

Лакцы 
Тур кн 
Абхазы 

Финны 
Табасараны 
Хакасы 

Балкарцы 

Алтайцы 

Ногайцы 
Дунгане 

Черкесы 

Персы 
Ненцы 

Абазпны 

]38 

Продолжение 

Численность, тыс. 
челове1, 

Основные республики II области рассе
ления. Численность (тыс.) в 1979 r. 

1959 l ••1• и процент от общей чпслешюсти народа 

135 

95 
132 
106 

124 
155 
100 

106 

167 

81 

106 
58,8 

80 

63,5 
35,3 
65,4 

92,7 
34,7 
56,6 

42,4 

45,3 

38,6 
21,9 

30,5 

20,8 
23,0 

19,6 

228 РСФСР (ДагАССР - 202, или 
88,6%) 

211 КазССР-148 (70,1%), УзССР 
209 РСФСР - 121 (57,9%), УССР 
186 РСФСР - 166 (ЧИАССР - 135, или 

73%) 
173 МССР-138 (80%) 
171 УССР - 164 (97%) 
166 РСФСР- 165 (Тув. АССР- 162, 

или 98%) 
147 РСФСР- 140 (Калм. АССР -122, 

или 83%) 
138 РСФСР - 133 (Карел. АССР - 81,3, 

или 61 % , Калининская обл. - 30, 
или 22%) 

131 РСФСР - 126 (Карач.-Чсрк. авт. 
обл. - 109, пли 83%) 

129 УССР - 122 (94,5%) 
116 АрмССР-51 (44%), ГССР-26 

(22%) 
109 РСФСР- 107 (Адыг. авт. обл. -

86, илп 79%) 
100 РСФСР (дагАССР-83, илп 83%) 

92,7 Средняя Азия, КавкаJ 
90,9 ГССР -85 (Абх. АССР - 83,1, пли 

91 %) 
77, 1 РСФСР (Карел. АССР - 20) 
75,2 РСФСР (дагАССР - 72, пли 95%) 
70,8 РСФСР - 69 (Хакасская авт. обл.-

57, или 81 %) 
66,3 РСФСР - 62 (КБАССР - 51, нлп 

86%) 
60,0 РСФСР-59 (Горно-Алт. авт. обл.-

50, или 84%) 
59,5 РСФСР (дагАССР - 23, илн 42 % ) 
51,7 КиргССР-26,6 (51 %), КазССР -

22,5 ( 43%) 
46,5 РСФСР - 45 (I<арач.-Черrс авт. 

обл. - 31, IIЛII 7 4 % ) 
31,3 УзССР 
29,9 РСФСР (Ненецкий авт. окр. - 6,0, 

илп 20%, 5Iмало-Ненецкий авт. 
окр. -17, пли 58%, Таймыр. авт. 
окр. -2,3) 

29,5 РСФСР (Карач.-Черк. авт. обл. -
24,2, или 82 % ) 



Продолжение 

Чнслснност,,. тыс. 
<JeЛOIJCI( 

Основные рсс11уб.1икн и области рассс-
Народы 

1 

лсния. Чис.1снrюсть (тыс.) в 1979 r. 

1959 1979 
и процент от общей числс1шостн народа 

Эвенки 24,2 27,5 РСФСР-25 (Эвенк. авт. окр.-

3,2, или 12 % ) 
Ассирийцы 21,8 25,2 Арм. ССР 
Таты 11,5 22,4 РСФСР (ДагАССР- 7,4, или 33%) 
Ханты 19,4 20,9 РСФСР (Ханты-Мане. авт. окр. -

19,0 
11,2 % , пли 54 % ) 

Белуджн 7,8 ТССР- 18,6 (98%) 
Чехп 24,6 17,8 УССР 
Шорцы 15,3 16,0 РСФСР 

80%) 
(Кемеровская обл. - 12,8, 

Рутульцы 6,7 15,0 РСФСР (дагАССР-14,3, или 95%) 
Чукч11 11,7 14,0 РСФСР (Чукот. авт. окр. - 11,3, 

или 81 %) 
Цахуры 7,3 13,5 РСФСР (ДаrАССР-4,6, или 34%). 

АзССР 
Эвены 9,1 12,3 РСФСР (ЯАССР-5,8, ил.и 47%) 
Агулы 6,7 12,1 РСФСР (даr АССР - 11,5, или 95 % ) 
Нанайцы 8,0 10,5 РСФСР (Хабаровский · край- 9,3. 

или 89%) 
Словаки 14,7 9,4 УССР (Закарпатси:ая обл.) 
Вепсы 16,4 8,1 РСФСР (Карел. АССР) 
Коряки 6,3 7,9 РСФСР (Корякский авт. окр.-

5,7, пли 72 % ) 
Манси 6,4 7,6 РСФСР (Ханты-Мане. авт. окр.-

6,2, или 82%) 
Удины 3,7 6,9 АзССР 
Долганы 3,9 5,1 РСФСР (Таймырский 

4,3, или 84 % ) 
авт. окр.-

Пр и меч а н и я: 1. В таблицу включены национальпос.ти, чпс-
лешюсть которых в 1979 г. составпла свыше 5 тыс. человек. 

2. Национальности расположены в порядке их численности П() 
переписи 1979 г. 

Среди основных народов союзных республик с 1926 
по 1970 r. такая компактность сильнее всего снизилась 
у русских: в 1926 г. в пределах РСФСР жило 93,4 % 
всего русского населения страны, а в 1979 г. - 82,6 % . 
Это говорит о значительной миграции русских за пре
делы своей республики: на Украину, в Казахстан, Узбе
кистан и другие республики страны. Несколько снизи
лась такая компактность у белорусов и грузин, однако 
последние среди народов союзных республик в 1979 г. 
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все еще имеJiи наибольшую компактность: за пределами 
Грузии жило около 4 % всех грузин страны (в 1926 г. -
1,9 % ) . У украинцев, моJiдаван, латышей, аgербайджан
цев административная компактность с 1926 г. посте
пенно возрастала до 1970 г., после чего она несколько 
уменьшилась. У армян, литовцев, эстонцев, туркмен и 

· таджиков такая компактность возрастала непрерывно. 
Особенно показателен этот процесс у армян: доля .жив
ших за пределами республики армян уменьшилась с 
52,6 до 34,4 % . Это объясняется главным образом пере
селением групп армян в свою республику; тем не менее 
армяне все еще отличаются пока наименьшей админи
стративной компактностью среди народов союзных рес
публик. Сильное повышение процента молдаван, жнву
щих в Молдавии, за период 1939-1959 rr. (с 61,8 до 
85,4 % ) связано прежде всего с присоединением Бесса
рабии. Что же касается украинцев, в прошлом активно 
мигрировавших за пределы своей республики, то отно
сительное сокращение их численности вне Украинской 
ССР до 1970 г. объясняется в какой-то степени ассими
ляцией их русскими. У казахов, узбеков и киргизов 
компактность после сокращения выросла. 

Среди народов, имеющих свои автономные респуб
лики, административная компактность по сравнению с 

1926 г. снизилась сильнее всего у башкир и татар (на 
14-15 % ) , что свидетельствует о переселеюш частп 11х 
за пределы республик в другие районы страны. Такая 
компактность снизилась также у чувашей, марийцев, 
удмуртов, абхазов и сравнительно слабо у народностей 
Дагестана. Административная компактность сильно вы-
росла у карел, количество которых в границах Карель
ской АССР увеличилось с 40,6 до 58,7 % , но это свя
зано главным образом с сокращением групп карел за 
пределамп республики в результате их ассимиляции. 
Заметно выросла она у коми, осетин, каракалпаков и у 
мордвы, которая, наряду с татарами, все еще отличается 

наибольшей территориальной рассредоточенностью: 
свыше 70 % татар и мордвы живут за пределами своих 
республик. У калмыков, кабардинцев, балкарцев, че
ченцев и ингушей администратпвная компактность к 
1959 г. сильно снизилась из-за переселений в годы вой
ны; к 1970 г. она в значительной степени восстанови
лась у балкарцев, чеченцев и ингушей, а у кал,мыков и 
кабардинцев даже превысила довоенную. 
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Из числа другпх многочисленных национальностей 
СССР, расселение которых претерпело сильные изме
нения, пристального внимания, несомненно, заслужи

вают евреи и немцы. До революции основная масса 
-еврейского населения страны жила в городах и местеч
ках западных и юго-западных губерний, в установлен
ной царским правительством «черте оседлости»; в 
1897 г. в Москве было всего 5 тыс. евреев, Петрогра
де- 12 тыс., Киеве - 30 тыс.; резко выделялась в этом 
отношении лишь Одесса, где было 125 тыс. евреев 
(свыше 30 % всех жителей). В азиатской части страны 
жплп лишь небольшие специфические rруппы евреев 
(бухарские, грузинские и горские евреи). После Ок
тябрьской революции и отмены «черты оседлости» нача
лось переселение евреев в центральные районы и кон

центрация их в крупных городах. В 1926 г. в Киеве 
было уже около 150 тыс. евреев, Москве-131 тыс., Ле
нинграде - 84 тыс. Всего же в 1926 г. из 2601 тыс. ев
реев свыше 60 % их проживали в пределах Украинской 
ССР, 15,5 % - в Белоруссии и лишь около 22 % - в 
пределах РСФСР. ·миграции в отмеченном направлении 
продолжались и после 1926 г. В 1934 г. в составе Хаба
ровского края была создана Еврейская автономная об
ласть, однако численность еврейских переселенцев туда 
была невелика. В годы войны часть евреев мигрировала 
из западных областей на восток (значительные группы 
их осели в Ташкенте и других городах), а большинство 
оставшихся были уничтожены гитлеровцами. Обратные 
послевоенные миграции не могли восполнить эту убыль, 
поэтому в 1970 г. на ,Украине проживало лпшь 36 % 
еврейского населения страны, а в РСФСР уже 37,5 % 
(свыше половины из них - в Москве и Ленинграде). 
В последние десятилетия, как уже отмечалось, числен
ность евреев почти повсеместно сократилась из-за асси

миляции отдельных групп их русскими и отчасти укра

инцами, а частично из-за их эмиграции. Наиболее силь
но ,;_ почти на 25 % - снизилась численность евреев на 
Украине. Однако общая картина их расселения, по су
ществу, не изменилась. 

Немцы, призванные главным образом во время цар
ствования Екатерины II для освоения степных районов 
Европейской России, в 1926 г. жили в основном в По
волжье (около 450 тыс.), на Украине (394 тыс., главным 
образом в ее южных районах); крупные группы их рас-
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селились на Северном Кавказе (94 тыс.J, юге Западной 
Сибири (79 тыс.) и в Казахстане (51 тыс.). В отличие 
от евреев, преимущественно городских жителей, основ
ная масса немцев жила в сельской местности: в 1926 г. 
среди них было лишь 14 % горожан. В начале войны 
большинство немцев европейской части страны было 
переселено на восток - в Казахстан и на юг 3 ападной 
Сибири, где они осели также преимущественно в сель
ской местности. В период между 1959 и 1970 гг. отдель
ные группы немцев, вероятно, переселились из Сибири 
на целинные земли Казахстана, где число их, как уже 
отмечалось, сильно выросло. Постепенно растет среди 
немцев число горожан: если в· 1970 г. лишь в промыш
ленной Кемеровской области процент горожан среди 
немцев был выше 50 % , то к 197.9 г. в городах жило уже 
свыше половины немцев РСФСР. 

Заметно изменилось расселение поляков, особенно 
на территории Западной Украины и Западной Белорус
сии, откуда часть их в послевоенные годы переселилась 

в Польшу. Изменение численности поляков, обуслов
ленное этническими процессами, рассматривается в гла

ве 4. 



rлава 

з 

Демографическая 

Динамика естественного движения 
населения до середины 20-х годов 

В предыдущей главе, характеризуя изменения 
в территориальном размещении населения страны 

и национальном составе республик, мы уже отме
чала, что одной из основных, а нередко и основ
ной прпчиной этих измененпй были различия в 
естественном движении населения, прежде всего в 

соотношении рождаемости и смертности. Действи
ем этого же фактора, как будет показано далее, в 
подавляющем большинстве случаев объясняется и 
неравномерный рост числ~нности отдельных паро
дов страны. К сожалению, анализ демоrрафиче
скпх показателей в пх динамике и дифференциации 
в территорпальном и особенно в этническом отно
шенпи спльно затруднен недостаточностью стати

стических материалов. Офицпальные данные о по
казателях рождаемости и смертности по отдель

ным национальностям, например, не публиковалпсr, 
с конца 20-х годов. Поэтому нам во многпх слу
чаях придется основываться на косвенных п..-жа.::а

телях, привлекая для этой целп материалы rrtрс
писей и текущего учета населения. 

Общая картина динамики естественного движе
юrя населения страны была дана в кондQ.J;Iервой 
главы. Так как первым нашим «рубежом>> в кон
кретизации этой динамики являются матерпалы 
переписи 1926 г. 1, необходимо несколько детали-

I В последнее время де-лаются попытки ввести в. научный 
оборот материалы переписи, проведенной в середине 1917 г. 
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зировать предшествующее демогрсtфпческое развптпе 
страны, вернувшись с этой целью к периоду конца 
XIX - начала ХХ вв. . 

Есте~твенное движение населения в дореволющюн
но.й России в целом характеризовалось очень высокой 
рождаемостью, высокой смертностью и повышенным по 
·сравнению со странами Западной Европы естественным 
приростом. В конце XIX в. коэффициент рождаемости 
в Европейской России составлял около 50 % о смерт
ности - свыше 30 % 0, прирост - около 20 % о, Для 
сравнения укажем, что в странах Западной Европы 
рождаемость составляла в то время 25-30 % о, смерт
ность - 15-20 %0, прирост-около 10 %0. 

Очень высокая рождаемость населения дореволю
ционной России была обусловлена повсеместно распро
страненными ранними браками и столь же повсемест
ным почти полным отсутствием какого бь~ то ни было 
внутрисемейного контроля над рождаемостью. Детей 
имели столько, сколько «бо:r даст»; многодетные матери 
пользовались уважением со стороны окружающпх; ма

лодетность, а тем более бездетность вызывали жалость 
и осуждение. Следует отметить, что многодетностью ха
рактеризовалось не только численно преобладавшее ~в 
то время крестьянское население, но также рабочие и 
даже сравнительно немногочисленные еще тогда группы 

интеллигенции. Все же в городах рождаемость была 
ниже, чем в сельской местности (коэффицпенты брач
ной рождаемости в 1896 и 1897 гг. были равны соответ
ственно 247 %о и 307 %0) 1• Высокая смертность была 
обусловлена тяжелыми, антисанитарными условиями 
жизни населения, часто повторявшимися эпидемиями, 

слабым развитием медицинской помощи и голодом, ох
ватывавшим то одни, то другие районы страны. Очень 
высока была детская смертность; во многих губерниях 

по решению Временного правительства. Однако эта псрепшъ стра
дала серьезными недостатками, п частност11 она охват11ла лrrшь часть 

территории страны и в целом мало что д,ает для нашего иссле

дования. С:-.1.: Брук С. И., Кабузан В. М. Динамика и этнический 
состав населения в эпоху империализма (конец XIX в. - 1917 г.). 
История СССР, 1980, No 3; Поляков Ю. А., Киселев И. Н. Числен
ность и национальный соостав населения в 1917 году. - Вопросы 
истории, 1980, No 6. 

I См.: Урланис В. Ц. Рождаемость и продолжительность жнз1ш 
в СССР. М., 1963, с. 17. 
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свыше трети детей умирало, не дожив до одного года~ 
Поэтому высокая рождаемость редко приводила к дей
ствительной многодетности. 

Известный демограф М. В. Птуха, рассмотрев пока
затели смертности конца XIX в. в этническом разрезе, 
пришел к выводу о сильной дифференциацип смерт
ности у отдельных народов страны; особенно велики 

были в то время различия в детской смертности. По по
лученным им данным уровень смертности среди русских 

детей был почти вдвое выше, чем у молдаван, латышей 
и эстонцев. М. В. Птуха полагал, что различия в дет
ской смертности были в зна1;rительной степени связаны 
с распространенными среди соответствующих народов 

обычаями вскармливания грудных детей. Повышенную 
детскую смертность у русских он, соглашаясь с мнением 

А. С. Новосельского, связывал с распространенными в 
прошлом среди сельских жителей обычаями давать 
ребенку чуть ли не с первых дней жизни, кроме мате
ринского молока, жеваный хлеб, кашу и т. п., что при
водило к желудочным заболеваниям; у татар и баш
кир, которые жили в столь же антисанитарных усло

виях, но, согласно мусульманским обычаям, кормили 
ребенка только грудью, детская смертность была зна
чительно ниже 1• 

К па чалу первой мировой войны рождаемость не
сколько снизилась; в 1913 г. в Европейской России она 
составляла около 45 %0. Это снпжение, очевидно, можно 
рассматривать главным образом как следствие увели
чения доли городского населения, повышения уровня 

образования и связанного с ними .некоторого повыше
ния брачного возраста. 

Наиболее высокий уровень рождаемости был зареги
стрирован в губерниях Заволжья (Самарская - 56 %0, 
Оренбургская - 55 %0), где в результате продолжающе
гося притока переселенцев была более благоприятная 
«молодая» возрастная структура населения, несколько 

повышенный процент людей брачного возраста. Очень 
высокая рождаемость сохранялась и в некоторых пре

имущественно земледельческих губерниях (Воронеж
ской, Рязанской, Донской и др.). Самая низкая рождае
мость была в северо-западных (Прибалтийских) губер
ниях (Эстляндской и Лифляндской - 23 %0, Курлянд-

1 См.: Птуха М В. Очерки по статистпке населения. М., 1960, 
с. 245 
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Таблица 18 Показатели смертности и продолжительности жизни 
у народов Европейской России в конце XIX в. 

Мужчины Женщины 

о . ' ,О - ;J ,О. 1,:( 
о =:::;: о =: = 

;З~ 
1,:(" ~::: ..Q 

1,:( ~= 
Народы о ~ g ,... - о *g c;<:f C.Jo @~ о 1,:( @~ о =:;!;; ~~ =::!; 

i:~ ro - ro ~ 
:,:: Е-, о ,Q :S::E-, о ..Q 

°'о * d) 

/::(Е-, ~ ..... * d) 

1::(Е-, 

~~ о u 1-< о c.J 1-< о=: о.о d) ::. о о=: о.о d) 

C.J..-< ,,,_..,, i:::i:"' c;I,:( 1,:(1.l") i:: :с=: 

Рvсс11.пс 353 50,3 27,5 308 54,2 29,8 
Уh.раинцы 230 63,0 36,3 193 66,8 36,8 
Белорусы 222 61,6 35,5 186 65,8 36,8 
Литовцы 201 69,3 41,1 166 73,4 42,4 
Латыши 181 71,4 43,1 149 74,9 46,9 
Эстонцы 188 71,8 41,6 154 74,9 44,6 
Молдаване 176 68,2 40,5 156 70,6 40,5 
Евреи 219 64,1 36,6 164 71,1 41,4 
Татары 258 59,6 34,6 227 62,6 35,1 
Башкиры 229 61,5 37,2 204 64,1 37,3 
Чуваши 270 58,7 31,О 245 60,3 31,0 

ской - около 19 %0). Для этих губерний были харак
терны относительно поздние браки: среди женщин в 
возрасте до 20 лет было менее трети замужних (в юго
восточных и южных губерниях - около 60 % ) . В то же 
время именно эти губернии отличались повышенным 
уровнем образования населения, высоким процентом 
городских :жителей ( особенно в Курляндской п Петер
бургской губерниях). Немаловажное влпяние на сни
жение рождаемости оказало широкое распространешrе 

здесь хуторской системы расселения и землепользова
ния, при которой многодетность крестьянских семей 
вела к н:ежелательному дроблению земельных участков. 
Вероятно, в это время в Прибалтийские губернии из За
падной Европы стали проникать средства контрацепции. 

Уровень смертности в пределах Европейской России 
в 1913 г. немногим превышал 27 %0. Некоторое сни
жение его по сравнению с концом XIX в. частично объ
яснялось происшедшим за этот период сокращенпем 

рождаемости ( а вместе с ней и влияния повышенной дет
ской смертности), по в основном - некоторым улучше
нием деятельности санитарной службы и системы здра
воохранения, что существенно снизило распространение 

эпидемических болезней. Несколько повысилась к этому 
времени товарность сельского хозяйства и улучшилось 
снабженце населени:51 продовольствием. Наибольшие 
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показатели смертности (около 40 %о) были отмечены в. 
губ:рниях с вь~.соким уровнеuм рождаемости (Воронеж
скои, Самарскои, Саратовскои и др.), самые низкие (ме
нее 20 %0) - в Прибалтпйских губерниях, особенно в 
Лифляндской, где была низкая рождаемость, поэтому 
можно пред~оложить, что видное. место в общей струк

туре смертеи продолжала занимать детская смертность. 

Наиболее высоким естественным приростом в 1913 г. 
характеризовались юго-западные губернии (Бессараб

ская, Херсонская, Таврическая), где относительно вы
сокая рождаемость сочеталась с низкой смертностью. 
Наибольший прирост был отмечен в Бессарабии (свыше-
20 %а). Сравнительно низкий естественный прирост на
селения был в Прибалтийских губерниях; в этой связи 
следует особо отметить Петербургскую губернию, где 
пониженная рождаемость ( около 25 %а) сочетались с 
довольно высокой смертностью (20 '%0), в результате 
чего естественный прирост составлял всего 5 %0. 

Рассматривая этнический аспект воспроизводства 
населения, следует отметить, что в целом у русских и у 

народов Поволжья были средние (около 20 %0) показа
тели естественного прироста, у украинцев и белору
сов - несколько выше среднего, у народов Прибалти
ки - значительно ниже среднего. 

Надежных статистических данных о естественном 
движении населения в губерниях азиатской части Рос
сии на конец XIX- начало ХХ в. не имеется. Однако· 
есть основания считать, что коэффициент рождаемости 
там был несколько выше,. чем в Европейской России, и 
в начале ХХ в. превышал 50 '%0. Уровень смертности 
здесь также был выше, чем в Европейской России. Все· 
это оказывало влияние на показатели воспроизводства 

населения по стране в целом. По исчислениям ЦСУ 
СССР средний коэффициент рождаемости в 1913 г. (в. 
границах СССР до 1939 г.) составлял 47 %0, смертно
сти - 30 %0 ; в современных границах СССР, по расче
там Б. Ц. Урланиса, - соответственно 45 %о и 29 %<r 1

. 

Характеризуя состав , населения по полу, отметим,. 

что по переписи 1897 г. общая численность мужчин в
стране. была пр'имерно равна численности .женщин, од
нако по территориям страны соотношение полов сильно 

1 См.: Урланис Б. Ц. Рождаемость и продолжительность жизни 

в СССР, с. 20, 81. 
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варьировало. Почти во всех губерниях европейской 
части страны женщин было больше, чем мужчин; силь
ная диспропорция полов была в Калужской губернии, 
где на 100 мужчин приходилось 116 женщин, Костром
ской - 117, Тверской - 119 и Ярославской - 133 жен
щины. 

Напротив, в азиатской части страны численность 
мужчин была почти повсеместно больше численности 
женщин. В национальных областях Закавказья и Сред
ней Азии (например, в Бакинской губернии на 100 муж
чин приходилось 80 женщин, Тифлисской - 82, в Са
маркандской - 81, в Ферганской - 83 и т. д.) это объ
яснялось более высокой смертностью .женщин из-за 
тяжелых условий их жизни, приниженного ( особенно 
среди мусульман) положения, пренебрежительного от
ношен~rя к их здоровью, ранних браков, 1{астых бере
менностей и родов в негигиенических условиях и т. п. 
Вероятно, в некоторых областях Кавказа и Средней 
Азии, где господствовал ислам и было распространено 
затворничество женщин, имел место их недоучет, осо

бенно в молодых возрастах. Меньшая численность жен
щин по сравнению с мужчинами в Сибири и особенно 
на Дальнем Востоке (в Амурской области, например, 
на 100 мужчин - 78 женщин,. в Приморской-46) мо
жет быть объяснена тем, что активное заселение . этпх 
областей началось сравнительно недавно, причем в сос
таве переселенцев резко преобладали мужчины. 

Среди городского населения почти всюду по стране 
преобладали мужчины; особенно сильно это проявплось 
в городах Московской губернии, где на 100 мужчин прп
ходилось 70 женщин, и в Кутаисской губернии (на 
100 мужчин - 52 женщины). Это обусловлено тем, что 
в быстро растущие в то время города также мигриро
вали преимущественно мужчины, часто оставляя в де

ревнях своих жен и невест. 

Вступление России в 1914 г. в войну отрицательно 
сказалось на естественном движении населения. Моби
лизация многих миллионов мужчин в армию привела к 

нарушению брачно-половых связей и сильному сниже
нию рождаемости. К 1917 г. уровень ее опустился по 
·сравнению с довоенным почти наполовину (примерно до 
25 '%0); особенно сильное снижение ее отмечено в сель
ской местности европейской части страны, откуда про
должавшаяся мобилизация черпала все новые и новые 
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контш-rгенты. На Кавказе, в Казахстане и Средней 
Азии, большинство коренных народов которых не под
лежали мобилизации, рождаемость почти не измени
лась. Одновременно сильно вырос коэффициент смерт
нос:и, что было обусловлено бо3ьшими потерями рус
скои армпи на фронте (всего 1,, млн. убитых и умер
ших от ран и болезней), упадком сельского хозяйства, 
ухудшением продовольственного снабжения и медицин

ского обслу.живания. Особенно высока была смертность 
в районах, которые попали в зону военных действий. 
Учет естественного двпжения населения в годы войны 
сильно ухудшился, но есть основанпя считать, что уро

вень смертности к 1917 г. в целом несколько превышал 
рождаемость, в связп с чем абсолютная численность 
населения страны стала постепенно уменьшаться. 

Выход России пз войны в результате Октябрьской 
революции, массовое возвращение солдат с фронта, 

восстановление семейных связей и заключение ранее 
отложенных браков привело уже в 1918 г. к повышению 
уровня рождаемости. Однако начавшаяся в этом году 
гражданская война вновь привела к ее снижению. Силь
но (до 45 % о и выше) выросла смертность - это было 
обусловлено прямыми военными потерями, углублением 
хозяйственной разрухи в стране, ухудшением снабжения 
продовольствием (особенно в городах) и медицинского 
обслуживания, а также тесно связанным со всеми этими 
явлениями распространением эпидемий сыпного тифа и 
вйрусного гриппа («испанки»); в дополнение ко всему 
из-за неурожая в 1921-1922 гг. в ряде областей страны 
(особенно в юго-восточном Поволжье) начался сильный 
голод. Полагают, что за 1918-1922 гг. общая числен
ность населения страны сократилась на 3-4 % , т. е. 
в среднем в год примерно на 1 % (что составляло около 
1,5 млн. человек). 

В 1922-1923 гг. стал налаживаться статистический 
учет естественного движения населения страны через 

специально созданные для этого учреждения - отделы 

загс. С 1924 г. началась обработка и публикация полу
ченных статистических материалов в территориальном 

разрезе. Данные за 1923 г. показали естественный при
рост населения, по существу, во всех областях ~траны. 
Нормализация жизни, оживление хозяйственнои дея
тельности в результате введения нэпа привели: к даль

нейшему увеличению естественного прироста, резкому 
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снижсшrю смертности прп некотором увеличении уровня 

рождаемости. R 1926 г. общий коэффициент смертности 
по стране снизился до 19,1 %0 (в 1918 г.-44 %0), что в 
1,5 раза меньше, чем в царской России накануне пер
вой империалистической войны; рождаемость увеличи
лась на 43,7 %о· (в 1918 г. - 32 °/no); это дало прирост 
населения около 15 °/ао в год. 

Перепись населения 1926 г., впервые охватившая всю 
территорию Советского государ~тва, создала надежную 
основу для детального анализа демографической сптуа
ции в стране и выявления некоторых определивших эту 

ситуацию причин. Материалы этой переписи создали 
возможность для анализа и этнодемографической си
туации. 

Этнодемографическая ситуация 
по переписи населения 1926 г. 

Характеристику этнодЕ:'мографической ситуац1ш по 
переписи населения 1926 r. целесообразно начать с ана
лиза половозрастной структуры населения, отразившей 
основные особенности предшествующих лет демографи
ческого развития. 

Отметим прежде всего, что в 1926 г. мужчины со
ставляли 48,3 % населения страны и общая чпсленность 
их была на 5 млн. меньше численностп женщин, т. е. 
общее численное равенство полов, существующее в 
конце XIX- начале ХХ в., было нарушено. Создав
шаяся диспропорция полов объяснялась главным обра
зом большими потерями мужчNн во врем·я первой миро
вой и гражданской войн. На половозрастной пирамиде 
населения РСФСР 1 ясно видна большая убыль муж
чин в возрастных группах старше 25 лет. 

Уже указывалось, что переписью 1897 г. было зафик
сировано численное преобладание женщин в большин
стве губерний Европейской России. Первая мпровая и 
гражданская войны наиболее сильно отразились на на
селении именно этой части страны, ттоэтому прежний 
численный перевес женщин стал здесь еще более значи
тельным. В 1926 г. среди населения Владимирской ry-

1 Для удобства анализа в половозрастных пирамидах дан сов
мещенный показ мужчин и женщин в городах и сельс1юй мест
ности. 
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бернпи, например, было 46,3 % мужчин, Ивана-Возне
сенской - 45,3 % , .Ярославской - 44,8 % , Калужской и 
Костромской - по 44,7 % (что соответствует 124 жен
щинам на 100 мужчин). Лишь в отдельных южных и 
западных губерниях, где ранее численность женщпн 
была меньше численности му.жчин, убыль мужского на
селения привела к выравниванию соотношения полов 

(в Таврической губернии на- 100 мужчин в 1897 г. при
ходилось 90 женщин, в Крымской АССР в 1926 г. -
104 и т. п.) либо к тому, что перевес мужчин смешrлся 
численным перевесом женщин (в Херсонской губернии 

' на 100 мужчин приходилось в 1897 г. 95 женщин, в 
1926 г. - 110 и т. п.). В целом по Украинской ССР и 
Белорусской ССР состав населения по полу по данным 
переписи 1926 г. был более ровным, чем в РСФСР. 

В областях азиатской части страны, где переппсыо 
населения 1897 г. было зафиксировано численное пре
обладание мужчинf положение изменилось сравнительно 
мало. Правда, в Грузии и Армении перевес мужчин за
метно сократился, соотношение полов почти выровня

лось (теперь приходилось примерно 97 женщин на 100 
мужчин вместо 85). Несколько выровнялось соотноше
ние полов и в Сибири, по южным, наиболее заселенным 
районам которой прокатилась гражданская война, со
кратившая численность преобладавших ранее мужчпн. 
Однако в удаленных областях перевес муж:ского насе
ления uыл по-прежнему очень большой; на Дальнем 
Востоке, например, в 1926 г. на 100 мужчин приходи-
лось лишь 78 женщин. Весьма значительным осталось и 
численное преобладание мужчrш в Азербайджане и рес
публиках Средней Азпи, хотя диспропорция полов здесь 
уменьшилась, причем некоторое повышение доли :жен

щин можно объяснпть более полным охватом их пе
реписью. В Узбекистане и Туркмении в 1926 г. на 100 
мужчин приходилось 88 женщин. 

В 1897 г. в городах про.живало 8740 тыс. му.жчшr и 
7760 тыс. женщин .. В начале ХХ в. эта диспропорция 
полов среди горожан стала уменьшаться по мере при

тока в города женщпн, однако большинство городов по
прежнему отличались от ссльсн:ой местности более вы
соким процентом мужчин в населении. В годы первой 
мировой войны эта ситуация, вероятно, не изменплась; 
в армию мобилизовали в первую очередь мужчин-кре
стьян, в то время часть промышлею~ых рабочих могла 
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Таблица 19. Доля мужчин среди населения СССР 
и союзных республик, % 

1926 1939 1959 1970 

= 1 _s 1 
о = ::;, = о 

~ о t.. .e.:r:: ~;; ,:... -= t.. с:, - ~~ ~~ ~::: CJc, CJQJ 
,-::ico C.J.,: ~;;; U,,; ~~ ~~ CJ;I; 

~ CJ "'QJ ~ :;:J 
о (J ou aJ:,: QJ:E О.о О.о OU о~ со~ U'1. CQ § CQ ~ О.о О.о Uc:,.. Uo.. CQ = Uc:,.. 

СССР 48,3 . 49,2 47,9 47,9 45,0 45,2 46,1 46,3 
РСФСР 47,4 48,3 47,2 47,4 44,6 44,9 45,6 45,9 
Украшrская ССР 48,6 49,2 47,8 47,6 44,4 45,3 45,2 46,3 
Белорусская ССР 49,0 50,6 48,4 48,3 44,5 44,6 46,0 47,0 
Литовская ССР 48,О 49,4 45,9 45,2 46,9 47,2 
Латвийская ССР 47,0 45,8 43,9 43,3 45,7 45,7 
Эстонская ССР ... . .. 46,5 44,0 43,9 43,8 45,7 45,6 
Молдавская ССР 48,8 50,6 49,5 49,О 46,2 45,7 46,6 46,8 
Грузшrская ССР 50,5 50,9 49,9 48,9 46,1 45,5 47,0 46,7 
Армянская ССР 51,0 52,6 50,6 50,8 47,8 47,9 48,8 48,9 
Азербайдж:анская 
ССР 52,4 52,1 51,2 50,2 47,5 47,3 48,5 48,9 
Казахская ССР 51,2 50,0 52,0 51,9 47,5 47,3 48,1 48,2 
Узбекская ССР 53,1 52,8 51,6 51,4 48,0 47,1 48,7 48,3 
Туркменская ССР 53,2 55,5 51,5 51,9 48,2 47,8 49,2 49,6 
Таджикская ССР 52,9 58,7 51,8 53,5 48,7 47,7 49,2 49,0 
Киргнзсю1я ССР 52,0 52,8 50,9 52,8 47,2 46,9 47,8 47,0 

получить отсрочку. В годы гражданской войны рабочие 
принимали относительно большее участие в боевых 
действиях, что и привело к сокращению доли мужчин 
среда городского населения. По данным переписи 1926 r. 
в городах страны женщин было на 0,5 млн. больше, чем 
мужчин. В некоторых областях Европейской России не
хватка мужчин в городах стала примерно такой же, как 
п в сельской местности; даже в промышленно развитой 
Московской губернии, привлекавшей в свои города, осо
бенно в Москву, все новых мигрантов (в составе кото
рых пр-прежнему преобладали мужчины), в 1926 г. сре
ди городских жителей на 100 мужчин приходилось 107 
женщин. В целом же соотношение полов среди горожан 
европейской части страны стало более равномерным, 
чем в начале ХХ в. В Белоруссии и Молдавии, а также 
во всех республиках азиатской части страны (как и в 
некоторых районах Сибири) среди горожан в 1926 г. 
преобладали мужчины, но прежний численный перевес 
мужчин в большинстве областей несколько уменьшился. 
Наиболее сильный дефицит женщин отмечен !3 Таджи-
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кистане, где в 1926 г. на 100 мужчин в городах приходи
лось лишь 70 женщин. 

В половом составе отдельных национальностей бро
сается в глаза прежде всего существенное преоблада
ние женщин среди русских и других коренных народов 

европейской части страны 1 и, напротив, существенное 
преобладание мужчин среди почти всех коренных наро
дов азиатской части страны (табл. 20). Наибольший 
численный перевес женщин отмечен среди марийцев и 
удмуртов (на 100 мужчин - 114 женщин), наибольший 
Та 6 лиц а 20 .. Доля мужч1!н среди национальностей СССР, % 

Национальность 

Русские 
Украинцы 
Белорусы 
Литовцы 
Латыши 
Эстонцы , 
Молдаване 
Грузины 
Армяне 
Азербайд
жаrщы 

Казахи 
Узбеки 
Туркмены 
Таджики 
Киргизы 
Карелы 
Коми 
Мордва 
Марийцы 
Удмурты 
Чуваши 
Татары 
Башкиры 
Осетины 
Чеченцы 
Буряты 
.Якуты 
Евреи 

47,2 
48,6 
49,3 
54,8 
52,6 
48,9 
49,6 
50,3 
50,9 

52,7 
52,6 
53,0 
52,5 
52,8 
52,4 
46,8 
47,7 
47,7 
47,0 
47,0 
48,2 
48,0 
48,0 
51,2 
51,3 
50,5 
52,2 
47,2 

1926 

47,0 
50,0 
53,8 

... 
56,9 
51,6 
51,1 

53,О 
58,4 
52,6 
63,7 
53,8 
61,5 
50,0 
62,5 
63,0 
82,0 
72,5 
74,0 
53,6 
58,3 
55,7 
62,5 
77,0 
57,2 
47,0 

44,2 
44,6 
45,6 
46,8 
43,9 
43,7 
47,4 
47,2 
48,7 

49,4 
48,8 
49,5 
49,6 
50,0 
48,3 
39,6 
42,3 

,43,3 
42,8 
42,8 
44,2 
45,3 
45,0 
48,1 
49,1 
49,1 
49,4 
45,4 

1959 

44,2 
46,0 
47 1 
46:9 
43,5 
43,4 
52,6 
48,3 
49,0 

52,3 
51,4 
51,9 
53,4 
53, 1 
53,7 
38,5 
43,4 
44,4 
53,0 
46,8 
50,О 
46,1 
49,7 
50,2 
34,3 
50,6 
52,7 
45,2 

45,2 
45,5 
46,4 
47,4 
44,9 
44,7 
48,2 
47,9 
49,4 

50,0 
49,5 
50,1 
48,9 
50,6 
49,2 
40,3 
43,6 
44,1 
44,5 
44,1 
45,4 
46,2 
47,1 
48,8 
49,8 
47,3 
49,1 
45,9 

1970 

45,3 
47, 1 
48,0 
47,9 
41,8 
44,3 
53,0 
48,6 
49,6 

52,6 
51,5 
53,0 
53,3 
54,2 
52,8 
40,0 
43,9 
44,7 
49,7 
46,1 
48,8 
46,7 
49,!} 
49,б 
54,5 
49,0 
50,8 
45,8 

1 Материалы по литовцам п латышам на 1926 г. нерепрезента
тивны. 
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перевес мужчин - среди узбеков и таджиков (на 100 
мужчин - 89 женщин). Среди русских доля мужчин в 
городах была несколько меньше, чем среди сельского 
населения, что свидетельствует о больших потерях 

среди русского пролетариата в годы гражданской вой

ны. У других многочисленных национальностей страны 
доля мужчин в городах была выше, чем в сельской ме
.стности. 

Сведения о возрасте, содержащиеся в материалах 
переписи населения 1926 г., не отличались достаточной 
точностью, хотя и превосходили несколько в этом отно

шении данные переписа 1897 г. В первые годы Совет
ской власти культурный уровень населения страны по 
сравнению с дореволюционным периодом благодаря 
развитию образования на родном языке стал повышать
ся, но все же к 1926 г. свыше 60 % всех жителей оста
валпсь неграмотными; очень низким был процент гра
мотных среди коренных народов окраинных областей и 
особенно среди женщин 1• Паспортизация населения еще 
не была введена, система метрических свидетельств 
только начала распространяться. В таких условиях, ка
залось бы, простой вопрос переписного листа - о воз
расте опрашиваемого лица или членов его семьи - ока
зывался. сложной задачей; при ответе на этот вопрос 
ошибки могли достигать нескольких лет, а то и десяти
летий. В целом для жителей европейской, а также для 
европейского по происхождению населения азиатской 
части страны данные о возрастном составе считаются 

удовлетворительными; для некоторых коренных народов 

Кавказа, исповедовавших ислам, и, по существу, для 
всех мусульманских в прошлом народов Средней 
Азии - неудовлетворительными. Обнаружен, в част
ности, сильный недоучет детей в возрасте до 1 года, а 
так.же большой дефицит женщин в возрасте 13-17 лет. 
Так, у узбеков при общем численном преобладании 
мужчин на 1000 мужчин в возрасте 8-12 лет приходи
лось 828 женщин, 13-17 лет - 662 женщины, 18-22 
года - 1094 женщины и т. д. Повышение в последней 
группе, видимо, ,объясняется стремлением опрашивае

мых завысить возраст невест и молодых жен и тем са-

1 У русских грамотные среди мужчин составляли 67,6%, среди 
женщин - 33,9%, у белорусов - соответственно 52,0 и 23,1 %, 
азербайджанцев-13,5 и 2,3%, узбеков-6,3 и. 1,0%, туркмен-
4,2 и 0,2%. 
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мым скрыть еще широко практиковавшуюся среди узбе
ков и других народов Средней Азии и Кавказа мусуль
манского вероисповедания выдачу замуж несовершенно

летних. Возможно, что часть девочек и девушек была 
при переписи населения вообще не учтена, и это обстоя
тельство усилило общий дефицит женщин у этих наро
дов, зафиксированный переписью населения 1926 г. 1 

Показательно, что доля женщин в возрасте 0-19 лет 
среди узбеков, несмотря на их высокую рождаемость и 
большое число детей, составила лишь 19,5 % общей 
численности народа по сравнению, например, с 25,7 % 
лиц этой же категории среди украинцев и 26,2 % среди 
татар. 

При рассмотрении половозрастной пирамиды насе
ления РСФСР в 1926 г. ( см. рис. 2) бросается в глаза 
прежде всего значительный «выем» в возрастной группе 
5-10 лет, отразивший низкий уровень рождаемости 
жителей республики в 1916-1921 гг. В возрастных 
группах до 15 лет численность мужчин примерно равна 
численности женщин, в сельской местности во всех воз
растных группах старше 15 лет численность женщин 
превышала численность мужчин; наибольший дефицит 
мужчин обнаруживается в возрастной группе 25-30 
лет, ч'tо объясняется активным участием молодежи в 
гражданской войне. Среди городского населения муж
чины превышали по численности женщин лишь в воз

растной группе 20-24 года; очевидно, что развернув
шийся в это время с новой силой процесс урбанизации 
подкреплялся притоком из сельской местности в города 
именно молодых мужчин, уже вступивших в активный 
рабочий возраст. Во всех остальных возрастных группах 
городского населения мужчины несколько уступали по 

численности женщинам или имели примерно равную с 

ними численность. 

Половозрастная структура русских, составлявших 
около 80 % населения РСФСР, в целом совпадает с 
пирамидой, характеризующей состав всего населения 
республики; отличие заключается главным образом в 
существенном дефицпте мужчин среди городских жите
лей. Сходный вид имеют и половозрастные пирамиды, 
построенные для украинцев, белорусов, татар и других 

1 См.: Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Крат· 
кие сводrш. Вып. 4. Возраст и грамотность населения СССР, с. 6. 
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коренных народов европейской части страны, а также:
для армян; однако для городского армянского населе

ния свойственно преобладание мужчин главным обра
зом в возрастах 20-40 лет. 

Половозрастные пирамиды, построенные для азер
байджанцев, казахов и на родов Средней Азии, из-за не
точности и неполноты учета возрастного состава насе

ления, особенно женщин, имели довольно причудливый 
вид. Весьма показательна в этом отношении пирамида 
половозрастной структуры азербайджанцев (см. рис. 3), 
где виден значительный дефицит женщин в возрасте 
10-24 года (особенно в группе 10-14 лет), странный 
провал в группе мужчин 20-24 лет и пилообразные из
ломы в возрастных группах старше 40 лет, обусловлен
ные тем, что опрашиваемые округлили .свой возраст до 

целых десятков (соответственно до 50, 60 лет и т. д.). 
Подобная так называемая возрастная аккумуляция 
была свойственна и другим народам данной группы. 

Весьма важное значение в демографическом (да и в 
социальном) отношении имеет показатель брачности 
населения, который определяется обычно числом состоя
щих в браке на 1 ООО лиц определенной возрастной 
группы. Отмеченные выше неточности учета возрqстного 
(а в ряде случаев и полового) состава населепия при 
переписи 1926 г. создают помехи для детального ана
лиза дифференциации уровня брачности в территори
альном к этническом аспекте. Поэтому мы ограничимся 
общей характеристикой брачности, уделив главное вни
мание брачности женщин наиболее детородных возрас
тов ( 19-34 года); как будет показано далее, именно 
уровень брачности молодых женщин тесно связан с 
уровнем рождаемости населения. 

Отметим прежде всего сильные национальные разли
чия в степени распространения ранних браков (до 20 
лет). Среди основных групп населения европейской 
части СССР (русскпх, украинцев, белорусов) в 16-
17 лет состояли в браке лишь 2-3,5 % всех девушек, 
а в 18-19 лет - около 25 % ; примерно таким же рас
пространением ранних браков характеризовалось боль
шинство народов Поволжья (мордва, марийцы и др.). 
Среди татар, башкир и грузин процент ранних браков 
женщин был значительно выше, однако наибольшее 
распространение такие браки имели среди армян, азер
байджанцев и народов Средней Азии. У киргизов подав-
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Таблиц а 21. Доля женщин, состоящих в браке, 
по возрастным группам в 1926 r., % 

Коренная 11ацио11алыюстr, Руссюrс 

Республика 16-17118-19120-24130-34 16-17118-19120-24130-34 
лет лет года года лет лет года го да 

РСФСР"' 
Украинская ССР 
Городское насе
ление 

Сельское насе-

4,5 
3,2 

2,5 

ление 3,3 
Белорусская ССР 1,7 
Молдавская АССР 4,4 
Грузинская ССР 19,3 
Городское насе-
ление 9,6 
Сельское насе-
ление 21,5 

Армянская ССР 41, 1 
Городское нс1се-
ление 20,9 
Сельское насе-
ление 48,0 

Азербайджан-
ская ССР 39,4 
Казахская АССР 3З,7 
Узбе1(ская ССР 30,8 
Городское насе-
ление 27,0 
Сельское насе-
лешrе 31,6 

Туркменская ССР 47,1 
Таджикская ССР 47,7 
Киргизская ССР 74,6 

28,О 68,2 
23,9 66,8 

19,1 36,2 

24,9 
16,4 
28,5 
38,9 

26,5 

42,2 
73,9 

55,1 

68,0 
58,5 
71,8 

71,6 

61,0 

74,4 
90,1 

81,0 

84,0 
86,8 

81,5 

87,5 
85,8 
89,9 

85,9 

81,4 

86,9 
88,6 

83,5 

80,О 92,7 89,8 

72,3 90,6 92, 1 
79,6 96,7 95,7 
73,3 93, 7 95, 7 

73,8 92,3 93,6 

73,1 94,0 96,1 
78,5 93,9 95,9 
73,5 91,3 95,4 
95,5 98,6 98,3 

3,4 

3,8 

3,2 
2,5 
... 

7,8 

5,7 

13,1 
18,7 

9,4 

26,1 

23,0 

29,4 
21,4 

32,f 

28,5 

41,5 
68,9 

52,6 

67,5 

62,8 

73,3 
65,6 

... 
G6,5 

64,1 

74,0 
88,6 

82,3 

82,2 

78,8 

86,5 
81,3 

76,2 

74,4 

83,5 
88,6 

86,2 

21,4 74,4 91,1 89,7 

7,5 36,2 70,О 80,6 
7,8 46,7 80,4 86,7 
6,9 36,7 72,0 81,3 

6,2 35,0 70,4 79,8 

... 
8,5 
... 

12,5 

... 
42,6 

60,6 

... 
75,6 83,6 

90,5 

"' Данные по РСФСР 01носятся ко всему населению республпкп. 

ляющее большинство девушек выдавали замуж в 16-
17 лет, а в 18-19 лет в браке состояло уже 95,5 % всех 
женщин (табл. 21). У коренных народов Средней Азии 
были зафиксированы и напболее высокие показатели 
брачности: в группе 25-29 лет в браке состояли, по 
существу, все женщины (98-99 % ) , за исключением, 
вероятно, лишь больных и увечных. У народов европей
ской части страны максимальная брачность приходи
лась на более поздний возраст (30-34 года) и обычно 
не превышала 85-90 % . В более стq.рших возрастах 
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процент женщин, состоящих в браке, постепенно сни~ 
жался из-за постепенного увеличения количества вдов 

и разведенных, не вступивших в повторный брак. 

Традиции ранних браков, прослеживаемые с глубо
кой древности, в конце XIX в. бытовали не только в За
кавказье и Средней Азпи, по и у большинства народов 
Европейской России (русских, украинцев и др.). Посте
пенный отход от этих традиций был обусловлен главным 
образом втягиванием женщин в промышленность и во
обще в общественную жизнь, что сочеталось с повыше
нием уровня их образования. Показательно, что. в горо
дах доля ранних браков была существенно ниже: у гру
зин и армян, например, почти вдвое меньше доли таких 

браков в сельской местности. 
Шпрокое распространение ранних браков среди 

коренных народов Средней Азии объясняется сильно 
укоренившимися здесь установками ислама (Коран раз
решает браки девочек с 9-летнего возраста), затворни
ческой жизнью женщин, их почти поголовной негра
мотностью, слабо развивавшимися в то время в этих 
республиках процессами урбанизации и индустриализа
ции. Переписью населения 1926 г. среди некоторых на
родов Средней Азии были зафиксированы и случаи: 
сверхранних браков женщин (до 16 лет), однако влия
ние таких браков на рождаемость было в целом отрица
тельным. 

Городское население страны характеризовалось не
только более низкой, чем в сельской местности, долей 
ранних браков, но и в целом более низким уровнем об
щей брачности. Так, в городах Украинской ССР в бра
ке состояло лишь 36,2 % молодых украинок (20-24 го
да) по сравнению с 68 % в сельской местности. В рес
публиках Средней Азии, например. в Узбекистане, 
различия в показателях брачности городских и сельских 
женщин среди коренных национальностей были незна
чительны, что также говорит о стойкости местных тра-
диций. 1 

Приведенная табл. 21 отражает существование до
вольно сильных территориальных различий брачности 
среди русского населения страны. В пределах РСФСР и 
республик европейской части страны ранних браков бы
ло немного, но в областях широкого распространения 
ранних браков русские, видимо, отчасти следовали за 
традициями местного населения. Об этом свидетельст-
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:вуют данные. по Армении, где .русские как в городах, 
·так и в селqской местности по числу сверхранних браков 
( 16-17 лет) еще сильно уступали армянам ( хотя и на
много превосходили русских европейской части страны), 
·однако к 20 годам по доле вступивших в брак. почти 
·Сравнялись с армянами. Правда, в городах Узбекистана 
русские по проценту женщин, состоявших в браке, во 
всех· возрастных группах существенно уступали узбекам: 

Уровень брачности, · особенно ср'еди молодых жен
щин, оказывал существенное влияние на уровень рож

_даемости. К сожалению, детальный анализ этого важ
нейшего показателя естественного движения населения 

на середину 20-х годов, как и анализ некоторых уже рас
·смотренных показателей, сильно затруднен неполнотой . 
и неточностью учета. Регистрация рождений и смертей 
во многих районах страны, особенно в сельской мест
ности Средней Азии, Кавказа и· отдаленных областей 
Сибири, еще была недостаточно налажена; рождение де
·тей обычно фиксировалось с запозданием на несколько 
меGяцев, а то и лет; младенцы, умершие за это время, 

вообще не регистрировалиаь, что вело к сильному сни
жению показателей рождаемости и смертности; часто не 
регистрировалась смерть престарелых людей и т. д. 

Судя по имеющимся данным, характеризующим глав
·ным образом население европейской части СССР, уро
вень рождаемости у русских, украинцев и других корен

:ных народов этой территории оставался в середине 20-х го
дов очень 1щсоким, достигая 45-50 %0 ; средп удмур
·тов, марийцев и татар - даже выше 50 %о (табл. 22). 
Более низкие показатеJI:и рождаемости у башкир и кал
мыков объяснялись, вероятно, неполнотой учета, особен-
1ю среди групп, которые вели полукочевой образ жизни. 
Такая высокая рождаемость обусловлена, с одной сто
·роны, сравнительно высоким уровнем брачности, с дру-

. гой - еще слабой в то время тенденцией к ограничению 
числа детей в семье. 

В городах уровень рождаемостп был существенно 
.ниже, чем в сельской местности; большие различия за
фиксированы у русских ( соответственно 34, 1 % 0 и 
44,7 °!оо). Частично это объясн~ет.ся пониженной брач
ностью городского населения, особенно молодых жен
щин, частично - постепенным распространением в го

родах практики внутрис,емейного ограничения числа де· 
тей. В конце 1920 г. был принят закон, разрешающий 
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аборты, и число их, особенно в крупных городах, стало 
быстро расти. В Ленинграде, например, в 1926 г. на 100 
родов приходилось 50 абортов, а в 1928 г. -уже 140 
абортов 1. Характерно, что татары, которые из-за сохра
нившихся среди них установок ислама воздерживались 

от абортов, имели сравнительно небольшие отклонения 
в показателях рождаемости городского и сельского на

селения. Показательно также, что самый низкий уровень 
рождаемости в это время был у евреев - преимущест
венно городских жителей; вероятно, это было связано и 
с повышенной социальной и территориальной мобиль
ностью еврейского населения страны после Октябрьской 
революции. 

Уровень смертности в рассматриваемый период среди 
населешrя европейской части страны был таюке еще до
вольно высоким, достигая у некоторых народов (марий

цев, коми) 35-40 % . Высокая смертность населения 
была обусловлена главным образом очень высокой дет
ской смертностью. Несмотря на то что Советской вла
стыо в начале 20-х годов были предприняты шаги по 
охране материнства и младенчества, в частности по на

лаживанию акушерской службы и врачебному обслужи
ванию детей, к 1926 ·г. они еще не дали серьезных резуль
татов. Уровень детской смертности в 1926 г. мало от
личался от уровня ее в конце XIX в.; среди большинства 
коренных народов этой относительно развптой части 
страны примерно треть всех рожденных детей умирала, 
не дожив до одного года (у русских, мордвы и коми -
даже свыше 40 % ) ; ниже вcerQ детская смертность была 
у евреев, но и у них она составляла около 15 % . 

Естественный прирост населения среди большинства 
коренных народов европейской части страны в 1926-
1927 гг. составлял 1,5-2 % в год и более; пониженны
ми показателями естественного прироста характеризо

вались марийцы, коми и евреи. 
Наиболее высокие показателп ро:ждаемостп в 1927 г. 

зафиксированы у живущих в Закавказье армян; в сель
ской местности Армянской ССР уровень ее достигал 
62 % 0 (что близко к физиологическому максимуму). Это 
было в значительной степени обусловлено широким рас
пространением среди армян ранних браков. Возможно 

1 См.: Урлан.ис Б. Ц. Рождаемость п продол:жптелыюсть жпз

ни в СССР, с. 27. 
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также, что существовавшие здесь и ранее традиции вы

сокой плодовитости были усилены общим стремлением 
восполнить тяжелые потери, понесенные армянским на

родом в 1915 г., когда в Турции было истреблено до 
1,5 млн. армян. Высокая рождаемость среди армян со
четалась со сравнительно низкой смертностью, что обес
печивало им темпы естественного прироста свыше 4 % 
в год. 

Таблиц а 22. Рождаемость и смертность у национальностей 
СССР в 1927 r., 0/оо 

Вс(' население Городское 
население 

Националь-
Территория 

ность <l, t>: Ji 
~~ 

1 "'1 "' 1 

'""..с ::,:!-< ..с t:(..C !-< ..с 

°''"' u °''"' 11:t; °''"' 11:u QJC,J '""QJ u QJ u 
оО ::. о ~ни~ 

00 ;:,; о 
о..::. u = о.:. u = 

Русские европейская часть СССР 44,7 22,8 34,1 18,7 
европейская часть 
РСФСР 45,4 23,2 403 35,2 19,6 

Украинцы европейская часть СССР 41,3 17,8 33,О 14,3 
Украинская ССР 42,7 18,9 332 36,4 15,9 

Белорусы Белорусская ССР 42,3 15, 1 285 37,2 15,6 
Латыши европейская часть 

РСФСР 21,5 13,2 
Молдаване Украинская ССР 45,4 19,4 37,8 14,9 
Армяне Армянская ССР 59,3 18,4 48,3 18,2 
Азербайд- Ар~я~с~ая ССР 58,0 14,6 37,1 21,9 
жанцы \ - ,• 

Татары Татарская АССР 53,1 24,5 340 49,6 27,1 
Чуваши Чувашская АССР 44,3 28,0 355 
Башкиры Башкирская АССР 39,7 14,5 340 
..Мордва европейская часть 

РСФСР 48,3 24,5 429 
Марийцы Марийская авт. обл. 53,5 41,2 384 
Удмурты Вотская авт. обл. 56,2 41,3 387 
К.оми-зы- Авт. обл. Коми 47,2 34,5 403 
ряне 

К.арелы К.арельская АССР 42,6 26,1 
Калмыки Калмыцкая авт. обл. 31,3 15,0 
Евреи европейская часть 

РСФСР 18,3 9,3 122 18,О 9,3 
Украинская ССР 23,0 9,2 157 22,0 9,5 
Белорусская ССР 26,4 9,1 25,6 9,2 

Немцы европейская часть СССР 51,6 19, 1 33,0 16,6 

Составлено по: Национальная политика ВК.П (б) в цифрах. М., 1930, 
с. 40; Естественное движение населения Союза ССР 
в 1926 г. Т. 1. Вып. 2. М., 1929, с. 24. 
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Из табл. 22 видно, что уровень рождаемости и смерт
ностп (а следовательно, темпы естественного прироста) 
среди азербайджанцев был примерно таким же, как у 
армян. Бросается в глаза, что показатель общей смерт
ности у азербайджанцев (14,6 %0) оказался существен
но ниже их смертности в городах; вероятно, это вызвано 

недоучетом смертности в сельской местности. Официаль
ных данных о рождаемости и смертности населения рес

публик Средней Азии на середину 20-х годов не имеется, 
но, учитывая близость социально-демографических ха
рактеристик проживающих здесь народов к азербайд
жат-щам, можно предположить, что уровень рождаемо

сти среда нпх в это время составлял примерно 45-
55 % о, а смертность видимо, - 35-40 % 0 • Рождае
мость здесь вряд ли приближалась к физиологическому 
максимуму. Отмеченные выше у коренных народов 
Средней Азии очень высокие показатели брачности жен
щ1ш в молодых возрастах были связаны в значительной 
степени с выдачей замуж .несовершеннолетних. Такие 
сверхранние браки скорее понижали, нежели повыша
ли рождаемость, так как беременность и роды отрица
тельно сказывались на еще не окрепшем женском орга

низме, вызывали различные гинекологические осложне

ния, зачастую с последующим бесплодием. Повышенная 
по сравнению с европейской. частью страны смертность 
была обусловлена низким культурным уровнем населе
ния, антисанитарными условиями жизни, еще сильным 

в то время распространщшем эпидемических болезней, 
малярии, туберкулеза и сифилиса. · · 

При отсутствии прямых сведений о рождаемости для 
сравнительного анализа ее дифференциации в террито
риальном и этническом разрезе могут быть использова.
ны показатели детности. В дальнейшем нам еще не раз 
придется пользоваться этим показателем, поэтому пояс

ним, что под детностью понимается число детей опреде
ленного возраста на 1 ООО женщин детородного возраста 
или 1 ООО населения. Так как этот показатель рассчиты
вается главным образом на основании данных о возра
стно-половой структуре населения по материалам пере
писей населения, то он, естественно, не учитывает детей, 
которые умерли, не дожив до момента переписи, и кото

рые могли бы попасть в числитель показателя, увели
чив тем самым величину детности. Поэтому сильные раз
личия в уровне детской смертности по тем или иным 
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территориям или народам страны могут не вполне 

совпадать с различиями в уровне рождаемости. Помимо 
детской смертности на величину показателя детности 

влияет смертность женщин в детородном возрасте. Сни
жение детской смертности приводит к повышению пока

зателя детнооти, напротив, снижение смертности жен

щин приводит к его понижению, хотя последнее из-за 

сравнительно небольшой смертности женщин в данных 
возрастных· группах по своему влиянию на этот пока
затель обычно сильно уступает первому. 

Таблиц а 23. Показатели детности по республикам в 1926 r. 
(число детей в возрасте 0-4 года 
на 1000 женщин 15-49 лет) 

Коренная национальность Русские 

Республики 
всего город село всего город село 

РСФСР* 584 404 628 
УI{рапнскс1я ССР Б82 424 603 451 374 562 
Белорусская ССР 637 487 651 584 450 652 
Молдавская АССР 616 507 620 510 457 544 
Грузинская ССР 618 392 672 257 196 467 
Армянская ССР 838 622 897 713 415 822 
Азербайджанская ССР 876 747 903 388 338 656 
Казахская АССР 645 572 646 677 500 736 
УзбеI<ская ССР 539 578 532 375 343 589 
Туркменская ССР 659 539 660 419 401 544 
Таджикская АССР 685 659 686 
Киргизская АССР 586 500 587 698 544 809 
Татарская АССР 617 578 
Чvвашская АССР 594 574 
Башкирская АССР 684 638 
Марийская авт. обл. 572 570 

* Данные по РСФСР относятся ко всему населению республики. 

Сопоставление исчисленных нами показателей дет
ности на 1926 г. с приведенными выше коэффициентами 
рождаемости приводит к выводу о тесной корреляции 
между ними по основным народам европейской части 
страны и Закавказья. Армяне и азербайджанцы, харак
теризовавшиеся очень высокой рождаемостью, имели и 
наибольшую детность, у белорусов детность была не
сколько выше, чем у украинцев, и т. д. Вместе с тем при
ходится признать, что показатели детности, исчисленны~ 
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для народов Средней Азии, из-за· отмеченных выше де
фектов учета половозрастного состава населения в этой 
части страны отражают действительную картину весьма 
неточно. Достаточно показательна в этом отношении 
очень низкая детность узбеков, жпвущих в сельской 
местности Узбекской ССР; показатель детности у ма
рийцев оказался ниже, чем у башкир, хотя рождаемость 
у них была выше, и т. д. 

В городах всех республик, кроме Узбекской ССР, что 
уже отмечалось выше, детность была значительно нпже, 
чем в сельской местности. Наиболее сильные различия 
в ее уровнях наблюдались в городах Грузинской ССР, 
где детность грузин была вдвое больше детности русских. 
Можно отметить также близость показателей детности 
в сельской местности к общим показателю.1 детности, что 
объясняется сравнительно слабой урбанизацпей боль
шинства народов СССР в 1926 г. Среди рус;скоrо населе
ния наиболее высокие показатели 1п1ели группы, живу
щие в Армении и Киргизии и отличавшиеся, как у.же 
отмечалось выше, значительной долей ранних браков; 
детность ,русских в сельской местности Армении оказа
лась одной из самых высоких в СССР. 

По мере улучшения регпстрацни рождений и смертей 
текущей стапютикой, а татоке улучшения учета половоз
растного состава при проведении переппсей населения 
корреляция между показателями рождаемости и детно

сти стала, как отмечают псследователи, более тесной. 

Основные демографические процессы 
в период 1926-1959 гг. 

Конец 20-х годов ознаменовался бурным развитием 
индустриализации страны и тесно связанной с ней ур
банизацией; оба эти процесса вызвали повышенную тер
риториальную и социальную мобильность населения~ 
Усиливаются миграции из сел :в города, из аграрных 
районов в промышленные и из одних областей страны в 
другие; десятки и сотни тысяч людей едут на Урал, в 
Кузбасс и на другие новостройки первых пятилеток, быв
шие кр.естьяне становятся арматурщиками и металлур

гами, студентами техникумов и институтов. В обществен
ное производство все шире вовлекаются женщины, полу

чившие равные права с мужчинами; постепенно повы-
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шается уровень их образования, женщины овладевают 
новыми профессиями и т. д. Изменяются старые пред
ставления о месте женщины в обществе. В жизни жен
щины все большее место занимает трудовая обществен
ная деятельность, а личная жизнь, семья как бы отсту
пают на второй план. Перед охватившим народные 
массы трудовым энтузиазмом, казалось, отступали все 

·трудности жизни, а трудности эти были немалыми. На
.лаживание коммунального хозяйства, жилищное строи
тельство сильно отставали от темпов экономического 

·развития; на новых стройках многие рабочие жили в 
палатках и бараках, n городах шло переуплот:нение ком
муналрНЫХ квартир. К этому прибавлялись продоволь
ственные трудностн, связанные с перестройкой сельского 
хозяйства и всего уклада жизни крестьян в начальный 
период коллективиqации. В начале 30-х годов в стране 
была временно введена карточная система, сильно со
кратилась торговля на рынках и т. д. 

Развернувшиеся экономические процессы и их соци
:альное и психологическое воздействие на население не 
могтr не оказать влияюrя на эволюцию его естествен
ного движения. К сожалению, развитие демографиче
ских процессов в это время может быть охарактеризо-
вано лишь в самых общих чертах, так как с конца 20-х 
годов резко сократились публикации офпциальных дан
ных о ролщаемости, смертности и других показателях 

естественного движения населения; война помешала 
полной публикации материалов персшrсн населеюrя 
1939 г. 

Судя по отдельным разрозненным данным, снижение 
смертности в период реконструкции народного хозяйства 
несжоль·ко замедлилось и в различных областях страны 
шло неодинаковыми темпами. Так, падеж скота в 1930 г. 
в Казахстане и неурожай 1932 г. на Украине, вероят
но, вызвали даже временное повышенпе смертности. 

К 1940 г. уровень смертности снизился до 18 %0, однако 
в некоторых районах страны она оставалась выше 20 %о 
(в Волго-Вятском экономическом районе - даже выше 

25 %0); повышенная смертность была в областях азп
атской части РСФСР. Смертность среди мужчин в це
лом по СССР была несколько выше, чем среди женщrrн; 
это объясняется большей производственной активностью 
му.жчин, их большим физпческим и нервным напря:же-
нпем, травматизмом и другими причинами, в том числе 
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и физиологическими отличиями мужчин от женiцин. 
В результате этого доля мужчин среди населения страны 
продолжала снижаться; по переписи 1939 г. численность 
их оказалась уже на 7,2 млн. меньше численности жен
щин, мужчины составили 47,9 % всего населения стра
ны (в 1926 г. - 48,3 % ) . В РСФСР и республиках евро
пейской части страны (кроме Молдавии) численность 
·мужчин была существенно ниже численности женщин; 
в республиках Закавказья, в Казахстане и Средней Азии, 
наоборот, наблюдался перевес мужчин, но по сравнению 
с 1926 г. он немного уменьшился (частично из-за более 
полного учета женщин при переписи 1939 r.). Лишь в 
Казахстане дефицит женщин стал больше, чем в 1926 г., 
что связано, очевидно, с сильным притоком в эту респуб
лику мигрантов-мужчин. 

В соотношениях мужчин и женщин в городах и сель
ской местности с 1926 по 1939 г. произошли некоторые 
пзменения. В среднем по стране доля мужчин в городах 
стала такой же, как и в сельской местности, но по от
дельным районам варьировала довольно сильно. В ряде 
регионов - Туркменской ССР, Таджикской ССР и Кир
гпзской ССР - доля мужчин в городах была несколько 
выше, чем в сельской местности, а в Грузии, Азербайд
жане и некоторых других республиках, напротив, не
сколько ниже (например, в Грузинской ССР на 1 % ) . 
Численное преобладание женщин в городах можно объ
яснить лпбо усиленным притоком их из сельской мест
ности, либо опережающим увеличением их продолжи
тельности жизни в городах, где быстрее- было налажено 
медицинское обслуживание. 

Одновременно со снижением смертности, но несколько 
ускоренными темпами, происходило снижение рождае

мости. Частично это объясняется снижением показателя 
брачности, нарушением из-за массовых миграций преж
них брачных связей. Мужчины и особенно женщины стали 
позж.е вступать в брак, откладывая его до завершения 
общего и специального образования, до получения жела
емой профессии, удовлетворительных жилищных условий 
и т. п., а вступив в брак, стали ограничивать число де
тей. Продолжает быстро расти число абортов. По дан
пым 1934 г. в учреждениях Наркомздрава РСФСР было 
произведено 700 тыс. абортов (примерно на 3 млн. родов), 
а в действительности еще больше (учитывая незарегист
рированные аборты). В Москве в 1934 г. на одно рожде-
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ние приходилось 3 аборта, быстро росло число абортов 
на Украине. 

В 1936 г. было принято Постановление ЦИК СНК 
СССР о запрещении абортов (кроме исключительных 
случаев) и о помощи многосемейным. В результате это
го рождаемость в 1937 г. несколько повысилась, однако 
в ·последующие годы вновь стала снижаться. К 1940 г. 
·она опустилась в целом по стране до 31,3 %0, Это в ка
кой-то степени было связано и с мобилизацией части 
мужчин (война с Финляндией 1939-1940 rr.), а также 
·с общей напря:женнос.тью политической обстановки в ми
ре, из-за начала второй мировой войны. 

Снижение рождаемости, обусловленное социально
экономически ми и социально-психологическими фактора
ми, в разных областях страны и у различных народов 
проходило по-разному. Очерченные выше тенденции сни
жения рождаемости были н'а.иболее характерны для рус
ского населения промышленно развитых областей стра
ны, несколько в меньшей степенп - для украинцев. Сре
дп белорусрв и народов Поволжья, сравнптельно слабо 
втянутых в процесс :индустрпализацпи п урбанизации, 
эти тенденции были менее выражены; то же самое от
носится к молдаванам и грузинам. Слабее всего они 
проявлялись у армян, азербайджанцев, казахов и корен
ных народов Средней Азии. Во всех республиках, где 
эти пароды составляли основное население, сохрани

лись традиции ранних браков; с 1939 г. в Армении к 
двадцати годам вступало в брак свыше 70 % девушек, 
в Таджикистане - около 65 % , в то время как на Украи
не, например, лишь 20 % . В республиках, где были 
распространены ранние браки, в 1940 г. была зафикси
рована и повышенная рождаемость (в Армении и Ка
захстане - свыше 40 % о, по сравнению, например, 
с 27 %о в Украинской ССР и Белорусской ССР). Одна
ко в большинстве случаев высокая рождаемость в этих 
республиках сочеталась с повышенной смертностью, 
поэтому показатель естественного прироста в них был 
лишь немного выше среднего по стране. 

Довольно высокая рождаемость сохранялась и в не
которых частях Российской Федерации, особенно на Се
верном Кавказе, в Сибири п на Дальнем Востоке. На 
слабо урбанизированном Северном Кавказе это объяс
няется сохранением традиций ранних браков и много
детности; в областях азиатской части РСФСР - более 
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Та 6 ,1 и ц а 2'1. Доля мужчин и женщин в возрасте 16 лет 
и старше, состоящих в браке, по союзным 
республикам, % 

1939 1959 1970 

Муж-1 Жен-
ЧИНЫ ЩШIЫ 

Муж-1 Жен-
'IIIIIЫ ЩИlll,1 

Муж- [ Жен-
'll!flbl ЩИ!IЫ 

СССР 
Все население 69,0 60,5 69,5 52,2 72,2 58,0 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 5,3 25,0 4, 1 17, 1 3,9 18,6 
Городское население 68,6 53,1 70,1 57,7 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 3,3 12,6 3,9 14,9 
РСФСР 
Все население 70,2 59,7 69,2 50,5 71,6 56,3 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 6,3 22,2 3,8 14,3 4,0 15,9 
Городское население 68,7 52,0 70,l 56,5 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 3,3 11, 1 4, 1 13,8 
Украинская ССР 
Все население 70,5 60,1 70,4 51,8 75,1 58,5 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 4,1 20,О 3,6 14,8 3,5 18,7 
Городское население 69,6 54,5 72,7 59,7 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 3,1 13, 1 3,7 15,5 
Белорусская ССР 
Все население 68,6 60,8 6~,3 51,0 73,5 58,З: 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 3,7 18,3 . 2,3 10,1 2,2 ·12,& 
Городское население 68,7 52,8 69,7 58,6 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 1,9 7,8 2,6 10,5-
Литовская ССР 
Все население 49,0 43,3 64,9 52,5 70,6 59,6, 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 0,7 4,7 2,0 9,3 2,9 10,6, 
Городское население 65,1 52,3 68,3 58,5 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 2,2 9,7 3,2 9,8 
Латвийская ССР 
Все население 60,1 50,О 66,1 50,0 69,6 55,7 
в том числе в возрасте 

18-19 лет 0,7 6,2 2,8 9,7 3,7 12,9' 
Городское население 66,5 50,4 68,8 55,6, 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 2,8 9,2 3,9 12,2 
Эстонская ССР 
Все насе"1ение 55,6 45,5 · 64,О 48,8 66,9 53,5 
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Продолжение 

1%9 1959 1970 

Муж-1 Жен· Муж-1 Жен- Муж-

1 "''" ЧИПЫ ЩНIJЫ чины щипы ЧJJJJI,J ЩШJЫ 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 0,8 6,3 2,4 9,3 3,3 11,5 
Городское население 64,1 49,9 67,9 54,6 

в том чнсле в возрасте 

18-19 лет 2,5 8,G 3,7 11,2 
Молдавская ССР 
Все населешrе 67,6 65,2 75,0 60,1 75,7 63,3 
в том числе в возрасте 

18-19 лет 12,8 24,1 6,6 22,3 4,9 19,3 
Городское население 72,8 58,8 71,3 60,5 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 4,0 14,9 4,2 15,6 
Грузинская ССР 
Все население 66,5 65,0 67,3 55,7 71,6 62,7 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 4,5 39,8 3,5 17,5 4,0 23,6 
Городс1ше населеrше 66,7 53,9 69,4 60,0 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 2,9 
Армянская ССР 

14,7 3,6 20,О 

Все население 72,5 73,3 68,8 59,7 69,5 64,3 
в том числе в возрасте 

18-19 лет 3,5 71.,1 3,3 25,3 2,7 26,8 
Городсl{ое население 67,1 58,6 66,2 63,1 

в том чнсле в возрасте 

18-19 лет 2,3 
Азербайджанская ССР 

20,G 2,2 23,З 

Все насеJ1еfше 67,4 68,3 67,7 58,3 68,7 60,6 
в том числе в возрасте 

18-19 лет 3,2 62,О 5,0 32,6 2,5 26,9 
Городское населенне 

\ 65,0 55,8 64,2 58,2 
в том числе в возрасте 

18-19 лет 2,6 24,2 1,8 22,2 
](азахская ССР 
Все население 65,2 68,3 68,8 58,1 70,2 61,9 

в том чпсле в возрасте 

18-19 лет 4,4 43,5 5,8 27,8 4,3 21, 1 
Городское население 67,1 5б,2 67,9 60,4 

в том ч11сле в возрасте 

18-19 лет 4,1 18,3 4,3 17,3 
Узбекская ССР 
Все насС'ление 65,2 69,2 72,О 63,0 7 l,4 64,2 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 3,2 58,5 8,8 40,6 5,0 34,3 
Городское население 67,7 56,5 66,4 59,3 
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Продолжение 

19..)9 1959 1970 

Муж-\ )]щ. Муж-\ Жее- Муж- \ Жен-
•шны щшrы t/l!I!bl Щl!l!Ы чины ЩHlll,I 

в Т0~1 числе в во-!растс 

18-19 лет 3,9 23,2 3,3 20,В 
Туркменская ССР 
Все население 64,5 69,3 71,О 63,7 68,8 64,7 

в тоы чпсле в rюзрасте 

18-19 лет 9,5 59,7 1 1, 1 43,4 7,3 33,& 
Городс1<0е населе1111е 68,1 60,4 65,5 62,1 

в том числе в· во1растс 
18-19 лет 6,2 31,3 5,3 28,3 

Таджикская ССР 
Все населенпс 65,6 71,4 72,О 64,9 71,7 66,Z 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 3,6 64,4 8,3 43,8 4,5 40,4 
Городское 11аселен11е 68,3 58,4 66,5 61,5, 

в том числе в возрасте 

18-19 лет 4,7 27,3 3,4 27,6 
l(иргизская ССР 
Все население 68,4 70,9 73,7 61,6 72,8 62,2 
в том числе в возрасте 

18-19 лет 4,3 49,5 7,6 39,7 4, 1 29,4 
Городское население 70,3 57,6 69,9 58,З-

в том числе в возрасте 

18-19 лет 3,9 23,1 3,9 18,6 

Составлено по: Населенпе мнра. М., 1965, с. 135; Итогн Всесоюз
ной переппсп населения 1970 года,. Т. 2, с. 263-
268. 

молодым составом населения, сло:жившимся в резуль

тате притока туда переселенцев из европейской части 
страны. Пониженная рождаемость, несомненно, связан
ная с более позднимп браками, и повышенная смерт
ность, частично обусловленная процессом старения на
селения, отмечены в 1940 г. в республиках Прибалтики: 
в Эстонской ССР был зафиксирован даже отрицатель
ный естественный прирост, т. е. естественная убыль на
селения. Сложившаяся в этих республиках демографи
ческая ситуация объясняется, с одной стороны, тем, что 
снижение рождаемости здесь началось еще с конца 

XIX в., с другой стороны, специфическими условиями их 
развития при буржуазном строе, в частности слабо на
лаженной системой здравоохранения. 



Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная война 
с напавшей на нашу страну гитлеровской Германией 
резко нарушила демографические процессы, привела к 
сильному ухудшению демографической ситуацпи. Пря
мые военные потери от этой продолжавшейся четыре 
года войны (гибель советских людей на фронте, на ок
купированной врагом территории, в осажденном Ленин
граде, в подвергавшихся бомбежке и артиллерийскому 
обстрелу прифронтовых районах и т. п.) оцениваются 
более чем в 20 млн. человек 1. В тыловых районах стра- · 
ны произошло повышение смертности из-за ухудшения 

продовольственного снабжения, медицинского обслужи
вания, жилищных условий ( особенно среди эвакуиро
ванных из западных в восточные районы страны), уве
личения продолжительности рабочего дня, интенсифи
кации труда и вместе с тем ухудшения его условий 
и т. п. Одновременно произошл9 резкое снижение рож
даемости, в целом примерно в два раза по сравнению 

с довоенным уровнем 2 • Это снижение было вызвано 
главным образом разрывом семейных связей из-за при
зыва в армию большей части взрослого мужского насе
ления; немаловажное значение имело ухудшение усло

вий жизни, люди откладывали вступление в брак и 
рождение детей в браке до более благоприятного вре
мени. В июне 1944 г. был принят правительственный 
указ о некотором увеличении помощи беременным жен
щинам и многодетным матерям, об усилешш охраны 
материнства и младенчества, однако положптельпое 

влияние его на рождаемость в последние годы войны и 
в тяжелые годы послевоенного восстановления хозяй
ства (например, введенная в первый год войны карточ
ная система была отменена лишь в конце 1947 г.), ви
димо, было невелико. 

Если принять за исходную базу средний коэффи
циент естественного прироста населения в предвоенные 

годы ( около 1,5 % ) , при котором население страны еже
годно увеличивалось примерно на 3 млн. жителей, то 

1 Считается, что на полях сра;,1-:енпй СССР потерял свыше 
8 млн. человек (см.: Всемирная история. Даты н события. Эпоха 
перехода от капитализма к коммунизму. М., 1968, с. 138). 

2 См.: J!рланис Б. Ц. Рождаемость и продолжительность жизни 
в СССР, с. 30. В Мос1ше, например, где дефицит мужчин был 
относительно меньше среднего, рождаемость уменьшилась с 23°/оо 
в 1941 г. до 8,50/оо в 1943 г. (см.: Историческая география, с. 280). 
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к 1950 г. в нашей стране насчитывалось бы около 
220 млн. человек; по имеющимся данным в 1950 г. было 
лишь 178,5 млн. Таким образом, косвенные демографи
ческие потери от войны за счет снижения рождаем9сти 
п повышения уровня смертности составили свьrше 

20 млн., т. е. примерно равнялись прямым военным по
терям. 

Демографические процессы в послевоенные годы ха
рактеризовались прежде всего быстрым снижением 

-смертности. Уже к 1950 г. уровень смертности снизился 
по сравнению с довоенным почти вдвое и стал одним из 

самых низких в мире. В значительной степени это было 
связано с резким снижением детской смертности ( со 
182 %о в 1940 г. до 80,7 %о в 1950 г.). Относительно 
более высоюrе показатели общей смертности в 1950 г. 
зафиксированы в областях азиатской части РСФСР, где 
несколько отставало снпжение детской смертности, и в 
Прибалтике, где этот уровень смертности создавался 
повышенной долей людей пожилого и старческого воз
раста. Наиболее низкие показатели смертности отмече
ны па Северном Кавказе (7,7 %0) и в Грузии (7,6 %0). 
Снижение смертности продолжалось и после 1950 г., 
однако темпы этого процесса замедлились. 

Примерно в конце 50-х - начале 60-х годов в боль
шинстве областей страны основные резервы снижения 
смертности были исчерпаны и она стабилизировалась на 
уровне 6-1 О % о. Уровень детской смертности продол
жал снижаться до начала 70-х годов, когда он составил 
23-25 на 1000 родившихся. Средняя продолжительность 
предстоящей жизни для новорожденных, составлявшая 
перед войной 47 лет, поднялась в это время до 70 лет. 

В последующие годы, однако, продолжительность 
жизни почти не возросла, а уровень смертности обна
ружил тенденцию к повышению из-за увеличения доли 

населения в старших возрастных группах и некоторых 

других причин. Несколько увеличилась детская смерт
ность. Довольно высокой остается пока смертность муж
чин среднего возраста (30-50 лет), что в немалой сте
пени обусловливает сохраняющиеся сильные различия 
между средней продолжительностью жизни мужчин и 
женщин ( соответственно 64 и 7 4 года). Главные же осо
бенности процесса естественного воспроизводства насе
ленщr стали почти всецело определяться рождаемостью, 

уровень которой, как будет показано далее, обнаружи-
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Т а б ,z µ ц а 25. Естественное движение населения, 0/ 00 

ПrжаJат~т1 11940 11950 1195511%0 11%511970 1 197511980 

СССР Рождаемость 31,2 26,7 25,7 24,9 18,4 17,4 18, I 18,3 
С:,,~ертность 18,0 9,7 8,2 7,1 7,3 8,2 9,3 10,3 
Естественный 13,2 17,0 17,5 17,8 11,1 9,2 8,8 8,0 
прирост 

РСФСР Рождаемость 33,О 26,9 25,7 23,2 15,7 14,6 15,7 15,9 
Смертность 20,6 10,1 8,4 7,4 7,6 8,7 9,8 11,0 
Естественный 
прирост 12,4 16,8 17,3 15,8 8,1 5,9 5,9 4,9 

Украин-
екая ССР Рождаемость 27,3 22,8 20,1 20,5 15,3 15,2 15, 1 14,8 

с~ертность 14,3 8,5 7,5 6,9 7,6 8,9 10,0 11,4 
Естественный 
прирост 13,0 14,3 12,6 13,6 7,7 6,3 5,1 3,4 

Белорус-
екая ССР Рождаемость 26,8 25,5 24,9 24,4 17,9 16,2 15,7 16,0 

Смертность 13,1 8,0 7,4 6,6 6,8 7,6 8,5 9,9 
Естественный 
прирост 13,7 17,5 17,5 17,8 11,1 8,6 7,2 6,1 

Молдав-
екая ССР Ро:ждаемость 26,6 38,9 30,4 29,3 20,4 19,4 20,7 20,О 

Сыертность 16,9 11,2 8,3 6,4 6,2 7,4 9,3 10,2 
Естественныfr 
прирост 9,7 27,7 22,1 22,9 14,2 12,0 11,4 9,8 

Литовская 
ССР Рождаемость 23,0 23,6 21,1 22,5 18, 1 17,6 15,7 15,1 

Смертность 13,О 12,0 9,2 7,8 7,9 8,9 9,5 10,5 
Естественпы11 
прирост 10,О 11,6 11,9 14,7 10,2 8,7 6,2 4,6 

Латвий-
екая ССР Рождаемость 19,3 17,0 16,4 16,7 13,8 14,5 14,0 14,0 

Смертность 15,7 12,4 10,6 10,0 10,0 11,2 12,1 12,7 
Естественный 
прирост 3,6 4,6 5,8 6,7 3,8 3,3 1,9 1,3 

Эстонская 
ССР Рождаемость 16, 1 18,4 17,9 16,6 14,6 15,8 14,9 15,О 

Смертность 17,О 14,4 11,7 10,5 10,5 11, 1 11,6 12,3 
Естественный 
прирост --0,9 4,0 6,2 

Грузин-
6,1 4,1 4,7 3,3 2,7 

екая ССР Рождаемость 27,4 23,5 24,1 24,7 21,2 19,2 18,2 17,7 
Смертность 8,8 7,6 6,7 6,5 7,0 7,3 8,0 8,6 
Естественный 
прирост 18,6 15,9 17,j 18,2 14,2 11,9 10,2 9,1 

Армянская 
ССР Рождаемость 41,2 32,1 38,0 40,1 28,6 22,1 22,4 22,7 

Смертность 13,8 8,5 8,8 6,8 5,7 5, 1 5,5 5,5 
Естественный 
прирост 27,4 23,6 29,2 33,3 22,9 17,0 16,9 17,2 
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Продолжение 

1 
Показатслн 11940 11950 / 195511960 1196511970 11975 , !980 

Аэербайk 
жанская 

ССР Рождаемость 29,4 31,2 37,8 42,6 36,6 29,2 25,1 25,2 
Смертность 14,7 9,6 7,6 6,7 6,4 6,7 7,0 7,0 
Естественный 

Казахская 
прирост 14,7 21,6 30,2 35,9 30,2 22,5 18, 1 18,2 

ССР Ро11,,ц1емость 40,8 37,6 37,5 37,2 26,9 23,4 24,1 23,8 
Смертность 21,4 11,7 9,2 6,6 5,9 6,0 7,1 8,0 
Естественный 

Узбекская 
прирост 19,4 25,9 28,3 30,6 21,0 17,4 17,0 15,8 

ССР Рождаемость 33,8 30,8 34,3 39,8 34,7 33,6 34,5 33,8 
Смертность 13,2 8,7 8,2 6,0 5,9 5,5 7,2 7,4 
Естественный 
прирост 20,6 22,1 26,1 33,8 28,8 28,1 27,3 26,4 

Туркмен-
екая ССР Ро.ждаемость 36,9 38,2 40,7 42,4 37,2 35,2 34,4 34,3 

Смертность 19,5 10,2 10,4 6,5 7,0 6,6 7,8 8,3 
Естественный 

Таджик-
прирост 17,4 28,0 30,3 35,9 30,2 28,6 26,6 26,0 

екая ССР Ро.1кдаемость 30,6 30,4 33,8 33,5 36,8 34,8 37,l 37,0 
Смертность 14, 1 8,2 8,9 5,1 6,6 6,4 8,1 8,0 
Естестве11111,11i 
II рщюс r 16,5 

Киргиз-
22,2 24,9 28,4 30,2 28,4 29,О 29,1) 

екая ССР Рождаемость 33,О 32,4 33,5 36,9 31,4 30,5 30,4 29,6 
Смертность 16,3 8,5 7,8 6,1 6,5 7,4 8,1 8,_4 
Естественный 
нрирuст 16,7 23,9 25,7 30,8 24,9 23,1 22,3 21,2 

Составлено по: Населешrе СССР. 1973, с. 69-83; Народное хо-
знйство СССР в 1975 r., с. 43; Народное хозяй-
ство СССР в 1980 r., с. 33. 

вал сильные территориальные и этнические различия 

(табл. 25). 
Уже в первые послевоенные годы уровень рождае

мости в СССР повысился, однако послевоенная волна 
так называемой компенсационной рождаемости из-за 
растянутой демобилизации не была столь крутой, к~ш в 
странах Западной Европы. Подъем рождаемости в соче
тании с происходившим тогда же, но более быстрыми 
темпами, снижением смертности привел к увеличению 
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естественного прироста населения; показатель его в 

1950 г. в целом по стране достиг 17 %0, .а к 1955 г. -
17 ,5 % 0 , что существенно превышало темпы роста чис
ленности населения в довоенном 1940 г.. Наивысший 
естественный прирост отмечен в относительно слабо за
тронутых войной областях азиатской части РСФСР, в 
Армении, Азербайджане, Казахстане и республиках 
Средней Азии; пониженный- в центральных и запад
ных районах европейской части страны, особенно в При
балтике. 

Примерно с середины и уже вполне четко с конца 
50-х годов уровень рождаемости в целом по СССР стал 
снижаться; в начале 60-х годов это снижение усили
лось, что в сочетании со стабилизировавшейся (и даже 
обнаружившей тенденцию к некоторому повышению) 
смертностью привело к постепенному сокращению есте

ственного прироста; показатель его после 1966 г. стал111 
ниже 10 %0. 

Снижение рождаемости представляло собой в значи
тельной степени продолжение и дальнейшее развитие 
тенденций, начавших проявляться еще в конце 20-х -
начале 30-х годов, т. е. в годы первых пятилеток, при
чем некоторые из тенденций были усилены воздейст
вием новых факторов, связанных со спецификой разви-
1ия народного хозяйства и всего советского общества в 
послевоенные годы. Характерно, что снижение рождае
мости не было повсеместным; охватив в полной мере 
главным образом народы европейской части странЬJ, 
оно долгое время почти не затрагивало большинства 
коренных народов азиатской части: узбеков, азербайд
жанцев и др ... у многих из них почти до середины 60-х 
годов наблюдалось даже некоторое повышение уровня 
рождаемости, что при несколько со:к;ратившейся смерт
нос:ги привело к увеличению показателей их естествен
ного прироста до 35 % 0 и более в год. 

За кратко рассмотренной выше эволюцией процесса 
естественного воспроизводства для страны в целом 

скрываются разные типы воспроизводства. Наиболее 
резкие различия обнаруживаются между типами, кото
рые могут быть названы прибалтийским и среднеазиат
ским. Первый из них (на рис. 4 он представлен Лат
вийской ССР) характеризуется тем, что линия уровня 
рождаемости ниже среднего по СССР и с 1950 г. идет 
с небольшим снижением, а уровень смертности выше 
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среднего по стране и после некоторого снин<ения вновь 

повышается, в результате чего небольшой естественный: 
прирост все более уменьшается. Сходный вид имеет и 
воспроизводство населения в Эстонии. Второй тип~ 
представленный данными по Таджикской ССР, харак
теризуется очень :высокой и в' целом постепенно повы
шавшейся с 1950 r. рождаемостью (некоторые изломы 
ее линии, в частности временное понижение к 1959 r.,. 

1940 7950 
%о 

40 

зо 1---

20 

10 

1955 1980 1965 1970 1975 1980 
таджи1<с1rая сер 

1940 1950 7955 7980 1965 7970 7875 1980' 

1,,о Лат8uйс1шя ССР 

20 1--.... 
2. ........... _ \7777">-.~..,....,.-;'?'77'?',- ?7-,--тт,.,."7"")7°7'7'"т-1'-т......--
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7940 1950 7855 1960 7965 1970 1915 1980 

Рис. 4. Показатели воспропзводства населения 
СССР и отдельных регионов: 

1 - коэффициент рождаемости; 2 - коэффициент смерт
ности 

трудно объяснить). Обращает на себя внимание очень. 
быстрое снижение смертности в этой прежде отсталой 
области страны до уровня 5-6 %о (одного из самых 
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низких в мире) 1• Все это обеспечивало очень высокие 
-темпы естественного прироста. Кроме Среднеазиатских 
республик к этому типу до недавнего времени были 
близки Казахстан и Азербайджан. 

Два других типа, или скоре~ подтипа, могут быть 
условно названы восточноевропейским и закавказским. 
Первый из . них, представленный крупнейшими респуб
ликами страны - РСФСР и Украинской ССР, а также 
Белоруссией и Литвой, в общих чертах совпадает с гра
фиком, относящимся к СССР в целом. Но рождаемость, 
.снижаясь здесь непрерывно с середины 50-х годов, не 
достигла уровня прибалтийского типа. В кавказском 
подтипе, представленном Грузией и Арменией, сниже
ние рождаемости началось, по существу, с 1960 г., 
.однако она держится на уровне выше среднего. К этому 
подтипу по характеру эволюции процесса воспроизвод

.ства населения близка и Молдавия. 
Причины падения рождаемости среди большей части 

населения СССР, в том числе среди русских, украинцев 
и ряда других народов, уже неоднократно анализирова

.лись в нашей демографической литературе, обсужда

.лись на демографических конференциях и даже на стра-
ницах газет 2 . Поэтому в дальнейшем мы остановимся 
.лишь на характеристике основных факторов этого про
цесса,· привлекая для их освещения опубликованные 
.данные по естественному движению населения страны и 

материалы переписей населения. 
Чтобы более четко представить закономерности раз

вития демографических процессов в территориальном и 
национальном аспекте, следует начать с обстоятельств, 
которые были привнесены войной. Прямое влияние вой
ны на воспроизводство населения в послевоенные годы 

выразилось прежде всего в большой убыли мужского 
населения в активных возрастных группах и, как след

-ствие этого, в сильном уменьшении процента женщин, 

1 Существуют, правда, предположения, что в действительности 
уровень смертности был выше, а ее недоучет объясняется главным 
,образом сохранявшейся практикой ( особенно в сельских местнос
тях) не регистрировать младенцев, умерших вскоре после рожде-
ния. . 

2 См.: Урланис Б. Ц. Рождаемость и продолжительность жизни 
в СССР; Он. же. Проблемы динамики населения СССР. М., 1974;' 
Проблемы .демографической статистики. М., 1966; Изучение вос
производства населения. М, 1968; Борисов В. А. Перспектпвы 
рождаемости. М,. 1976 Р. др. 
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состоящих в браке. По переписи 1959 г. общее число 
мужчин было на 20,7 млн. меньше численности женщин; 
на 100 мужчин приходилось в среднем 122 женщины (в-, 
возрасте до 19 лет - 97 женщин, старше 40 лет-
176 женщин). Низкий процент мужчин зафиксирован в 
Эстонии, Латвии, Белоруссии, па Украине и в РСФСР, 
особенно в некоторых областях ее европейской части. 
Так, в Новгородской и Калининской областях, Марий
ской II Чувашской АССР во всех возрастных группах 
старше 40 лет женщин было в два с лишним раза боль
ше, чем мужчин. Более высокий, чем средний по стране, 
процент мужчин отмечен в Закавказье, К.азахстапе и 
республиках Средней Азии, однако и здесь численность 
женщин, в отличие от довоенного периода, превышала 

численность мужчин. Численное преобладание мужчин 
в 1959 г. сохранилось лишь в К.оми АССР, Якутии, Кам
чатской и Магаданской областях, где оно сложилось в 
основном из-за резкого преоб.ладания мужчин (преиму
щественно мпгрантов) в возрастной группе 20-50 лет. 

За 14 лет, прошедших после 1945 г., вследствие роста 
численности молодого, не затронутого войной поколения 
общее соотношение мужчин и женщин стало :несколько· 
выравниваться, число брачных пар пополнилось за счет 
мало затронутых войной групп мужчин рождения 1928-
1940 гг., однако в 1959 г. почти половина всех женщин 
брачного возраста были незамужем; лишь в Молдавпи· 
и республиках Средней Азии (да еще на Дальнем Во
стоке) число женщин, состоявших в браке, превышало· 
60 % , однако оставалось значительно ниже довоенного. 

Существенное снижение брачности само по себе, 
должно было привести к некоторому снижению рождае
мости. Указ 1944 г. о помощи матерям-одиночкам (т. е. 
чаще всего женщинам с внебрачными детьми) мог· 
лишь в малой степени восполнить потери в рождае

мости из-за общего понижения брачности женщин, осо
бенно если учесть; что в общее число брачных пар· 
вошли и семьи многочисленных инвалtJдов войны, отли
чавшиеся пониженной детностью, а то и бездетностью. 

К. прямому влиянию войны относится, наконец, и
малочисленность поколений военных лет (1942-
1945 гг.) ," когда рождаемость резко снизилась. Вступ
ление этих поколений в брачный возраст сказалось, на-
ряду с другими причинами, на общем снижении рож
даемости в середине 60-х годов. 
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Косвенное влияние войны на послевоенные демогра
фические процессы выразилось сильнее всего .в массо
вом вовлечении женщин в общественное производство, 
,особенно в несельскохозяйственные отрасли: промыш
ленность, транспорт, строительство и т. д. Это явление, 
,обусловленное мобилизацией и гибелью зна чителыюй 
части мужского населения в военные годы и явной не
хваткой рабочих рук в послевоенные годы, вместе с тем 
явилось продолжением проявившихся еще в 20-х годах 
тенденций к полному равенству женщин с мужчинами 
во всех сферах жизни общества; такие тенденции стали 
нормой жизни, отразились в общественном сознании, во 
всей системе личностных и социальных ценностей. 

Массовое вовлечение женщин в общественное произ
водство сочеталось с повышением уровня их о'бщего и 
-специального образования, что .почти неизбежно вело к 
-отсрочкам вступления в брак, а кроме того, повышало 
-требовательность женщин к своим предполагаемым 
(или реальным) супругам; это способствовало в неко
торой степени более широкому распространению без
брачия среди женщин (уже не осуждавшегося, как в 
прошлом, общественным мнением сильнее, чем безбра
чие мужчин), а для уже вступивших в брак - к разво-
ду. То и другое вело к общему снижению брачности и, 
как следствие этого, к снижению рождаемости. 

Следует сказать, однако, что у женщин, вступающих 
в брак не в 20, а, например, в 25 лет, имеется еще до
статочно времени, чтобы родить 4-5 детей, поэтому 
некоторое снижение брачности вообще и числа ранних 
·браков в частности само по себе могло не привести 
к существенному снижению рождаемости. По мере того 
как прямое влияние войны постепенно уменьшилось и 
в брак вступали новые, сравнительно слабо затронутые 
войной поколения 1928-1941 гг. рождения, становилось 
все более очевидным, что развернувшийся процесс сни
жения- рождаемости вызван не только и даже не столько 
уменьшением брачности, сколько внутрисемейным огра
ничением числа детей в большинстве семей, обычно до 
трех-двух и даже до одного ребенка. 

Такое внутрисемейное планирование детности объяс
няется трудностями ( а при многодетности обычно и 
·фактической невозможностью) совмещения .женщинами 
·.обязанностей, связанных с. рождением и воспитанием 
.Детей и другими семейными заботами, со все растущим 
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кругом u внесемейпых интересов и обязанностей (учебой, 
работои на производстве, увлечением искусством, спор
том и т. п.). Уход за малолетними детьми стал более 
трудным из-за усилившейся автономизации семей -
ослабления связей брачных пар с ближайшими родст
·венниками, которые в неразделенных семьях принимали 

на себя часть родительских забот. Требования к воспи
танию детей росли. Развитие сети детских учреждений 
(детских садов и яслей), а также введение в школах 
групп продленного дня могли лишь частично заменить 

роль семьи, прежде всего матери: Вместе с тем такое 
разъединение родителей и детей нарушало естествен
ную связь поколений, ослабляло родительские чувства 
и в конечном счете не способствовало восстановлению 
традиций многодетности. Чтобы избежать аномалий 
детского воспитания и нормализовать семейную жизнь, 
женщина, имевшая более двух детей, была часто вы
нуждена оставлять работу на производстве, почти цели
ком посвящать себя домашним делам. Нередко это су
щественно влияло на семейный бюджет, рождение оче
редного ребенка сокращало среднедушевой доход в 
семье, зачастую приводило хотя бы к временному ухуд
шению жилищных условий и т. д. 

Заботы по воспитанию детей увеличивались с повы
шением требов~ннй .жизни, например с введением обя
зательного В-летнего, а затем и 1 О-летнего образования. 
Между тем увеличение родительских забот и материаль-

. ных затрат, связанных с воспитанием детей, сопровож
далось не увеличением, а уменьшением значения детей 
в системе личностных ценностей. Улучшение пенсион
ного обеспечения понизило роль детей в материальном 
обеспечении престарелых родителей. 

Ограничение родителями, прежде всего женщинами:, 
числа детей было, несомненно, облегчено с конца 1955 r., 
когда были разрешены аборты в медицинских учрежде.
ниях. Следует подчеркнуть, однако, что этот указ сам 
по себе не привел к какому-то существенному снижению 

рождаемости, так как большая часть брачных пар к 
этому времени уже широко пользовалась имевшимися 

в продаже контрацептивными средствами. Легализация 
.абортов позволяла избежать вредных последствий мно
гочисленных нелегальных абортов и душевных травм, 
вызванных рождением нежелательных детей, и в целом 
QТВечала демократическим принципам жизни общества. 
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Изменение этнодемографической ситуации 
с 1959 по 1970 г. и ее дальнейшая эволюция 

Характеризуя демографическую ситуацию в 1926 г., 
мы уже отмечали, что показатели детности в городах 

были ниже, чем в с~льской местности. К 1959 г. эти 
различия в большинстве случаев усилились. Так, в Эсто
нии, Белоруссии и некоторых других республиках среди 
городского населения детность была в полтора раза 
меньше, чем среди сельского. Это говорит о том, что 
внутрисемейное ограничение числа детей вначале стало 
широко распространяться именно среди горожан. В сель
ском населении еще удерживались традиции многодет

ности; здесь чаще встречались большие неразделенные 
семьи, в которых облегчался уход за детьми. К воспи
танию и образованию детей, к их одежде на селе предъ
являлись менее высокие требования, чем в городе, сле
довательно, материальные затраты семьи были ниже. 
Кроме того, в условиях сельской жизни женщине легче 
совмещать уход за детьми с участием в общественном 
производстве. Немаловажное значение имело, наконец, 
и то обстоятельство, что в сельской местности было 
труднее приобрести контрацептивные средства, да брач
ные пары менее охотно и прибегали к ним. Аборты на 
селе обычно чаще порицались более консервативным~ 
чем в городе, общественным мнением. 

Переход к малодетности наиболее отчетливо и ра
нее других районов, как уже отмечалось, еще в конце 
XIX в., проявился в Прибалтике среди латышей и эстон
цев (у литовцев он начался несколько позднее, так как 
здесь процесс урбанизации был замедленным и сохра
нилось влияние католической церкви, запрещавшей при
менение контрацептивов и аборты). Давность этого 
перехода отразилась на возрастной пирамиде латышей~ 
которая приобрела к 1959 г. прямоугольный вид, с рас
ширенными группами старших возрастов и сравни

тельно небольшой выемкой в группе 35-45 лет, обус
ловленной частично сокращением рождаемости в годы 
первой мировой войны, частично ( особенно у муж
чин) - потерями в годы Великой Отечественной войны. 
На пирамиде отчетливо видно, что сельское население~ 
несколько уступая городскому по общей .численности~ 
особенно в активных возрастных группах 24-45 лет" 
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отличалось более высокой рождаемостью. В целом же· 
из-за снижения рождаемости в 50-х годах основание 
пирамиды стало несколько уже ее средней части. 

Сопоставляя пониженную рождаемость латышей и 
эстонцев с их другими демографическими характеристи
ками, заметим, что, хотя у них с 1939 r. брачность в 

группе молодых женщин несколько повысилась, все же 
в 1959 и 1970 гг. они имели наименьшие (по сравнению 
с коренными народами других союзных республик) по-
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казатели· брачности и очень низкую долю ранних бра
ков. В 1959 г. в возрасте 20-24 лет в браке состояло 
лишь немногим более трети всех эстонок и латышек. 
В этих республиках зафиксированы и наименьшие по
казатели детпости, особенно среди городского населе
ния: на 1000 горожанок-латышек в 1959 r. приходилось 
лишь 513 детей в возрасте 0-9 лет; это втрое меньше, 
чем у горожанок коренных народов Средней Азии. 

Несколько позднее тенденции к созданию малодет
ных семей проявились среди русских, украинцев, бело
русов и ряда близких к ним в культурно-бытовом отно-
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Т а блиц а 26. Женщины, состоящие в браке, по национальнос.тям 
и возрастным группам, % 

1959 1970 

Национальности 16 J1CT И 16-19 20-24 20-29 16 лет и 16-19 20-29 
старше лет года лет старше лет лет 

Русс1ше 51,2 9,3 48,2 61,5 56,9 9,1 66,0 
Украинцы 52,О 10, 1 48,1 59,6 58,8 11,2 70,9 
Белорусы 51,3 7,0 44,8 58,2 59,5 7,6 68,3 
Литовцы 52,О 4,8 37,2 51,7 59,6 5,4 62,9 
Латыши 46,6 4,5 35,9 50,4 52,8 5,9 61,3 
Эстонцы 46,0 4,2 36,7 52,1 50,4 4,9 59,1 
Молдаване 59,1 14,9 56,9 66,2 62,6 11,9 68,2 
Грузины 55,4 10,7 45,6 58,7 62,9 13,4 63,9 
Армяне 58,3 15,8 56,1 67,1 63,0 15,2 69,2 
Азербайд-
жанцы 60,2. 27,8 68,6 75,5 62,4 18,3 73,2 
Казахи 61,9 28,7 78,4 83,2 60,6 12,3 75,8 
Узбеки 66.6 31,8 83,7 88,3 67,1 21,7 86,3 
Туркмены 67,3 32,0 89,4 92,3 67,3 19, 1 86,9 
Тад:жики 68,6 36,6 86,5 89,5 69,5 24,9 90,0 
Киргизы 66,9 44,2 87,8 90,0 64,4 20,1 86,3 

Татары.;: 48,6 8,0 45,3 58,1 55,7 7,1 63,0 
Чувашн * 40,9 4,4 35,0 47,2 50,4 6,3 61,9 
Башю-rры"' 47,2 13,0 53,1 62,О 55,4 8,5 67,9 
Мордва* 44-,5 7,1 43,3 54,6 52,1 6,7 65,1 
Марийцы* 39,1 6,1 38,0 50,7 46,8 5,6 58,5 
Удмурты* 40,2 7,0 40,8 52,3 48,1 6,9 61,7 
Коми* 46,0 6,9 44,1 58,3 51,8 6,1 59,2 
Карелы* 44,2 5,8 45,3 62,3 50,О 5,9 60,О 
Осетины* 43,7 2,4 27,6 42,4 53,8 3,6 50,3 
Чеченцы* 62,7 40,4 78,0 81,7 59,6 19,9 73,7 
Буряты* 45,8 8,0 42,1 55,4 49,3 4,0 54,7 
Якуты* 51,8 5,5 39,5 53,7 50,2 3,2 46,9 

* Приведены данные по РСФСР. 
Составлено по: Итоги Всесоюзной переписи 

Т. IV, с. 383-385. 
населения 1970 года. 

шении народов Поволжья (мордвы, марийцев и др.). 
Достаточно показательны в этом отношении возрастны~ 
пирамиды, составленные для украинцев и всего насе-

ления РСФСР, на которых видно, как широкая (по 
сравнению с возрастной пирамидой латышей) средняя 

часть сменяется суженным основанием, отражающим 

снижение рождаемости в военные годы; более заметно" 
чем у латышей, здесь видна убыль мужского населения 
в средних и старши~ возрастах. 
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Таблиц а 27. Показатели детности по союзным республикам 
(число детей 0-9 лет на 1000 женщин 20-49 лет) 

1959 1970 

Вес население Основшн1 Вес население 
Республика 11ацио11аJ1ыюсть 

""'° / ,ород / село ,то / ,ород / село ,сесо, ,оро, / село 

РСФСР 876 720 1 080 864 736 1 048 731 598 1 012 
Украинская ССР 742 651 828 740 614 824 696 605 823 
Белорусская 
ССР 917 736 1 018 929 694 1 032 834 674 995 
Литовская ССР 810 '674 919 828 676 924 803 660 996 
Латвпйская 
ССР 623 549 741 612 513 713 613 0524 809 
Эстонская ССР 658 590 775 638 518 772 642 570 825 
Молдавская 
ССР 1 103 770 1 216 1230 868 1 274 944 660 1 100 
Грузинская 904 671 1128 905 660 1 072 940 732 1 129 
Армянская ССР 1 338 1 106 1 616 1347 1 148 1 597 1 436 1 062 1 890 
Азербайджан-
екая ССР 1 386 1 069 1 751 1 700 1 487 1 832 1 764 1 233 2 483 
Казахская ССР 1 278 1 026 1 515 1 876 1 718 1 931 1 300 919 1 755 
Узбекская: ССР 1 521 1 089 1 788 1 87 4 1 706 1 918 1 968 1 245 2 549 
Туркменская 
ССР 1 457 1 180 1 769 1 809 1 848 1 795 1 953 1 444 2 566 
Таджикская 
ССР 1 499 1 140 1 721 1 763 1 739 1 769 2 075 1 377 2 636 
Киргизская 
ССР 1 418 1 038 1 665 1908 1 511 1 965 1 630 989 2 169 

В значительной степени за счет нарушения половоз-
. растных пропорций у всех этих народов понизилась 
брачность, существенно сократилось по сравнению 
с довоенным периодом и число ранних браков, особенно 
у женщин. Очень низкие показатели брачности в 1959 г. 
зафиксированы у марийцев, удмуртов и чувашей. Около 
60 % всех женщин брачного возраста среди этих наро
дов не состояли в браке и таким образом не принимали 
активного участия в воспроизводстве населения. У этих 
народов Поволжья, а также у мордвы, карел и некото
рых других отмечено относительно большее численное 
преобладание женщин в возрастной группе 30-34 лет 
и особенно в группах старше 35 лет, вызванное боль
шими потерями мужского населения в военные годы. 

Известно, что во время войны часть мужчин, работав-
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ших на важных промышленных предприятиях, на транс

порте и т. п., т. е. живших в городе, не была мобилизо
вана, но на сельское мужское население бронирование 
не распространялось. Поэтому война в этом отношении 
сильно сказалась на народах Поволжья, среди которых 
был низок процент городского населения. Однако, как 
уже отмечалось выше, снижение брачности не ведет 
к адекватному снижению рождаемости. К 1959 г. все 
эти народы еще не были затронуты тенденциями мало
детности, поэтому возрастная структура чувашей, на-
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Рис. 7. Половозрастная структура чуваше~°r в 1959 г. 

пример, характеризовалась с 1959 г. относительно более 
значительными, чем у русских, украинцев, белорусов, 
а тем более у латышей и эстонцев, группами детсl{ИХ 
возрастов. 

Половозрастная пирамида населения РСФСР для 
1959 г. характеризуется общим относительным равнове
сием городского и сельского населения при зауженном 

основании пирамиды в части городского населения и не

сколько расширенном - в части сельского. Однако де
мографическая ситуация и демографические процессы 
в разных частях такой большой республики, I{aK 
РСФСР, существенно различались. Довольно сильные 
отличия наблюдались прежде всего между европейской 

186 



и азиатской частями Российской Федерации: убыль 
мужчин в азиатской части РСФСР была о'tносителы-ю 
меньшей, чем у европейсн:ой, кроме того, к 1959 г. она 
несколько сгладилась за счет мигрантов послевоенных 

лет. В 1959 г. женщrшы составляли в Сибири и на Даль
нем Востоке 52,7 % всего населения, по сравнению с 
56, 1 % в европейской части. Поло возрастная структура 
областей Западной Сиби-
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следствие повышеннои 

доли мужчин уровень 

брачности женщин азиатской части РСФСР был выше, 
чем в европейской части, а мужчин н большинстве обла
стей - несколько ниже; наиболее высокие показатели 
брачности женщин отмечены в Магаданской области 
(в городах - 77,4, в селах - 73,4 % ) и Камчатской об
ласти (69,6 и 70,1 % ) , при средних по РСФСР соответ
ственно 52,0 и 48,8 % . 

Пою;1зателн рождаемости в Сибири и на Дальнем 
Востоке в связн с более пропорциональным соотноше
нием полов и более молодой возрастной структурой на
селения были в 1950 г. значительно выше, чем в евро,· 
пейской частп, впрочем, здесь были выше, чем в сред
нем по стране, п показатели смертности. Снижение 
рождаемости в послевоенные годы в азиатской части 
происходило несколько более быстрыми темпами; до-
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статочно показательна в этом отношении Кемеровская 
область, где рождаемость с 1950 по 1965 г. снизилась 
примерно с 40 до 15 % о, Однако первое время это не
сколько компенсировалось снижением смертности, и 

естественный прирост населения Сибири и Дальнего Во
стока оставался выше, чем в европейской части страны. 

Коренные народы Сибири, прежде всего буряты, 
якуты и тувинцы, как и большинство коренных на родов 
автономных республик европейской части РСФСР, 
имели невысокий процент городского населения, но в 
отличие от них были сравнительно слабо затронуты 
войной 1941-1945 гг. Высокая доля мужчин в 1959 г. 
зафиксирована у тувинцев (51,2 % ) , вошедших в состав 
СССР в 1944 г., ~есколько пониженная - у бурят ( 46 % ) 
и алтайцев (43,8 % ) . Половозрастная структура бурят, 
живущих в городе, в целом идентична структуре рус

ского населения этой части страны, а у сельского бу
рятского населения она имеет более плавные сту.пенп, 
главным образом за счет сравнительно нормальной доли 
возрастной группы 10-19 лет; последнее свидетельст
вует о небольшом сншкении рождаемости у бурят в 
военные годы. Еще более плавный характер имеет по
ловозрастная структура у якутов, причем здесь отме

чена повышенная доля детских возрастов, особенно в 
сельской местности, что свидетельствует об относительно 
высокой рождаемости; характерно, что и брачность 
среди якутских женщин была несколько выше, чем сре
ди бурят. 

У тувинцев, как и других народов с высоким уровнем 
рождаемости, резко выделяется по своей численности 
группа детей 0-9 лет и следующая за ней группа 10-
19-летних; остальные возрастные группы очень сужены 
из-за высокой в недавнем прошлом смертности. При 
этом характерно, что в возрастных группах старше-

25 лет численно~ть женщин меньше, чем мужчин; это 
свидетельствует о том, что смертность женщин до не

давнего вре·мени была выше. Среди тувинцев были рас
пространены ранние браки; около 16 % женщин в воз
расте 16-19 лет уже состояли в браке. Данные о ко
ренных народностях Сибири и Дальнего Востока 
(народности Севера) очень скупы, но есть основания 
предполагать, что у них была повышенная рождаемость 
» повышенная смертность (особенно в детских возра
стах) при ср,едних темпах естественного прироста. 
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Если латыши и эстонцы, уже давно перешедшие 
к малодетной семье, находились как бы на одном по
люсе демографического развития населения СССР, то 
на другом его полюсе находились узбеки, таджики и 
другие коренные народы Средней Азии, у которых 
в 50-х годах процесс ограничения рождаемости еще 
только. намечался. Это объясняется рядом причин и 
прежде всего сохранением традиций многодетности, 

подкрепленных в недавнем прошлом прямыми установ

ками на высокую плодовитость, проповедуемую мусуль

манской религией 1• Немаловажное значение в этом от
ношении имели и те догматы ислама, которые прини

жали статус женщины. 

Стойкость установок на многодетность, на высокую, 
непланируемую рождаемость была связана с преимуще
ственно земледельческо-скотоводческим характером 

экономики коренных народов Средней Азии, слабым во
влечением их в процесс урбанизации. Города этого ре
гиона, как уже отмечалось в предыдущей главе, рослк 

в значительной степени за счет притока инонациональ
ного преимущественно русского населения. Так, в 1959 г. 
доля городского населения среди киргизов была менее 
11 % , киргизы составляли подавляющее большинство 
жителей республики, но на них приходилось лишь 13 % 
горожан республики. Преобладание сельского образа 
жизни сочеталось с пониженным уровнем общего обра
зования и замедленным ростом профессиональной под
готовки, особенно у женщин. Более низкое образование. 
и малоквалифицированный труд женщин ограничивали 
круг их внесемейных потребностей и интересов, тормо
зили процесс ограничения рождаемости, вызванный у1<а
занными выше закономерностями развития общества. 

Сохранению высокой рождаемости в этом регионе 
страны способствовало, наконец, и отсутствие значи
тельных половозрастных диспропорций. Как мы видим 
на примере структуры населения Узбекской ССР, здесь 
относительно меньше была убыль мужчин в мобилиза
ционных возрастах военных лет (рис. 9) 2• 

1 Подробнее см.: Козлов В. И. О влпянии религиозного фак
тора на плодовитость. - В кн.: Изуt!ение воспроизводства насе
ления. 

2 Значительное превышение женщин в группе 55-59 лет соз
далось, вероятно, за счет возрастной аккумуляции, т. е. отнесения 
времени рождения на круглую дату - 1900 г. 
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Количество ранних браков в Среднеазиатских рес
публиках по сравнению с довоенным периодом к 

1959 г. несколько снизилось (среди женщин 18-19 лет 
в Узбекской ССР, например, с 58,5 до 40,6 % ; см. 
·табл. 24), но все же оставалось значительно большим, 
чем в других регионах страны; более высоким был и 
показатель общей брачпости, число женщин, оставших
·ся незамужними и, следовательно, вне процесса вос

производства населения, было небольшим. В 1959 г. 
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Рис. 9. Половозраст11ая струrпура насе
леюrя Узбекской ССР в 1959 r. 

nоказатель брачности (для населения 16 лет и старше) 
у всех коренных народов Среднеазиатских республик 
был у женщин выше 65 % , а у мужчин даже выше 
70 % ; в возрасте 16-19 .nет среди узбеков в брак всту
пало свыше 30 % женщин (у киргизов - 44 % ) , а к 
25 годам замужем находилось уже около 90 % женщин 
(среди латышей и эстонцев- менее 40 % ; см. табл. 26). 

Данные о естественном движении населения СССР 
в 50-х годах показывают высокую рождаемость в Сред
неазиатских республиках, причем в отличие от боль
шинства других обласlfей страны здесь она до начала 
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60-х годов не снижалась, а даже повышалась: в Узбеки
стане- с 34,4 %о в 1955 г. до 39,0 %0 в 1960 г., в Турк
мении - соответственно с 40,7 до 42,4 %0 и т. п. Воз
можно, что это было связано с улучшением здоровья 
женщин, более длительным сохранением ими способ
ности к деторождению. Напомним, что эти данные отно
сятся ко всему населению республик, значительную· 
часть которого, как уже отмечалось в предыдущей гла

ве, составляли русские и другие национальности, жив

шие преимущественно в городах и отличавшиеся более

низкой рождаемостью. Некоторое представление о соот
ношении уровней рождаемости коренного и инонацио
нального населения может быть составлено на основа
нии данных о детности. 

В 1959 г. самая высокая детность, равная 1965 
(число детей в возрасте 0-9 лет на 1 ООО женщин 20-
49 лет), зафиксирована у киргизов, живущ~х в сельской 
местности (см. табл. 27); в городах Киргизской ССР, 
где · преобладало русское население, детность была 
почти вдвое ниже. Высокая детность сельских жителей 
(в подавляющем большинстве узбеков) хорошо видна 
на половозрастной пирамиде населения Узбекской ССР. 
Следует отметить также, что показатели детности у ко
ренных народов Средней Азии в городах и в сельской: 
местности были близки между собой; в Туркмении дет
ность туркмен в городах была даже несколько выше~ 
чем в сельской местности (возможно, из-за более зна
чительной смертности детей в селах). Начавшийся 
у этих народов процесс урбанизации сопровождался 
сокращением числа ранних браков в городах, но еще 
слабо затррнул традиции многодетности; переселенцы 
из сельской местности в городах довольно стойкi) сохра
няли прежние установки высокой рождаемости. Если, 
основываясь на данных о детности коренного и инона

ционального населения, внести поправки в средние 

коэффициенты рождаемости, то уровень рождаемости 
коренных народов Средней Азии в конце 50-х - начале 
60-х годов может быть оценен примерно в 45 % о. 

·Г. А. Бондарская, уделившая большое внимание ана
лизу этнического аспекта рождаемости в СССР, осо
бенно за последние десятилетия, подсчитала средние
коэффициенты рождаемости у основных национально
стей союзных республик за 1959-1969 rг. (табл. 28). 
Согласно полученным результатам уровень рождае-

191 



Т а б л и ц а 28. Рождаемость у национальностей союзных республик 
в 1959-1969 rr. \ 0/оо 

Национальность Рождае,юсть 

11 
Национальность Рождаеыость 

Эстонцы 12,3 Грузины 24,0 
Латыши 12,3 Молдаване 24,8 
-Украинцы 15,8 Казахи 41,2 
Русские 19,0 Азербайджанцы 43,7 
Белорусы 19,2 Киргпзы 44,0 
Литовцы 20,6 Узбеки 45,2 
Армяне 20,8 Тад:жики 45,2 

Ту1жмены 45,6 

* Бондарская г. А. Рождаемость в СССР: Этнодемографическнfi ас-

пект. М, 1977, с. 28. 

мости у узбеков, таджиков и туркмен превышал 45 % о 
и был в 3,5 раза выше, чем у эстонцев и латышей. 

Насколько можно судить, приведенные показатели 
относятся к национальностям, проживающим не только 

в пределах своих республик, но и вне их, т. е. на всей 
территории СССР. Вероятно, поэтому рождаемость 
-среди армян, большие группы которых живут в городах 
других республик, оказалась ниже, чем у грузин. 

Большинство народов СССР занимали промежуточ
ное положение между крайними полюсами демографи
ческого развития, представленными, с одной стороны, 
«прибалтийским» типом - латышами. и эстонцами, с дру
гой стороны, «среднеазиатским» типом, т. е. коренными 
народами Средней Азии. При этом русские, украинцы, 
белорусы, литовцы и, например, большинство народов 
Поволжья, как уже отмечалось ранее, к концу 50-х го
дов по степени развития среди них тенденций малодет
ности стали приближаться к латышам и эстонцам. Не
которые другие народы стояли в этом отношении ближе 
к народам Средней Азии. К их числу относятся прежде 
всего казахи и азербайджанцы, имевшие сходный куль
турно-бытовой уклад с народами Средней Азии. И еслп 
по уровню детности азербайджанцы в 1959 г. несколько 
уступали этим народам, то казахи даже превосходили 

большинство из них. 
Армяне, имевшие в довоенный период такую же 

высокую рождаемость, как и их соседи азербайджанцы, 
в 50-х годах стали постепенно отставать от них. В Арме-
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нии довольно быстро развивается процесс урбанизации, 
в 1959 r. в городах жила уже почти половина армян
ского населения республики; здесь быстро повышается 
уровень образования, растет квалификация женского 
труда. Все это отразилось на распространенности ран
них браков, процент которых с 1939 по 1959 г. умень
шился почти втрое (табл. 24). Брачные пары, особенно 
в городах, начина.ют постепенно переходить к ограни

чению размеров семьи; правда, показатели рождае

мости в Армянской ССР вплоть до 60-х годов продол
жают расти, это объясняется главным образом вступле
нием в брак более многочисленных возрастных контин
гентов, рожденных в предвоенные годы; уровень же 

детности у армян в сельской местности, а тем более в 
городах в 1959 г. был у:же заметно ниже, чем у азер
байджанцев. 

К числу народов, находившихся в 1959 г. между 
основными полюсами демографического развития, отrю
сятся грузины и молдаване. Останавливаясь в этой свя
зи несколько подробнее на молдаванах, заметим, что по 
уровню урбанизации они сильно уступали даже на ро
дам Среднеазиатских республик: процент городских жи
телей среди них в 1959 r. был вдвое ниже, чем, напри
мер, у узбеков и таджиков. Развитию среди них ориен
тации па малодетные семыr способствовала rre столько 
урбанизация, сколько давнее и все усиливавшееся обще
ние их с близкими по культуре и быту народами - рус
скими и украинцами, которые и становились для них 

своего рода примером демографического поведения. 
Число женщин в возрасте 16-19 лет, состоящих в бра
ке, а также общий показатель брачности среди молда
ван был даже несколько выше, чем среди армян, но по 
уровню детности как среди. городского, так и среди 

сельского населения они значительно уступали им. Ко
эффициент рождаемости у населения Молдавской ССР 
в 50-х годах постепенно снижается (с 38,9 %о в 1950 r. 
до 29,3 %о в 1960 г.; см. табл. 25). В Грузинской ССР 
коэффициент рождаемости к 1960 г. несколько повысил
ся, но оставался лишь немногим выше, чем в Белорус
ской ССР; по уровню детности грузины в 1959 г. не
сколько уступали даже белорусам, но затем уровень 
рождаемости у них оказался выше (табл. 29). 

Примерно «серединное» положение на пути демогра
фической эволюции к концу 50-х годов занимали баш-
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Таблиц а 29. Детность национальностей автономных республик 
РСФСР 

Число детей 0-9 лет на 
Число детей 0-9 лет 
на 1000 населения 

1000 женщин 20-49 лет в 1959 г. 20-49 лет 
Национальность 

1 

ncero город село 1959 1970* 

Татары 1105 898 1 290 607 579 
Чуваши I 036 643 1 127 612 667 
Башкиры 1 431 1 047 1 513 811 889 
Мордва 933 470 1 117 545 520 
Марийцы 1 146 740 1 187 697 757 
Удмурты 1131 835 1 207 678 638 
К.о ми 1 052 710 1 211 629 603 
К.арелы 702 373 865 424 278 
Балкарцы 1 698 1 131 1 763 888 933 
Кабардинцы 1 537 992 1 645 798 915 
Ингуши 2 042 1 633 2 082 1 084 1 309 
Чеченцы 2204 1 848 2 240 1 164 1 304 
Осетины 998 731 1 162 542 596 
Аварцы 1 334 1 278 1 339 727 1 137 
Даргшщы 1 427 1 392 1 432 791 1 299 
Лезгины 1 721 1 402 1 759 922 1 279 
Кумыки 1 504 1 345 1 595 817 1 068 
Буряты 1460 909 1 581 824 903 
Тувинцы 1 727 1 327 1 757 847 1 071 
Якуты 1 494 1 109 1 576 784 937 

* Для 1970 г. берутся дети в возрасте 0-10 лет. 

Составлено по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. 
РСФСР. М., 1963; Итоги Всесоюзной переписи на-
селения 1970 г. Т. IV. 

киры, а также некоторые народы Северного Кавказа 
с низким уровнем урбанизации, находившиеся в прош
лом под влиянием ислама: кабардинцы, аварцы и др. 
Среди этих народов выделяются чеченцы и ингуши" 
процент ранних браков у которых в 1959 г. был одним 
из самых высоких в стране, а показатели детности -
даже несколько выше, чем среди народов Средней 
Азии. Пониженным уровнем брачности (особенно ран
них браков) и пониженной детностью на Северном Кав
казе выделялись осетины, приближавшиеся по своему 
культурно-бытовому укладу к русскому населению. 
В целом же рождаемость у коренных народов Север
ного Кавказа была существенно выше, чем у народов. 
Поволжья. 
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В 60-х годах в большинстве областей страны про
должали развиваться наметившиеся ранее или уже 

устоявшиеся тенденции в демографических процессах, 
наиболее существенной стороной которых, как уже от
мечалось, было снижение рождаемости. Это снижение 
в середине 60-х годов было усилено вступлением в дето
родный возраст малочисленных когорт рождений воен
ных лет. Однако определяющее влияние на этот процесс 
оказало дальнейшее распространение тенденций мало
детности, внутрисемейное ограничение числа детей 
обычно до двух-трех, а во многих случаях и до одного 
ребенка. Такое демографическое поведение было обус
ловлено продолжающимся процессом урбанизации, ши
роким вовлечением женщин в промышленность, сферу 

обслуживания и другие отрасли народного хозяйства, 
связанные с работой, более или менее удаленной от 
места жительства, повышением общего образования 
женщпн и квалификации их труда, расширением круга 
внесемейных интересов и другими охарактеризованными 
выше причинами. 

По данным 1958-1959 гг. работающие женщины 
(без ,tюлхозниц) имели брутто-коэффициент воспроиз
водства 1,19, неработающие женщины (т. е. домохозяй
ки) - 1,66, колхозницы - 1, 73 1• В 60-х годах все эти 
коэффициенты уменьшились, во многих городах страны 
нетто-коэффициент воспроизводства стал меньше 1. 
Городское население в это время увеличилось примерно 
на 1 % каждый год, из сельских местностей в города 
ежегодно переселялось свыше 1 млн. человек, преиму
щественно молодого возраста, однако из-за жилищных 

трудностей и других обстоятельств они, как правило, 
-с запозданием вступали в брак, а вступив, обычно сле
довали в своем демографическом поведении уже сло
жившимся в городской среде традициям малодетности. 
Такое демографическое поведение было характерно 
главным образом для русских, украинцев, белорусов, 
народов Прибалтики и Поволжья, в меньшей степени
для грузин и молдаван, а также народов Северного 
К:авказа и еще не распространилось сколь-либо широко 
среди народов Средней Азии. Однако прежде чем пе
рейти к анализу этнических различий в характере вос
производства населения, остановимся кратко на некото-

1 Вестник статистики, 1965, № 1, с. 86-96. 
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рых сторонах эволюции половоэрастного состава 

к 1970 г. 
В 60-х годах половая структура населения, сильно 

деформированная в годы Великой Отечественной войны, 
стала постепенно выравниваться в результате естествен

ной убыли старших возрастов с их сильным дефицитом 
мужчин и рождения новых поколений с естественным 
преобладанием мальчиков. Однако этот процесс замед
лялся уже отмеченной выше повышенной смертностью 
мужчин. Средняя продолжительность жизни мужчин в 
СССР оставалась на 8-10 лет меньше, чем женщин. 
По переписи 1970 т. общая численность мужчин была 
почти на 19 млн. меньше численности женщин. В моло
дых возрастах численность мужчин превышала числен

ность женщин, примерно к 30 годам соотношение полов 
выравнивается, а в более старших группах постепенно 
нарастает перевес женщин. 

При общем численном преобладании женщин в насе
лении СССР имеются некоторые различия в соотноше
нии полов по отдельным регионам страны и между го

родскпми и сельскими жителями. Если в 1959 г. наи
меньший процент мужчин был в Латвии и Эстонии, то 
в 1970 r. он отмечен на Украине, наиболее высокий про
цент мужчин остался в Таджикистане и Туркмении. Доля 
мужчин несколько повышается в районах развптия 
тяжелой промышленности (Урал, Донбасс и др.) п по
нижается в районах с преобладанием сельского хозяй
ства и легкой промышленности (к последним относятся. 
например, Владимирская и Ивановская области). Осо
бенно высок процент мужчин в северных и восточных 
районах страны с суровым клпматом и большой долей 
временных поселенцев. В :Коми АССР, Якутии, :Камчат
ской и Магаданской областях общая численность муж
чин (в основном за счет резкого преобладания их в воз
растных группа_х 20-50 лет) превышает численность 
женщин. 

Доля мужчин в городах в среднем по СССР выше, 
чем в сельской местности. Однако это превышение ха
рактерно в основном для РСФСР, Украины и Белорус
сии, где среди переселенцев из сельской местности в го
рода заметно преобладают мужчины. Численное преоб
ладание мигрантов-мужчин характерно и для Средне
азиатских республик, но численность этих мигрантов 
относительно невелика. Соотношение полов здесь в ос-
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Таблиц а 30. Возрастная структура населения 
союзных республик, % 

Возрастная группа, лет 

Год 

160 "старше 0-15 16-59 

СССР 1939 37,7 55,5 6,8 
1959 30,4 60,2 9,4 
1970 30,9 57,3 11,8 

РСФСР 1939 38,9 54,4 6,7 
1959 29,8 61,2 9,0 
1970 28,5 59,6 11,9 

Украинская ССР 1939 34,8 59,0 6,2 
1959 27,0 62,5 10,5 
1970 26,6 59,4 14,0 

Белорусская ССР 1939 38,5 54,1 7,4 
1959 31,2 58,1 10,7 
1970 30,9 56,0 13,1 

Литовская ССР 1939 32,0 57,7 10,3 
1959 28,5 59,6 11,9 
1970 28,6 56,4 15,0 

Латвийская ССР 1939 26,0 59,6 14,4 
1959 23,4 61,6 15,0 
1970 23,О 59,7 17,3 

Эстонская ССР 1939 24,1 62,0 13,9 
1959 23,9 61,0 15,1 
1970 23,6 59,6 16,8 

Молдавс1<ая ССР 1939 39,7 54,2 6,1 
1959 34,7 57,6 7,7 
1970 34,3 56,0 9,7 

Грузинская ССР 1939 39,0 52,2 8,8 
1959 30,2 58,9 10,9 
1970 32,5 55,6 11,9 

Армянская ССР 1939 47,9 45,2 6,9 
1959 37,7 54,3 8,0 
1970 41,5 50,2 8,3 

Азербайджанская ССР 1939 43,1 49,5 7,4 
1959 38,1 53,5 8,4 
1970 46,2 45,7 8,1 

Казахская ССР 1939 36,0 59,0 5,0 
1959 36,4 .. 55,8 7,8 
1970 39,7 52,1 8,2 

Узбекская ССР 1939 37,8 55,1 7,1 
1959 38,9 51,7 9,4 
1970 47,2 44,1 8,7 

Туркменская ССР 1939 37,7 55,9 6,4 
1959 39,2 52,9 7,9 
1970 47,0 45,8 7,2 
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Таджикская ССР 

Киргизская ССР 

Год 

1939 
1959 
1970 
1939 
1959 
1970 

Продолжение 

Возрастная группа, Jicт 

0-15 16-59 / •о и старше 

41,l 
39,9 
48,7 
39,7 
38,0 
43,9 

53,0 
52,2 
43,8 
53,0 
52,3 
47,2 

5,9 
7,9 
7,5 
7,3 
9,7 
8,9 

Рассчптано по: Население мира, с. 121-122; Итоги Всесоюзной пе
репис11 населенпя 1970 года. Т. 2, с. 12-75. 

новном определяется более высоким уровнем рождае
мости среди сельского населения (представленного пре
имущественно коренными национальностями), т. е. 
естественно образующимся большим числом мальчиков 
в сельской местности (на 100 девочек обычно рож
дается 104-106 мальчиков). Процент мужчин сред
него возраста среди городского населения и в Средне
азиатских республиках обычно несколько выше, чем 
в сельской местности этих республик. 

С 1959 по 1970 г. в возрастной структуре населения 
страны произошли некоторые изменения. В целом по 
СССР несколько выросла доля детских возрастов. Это 
произошло в результате значительного увеличения 

группы 0-15 лет в республиках Средней Азии, Казах
стане и отчасти в Закавказье; наибольший рост отмечен 
в Таджикской ССР ( с 39,9 % до 48} % ; табл. 30). 
В то же время в РСФСР и республиках европейской 
части страны доля детей вследствие продолжающегося 
падения рождаемости немного снизилась. В целом по 
стране увеличилась и доля пожилых людей (60 лет и 
старше), причем в противоположность детской возраст
ной группе это произошло главным образом за счет 
РСФСР и республик европейс1юй части страны; в рес
публиках Средней Азии численность пожилых людей 
выросла абсолютно, но из-за ускоренного роста детской 
группы снизилась в процентном отношении. Группа про
изводительных возрастов повсеместно сократилась пз

за прироста детей или пожилых возрастов, а кое-где п 
под влиянием обоих факторов. Наиболее сильное сокра-
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щение. группы 16-59 лет отмечено в 1 ~джикской ССР 
( с 52,2 до 43,8 % ) ; в других республиках Средней Азии 
и в Азербайджане данная группа также составляет ме
нее половины всего населения и таким образом имеет 
повышенную экономическую нагрузку. Особенности воз
растной структуры основных национальностей союзных 
республик представлены на рис. 1 О. 

Рис. 1 О. Возрастная структура национально
стей союзных республик в 1970 г.. % 

Одной из ос.обенностей демографического развития 
населения страны в 60-е годы является почти повсе
местное увеличение числа ранних браков как в сельской 
местности, так и в городах. В Грузинской ССР доля 
женщин 18-19 лет, состоящих в браке, выросла, напри
мер, с 17,5 % в 1959 г. до 23,6 % в 1970 г. (в городах
с 14,7 до 20,0 % ) , в Латвийской ССР - с 9,7 до 12,9 % 
и т. д. ( см. табл. 24). Это явление, вероятно, частично 
связано с так называемым процессом акселерации, 

т. е. более ранним половым созреванием юношей и деву
шек ( оно отмечено и в других экономически развитых 
странах мира). В Азербайджане, Казахстане и респуб-
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ликах Средней Азии, где существовала традиция ран
них браков, число их продолжало снижаться, однако 
в 1970 г. оставалось все еще выше, чем в РСФСР и рес
публиках европейской части страны. Общий уровень 
брачности среди женщин с 1959 г. повысился во всех 
республиках страны, но особенно сильно в Литовской 
ССР (с 52,5 до 59,6 % ) . 

Обращает на себя внимание почти повсеместно по
высившийся показатель разводов, особенно с 1965 г., 
когда прежняя процедура разводов была существенно 
упрощена. Наиболее высок этот показатель в Латвии, 
где он составляет около 5 случаев на 1 ООО населения, 
что лишь вдвое ниже показателя брачности; ниже все
го - в Армянской ССР ( около 1 развода на 1 ООО насе
ления). В целом же его влпяние на снижение общего 
уровня брачности, особенно в молодых возрастах, где 
распространены повторные браки, сравнительно неве
лико. 

Несмотря на некоторое повышение общего показа
теля брачности и на увеличение среди русских, украпн
цев и других народов европейской части страны доли 
женщин, вступающих в брак до 20 лет, уровень рождае
мости в целом по СССР и, в частности, в республиках 
€Вропейской части страны продолжал снижаться, при
чем наиболее интенсивно в тех республиках, где в 50-х 
годах он был выше среднего. В Белоруссии с 1960 по 
1970 г. коэффициент рождаемости снизился с 24,4 до 
16,2 %0, в Молдавии - с 29,3 до 19,4 '%о и т. п. (см. 
табл. 25). В тех же республиках с 1959 по 1970 г. за
фиксиро~ано и снижение показателя детностп, в част
ности значительно уменьшилась детность среди город

ского населения РСФСР - с 720 до 598 ( см. табл. 27). 
В республиках Закавказья, Средней Азии и в Казах
стане детность по сравнению с 1959 г. несколько вырос
ла, главным образом за счет более высокой рождае
мости в начале 60-х годов, так как в последующие годы 
и здесь отмечено существенное снижение коэффициента 
рождаемости: в Армянской ССР - с 40, 1 %(У в 1960 г. до 
22, 1 %о в 1970 г., в Азербайджане - с 42,6 до 29,2 %о, 
что говорит о развернувшемся среди коренных народов 

этих республик внутрисемейном планировании числа 
детей. В Казахской ССР этот процесс в значительной 
степени затронул живущих там русских, украинцев и 

другие национальные группы; среди казахов, как и срtщи 
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коренных народов республик Средней Азии, продол
жали еще бытовать традиции многодетности. Снижение 
коэффициента рождаемости в этих республиках в 60-х 
годах шло относительно медленными темпами· в Тад

жикской ССР его, по существу, в 60-х годах в~обще не: 
было, поэтому специфика демографического поведения 
народов этих республик на фоне преобладающего в 
стране стала более заметной. 

Уровень смертности, снижавшийся в целом по СССР 
примерно до начала 60-х годов, после небольшого от
носительно стабильного периода с середины 60-х годов 
стал повышаться; коэффициент смертности вырос с 
7,1 %о в 1960 г. до 8,2 %а в 1970 г. Некоторое снижение 
смертности продолжалось лишь в Армении, Казахстане 
и Узбекистане. В РСФСР коэффициент смертности по
высился с 7,4 до 8,7 %0, в Украинской ССР- 6,9 до 
8,9 %о и т. д. (см. табл. 25). Некоторое повышение 
смертности в большинстве республик СССР наряду с 
продолжающимся снижением рождаемости привело к 

существенному снижению естественного прироста насе

ления страны в целом и по отдельным ресцубликам~ 
Самый низкий естественный прирост в 1970 г. отмечен 
в Латвийской ССР (3,3 '%0); наиболее высокий при
рост - в Узбекской, Таджикской н Туркменской ССР 
(свыше 29 %0). 

Развитие основных демографических процессов к 
1970 г. отразилось на половозрастном составе населения~ 
Сопоставляя половозрастную пирамиду населения
РСФСР в 1970 г. (рис. 8) с приведенной ранее пирами
дой на 1959 г., легко заметить, в частности, общее сокра
щение сельского и увеличение городского населения рес

публики, а также относительное сокращение детских 
возрастных групп, приводящее ко все большему суже
нию основания пирамиды. Обращает на себя внимани~ 
тот факт, что среди городского населения сокращение· 
детских групп началось раньше, чем среди сельского. 

Начавшееся сужение основания пирамиды из-за раз
вернувшегося сравнительно недавно снижения рождае

мости хорошо видно на примере населения Армении
(рис. 12). Для структуры населения Узбекской ССР 
характерно слабое сужение основания пирамиды лишь 
среди городского населения; среди сельского населешнr 

такого сужения пока еще нет (рис. 13). В целом же для 
половозрастной пирамиды населения Узбекистана ха-
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рактерно очень широкое основание, обусловленное глав
ным образом высокой долей детских возрастов в сель
ском населении (в основном среди узбеков). Следует 
отметить также некоторое сужение в возрастной группе 
25-30 лет, отразившее пониженную рождаемость ~ 
военные годы. Среди жителей РСФСР и Армянскои 
ССР убыль в этих возрастах выражена очень четко. 

Анализ развития демографических процессов u в со
юзных республиках в 60-х годах позволяет в тои или 

ropoil села 
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Рис. 11. Половозрастная 
структура населения РСФСР 

в 1970 г. 

иной степени характери
зовать течение этих про

цессов у коренных наро

дов соответствующих рес

публик с некоторыми 
поправками на долю 

инонациональных групп. 

Однако для демографи-
ческой характеристики 
казахов, составляющих 

лишь около трети жите

лей Казахстана и усту
пающих по численности 

инонациональным груп

пам даже среди сельско

го населения, анализ в 

разрезе республик ока
зывается недостаточным. 

То же самое относите.я и 
к народам большинства 
автономных республик 
РСФСР, уступающим по 
численности, как это бы-

ло подробно показано в 
предыдущей главе, другим национальностям, живущим 
в пределах соответствующих республик, чаще всего рус
ским. I( сожалению, опубликованные материалы пе
реписи 1970 г. содержат менее подробные этнодемоrра~ 
фические данные по сравнению с материалами преды
дущей переписи: в частности, по ним нельзя подсчитать 
показатели детности по национальности автономных 
республик, которые позволили бы составить надежное 
представление о режиме воспроизводства этих нацио
нальностей. Приведенные в табл. 31 данные служат 
главным образом для самых общих сопоставле-
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ний. Ограничимся поэтому лишь некоторыми выво
дами. 

Проявившаяся у русских в конце 60-х годов тен
денция к более раннему вступлению в брак отмечена 
также у чувашей и осетин ( см. табл. 26). У всех 
остальных коренных на родов автономных республик 

доля замужних .женщин в возрасте 16-19 лет снизи
лась; особенно у чеченцев - с 40,4 до 19,9 % . У чечен
цев и якутов понизился и общий уровень брачности, у 
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Рис. 12. Половозрастная структура населения Армянской ССР в 
1970 г. 

других народов он несколько повысился, однако, напри

мер, среди марийцев, удмуртов и бурят все еще свыше 
половины всех женщин не состояли в браке. Данные о 
естественном движении населения автономных респуб
лик свидетельствуют о том, что уровень рождаемости 

в них в 1960 г. был существенно выше, чем в окружаю
щих их областях с преимущественно русским населе
нием; наиболее высокий коэффициент рождаемости 
был в Дагестанской АССР (40,0 %0) и Тувинской АССР 
(38,9 % 0). Эти факты могут быть объяснены повышен
ной рождаемостью основных народов соответствующих 

автономий. Детность у этих народов была и в 1959 г. 
существенно выше, чем у русских и других националь-
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ностей, которые уже в значительной степени перешли 
к малодетным семьям. Повышенная рождаемость и 
лишь немногим более высокая, чем у русских, смерт
ность обеспечивали большинству народов автономных 
республик РСФСР относительно высокие темпы есте
ственного прироста, приближающиеся в некоторых слу
чаях (Дагестанская АССР - 32,8 % о, Калмыцкая 
АССР - 28,3 %о и т. п.) к темпам естественного при
роста населения Среднеазиатских республик. 
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Рис. 13. Половозрастная структура населе
ния Узбекской ССР в 1970 г. 

Снижение рождаемости в большинстве автономных 
республик началось главным образом в 60-х годах и 
шло более быстрыми темпами, чем у русского населе
ния. К 1970 г. коэффициент рождаемости в автономных 
республиках уменьшился по сравнению с 1960 г. в 1,5-
2 раза (в Калмыцкой АССР, например, с 37,4 до 
18,0 %0) и, как правило, лишь немногим превышал 
рождаемость в соседних русских областях. Повышенные 
показатели детности в 1970 г. сохранились у большин
ства народов Северного Кавказа (особенно у чеченцев 
и ингушей, даргинцев и лезгин), а также у тувинцев; 
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Таблица 31. ЕстестЕенное движение населения 
автономных республик РСФСР, О/00 

По1сазатслн 

1 
1%0 1 19651 1970 

Башкирская АССР Рождаемость 33,0 21,7 16,6 
Смертность 7,6 7,2 7,3 
Естественный прирост 25,4 14,5 9,3 

Бурятская АССР Рождаемость 31,8 20,5 18,1 
Смертность 7,3 7,1 7,7 
Естественный прирост 24,5 13,4 10,4 

Дагестанская АССР Рождаемость 40,О 34,8 28,7 
Смертность 7,2 6,7 6,6 
Естественный прирост 32,8 28,l 22,1 

Кабардино-Балкар- Рождаемость 30,8 24,1 19,7 
екая АССР Смертное'tь 5,9 5,9 6,6 

Естественный прирост 24,9 18,2 13,l 

Калмыцкая АССР Рождаемость 37,4 25,6 18,О 
Смертность 9,1 6,8 6,2 
Естественный прирост 28,3 18,8 11,8 

Карельская АССР Рождаемость 30,0 19,0 15,9 
Смертность 7,1 6,5 7,5 
Естественный прирост 22,9 12,5 8,4 

Коми АССР Рождаемость 30,6 20,2 17,0 
Смертность 6,0 5,6 6,5 
Естественный прирост 24,6 14,6 10,5 

Марийская АССР Рождаемость 29,8 18,6 15,3 
Смертность 8,7 8,2 9,3 
Естественный прирост 21,1 10,4 6,0 

Мордовская АССР Рождаемость 27,3 18,0 15,0 
Смертность 7,4 7,5 8,8 
Естественный прирост 19,9 10,5 6,2 

Северо-Осетинская Рождаемость 21,8 17,4 17,5 
АССР Смертность 6,2 6,3 7, 1 

Естественный прирост 15,6 11, l 10,4 

Татарская АССР Рождаемоеть 28,3 19,3 15,2 
Смертность 7,7 7,6 8,1 
Естественный прирост 20,6 11,7 7,1 

Тувинская АССР Рождаемость 38,9 31,1 28,2 
Смертность 8,6 8,5 8,3 
Естественный прирост 30,3 22,6 19,9 

Удмуртская АССР Рождаемость 29,8 18,4 16,4 
Смертность 8,5 7,9 9,3 
Естественный прирост 21,3 10,5 7,1 

Чечено-Ингушская Рождаемость 32,3 25,3 21,1 

АССР Смертность 6,0 5,7 5,7 
Естественный прирост 26,3 19,6 15,4 
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Продолжение 

Показатели 1960 1 1965 1 1970 

Чувашская АССР Рождаемость 30,7 22,2 18,2 
Смертность 8,2 8,2 8,9 
Естественный прирост 22,5 14,0 9,3 

Якутская АССР Рождаемость 33,8 24,3 20,7 
Смертность 8,9 8,2 8,5 
Естественный прирост 24,9 16, 1 12,2 

Составлено по: Вестник статистики, 1971, No 12, с. 76-79. 

пониженные показатели детности зафиксированы у на
родов Поволжья и у карел. В большинстве случаев 
снижение рождаемости сопровождалось небольшим по
вышением смертности; под совместным воздействием 
этих процессов естественный прирост существенно сни
зился, хотя и оставался в 1970 г. выше, чем у русских. 
Наиболее высокий естественный прирост отмечен в Да
гестанской и Тувинской АССР, самый низкий, прибли
жающийся к среднему по РСФСР, - в Мордовской и 
Марийской АССР. 

После 1970 г. демографическая ситуация в стране 
изменилась мало. Почти повсеместно немного повыси
лась смертность. В РСФСР и республиках европейской 
части страны, например в Латвии и Эстонии, где пока
затель смертности в конце 70-х годов превысил 12 %0, 

это объясняется главным образом, как уже отмечалось, 
«постарением» возрастной структуры населения, увели
чением в ней доли пожилых и старых людей, отличаю
щихся естественно повышенной смертностью. В Средне
азиатских республиках повышение смертности (напри
мер, в Туркмении с 6,6 до 8,3 %о), видимо, связано п с 
улучшением ее учета, особенно смертей в младенческом 
возрасте. Однако в целом повышение смертности было 
небольшим, и ведущую роль в процессе воспроизводства 
населения продолжает играть рождаемость. Характерно, 
что снижение рождаемости, отличающееся в 60-годах 
высокими темпами в большинстве областей страны, в 
70-х годах как бы приостановилось, в Казахстане и 
Таджикистане ее показатель даже немного повысился. 
Естественный прирост по стране в целом и по боль
шинству областей к концу 70-х годов снизился, 
а в ряде республик опустился до очень низкого уров-
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ня: Латвия-1,3 %0, Эстония-2,7 %0, Украина-
3,4 %0. 

В конце 60-х - начале 70-х годов сотрудниками ЦСУ 
СССР были проведены обследования рождаемости в 
семьях рабочих, служащих и колхозников в городах и 
сельской местности. Полученные материалы были рас
пределены по четырем этнодемографическим группам: 
1. Русские; 2. Украинцы, белорусы, молдаване; 3. Ла
тыши, литовцы, эстонцы; 4. Узбеки, таджики, казахи, 
киргизы, азербайджанцы. Распределение национально
стей по первым трем группам вызывает некоторые воз
ражения: молдаване, как уже отмечалось, имеют значи

тельно более высокую рождаемость, чем украинцы, а 
литовцы - более высокую, чем латыши и эстонцы. По
этому в дальнейшем материалы по этим группам целе
сообразно рассматривать вместе, что не нарушает об
щей ценности данных обследований. 

По материалам обследования 1972 г. сравнительный 
анализ числа рождений в семьях, сформировавшихся в 
1930-1934, 1935-1939, 1940-1944 и 1945-1949 гг., а 
также ожидаемого числа детей в семьях, где муж и 
жена вступили в брак в 1950-1954, 1955-1959, 1960-
1964, 1965-1969 и 1970-1972 гг., показывает, что в 
первых трех этнодемографических группах это число 
как в городах, так и в сельской местности неуклонно 
уменьшается, в среднем с 3,1-3,5 ребенка у брачных 
когорт 1930-1934 гr. до 1,7-1,8 ребенка у брачных 
когорт 1970-1972 гг. При этом снижение рождаемости 
в сельской местности шло более быстрыми темпами и 
прежнее превышение детности сельских матерей над 
городскими, составлявшее у брачных когорт 1930--
1934 гг. 1,5-2,0 ребенка, сократилось с когорт 1970 -
1972 гг. до 0,1-0,2 ребенка. 

В 4-й группе эволюция рождаемости была не столь 
ровной: рожденное и ожидаемое число детей здесь воз
растало у городских семей до брачных когорт 1950-
1954 гг., у сельских-1955-1959 гг. и лишь после этого 
стало постепенно снижаться, составив в среднем для 
брачных пар 1930-1934 rr. 5,1 ребенка, 1955-
1959 гг. - 6,4 и 1970-1972 гг. -4,6 ребенка. В этой 
группе сохраняются существенные различия в детности 
между городскими и сельскими семьями, а также между 
мелкими и крупными городами: у брачных когорт 
1970-1972 гг. ожидаемое число детей составляет в 
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сельской местности 5, 1 ребенка, в городских поселениях 
до 20 тыс. жителей - 4,2, в крупных городах от 500 тыс. 
жителей и более- 2,9, в среднем в городах - 3,6 ре
бенка 1• Таким образом, и среди народов, входящпх в 
4-ю группу, т. е. в основном народов Среднем Азпи, 
намечается снижение рождаемости, которое, как 110жно 

предположить, будет усиливаться с ростом урбаппза
ции. Осуществится ли оно в будущем, покажет время; 
во всяком случае до конца 70-х годов это снижение от
четливо еще не проявилось. 

Г. А. Бондарская, привлекая материалы обследова
ния 1967 и 1969 rr. по тем же этнодемографическим 
группам, установила зависимость рождаемости от уров

ня образования женщин. При этом для первых трех 
групп выявлена устойчивая обратная зависимость рож
даемости от уровня образования; она начинает просле
живаться уже после первых 5 лет брака и сохраняется 
во все последующие годы. Распространение в СССР 
всеобщего среднего образования и получение большим 
числом женщин высшего образованпя играют немало
важную роль в отмеченном выше продолжающемся сни

жении детности в семьях русских, украинцев и других 

национальностей, входящих в эти группы. В 4-й этно
демографической группе самая высокая рождаемость 
отмечена не у неграмотных и малограмотных женщин, 

а у женщин с неполным средним образованием. Г. А. 
Бондарская объясняет это тем, что получение образова
ния хотя бы в объеме неполной средней школы способ
ствует повышению санитарно-гигиенической культуры 
женщин и улучшению их здоровья (в том числе и ро
довой способности) 2. Такое предположение представ
ляется правильным, но неполным, так как у женщин с 

более высоким образованием уровень санитарно-гигие
нической культуры, очевидно, еще выше, но рождае
мость у них ниже. Здесь, видимо, следует учитывать и 
то обстоятельство, что большинство женщин, ограни:чи
вая свое образование неполным средним, вероятно, не 
столь стремится к дальнейшей внесемейпой деятель
ности и социальной карьере, как женщины со средним, 
а тем более с высшим образованием, более склонны 
ограничивать свои функции ролью жены и матери. 
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Можно предположить поэтому, что именно общее повы
шение уровня образования в этой группе в немалой 
степени объясняет факты наметившегося в ней сниже
ния рождаемости. 

Есть основания предполагать, что в 80-х годах демо
графические процессы развернутся более отчетлноо в 
направлении дальнейшего снижения естественного при
роста населения в стране; при этом среднеазиатский 

тип воспроизводства, вероятно, будет приближаться к 
теперешнему закавказскому, закавказский - к восточ
ноевропейскому, а тот - к прибалтийскому, но какова 
будет скорость этих изменений, пока сказать трудно. Во 
всяком случае народы, включенные в 4-ю группу (уз
беки, таджики, киргизы, туркмены, казахи, азербайд
жанцы), имеющие большой демографический потен
циал, будут еще долго сохранять высокие по сравнению· 
с другими народами союзных республик темпы ее.тест-
венного прироста, что приведет к увеличению их доли 

во всем населении страны. 

В связи с неравномерностью демографических про
цессов в различных регионах страны, общим снижением 
естественного прироста населения XXVI съезд КПСС и 
поставил вопрос о необходимости проведения в СССР' 
в ближайшие десятилетия активной демографической: 
политики 1• 

1 См.: Материалы XXVI съезда КПСС, с. 136. 
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Глава 

4 

Этнографическая 

Основные виды этнических процессов 
в СССР 

В предыдущих главах мы уже не раз упоми
нали о развитии в СССР этнических процессов, ко
торые оказывают влияние на чнсленпость народов, 

на национальный состав республик и областей 
страны. Связанные с этим вопросы требуют неко
торых пояснений, прежде всего раскрытия самого 
понятия «этнические процессы» и характеристики 

основных видов этих процессов 1• 

Под этflическими процессал,~и понпмаются про
цессы изменения отдельных элементов или пара

метров этноса, частей этносов п этносов в целом, 
обусловленные общим ходом социально-экономнче
ского и культурного развития человечества и осо

бенностями исторического существования самих эт
носов или народов. Различаются эволюционные и 
трансформационные этнические процессы. 

Эволюционные процессы выражаются в значи
тельном изменении любого из основных элементов 
этноса, прежде всего языка и культуры. К языко
вым относится, например, изменение словарного 

состава языка, расширение или сужение его функ
ций (например, за счет создания и развития лите
ратуры на родном языке у ранее бесписьменных 
народов), распространение среди членов данного 

I Подробнее см.: Современные этнические процессы в 
СССР/Под ред. Ю. В. Бромлея, 2-е изд. М,, 1977. 



этноса другого языка (часто языка межнацио-
нального общения), возникновение явлений двуязычия" 
а также полный переход на другой язык, т. е. языковая 
ассимиляция. Этнокультурные процессы, привлекающие 
особое внимание этнографов, можно подразделить на 
три группы: внутри-, меж- и н:адэтнические процессы. 

К. внутриэтническим относятся процессы усиления вну
тренней культурно-бытовой однородности этноса в ре
зультате распространения элементов материальной и 

духовной культуры, свойственных в прошлом какой-то 
части этноса ( обычно его этническому ядру) на все другие
части этноса. К межэтническим относятся изменения 
материальной и духовной культуры этноса, связанные
с заимствованиями каких-то ее элементов у контакти

рующих с ним этносов. К надэтническим этнокуль
турным процессам относятся культурно-бытовые изме
нения, обусловленные вытеснением традиционных эле
ментов унифицированными промышленными изделиями 
(например, народной одежды - городским костюмом), 
распространением профессионального интернациональ
ного искусства и т. д. К этноэволюционным процессам 
можно условно отнести также изменения социальной 
(классово-профессиональной) структуры этноса, связан
ные в СССР, например, с индустриализацией страны, 
коллективизацией сельского хозяйства и т. п. 

К трансформационным этническим процессам отно
сятся такие изменения этнических элементов, которые· 

ведут к перемене этнической принадлежности; завер
шающим этапом их является перемена этнического (на
ционального) самосознания и самоназвания, отражаю
щих реально существующие связи между членами эт

носа. В СССР и других странах мира, где этническая· 
принадлежность фиксируется в переписях населения" 
такие этнические процессы могут быть прослежены по· 
влиянию на динамику численности отдельных народов. 

Двумя основными типами этнотрансформационных 
процессов являются процессы ~тнического разделения и 

этнического объединения. Этническое разделение пред
ставляет собой процесс, при котором прежде единая эт
ническая общность по тем или иным причинам разде
ляется на две части или больше (или из нее выделяется 
какая-то большая группа людей), каждая из которых 
становится самостоятельным народом. Такие процессы 
были особенно характерны для первобытнообщинной~ 
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эпохи и племенной стадии развития этнических общно
стей. Если признать, например, что человечество ведет 
.свое начало даже не от одного, а от нескольких террито

риально разобщенных стад антропоидов ( обезьянолю
.дей), то и тогда достаточно ясно, что появление на Зем-
ле многих тысяч существовавших ранее и существующих 

.ныне народов может быть объяснено лишь многократ
ными процессами этнического разделения первобытных 
племен в ходе их расселения по территории земного 

шара. Для последних столетий этнической истории на
родов нашей страны такие процессы не были характер
ны; исключением являются, по существу, лишь адыги, 

которые дали начало адыгейцам, кабардинцам и чер
кесам. 

Процессы этнического объединения, распространен
ные преимущественно в классовых формациях, могут 
быть подразделены на консолидацию, ассимиляцию и 
межэтническую интеграцию. Под этнической консолида
цией понимается слияние нескольких самостоятельных 
народов (иногда крупных частей народов), обычно род-
ственных по языку и культуре, в единую этническую 

общность, например слияние восточнославянских пле
мен вятичей, кривичей, северян и других в русский на
род. Сущность этнической ассимиляции заключается в 
·том, что отдельные группы людей одной этнической 
принадлежности, вступая в контакты с другим народом 

(особенно если они оказываются среди этого народа), 
утрачивают свои прежние особенности культуры и быта, 
усваивают культуру другого народа, воспринимают его 

язык и (обычно в последующих поколениях) относят 
·себя уже не к прежней этнической общности, а к этому 
народу. В отличие от процессов консолидации (и этни
ческого разделения), охватывающих целые этнические 
-общности и приводящих часто к исчезновению одних п 
появлению других этносов, ассимиляционные процессы 

·обычно не затрагивают самого существования участвую
щих в них народов, хотя и отражаются в той или иной 
·степени на их численности. 

Следует различать естественную и насильственную 
ассимиляцию. Естественная ассимиляция возникает при 
непосредственном общении народных масс и обуслов
лена всем ходом социально-экономического развития 

той или иной страны. Насильственная ассимиляция, ха
рактерная для стран с национальным неравноправием 
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(в том числе и для царской России), связана с рядом 
мероприятпй - ассимиляторской политикой правитель
ства и местных властей в области школьного образова
ния и других сферах жизни, - при помощи которых 
стремятся искоренить язык и культуру национальных 

меньшинств, ускорить изменение их этнического самосо
знания. 

Многие авторы в прошлом, а некоторые и до сих 
пор, характеризуя этнические процессы в СССР, избе

гают употреблять термин «ассимиляция», видимо, ото
ждествляя его с насильственной ассимиляторской поли
тикой. Уместно напомнить, что В. И. Ленин в своих ра
ботах по национальному вопросу четко разграничивал 
понятие естественной и насильственной ассимиляции и 
считал, что даже в условиях дореволюционной России 
естественная ассимиляция имела, безусловно, прогрес
сивное значение. В работе «Критические заметки по на
циональному вопросу» В. И. Ленин посвятил этой проб
леме целый раздел - «Националистический жупел 
,,ассимиляторства"». Выступая против бундовцев, обви
нявших большевиков в «поддержке» ассимиляции, 
В. И. Ленин, подразумевая под термином «ассимиля
ция» не насильственный, а естественный процесс, писал 
о том, что же реального остается в понятии «ассимиля

торство»: «Остается та всемирно-историческая тенден
ция капитализма к ломке национальных перегородоr-<, 

к стиранию национальных различий, к ассuмилuрова
н.uю наций, которая с каждым десятилетием прояв
ляется все могущественнее, которая составляет один из 

величайших двигателей, превращающих капитализм в 
социализм» 1• И далее: «Кто не погряз в националисти
ческих предрассудках, тот не может не видеть в этом 

процессе ассимиляции наций капитализмом величай
шего исторического прогресса, разрушения националь

ной заскорузлости медвежьих углов - особенно в от
сталых странах вроде России» 2. 

В Советском Союзе, где достигнуто равноправие всех 
народов и созданы условия для беспрепятственного раз
вития национальных языков и культур, ассимиляцион

ные процессы потеряли свою прежнюю противоречи

вость. Они обусловлены объективными причинами и яв-

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24 с. 125. 
2 Там же, с 127. 
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ляются результатом дружной совместной экономиче
ской, политической и культурной жизни представителей 
разных народов, распространения этнически смешанных 

браков, т. е .. представляют собой процессы естественной 
ассимиляции. Характерной чертой их является то, что 
ассимилируемые группы сами стремятся к слиянию сок

ружающим их народом. В ряде случаев процессы асси
миляции по своему внешнему виду довольно близки к 
процессам консолидации крупного народа с несколь

кими мелкими, причем название первого переносится на 

всю консолидирующуюся группу (например, слияние 
мишарей, кряшенов и других татароязычных групп По
волжья и Приуралья с собственно татарами). Однако 
в подавляющем большинстве различия между этими 
видами процессов этнического объединения выступают 
весьма четко. Этническое растворение, например, среди 
русских отдельных живущих смешанно с ними групп 

карел и мордвы, а среди украинцев - отдельных групп 

евреев является, конечно, не процессом «консолидацrш» 

русской или украинской наций, а процессом асси:vшля
ции ими данных национальных групп. Поэтому примене
ние терминов «консолидация» и «ассимиляция» не 

только методологически оправданно, но и необходимо 1• 

В начале ХХ в. почти все народы России находилпсь 
в той или иной стадии процесса этнической консолида
ции, т. е. объединения близких по происхождению и 
чаще всего одноязычных радо-племенных, локально-эт

нографических, религиозных и других групп в единые 
общности. Как уже отмечалось в первой главе, даже 
среди таких, в целом уже сложившихся наций, как рус
ские, украинцы, латыши и другие, имелись особые тер
риториально-этнографические группы, которые по тем 
или иным признакам отделяли себя от основного этни
ческого ядра и применяли для своего обозначения опре
деленные названия (например, среди русских - поморы, 
донские и другие казаки, кержаки и пр., среди латы

шей - латгальцы и т. д.). 
Среди менее развитых в экономическом и социально

политическом отношении народов процессы этнической 

I Отметим, что нередко термин «консолидация» применяется 
и для обозначения внутреннего сплочения уже сформировавшихся 
народов, усИJrения их языковой и культурно-бытовой однородности. 
Так, пишут о продолжающемся процессе 1<0нсолидации русской. 
украинской и других наций. 
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консолидации имели несравненно больший размах, так 
как к началу ХХ в. значительное число их еще не отли
чалось этнической целостностью. Весьма показательна 
в этом отношении мордва, две основные этнические 

группы которой - эрзя и мокша (каждая со своим 
языком и особым самоназванием; для обозначения всей 
мордвы имп применялся термин «эрзят-мокшане») -
были отделены друг от друга широкой полосой рус
ского населения, разобщены на отдельные этнические 
«островки», находящиеся в составе разных уездов и гу

берний, и поэтому очень медленно сливались в единый 
мордовский народ. Незавершенность этнической консо
лидации была характерной и для других народов По
волжья. Так, марийцы сохраняли деление на «горных», 
«луговых» и «восточных». Среди татар, широко рассе
ленных в Поволжье. и других областях и живущих «че
респолосно» с другими национальностями, выделялись 

мишари, нагайбаки, кряшены, касимовские, астрахан
ские татары и другие локальные группы; некоторые эт

нические подразделения татарского народа были за

фиксированы переписью 1926 г. как самостоятельные 
«народности». 

Не вполне консолидировались в ХХ в. еще многие 
народы Кавказа. )I(ивущие на Северном Кавказе ады
гейцы, например, делились на территориально-этно
графические группы шапсугов, бжедухов, темиргоевцев 
и абазехов; балкарцы - на бакланцев, чегемцев, ху
ламцанов, безенгийцев и собственно балкарцев. Нынеш
ние азербайджанцы делились на ряд этнографических 
групп: айрумов, карапапахов, падаров, шахсевенов, ка
радагцев, афшаров. Грузины, как уже отмечалось, де
лплись на ряд локальных групп, :живущих относительно 

изолированно друг от друга в горных районах запад
ного Кавказа; среди них выделялись мегрелы, лазы и 
сваны, говорившие на счптавшихся самостоятельными 

языках, а также аджарцы и ингилои, исповедовавшие 

пслам (остальные грузины - православные). 
Развитие процессов этнической консолидации среди 

многих коренных народов Казахстана и Средней Азии 
(как, впрочем, и среди некоторых народов Кавказа) ос
ложнялось стойкостью пережитков феодальных и родо
племенных отношений. Причем если на Кавказе неза
вершенность консолидационных процессов объясняется 
в значительной степени географическими условиями 
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(трудностью общения отделенных друг от друга гор
ными хребтами и ущельями близких по языку и проис
хождению этнических групп), то здесь это объяснялось 
главным образом полукочевым типом хозяйства, терри
ториальным и социальным разобщением рода-племен
ных групп. Показательно, что к началу ХХ в. наиболее 
консолидированным народом здесь были таджики -
давние оседлые земледельцы среднеазиатских предго

рий. 
Казахи, узбеки, киргизы, туркмены и некоторые дру

гие народы азиатской части страны до революции еще 
не консолидировались в нации буржуазного типа. Даже 
среди наиболее крупного и относительно развитого на
рода этой области - узбеков - существовали обособ
ленные этнографические группы, которые не причисляли 
себя к узбекам. К таким группам относились сарты (в 
Бухаре и Хорезме), кыпчаки (в Бухаре и Фергане), 
тюрки (в Фергане, Самарканде), локайцы (к востоку от 
Бухары) и др. Некоторые из этих групп в материалах 
переписи 1926 г. были выделены на правах отдельных 
«на роди остей». 

Среди отставших в своем развитии народов Сибири 
и Дальнего Востока процессы этнической консолидацшr 
только начинались. В начале ХХ в. еще не существо
вало, например, ни алтайцев, ни шорцев, ни хакасов; в 
гористых залесенных районах юга 3 ападной Сибири 
жили отдельные тюркоязычные группы, называвшиеся 

«черневыми» и «кузнецкими» татарами, туболарами,. 
челкапцами и т. п. Чукчи и коряки делилпсь на оседлых 
(береговых) и кочевых (оленных); каждая группа 
имела свое самоназвание, диалектальные и культурно

бытовые отличия и ·т. д. 
После Октябрьской революции, в годы Советской 

власти процессы этнической консолидации повсеместно 
усилились в связи с ускоренными темпами хозяйствен
ного развития окраинных областей страны, упрочением 
экономических и культурных связей между 1шнсолиди
рующимися частями этносов. Мощный толчок развитию 
этих процессов дало национально-государственное· 

строительство, создание национальных республик, обла
стей и округов, в пределах которых народы определи
лись в социально-политическом отношении. Немаловаж
ное значение имело развитие системы образования на 
родном языке, разработка национальной истории, появ-
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ление национальной литературы и т. п. Все эти этни· 
чески ориентированные мероприятия способствовали 
национальному самоопределению населения, развитию 
общенациональных чувств, постепенному угасанию ло
кально-этнографического, рода-племенного и религиоз
ного самосознания. 

Когда процессы этнической консолидации разверты
вались внутри уже достаточно сформировавшегося на

рода (например, среди русских илп украинцев), они, 
естественно, не меняли этностатистическую ка ртпну на

селения страны. Однако во многих других случаях, как 
будет показано ниже, такие процессы приводили к ис
чезновению одних и появлению других наименований 

народностей в переписи населения или к включению ка-
1шх-то выделенных ранее этнических единиц в состав 

того или пного народа, что сразу же отражалось па ди

намике его чпсленности и картине расселения. Исчезно
вение старого и появление нового общего самоназвания 
для всех объединяющихся частей этнической общности 
является очень важным, но еще не всегда завершаю

щим этапом консолидационного процесса. Так, жившие 
в Минусинской котловине «племенные» группы качин
цев, сагайцев, бельтиров и койбалов, известные в доре
волюциош-rой литературе под общим названием «мину
синских» и «абаканских» татар, в годы Советской вла
сти стали консолидироваться в единый народ и при
няли для своего обозначения название древних енисей
ских киргизов - хакасы. Со времени переписи 1939 г. 
это название прочно вошло в этническую литературу, 

тем не менее, применяя его, необходимо учитывать, 
что к моменту переписи 1939 r. процесс консолидации 
хакасов не был вполне завершен. 

Третьим видом объединительных этнических процес
сов являются процессы так называемой ме.:жнациональ
ной интеграции, развивающиеся в пределах всей страны 
или ее крупных исто.рико-географнческих илп исторпко
этнографических областей и представляющие собой по
степенное сближение всех обитающих там больших и 
малых народностей и наций в социально-политическом 
и языковом отношении, в области материальной и ду
ховной культуры и в других сферах жизни. В. И. Ленин 
в своих работах по национальному вопросу называл их 
процессами «сближения и слияния наций», относя воз
никновение некоторых условий их развития к эпохе зре-
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лого капитализма, ломающего национальные перего

родки, создающего интернациональное единство J{апи

тала, экономической жизни вообще, политики, науки 
и т. д. и идущего к своему превращению в социалисти

ческое общество 1• В своем предсказании об усилении 
таких процессов в эпоху социализма В. И. Ленин опи
рался прежде всего на объективные законы развития 
экономики, сближающей и сливающей нации в хозяйст
венном отношении. В едином Советском государстве 
процессы этнической интеграции обусловливались также 
общностью социально-политической и идеологической 
базы всех входящих в него народов. 

Для исследования развития этнических процессов у 
народов СССР необходим определенный фактический 
материал, характеризующий ход этих процессов с фик
сацией их основных стадий или этапов. К сожалению, 
наши возможности в этом отношении довольно ограни

чены и сводятся главным образом к анализу процессов 
изменения языка и распространения смешанных в этни

ческом отнqшении браков. Процессы языковых измене
ний рассматриваются нами в двух основных аспектах. 
Первый из них сводится к характеристике эволюцион
ных процессов, связанных с расширением функций на
циональных языков и общим ростом образования в ходе 
так называемой культурной революции: сущность всех 
этих изменений вместе с ростом двуязычпя и состав
ляет языково-культурное развитие народов СССР. Вто
рой аспект заключается в анализе процессов языковой 
ассимиляции и связи перемены языка с изменением на

ционального самосознания. Это, подобно смешанным 
бракам, составляет важное условие и этап этнотранс
формационных процессов и может быть названо «этно
языковыми процессами». 

В отличие от происходивших в СССР процессов эт
нической консолидации, языковой и этнической ассими
ляции межнациональная интеграция пока не нашла 

отражения в этнической статистике п может быть на
звана «надэтническим» или «наднациональным» процес

сом. Процессы межэтнической интеграции идут в СССР 
как по основным историко-географическим областям 
(между народами Прибалтики, между народами Сред
ней Азии и т. п.), так и особенно в пределах всей стра-

1 См.: Ленин. В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 124. 
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ны. Важным этапом развития таких процессов является 
формирование новой исторической общности людей -
советского народа. 

Языково-культурное развитие народов СССР 

Уже отмечалось, что национально-государственное 
строительство, развернувшееся после победы Вели
кой Октябрьской социалистической революции, оказало 
огромное положительное влияние на политическое, со

циально-экономическое и культурное развитие народов 

страны. Остановимся на некоторых конкретных резуль
татах претворения в жизнь ленинской национальной 
политики, прежде всего в области образования. 

Намечая пути построения социализма в нашей стра
не, В. И. Ленин, как известно, считал важными усло
виями этого строительства повышение уровня образо
вания трудящпхся масс, освоение культурных ценностей 
прошлого, общий подъем социалистической националь
ной и интернациональной культуры. Однаr<о решение 
задач такой культурной революции сильно затруднялось 
унаследованной от дореволюционного прошлого негра
мотностыо и малограмотностью подавляющего большин-
ства населения страны. 

По уровню образования населения экономически от
сталая Россия занимала одно из последних мест в Ев
ропе. Перепись населения 1897 г. показала, что свыше 
70 % всех жителей страны в возрасте 9-49 лет, в том 
числе свыше 80 % женщин, были неграмотными. 
В сельской местности грамотность мужчин была при
мерно вдвое, а женщин в 3,7 раза ниже, чем в городах. 
Еще более снльными были .территориальные и нацио
нальные различия в грамотности. Сравнительно благо
получно обстояло дело лишь в Латвии и особенно в 
Эстонии, где неграмотность уже в то время была почти 
ликвидпрована. Однако на современной террит ... ории 
Литвы неграмотных было около половины жителеи, на 
территории РСФСР, Украины и Белоруссии - свыше 
2/3, в Армении и Азербайджане - свыше 90 % , а в 
большинстве районов Средней Азии - свыше 95 %: 
{табл. 32). 

Особенно велика была неграмотность среди женщин: 
на территории Киргизии - лишь 0,8 % , а в Таджикис-
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Та 6 лиц а 32. Грамотность населения союзных и автономных 
республик (доля грамотных в возрасте 9-49 лет) 

11891 1926 1939 1959 

СССР-всего 28,4 56,6 87,4 98,5 
Женщины 16,6 42,7 81,6 97,8 

РСФСР-всего 29,6 60,9 89,7 98,5 
:женщины 15,4 46,4 83,9 97,7 

Jr'краинская ССР - всего 27,9 63,6 88,2 99,1 
Женщины 14,0 47,2 82,9 98,8 

Белорусская ССР - всего 32,О 59,7 80,8 99,0 
Женщины 20,7 41,3 71,4 98,6 

Литовская ССР - всего 54,2 76,7 98,5 
Женщины 51,4 75,О 98,1 

Латвийская ССР - всего 79,7 92,7 99,0 
)I(енщины 78,9 91,0 98,8 

ЭстонсI<ая ССР - всего 96,2 98,6 99,6 
Женщины 96,3 98,3 99,5 

МолдавсI<ая ССР - всего 22,2 45,9 97,8 
)I(енщины 12,7 33,1 96,6 

Грузинская ССР - всего 23,6 53,0 89,3 99,0 
)I(енщины 17,1 44,6 85,2 98,6 

Армянская ССР - всего 9,2 38,7 83,9 98,4 
.Женщины 2,9 22,7 74,7 97,6 

Азербайджанская ССР - всего 9,2 28,2 82,8 97,3 
)Кснщины 4,2 19,2 76,1 96,0 

I(аз ахсI<ая ССР - всего 8,1 25,2 83,6 96,9 
)Кенщины 3,6 14,5 75,8 95,1 

УзбексI{ая ССР- всего 3,6 11,6 78,7 98,1 
Женщины 1,2 7,3 73,3 97,3 

Туркменская ССР - всего 7,8 14,0 77,7 95,4 
)К.енщины 2,7 8,8 71,9 93,4 

Таджикская ССР - всего 2,3 3,8 82,8 96,2 
Женщины 0,3 0,9 77,5 94,6 

Киргизская ССР - всего 3,1 16,5 79,8 98,0 
Женщины 0,8 8,4 74,4 97,0 

Башкпрская АССР - всего 46,1 86,1 99,0 
Женщины 30,9 79,7 98,4 

Бурятская АССР - всего 42,9 85,2 97,5 
Женщины 25,1 77,4 96,2 

Дагестанская АССР - всего 17,6 82,5 98,1 
)I(енщины 9,2 75,8 97,4 
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Продолжение-

1897 1 1926 
1 

1939 
1 

1959 

Кабардино-Балкарская АССР - всего 26,7 84,1 97,5 
Женщины 19,5 77,7 96,2 

Калмыцкая АССР - всего 29,4 80,7 95,9 
Женщины 18,9 74,7 93,6 

Карельская АССР - всего 71,1 92,4 98,4 
Женщины 56,7 87,5 97,6 

Коми АССР - всего 57,5 89,5 98,& 
:женщины 40,4 82,7 97,6 

Марийская АССР- всего 54,3 87,5 98,7 
)I(енщины 34,1 80,0 98,1' 

Мордовская АССР - всего 42,6 80,О 98,7 
)Кенщины 23,5 68,1 98,О 

Северо-Осетинская АССР - всего 51,0 84,2 97,5 
Женщины 37,8 76,3 96,7 

Татарская АССР -- всего 53,7 90,4 98,5 
)I(енщины 40,2 86,0 97,9 

Тувинская АССР - всего 71,3* 96,7 
Женщины 95,5 

Удмуртская АССР- всего 50,2 87,0 98,7 
Женщины 33,2 79,4 98,1 

Чечено-Ингушская АССР- всего 27,7 69,3 89,7 
:женщины 19,8 57,4 83,8 

Чувашская АССР - всего 54,3 91,0 99,2 
.Женщины 34,4 86,О 98,9, 

.Якутская АССР - всего 16,8 80,5 96,3' 
)Кенщины 9,7 72,6 94,4 

Абхазская АССР - всего 41,6 85,9 98,3' 
Женщины 28,1 79,1 97,6 

Аджарская АССР - всего 42,5 88,8 99,4-
Женщины 34,4 83,8 99,2: 

Нахичеванская АССР - всего 17,9 84,5 98,1 
)I(енщины 7,6 78,1 97,2 

К.аракалпакская АССР-всего 3,1 69,3 97,6 
Женщины 1,0 61,2 96,5. 

* 1944 г.; в возрасте 8 лет и старше. 
Составлено по: Население СССР. 1973, с. 44-47. 
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~ане- лишь 0,3 % женщин были грамотными. Это по
.ложение, отражавшее царскую политику нацпонально

культурного гнета, мало изменилось и в начале ХХ в. 
В. И. Ленин в статье «К вопросу о политике Мшш:стер
ства народного просвещения» (1913 г.) писал: « ... детей 

13 школьном возрасте 22 % , а учащихся 4, 7 % , то есть 
почти впятеро меньше!! Это значит, что около tt е ты
р е х пятых детей и подростков в России ли tu е но 
народного образования!!» 1• Господствующую роль в об
разовании играла церковь. 

Основы ленинской национальной языковой политики 
·были сформулированы в первой программе большеви-
стской партии наряду с тезисами о праве наций на само
·определение. Они предусматривали: «Право населения 
получать образование на родном языке, обеспечиваемое 
,созданием на счет государства и органов самоуправле

ния необходимых для этого школ; право каждого гра
жданина объясняться на родном языке на собраниях; 
13Ведение родного языка наравне с государственным во 

всех местных общественных и государственных учреж
дениях» 2 . Претворение этих прав в жизнь стало воз
можным только после победы Октябрьской революции 
1917 г. Начавшееся строительств·о социализма в СССР 
ттотребовало быстрейшего осуществления культурной 
-революции, что придало еще большее значение языко-
во-культурным проблемам. Между тем практпческие ме
роприятия в этом направлении осложнялись рядом об-
стоятельств. -

В дореволюционной России лишь часть народов 
имела более или менее разработанную ппсьменность и 
лишь немногие народы, прежде всего русские, - значи

тельную литературу на родном языке. В стране приме
нялось несколько алфавитов. Русским алфавитом, со
зданным на основе кириллицы, кроме русских, пользо

вались восточные белорусы и некоторые народы, испо
ведовавшие православие, например мордва, чуваши, 

-якуты и др.; украинцы пользовались русским алфави
том с добавлением отдельных латинских букв. Литовцы, 
латыши и эстонцы пользовались латпнской графикой, 
труппы евреев и караимы - древнеевре1kкой письмен
ностыо, буряты и калмыки - древнеуйгурской монголь-

1 Ленш-t В. И. Полн. собр. соч., т. 23. с. 127. 
2 КЛСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле

нумов ЦК Т. 1. М., 1970, с. 63. 
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ской графикой, грузины и армяне имt:ли свои ориги
нальные алфавиты. Мусульманские народы (татары" 
узбеки, таджики и др.) пользовались арабским алфа
витом. Следует отметить, что арабская письменность" 
как и некоторые другие виды письменности, была труд
нодоступна широким массам населения; ими, как пра

вило, пользовалось лишь духовенство; вся литература 
сводилась к букварям да нескольким церковным книж
кам. 

Молодое Советское правительство взяло курс на 
коренное изменение системы народного образования. 

Была проведена его демократизация, в частности отме
нены все привилегии для имущих классов; было исклю
чено всякое участие в нем религиозных организаций: 

с этой целью был принят декрет «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви». Школьное образо
вание стало действительно народным. 

Важным шагом культурной революции в СССР 
стала ликвидация неграмотности, развернувшаяся в 

полную силу _после подписания В. И. Лениным в 1919 г. 
декрета «О ли1шидации безграмотности среди населе
ния РСФСР». Введение образования, по крайней мере
начального, на родном языке потребовало создание
письменности для народов, ранее ее не имевших, на

пример для народностей Севера, а также составления и 
массового издания новых школьных учебников, строи
тельства школ, подготовки учительских кадров и т. п. 

Немаловажное значение в этом отношении имело и усо
вершенствование письменности у народов, ее имевших" 

в частности упрощение орфографии 1, перевод ее на 
другой, более простой алфавит и т. п. 

Так, уже в 20-х годах стала осуществляться латини
зация письменности народов, пользовавшихся ранее 

арабской графикой. Письменность для народов, ранее 
не имевших ее, также создавалась в то время на латин

ской основе, что на том этапе решения национального 
вопроса в СССР отводило возможные упреки в продол
жении политики «русификации» национальных культур. 
Были предприняты попытки перевести на латинскую 
основу и письменность тех народов (мордвы, удмуртов, 
чувашей, осетин и др.), которые до этого пользовались 

1 Демократизация русской орфографии была проведена еще :в 
17 г. 
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русской графикой, однако эти попытки не были доста
точно мотпвированными. Позднее - в середине 30-х 
годов - выявилась необходимость перевода письмен-
1rости всех этих народов с латинского алфавита на рус-
ский. Это способствовало овладенпю русским языком 
как основным языком ме.жнационалыrого общения, язы
ком науки и техники, языком, наиболее широко приме
нявшимся в области высшего образования. Оригиналь
ные алфавпты сохранились у армян и грузин; лапш
ский алфавит - у народов Прибалтпки, вошедших в 
состав СССР в 1940 г. 

Благодаря перестройке старых и созданию тысяч 
новых школ для детей, а также широчайшему распрост
ранению кружков ликбеза для взрослых и многим дру
тим мерам, предпринятым государственными и партий
ными органами в области образования, существенные 
успехи в ликвидации неграмотности были достигнуты 
уже к середине 20-х годов. По данным переписи насе
.ления 1926 г. доля грамотных среди армян, например, 
составила 39 % против 9 % в 1897 r. (в том чпс.т1е среди 
женщин опа выросла с 3 до 23 % ) ; среди русских она 
составила у.же 45 % , увелпчившись по сравнению с 
1897 r. более чем вдвое. Однако уровень грамотности у 
большинства народов Северного Кавказа (кроме осе
тин) был еще ниже 10 % , а у народов Средней Азии
ниже 5 % . При этом грамотность в сельской местности 
была в 1,5-2 раза ни.же, чем в городах, а среди жен
щин существенно ни.же, чем среди мужчпн (у некото
рых бывших мусульманских народов - в 5 и более раз; 
табл. 33). Характерным примером в этом отношении 
являются таджики, среди которых грамотных было 
лишь 2,2 % (в городах - 8,02 % , в сельской мест
ности - 1,2 % ) ; при этом в сельской местности грамот
ные среди мужчин составляли 2,2 % , а среди женщин -
.ттишь О, 1 % . Распространение образования п в первую 
·очередь ликвидация неграмотности среди многих наро-

дов в это время по существу, лишь начинались. 

Обращает на себя внпмание сравнительно низкий 
процент умеющих читать п писать на своем националь

ном языке, особенно у тех народов, школьное образо
вание среди которых до революции строилось в основ

ном на русском языке: у украинцев этот процент со

ставлял немногим более 50, у белорусов - 40, а у 
мордвы, например, менее 30 (табл. 33). В решениях 
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Та 6 лиц а 33. Грамотность национальностей СССР в 1926 r., % 

Горожане Сельские жнтел~1 
Грамотные 

Нащюнальность 
Все 

на языке 
населе1ше 

мужsииы I женщины "УЖsииы[ ж,нщииы 
нnциональ-

ноет и 

Русские 45,О 74,4 60,2 53,0 26,9 99,7 
Украинцы 41,3 71,3 50,6 53,8 25,0 51,9 
Белорусы 37,3 75,6 54,4 49,0 19,8 40,2 
Молдаване 27,6 61,9 26,6 42,0 11,6 38,7 
Грузины 39,5 72,7 63,9 40,1 27,1 98,3 
Армяне 34,0 60,1 46,7 34,3 12,0 80,9 
Азербайд-
жанцы 8,1 35,8 10,2 9,1 0,8 96,2 
Казахи 7, 1 37,0 9,2 11,9 0,9 96,5 
Узбеки 3,8 20,О 4,1 3,2 0,3 98,0 
Туркмены 2,3 35,3 5,0 3,6 0,2 91, 1 
Таджики 2,2 13,4 1,7 2,2 о, 1 69,9 
Киргизы 4,6 39,7 9,1 7,9 0,2 93,2 
Карелы 41,4 75,9 47,7 54,6 28,6 
Комн (зыряпе) 38,1 82,6 57,9 51,8 24,1 56,2 
Мордва 22,9 71,9 32,3 37,7 8,1 28,9 
Марийцы 26,6 88,3 60,4 44,7 9,8 69,4 
Удмурты 25,6 79,4 48,I 40,7 11,3 75,5 
Чуваши 32,2 82,5 50,1 47,6 16,7 89,6 
Татары 33,6 55,1 38,2 38,6 24,2 92,5 
Бащкнры 24,3 55,9 31,1 34,0 14,5 40,0 
Калмыки 10,9 54,6 34,8 11,7 1, 1 24,7 
Аварцы 6,8 45,4 14,3 12,5 0,8 85,6 
Кабардинцы 6,8 71,9 42,0 10,3 1,9 23,7 
Осетины 21,2 62,2 36,4 28,О 9,0 38,5 
Чеченцы 2,9 44,0 12,0 4,9 0,2 29,8 
Буряты 23,2 69,2 54,6 36,4 9,1 
Якуты 5,8 46,2 21,2 8,3 1,8 85,7 
Абхазы 11,2 59,6 31,2 15,6 3,4 42,9 
Каракалпаки 1,2 20,2 1,2 1,9 0,1 66,3 
Евреи 72,3 76,9 71,0 70,7 60,7 55,5 
Немцы 60,2 74,9 72,9 58,9 56,7 91,7 
Поляки 53,8 78,4 70,О 51,2 37,2 52,3 

Составлено по: Национальная политика ВКП(б) в цпфрах, с. 271-
273. 

П р и м е ч а ни е. Данные по литовцам, латышам и эстонцам на 
1926 г. нерепрезеитативн:ы и в таблице не приsедены. 

XII съезда РКП (б) (1923 г.) была поставлена задача 

добиться того, чтобы « ... органы национальных респуб-
лик и областей строились по преимуществу из людей 
местных, знающих язык, быт, нравы и обычаи соответ-
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ствующих народов ... были изданы специальные законы, 
обеспечивающие употребление родного языка во всех 
государственных органах и во всех учреждениях, обслу
живающих местное инонациональное население и на

циональные меньшинства» 1• 

Коренные успехи в деле ликвидации неграмотности 
были достигнуты после введения в годы первой пяти
летки всеобщего начального образования. Доля грамот
ных среди населения в возрасте 9-49 лет, составляв
шая 28,4 % в 1897 г. и 56,6 % в 1926 г., выросла к 
1939 г. до 87,4 % (см. табл. 32). Особенно быстрыми 
темпами ширилась грамотность в ранее отстававших в 

этом отношении областях; доля грамотных среди жите
лей Таджикистана, например, выросла за 13 лет с 3,8 
до 82,8 % , в том числе среди женщин - с 0,9 до 77,5 % 
и стала выше, чем в Белоруссии. Это свидетельствовало 
о решении важнейших задач культурной революции на 
так называемых национальных окраинах страны, о со

здании условий, необходимых для завершающего этапа 
строительства социалистического общества. К 1959 г. 
неграмотность населснпя в возрасте 9-49 лет была 
практически ликвидирована; некоторое число неграмот

ных оставалось лишь в старших возрастных группах, 

особенно среди пожилых женщин в сельской мест
ности. 

В школах национальных республпк начальное обра
зовашrе основывалось главным образом на пспользова
нпи родного языка; в крупных городах и -районах сме
шанного национального состава существовали также 

начальные школы с преподаванием на русском плп ка

ком-то другом инонациональном языке, в которые де

тей определяли по желанию их родителей. Внутри со
зданных национальных республик и областей, которые 
объединили ранее разобщенные административными 
границами части народов, возникли блаrопринтные ус
ловия для функционального развития местных языков, 
которые вводились не только в сферу образования, но и 
в сферу управления, судопроизводства, в работу куль
турно-просветительных учрежденпй и т. д. Распростра
нение образования и нацпональной литературы способ
ствовало нивелированию прежних дпалектальных раз-

I КПСС в резолюцпях и решениях съездов, I{онференций и пле
нумов цк. т. 2. м., 1970, с. 441. 
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лич31й, т. е ... языковой консолидации советских народно
стеи и нации. 

Вставшие перед страной новые задачи в связи с 
разв:рт~шанием научно-технической революции и пере
строикои экономики, в связи с вступлением в период 

развитого социализма и продвижением по пути комму

нистпческого строительства требовали дальнейшего 
подъема уровня образования. В 1966 г. ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР приняли постановление «О ме
рах дальнейшего улучшения работы средней общеобра
зовательной школы», в котором были намечены конк
ретные мероприятия, направленные на осуществление в 

стране в основном к 1970 г. всеобщего среднего образо
вания для подрастающего поколения. Эта задача была 
успешно решена. Принятая в 1977 г. новая Констптуцпя 
СССР закрепила обязательное всеобщее среднее обра
зование в статье. 45 о праве граждан СССР на образо
вание. 

Однако если по уровню школьного образования 
прежние различия между национальными республиками 
и отдельными народами страны были фактически ниве
лированы, то в области среднего специального и выс
шего образования более или менее существенные раз
личия еще имеются. Достаточно сравнить в этом отно
шении, например, литовцев с примерно равными им по 

численности таджиками. В 1975 г. число работающих 
специалистов-литовцев со средним и высшим образо
ванием было в 2,4 раза больше, чем таджиков; по числу 
студентов в средних специальных учебных заведениях 
и вузах в 1974/75 учебном году литовцы превосходили 
таджиков почти в 3 раза 1. Такие различия объясня
ются очень сложным комплексом факторов, видное ме
сто среди которых занимают экономическая специализа

ция республики, доля rородс.коrо населения среди тех 
или иных национальностей, особенности их территори
альной и социальной мобильности и т. п. 

Остановимся несколько подробнее на национальном 
составе специалистов высшей квалификации и кадров 
научных работников, представляющих в совокупности 
основной культурный фонд и культурный потенциал со-

I См.: Народное образование, нау1,а и культура в СССР, 
с. 208, 282, 296. 
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Та 6 лиц а 34. Некоторые характеристики образования 
отдельных национальностей в 1975 r., тыс. человек 

Специалис- Численность науч-
ты с вые- /!ЫХ paбO'Гl!Иl(Oil 
шю., обра- Сту..1.сп- А спи-

Национальность зованис~r. ты ранты 
занятые 

1 ""'"""'" 
вузов 

в народном всего и доктора 

хозяйстве наук 

Всего 9477,0 1223,4 359,0 4751,1 95,7 

Русские 5570,4 818,2 214,1 2834,8 59,1 
Украинцы 1409,1 134,2 41,3 640,0 11,9 
Белорусы 287,7 26,5 7,6 141,2 2,6 
Литовцы 97,2 11,2 4,5 54,1 1, 1 
Латыши 53,9 7,5 2,5 22,7 0,6 
Эстонцы 46,4 5,8 2,4 17,8 0,5 
Молдаване 54,7 3,6 1,6 31,6 0,6 
Грузины 195,6 22,7 8,7 82,7 1,6 
Армяне 178,7 26,8 9,2 79,7 2,0 
Азербайджанцы 150,1 16,8 7,5 86,4 1,8 
Казахи 152,0 11,5 4,3 114,2 2,0 
Узбеки 240,6 16,1 6,9 158,8 2,6 
Турюrены 39,7 2,5 1,2 22,8 0,45 
Тад:жнки 47,0 3,2 1,3 32,4 0,5 
Киргизы 39,4 2,7 1,0 29,2 0,45 
Ко~щ коми-пер:мюш 11,6 0,7 6,2 0,1 
Мордва 18,9 1,4 12,5 0,15 
Марийцы 8,3 0,4 6, 1 0,05 
Удмурты 11,9 0,8 7,4 0,05 
Чуваши 35,0 2,5 18,9 0,2 
Татары 160,1 15,9 99,8 1,4 
Башю1ры 22,5 2,0 17,2 0,3 
Народности Дагестана 31,7 2,5 22,0 0,5 
Кабардинцы 8,7 0,7 5,8 0,1 
Осетины 25,1 2,3 13,0 0,2 
Чеченцы 6,4 0,3 5,9 0,1 
Буряты 17,1 1,6 13,2 0,3 
Я:куты 12,0 0,8 6,6 0,1 
Ев реп 385,0 69,4 76,2 2,8 

Составлено по: Народное образование, наука и культура в СССР. 
Стат. сборник. М., 1977, с. 282, 296, 308-ЭlО, 313. 

ответствующих наций и всего советского народа. Об-
щее число специалистов с высшим образованием, заня-
тых в народном хозяйстве, составляло (тыс. человек): 

1928 r.- 233 1965 г.- 4 891 
1941 r.- 909 1970 r.- 6 853 
1950 г. -1443 1975 г.- 9 477 
1959 г. - 3 236 1980 г.- 12073 
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Очень быстро росло число таких специалистов в 
республиках, ранее отстававших по уровню образования. 
Подготовке кадров национальной интеллигенции для 
многих народов, которые до революции почти не имели 

таковой, было уделено первоочередное внимание. Среди 
народов союзных республик больших успехов в подго
товке высококвалифицированных кадров достиг ли эс
тонцы, армяне и особенно грузины. Доля грузин с выс
шим образованием, работающих в народном хозяйстве, 
составляет около 6 % численности этой националь
ности. Из народов автономных республик следует отме
тить осетин и особенно бурят, доля специалистов с выс
шим образованием у которых такая же, как у грузин. 
Пока заметно отстают марийцы и чеченцы; среди по
следних эта доля менее 1 % . Весьма высоки.11 уровнем 
образования отличаются евреи, основные группы кото
рых, как уже отмечалось, живут в крупнейших городах 
страны. Различия, видимо, сохранятся и в ближайшем 
будущем, так как народы, сильно продвинувшиеся в 
области высшего образования, обычно имеют и относи
тельно большее число студентов вузов; по проценту 
студентов буряты, например, опережают евреев и почти 
втрое превосходят украинцев. 

Сохраняются пока некоторые различия и в подго
товке кадров научных работников. В каждой союзной 
республике была создана своя Академия наук (кроме 
РСФСР, в которой расположена Академия наук СССР 
и ее филиалы). Однако у !!екоторых народов автоном
ных республик темпы подготовки научных кадров ока -
зались даже выше. Так, среди татар, осетин, якут и осо
бенно бурят относительное число научных работников в 
несколько раз больше, чем у народов республик Сред
ней Азии и, например, у молдаван. Первое место в этом 
отношении среди всех народов союзных и автономных 

республик к 1975 г. занимали армяне (две трети кото
рых по переписи 1926 г. были неграмотными); незначи
тельно отстают от них грузинът. Показательно, что среди 
этих народов выше всего и доля ученых со степенямп, 
причем соотношение докторов и кандидатов наук со
ставляет примерно 1 : 6 (в среднем по СССР 1 : 10) · 
Многие армянские и грузинские ученые (как, впрочем, 
и ученые других национальностей) работают в научно
исследовательских и академических институтах других 
республик совместно с национальными научными 
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кадрами, решая общие задачи развития советской 
науки. 

Большую роль в распространении образованпя, в 
том чпсле п специального, сыграло внедренпе пацно

нальных языков в сферу не только школьного, но п выс
шего образования. Во многих вузах союзных и авто
номных республик обучение ведется на языке коренной 
национальности, обычно с параллельным чтением курса 
па русском языке. 

Расширение функций нацпональных языков проявп
лось и в сфере печати - в увеличении чпсла книг, изда
ваемых на национальных языках, повышснип их доли 

во всей книжной продукции страны, а также в возрас
тании среди этих книг количества оригинальных ( а не 
переведенных на этот язык) произведений. Напболес 
отчетливо рост числа книг, издаваемых на националь

ных языках, проявился в союзных республиках, прпчем 
в первые десятилетия Советской власти прежде всего в 
тех республиках, коренные пароды которых ранее от
ставали в своем социально-экономилескоы а культурном 

развипш, в частности в Срсдrrей Азип, а после Велпкой 
Отечественной войны - среди народов республик, по
зднее других вошедших в состав СССР. Так, число книг 
(по названиям) на молдавском языке возросло к 1975 г. 
по сравнению с 1940 г. почти в 6 раз, на эстонском 
языке - в 6,5 раза; правда, к 1980 г. число печатных 
изданий в ряде республик уменьшплось 1• Динамика 
тпражностп книг по союзным .республикам была более 
равномерной и в целом непрерывно возрастающей. Сре
ди почти всех народов автономных республик за после
военный период наблюдается некоторое сокращение 
чпсла названий книг на национальных языках, однако 
общий тираж книжной продукции в подавляющем боль
шинстве республик вырос. 

Развитие книгопечатания на национальных языках, 
а также соотношение оригинальной и переводной лите
ратуры определялись конкретными социальными по

требностями. Естественно, чтn для малых народnв, с 
небольшой по численностп национальной интеллпген~ 
цией было нецелесообразно развивать издание юшг 
только на их родном языке, а тем более стремиться к 

I См.: Народное хозяйство СССР в 1980 г. М., 1981, с. 486-
487. 
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созданию оригинальных изданпй по проблемам, выхо

дящим да3:еко за границы отдельных народов, например 
по ядернои физике или кибернетике. Языково-культур
ное развитие таких народов с самого начала ориенти
ровалось на двуязычие. 

Взаимодействпе языков выражается часто в проник
новении слов одного языка в словарный состав другого. 

Характерной чертой периода после 1917 г. было быст
рое расширение пласта терминов общесоюзного п, по 
существу, интернационального значения, типа «колхоз

ник», «ударник» и т. п. Такие общесоюзные слова, а 
также, например, интернациональные научные термины 

обычно проникали в национальные языки через русский. 
Продол.жались процессы лексических заимствований и 
из самого русского языка. Это затронуло и область 
антропонимики. У многих народов СССР получили пш
рокое распространенпе русские имена (Сергей, Андрей, 
Владимир, Ирина, Елена, Светлана и др.), а также ин
тернациональные имена (Артур, Альберт, )Канна и др.); 
за счет последних существенно обогатилась и русская 
антропонимика. 

Наряду с развитием национа.льных языков, расши
рением их общественных функций росла потребность в 
дальнейшем рас,пространении среди народов СССР язы
ка межнационального общения, каковым исторически 
стал русский язык. В первые десятилетия Советс1юй 
ви1астп во многих автономных республиках п областях 
РСФСР русский язык широко пспользов'ался в. школь
ном образовании, главным образом в с.таршпх классах 
среднпх школ. В союзных республиках учащиеся на
циональных школ нередко изучали русский язык на 
уровне преподавания «иностранных» языков (немецкого. 
английского п др.). Положение существенно изменилось 
после прпнятия в 1938 r. специального постановления 
«Об обязательном пзученип русского языка в школах 
национальных республик и областей». Важными кана
лами распространения русского языка как среди детей, 
так п особенно СР:еди взрослых являлось общение в бы
ту; у взрослых это дополнялось nовседнев'ным общением 
на производс,тве, среди мужчин - службой в ар
мии и т. п. 

Распространение русского языка в качестве второго, 

а подчас основного разговорного языка среди инонацио

нальных групп населения СССР получило отражение в 
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переписях населения 1970 и 1979 rr., программы кото
рых, кроме вопроса о родном языке, включали вопрос 

о свободном в'ладении другими языками пародов. СССР. 
Инструкция по проведению переписи рекомендовала: 
«После записи ... родного языка лицам, свободно вла
деющим другим языком народов СССР (т. е. умеющим 
свободно разговаривать на этом языке), записать ... ка
ю1м (русским, украпнским и т. п.) языком опрашивае-

т а б л и ц а 35. Доля людей отдельных национальностей, 
свободно владеющих русским или другим 
вторым языком народов СССР, % 

Владеющие русскич 
Владеющие другим вто-

языком 
рым ЯЭЫ/(ОМ народОD 

СССР 

Национальность 

1970 1979 1970 1979 

Русские (100) (100) 3,0 3,5 
Украинцы 36,3 49,8 6,0 7, 1 
Белорусы 49,0 57,0 7,3 11,7 
Лнтовцы 35,9 52,1 1,9 1,5 
Латыши 45,2 56,7 2,4 2,2 
Эстонцы 29,0 24,2 2,0 1,9 
Молдаване 36,1 47,4 3,6 3,9 
Грузины 21,3 26,7 1,0 1,9 
Лрыяне 30,1 38,6 6,0 5,7 
Азербайджанцы 16,6 29,5 2,5 2,0 
Казахи 41,8 52,3 1,8 2,1 
~тзбеыr 14,5 49,3 3,3 2,8 
Туркмены 15,4 25,4 1,3 1,6 
Тадж1ши 15,4 29,6 12,0 10,6 
К11ргнзы 19,1 29,4 3,3 4, 1 
Кярелъr 59,1 51,3 15, 1 13,2 
Комп 64,8 64,4 5,2 5,8 
Мордва 65,7 65,5 8,1 7,7 
Марийцы 62,4 69,9 6,2 5,5 
Ущ11урты 63,3 64,4 6,9 6,4 
Чуваши 58,4 64,8 5,5 5,5 
Татары 62,5 68,9 5,3 4,9 
Башкиры 53,3 64,9 2,6 2,8 
Калмыки 81,1 84,1 1,5 1,0 
Народности Дагестана 41,7 60,3 8,9 8,3 
Кабардинцы 71,4 76,7 0,8 0,6 
Осетины 58,6 64,9 10,7 12,2 
Чеченцы 66,7 76,0 1,0 0,7 
Тувинцы 38,9 59,2 0,4 0,2 
Буряты 66,7 71,9 2,7 2,5 
Якуты 41,7 55,6 1, 1 1, 1 
Абхазы 59,2 73,3 2,8 3,0 
Каракалпаки 10,4 45,1 3,6 10,8 
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мый еще владеет. Ее.пи опрашиваемый, кроме родного~ 
св.ободно в'ладеет еще двумя и более языками народов 
СССР, то следует з2ш1сать только тот из них, которым 
он лучше владеет» 1• К с.ожалению, l{ритерии «свобод
ного» владения другим языком не былп определены 

( «свободно» объясняться в магазине, например, совсем 
не то, что свободно выступать на собрании). И эти:мt 
вероятно, обусловлено, например, зафиксированное пе
реписью 1979 г. почти равное «свободное» владение рус
ским языком украинцами и узбеками (табл. 35). Вместе 
с тем табл. 35 убедптельно показыв'ает почти повсемест
ный значительный рост числа владеющих русским язы
ком: в 1970 г.- 41,9 млн. человек, в 1979 г.- 61,3 млн.t 
т. е. около половины всего нерусского населения стра

ны (включая малолетних детей). Доля владеющих рус
с.кпм языком несколько снизилась лишь у эстонцев. 

Среди народов автономных республик свободное владе
ние русским языком в целом было более распространен
ным явлением, чем у народов союзных республик. Са
мая высокая доля владеющих русским языком отме

чена у калмыков, самая низкая - у каракалпаков. 

Существенный интерес. представляют также данные 
о свободном владении другим (кроме русского) языком 
народов СССР. Среди народов союзных республик в 
этом отношении выделяются белорусы и таджики, среди 
народов' автономных республик - I<арелы и осетины. 
Однако нередко повышенная доля вJ1адеющих «другим» 
языком образуется за с,чет того, что та или иная часть 
на рода назвала «родным» язык другой национальности 
(например, у белорусов и карел - русский, у осетин -
русский и грузинский), а в качестве второго языка, ко
торым она владет,- язык своей же национальности. За
меню возросло за последнее десятилетие чис1ло русских" 
владеющих вторы~~ языком (до 4,8 млн. челов.е1<). 

Этноязыковые процессы в СССР 

Процессы языковых изменений рассматриваются на
ми в двух основ'ных аспектах. В предыдущем разделе 
характеризовались эволюционные процессы, связанные с 

расширением функций национальных языков и общим 

1 Всесоюзная перепись населения - всенародное дело. М., 1969, 
с. 46. 
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ростом образован11я народных масс в ходе культурной 
револющш в СССР. Данный раздел посвящен анализу 
процессов языковой асснмиляции и связи перемены язы
ка с изменением национального самосознания, т. е. эт

нпчесrсой принадлежности. И то, и другое является в'аж
ноi'r составляющей этнотрансформационных процессов. 

Я.зык является одним из основных признаrюв народа 
(этнической общности); показательно, что названия на
родов ( этноннмы) обычно совпадают с назв.аниями их 
языков, возникающих и развивающихс1я внутри этих на
родов·. Общность языка обеспечивает возможность сво
бодного общения между людьми, входящими в тот или 
иной на род, является базой для развития в.ажнейших 
общих для них форм духовной культуры. При этом 
только родной язык, воспринимаемый с раннего детства, 
способен выразить тон~rайшие оттенки духовной жпзни 
людей, позволяет им понимать друг друга буквально с 
полуслова. Весьма велико значение общности языка для 
общей экономичес.кой, политической и других сфер дея
телыrостп людей. Группы людей, сменившrrх язык, в' 
дальнейшем обычно меняют II этническую принадлеж
ность. 

Не только сравrштелыюй легкостью и «объектив
ностью» учета языка, но и в.ажностью его как признака 

национальностп объясняется довольно широкое приме
неrшс языка в этнической статистпкс. В середпнс XIX в., 
I(Orдa в программу переписи населения некоторых стран 

Европы (Бельгип, Прусии н др.) был впервые введен 
вопрос о языке ( «разговорный язык», «родной» илп «ма· 
теринскпй язык» и т. п.), среди многих ученых господ
ств'овало представление о тождестве языков.ой и этнп
ческой (национальной) принадлежности. Однако вско
ре практшса показала недостаточность языкового опре

делителя. На Международном статистическом конгрес
се, состоявшемся в Петербурге в 1872 г., была принята 
резолюция, в которой отмечалось, что национальная 
принадлежность не тождественна языковой и государс,т
венноi'r прrшадлежносrп н что опре.деленпе националь
ной принадлежности дол.ж:по основываться на самосоз
нании опрашив.аемых лпц, т. е. на нацrrональном (или 
в более широком смысле - этническом) самосознании 
людей. 

Перепись населения Россшr 1897 r. ставила своей ос
нов'rrой задачей опреде.rrение не национального, а язы-

234 



кового (по признаку «родного языка») состава насе
леюrя; тот же принцип был применен н в переписи на
селения 1917 г., материалы которой нами по ряду 
указанных выше причин не рассматриваш1сь. Все совет
ские переписн населения включалп в свои программы 

учет как национальной, так п языковой принад.т~ежности. 
Прежде чем перейти к детальному анализу этноста

тистических материалов переписей, необходимо пояснить~ 
насколько точно они отражают этническую ситуацию п 

этническпе процессы. Для этого с1~1едует хотя бы кратко 
рассмотреть основные правила учета национальности и 
языка. 

Перепись 1920 г. проводилась в трудный для Совет
ского государства период граЖданс)кой войны п не 

охватила многих областей страны. Поэтому останавли
ваться па ней не будем, но отметим, что в переписной 
лпст был включен вопрос «К какой национальности се
бя относ11т». При проведении переписи 1926 г. вопрос о 
нацuоналы-юсти был заменен вопросом о народности, 
видимо, более понятным широким массам населения; во 
всяком .случае в' такой формулировке он менее ассоции
ровался с термином «нация», под который подходила 
лишь часть народов СССР. В наставлении к заполне
нию ответа на этот вопрос указывалось: «Здесь отме
чается, к какой :народности причисляет себя отвечаю
щий. В случае если отвечающий затрудняется ответпть 
на вопрос, предпочтение отдается народнос1ти матери. 

Так как перепись имеет целью определить племенной 
(этнографический) состав. населения 1, то в ответах на 
вопрос ... не следует заменять народность религией, 
подданств'ом, гражданством или признаком проживания 
на территории какой-либо рес,публики. Ответ на вопрос 
о народностп может и не совпадать с ответом на вопрос 

о родном языке». В инструкции к переписи говорилось 
также, что «определение народности предоставлено с.а-

1 Из этой формулировки не следует делать вывод, будто бы 
перепись 1926 г. ставила своей задачей учет племенных и этно
графических групп внутри тех или иных народов (например, в 
составе русских - поморов и кержаков, в составе туркмен - иому

дов и гокленов и т. п.), в действительности этого п не предусмат
рнвалось. Бытовавшее в то время понятие «племенного» и «этно
графического» состава в основном (как показывает и деятельность 
существовавшей при Академии наук СССР Комиссии по изучению 
племенного состава СССР - КИПС) совпадало с закрепившимся 
позднее понятием национального состава. 
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маму опрашиваемому и при записи не следует переде

лывать показаний опрашиваемого. Лица, потерявшие 
связь с народностью своих предков, могут показывать 

народность, к которой в настоящее время себя относят». 
При переписях 1939, 1959, 1970 и 1979 гг. фиксиро

валась национальность опрашиваемого, т. е. произошел 

возврат к термину переписи 1920 г., который уже в на
чале 30-х годов был вв.еден в систему паспортного, а 
затем и анкетно-кадрового учета населения. Инструк
ция переписи 1939 г. ограничивалась замечанием, что «в 
переписных бланках необходимо записывать националь
ность, к которой причисляет себя сам опрашиваемый». 
В инструкции переписи 1959 г. гов'орплось, что в ответе 
на этот вопрос записывается «национальность, которую 

указывает сам опрашиваемый». Нацпональность детей 
при переписи определялась родителями, причем в. семь

ях, где отец и мать принадлежали к разным националь

ностям и родители сами затруднялись определить на

цпональность детей, предпочтение, по инструкции, отда
валос,ь национальности матери 1• Примерно такпмн же 
былп п установки прп проведеюш переппсп 1970 и 
1979 гг. 

Вопрос о языке во всех переписях населения Совет
ского периода формулировался идентично: «родной 

язык». Под этим термином в этнической статпстике прн
нято понимать первый усвоенный человеком язык, поэто
му в переписях некоторых стран мпра вопрос о нем 

часто формулировался как «материнский язык», «язык 
раннего детства» п т. д. При проведенип переписи: 
1920 г. под родным язык.ом понимался тот язык, на ко
тором говорит семья опрашиваемого (а в многонацио
нальных семьях - мать). Для обозначения такого языка 
в этнической статистике обычно применяется термпн 
«язык в быту». Инструкция перепис~11 1926 г. отошла 
еще дальше от сущности родного языка, признав им 
язык, «которым опрашив'аемый лучше всего владеет или 
на котором обыкновенно говорит», т. е. фактически так 
называемый основной разговорный язьис. Известно, что 
у многих взрослых людей основной разговорный язык 
не совпадает с языком раннего детства, который был 
оттеснен на второй план и даже частично забыт из-за 

1 См.: Всесоюзная перепись населения 1959 года. М., 1958, 
с. 41. 
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лостояшюго пребывания в инонациональной и иноязыч
ной среде. Это не значит, конечно, что перепись 1926 г. 
учитыв'ала именно основной разговорный язык; при от
вете на вопрос о родном языке многие люди, не знако

мые с инструкционными указаниями, могли ассоцииро

вать его с родной национальностью, хотя они уже под
забыли язык св.оей национальности и не пользовались 
им в быту. Это значит лишь, что при I~спользовании язы
ковых материалов переписи населения 1926 г. и при 
сравнении их с материалами других переписей не сле
дует забывать о возможности тех или иных отклонений, 
вызванных неадекватностью отn'етов. 

При проведении переписи 1939 г. понятие родного 
языка почти не было раскрыто. Указывалось, что в. пе
реппсном листе «записывается название языка, который 
сам опрашиваемый считает своим родным языком. Род
ным языком для детей, еще не умеющих говорить, за
писывается язык, на котором обычно разговаривают в' 
семье». Если не прпнимать во внимание грудных детей, 
то получается, что ответ на вопрос о родном языке 

(как и на в.опрос о национальности) определяется глав
ным: образом самосознанием опрашиваемого, приобре
тая тем самым э.пем(:'НТ субъективности и тенденцию к 
совпадению с национальностью. Объективность языко
вого показателя частично в'осстанавливалась указанием 
на то, что «родной язык может не совпадать с нацио
нальностью». Инструкция к переписи населения 1959 г. 
повторила все эти указания, введя пояснение: «Если 
опрашиваемый затрудняется назв.ать какой-либо язык 
родным языком, следует записать название языка, ко

торым опрашиваемый лучше всего владеет или которым 
обычно пользуется в семье». Таким образом понятие 
родного языка было внов'ь, как и в инструкции к пе
реписи 1926 г., приблшкепо к понятию основного разго
ворного языка плп языка в быту. Все эти указания бы
ли повторены в инструкции о порядке прив.едения пе

реписей населения 1970 и 1979 гг. Вместе с тем в 
программу этих переписей был введен вопрос о свобод
ном владении другим языком на родов СССР. 

Добав'ление в переписной лист вопроса о втором 
языке само по себе является положительным явлением, 
однако ценность его, как уже отмечалось, была не
сколько уменьшена неточностью указаний в инструкции. 
Можно предположить, что в отдельных случаях вопрос 
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о владении «другим» языком ( отличным от родного) 
мог приблизить ответ на вопрос о родном языке к от
вету на вопрос о национальности. Кроме того, данные 
о втором языке мало что дают для анализа процессов 

языков'ой и этнической трансформации. Из того, напри
мер, факта, что свыше 84 % калмыков в 1979 г. заявили 
о свободном владении русским языком, а с1реди карел -
лишь немногим более 50 % , вовсе не следует, что кал
мыки более склонны к языковой и этнической ассими
ляции, к слиянию с русским. В дейс.твительности, как 
будет по1<азано в следующем разделе, дело обстоит как 
раз наоборот. 

Было бы интересно также сравнить данные о родном 
языке (языке раннего детства) с данными об основном 
разгов'орном языке опрашиваемых в момент проведения 
переписи или данные об осНОВ,НОм разговорном язьше 
с данными о знании второго языка народов СССР. Но 
так как положения в инструкции переписи, по сутиt 

стирали грани между родным и разговорным языком, 

такой анализ затруднен. Поэтому в дальне{1шсм мы 
ограничимся в основном сопоставлеш1см данных о на

цzюндльностu (народности) и данных о родном языке в 
переписях населения 1926, 1959, 1970 и 1979 rr. При 
этом мы уч:итыв'аем некоторую неидентичность толкова
ния вопросов о национальности и родном языке и обус
ловленную этим возможность (вероятно, сравнительно 
небольшую) неидентичности ответов. 
Мы уже отмечали важность языка как признака 

этнической общности, как условия ее существования н 
нормального развития и связанное с этим большое зна
чение языка 1шк этничес1<оrо определителя. Отсюда яс
но, что совпадение ответов на вопросы о нацпопальности 

и о родном языке (пусть даже с оттенком «основного 
разговорного языка») свидетельствует об этнической 
устойчивости опрашиваемых. Несовпадение этих пока
зателей, напротив, обычно свидетельствует о том, что 
опрашиваемый находится на какой-лпбо стад1ш процес
са этнической трансформации. Сам по себе вопрос о 
родном языке почти неизбежно (несмотря на оговорки 
инструкции) соотносится с естественно установ'ившпми
ся от рождения или с раннего детс,тва этноязыковыми 

связями, невольно ассоциируется с вопросом о нацио

нальной принадлежности. Поэтому признание своим 
родным языком языка другой национальности свиде-
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тельствует чаще вс1его о том, что опрашиваемый утра
тил свой национальный язык или знает его настолько 
слабо, что уже не св.язывает с ним св'ою национальную 
принадле:жность. 

В некоторых случаях, обычно на начальном этапе 
сложения этнических общностей из родственных этно
языковых компонентов, перемена родного языка или 

прежнего осрбого диалекта может свидетельствовать о 
развитии. процессов этнической консолидации. В нашей 
стране после 1926 г., взятого нами за базовый период, 
когда, по существу, все значительные народы уже до

.статочно оформились в' этническом (национальном) от
ношении, признание теми или иными группами людей 

своим родным языка другой национальнос1ти обычно 
свидетельствовало об их языковой ассимиляции и в боль
шинстве случаев о том, что их этническая трансформа
ция развпвается в направлении этнической ассимиля

ции. Следует отметить в с.вязи с этим, что языковая ас
~имиляция яв'ляется, как правило, необходимым усло
вием и важным этапом этнической ассимиляции, она 
указывает направление этнической трансформации и в 
массовых проявлениях мо.жет характеризовать интен

сивность этого процесс.а, однако сама по себе еще мало 
что говорит о дальнейшем развитии этого процесса во 
времени. Известны случаи, когда группы людей, утра
тив свой прежний язык и восприняв язык другой нацио
нальности, в. среде которой они живут, довольно быстро 
(иногда в следующем поколении) меняли и с.вою этни
ческую принадлежность, сливаясь с этой националь
ностью. Вместе с тем известны и такие случаи, когда 
группы людей, перейдя полностью на язык окружаю
щей их национальности, в течение многих пои:олений 
продоюкалн срхранять свою прежнюю этническую при

надле:жность; весьма показательны в этом отношении 

-ев реи и цыгане. Поэтому пока мы ограничимся лишь 
анализом процессов изменения языка и установлением 

{)Снов'ных факторов, их определяющих. 
Переходя непосредственно к анализу соотношения 

национальной принадлежности и родного языка по дан
ным переписи 1926 г., напомним, что национальная по
литика Советсrшй в.ла~ти, направленная, в частности, 
на развитие национальных языков, стала активно пре

творяться в жизнь в основном лишь после окончания 

гражданской войны в стране. Большое значение в этом 
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Та 6 л и ц. а 36. Доля назвавших родным языком язык своей 

1926 19 

Все наседе- Городснuе Все населс- Городское \Q 
~ >, 

Н ацнональность 
ние JIQCl.!ЛCIIHC ние 1!3Cl'ЛCJIИC ::., 5 = С) 

о 

1 

о 

1 

о 

1 

1 

1 

sc::. 
о 

€'~ ~ r:: ~~ r:: ~::;; r:: ~ :3 = ~:;; 
"' ~~ "' »§ "' ;;; "' >,~ -о 
\О"' \О"' \О"' \О "' ::.::::a:i:s: 
о r=; о r=; ;;:; =- о о,; .-,::,' о r=; ;, ::r • .....,ui=: 

Русские 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 99,9 99,9 100 
Украинцы 87,1 87,0 64,9 65,6 87,7 86,4 77,2 75,6 93,5 
Белорусы 71,8 70,8 37,5 36,2 84,2 82,0 63,5 60,6 93,2 
Лптовцы 46,9 46,1 39,3 37,9 97,8 97,7 96,6 96,4 99,2 
Латыши 78,3 76,5 66,1 64,5 95,1 94,9 93,1 92,9 98,4 
Эстонцы 88,4 88,0 68,3 68,5 95,2 96,2 93,1 93,4 99,3 
Молдаване 92,3 91,8 74,2 73,8 95,2 94,5 78,4 77,4 98,2 
Грузины 96,5 96,6 97,2 97,2 98,6 98,6 96,8 96,7 99,5 
Армяне 92,4 92,4 88,0 88,2 89,9 89,7 84,4 84,3 99,2 
Азербайд-
жанцы 93,8 93,6 98,4 98,5 97,6 97,5 96,4 96,3 98,1 
Казахи 99,6 99,6 98,4 98,5 98,4 98,1 96,7 96,2 99,2 
J- 1збеки 99,l 99,1 99,2 99,3 98,4 98,4 96,7 96,6 98,6 
Тур!(мены 97,3 97,Э 98,8 98,8 98,9 98,8 97,3 97,3 99,5 
Тад:iКИЮI 98,3 98,3 99,3 99,2 98,1 98,0 96,4 96,2 99,3 
Киргизы 99,0 98,9 96,l 96,4 98,7 98,5 97,4 97,2 99,7 

Карелы 95,5 95,6 70,3 71,8 71,3 69,0 51,7 48,7 80,9 
Коми и коми-

пермяки 96,5 96,3 84,5 86,3 88,7 87,5 74,3 72,4 93,8 
Мордва 94,0 93,6 64,2 68,7 78,1 75,8 52,2 49,5 97,3 
Марийцы 99,3 99,3 87,4 90,0 95,1 93,4 75,8 73,2 97,8 
Удмурты 98,9 98,8 85,6 87,8 89,1 86,8 69,7 66,8 93,2 
Чуваши 98,7 98,5 82,2 84,3 90,8 88,6 71,2 68,6 97,5 
Татары 98,9 98,7 96,2 95,9 92,0 91,0 87,5 86,1 Я8,9 
Баш1шры 53,8 54,1 72,8 74,6 61,9 62,1 73,3 73,1 57,6 
Калмыки 99,3 99,3 92,2 94,2 91,0 89,2 83,8 80,4 98,2 
Кабардинцы 99,3 99,4 91,4 92,5 97,9 97,5 90,8 90,7 99,2 
Осетины 97,9 97,8 87,2 86,8 89,1 87,8 82,0 80,8 98,О 
Чеченцы 99,7 99,7 94,2 92,5 98,8 98,5 97,0 96,2 99,7 
Народности 
Дагестана 99,3 99,1 97,0 96,9 96,2 95,5 90,3 89,6 98,6 
Тувинцы 99,1 99,0 95,3 95,5 99,2 
Буряты 98,1 97,8 89,5 92,3 94,9 94,0 81,5 80,8 97,3 
Якуты 99,7 99,8 96,8 9G,7 97,5 97,4 90,7 90,6 98,2 
Абхазы 83,9 83,9 85,3 86,2 95,0 94,7 88,8 88,9 96,7 
Кара1<алпаки 87,5 87,2 99,3 99,О 95,0 95,1 96,8 96,1 99,1 

Евреи 71,9 71,5 67,4 66,9 21,5 20,8 21,О 20,3 
Немцы 94,9 94,7 77,4 76,5 75,0 72,2 66,3 63,5 
Поляки 12,9 41(4 · '49,7 46,9 4.5,2 46,2 з,8,6 39,3 
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национальности, % 

59 1970 1979 

CJ' 1 CJ. 
\С 

<:). 

='° ГородсI(Ое 
1О =:IO "' a:i >. Все население a:i >, a:i >. :х: 

:t;\O 

t: население t: t: a:i >, a:i >, 
11)(..1 CJ u CJ u CJ с::: t: 

:s: CJ :S:<l> :x:CJ g r:., u <:.>u 

5 о. 3'Cl. 3' о. 
:X:<l> ~~ 6 

1 

о 

1 

u S' о. 
1;',m = t: :k ~ t: р 

»,:х: >.,:s: "i >,,:s: >.,:s: 
а) v CJ 

(:Q"' = о a:Jc, '1J <!:) CJ = :: о:,: "' ::,..:;: "' >,:;: :s: о:,: :s: о:.: <:) а. :х: о:,: :: о :::r:: 
• ., a:i:S: '°"" '°"" ~;З ~ ~a:i:s: u о 
:-::::: С)~ о,:; ~ s: о": ::е :r .о 

Ya:J :S: ~в~ ""'-' ": r... :=::;ui::; 

99,3 99,8 99,8 99,9 99,8 100 99,2 99,9 99,4 100 99,9 
51,2 85,7 84,3 75,9 74,3 91,4 48,4 82,8 73,7 89,1 43,8 
41,9 80,6 78,6 63,4 61,1 90,1 40,9 74,2 59,1 83,5 36,8 
80,3 97,9 97,7 97,0 96,8 99,5 71,8 97,9 97,4 97,9 63,9 
53,2 95,2 95,0 93,2 93,0 98,1 51,1 95,О 93,3 97,8 55,3 
56,6 96,5 95,5 93,8 93,9 99,2 53,5 95,3 93,4 99,0 33,3 
77,7 95,0 94,4 82,5 82,2 97,7 79,1 93,2 81,3 96,5 74,3 
73,4 98,4 98,3 97,1 97,0 99,4 71,5 98,3 96,9 99,4 67,3 
78,1 91,4 9li3 87,8 87,7 99,8 78,0 90,7 87,6 99,4 73,9 

95,1 98,2 98,1 96,7 96,б 98,9 95,8 97,9 96,2 98,7 92,7 
95,6 98,О 97,9 95,8 95,6 98,9 95,0 97,5 97,1 98,6 92,8 
97,4 98,6 98,6 96,9 96,9 98,9 97,4 98,5 96,1 98,8 96,9 
92,0 98,9 98,8 97,2 97,3 99,3 93,5 98,7 97,0 99,2 90,4 
94,6 98,5 98,4 96,7 96,7 99,4 95,6 97,8 95,9 99,3 92,8 
92,3 98,8 98,7 97,6 97,4 99,7 91,6 97,9 97,3 99,6 84,8 

61,3 63,О 59,6 50,4 45,4 71,7 51,0 55,6 43,4 61,7 46,9 

60,9 83,7 82,2 66,2 63,4 86,7 74,6 76,5 60,2 79,9 71,5 

70,9 77,8 75,6 56,6 53,2 96,2 72,6 72,6 55,1 94,3 63,9 

91,6 91,2 89,6 73,2 71,2 95,8 86,5 86,7 72,3 83,7 79,9 

75,9 82,6 80,4 64,3 61,3 87,7 71,4 76,5 60,6 82,3 64,4 

83,2 86,9 84,8 68,О 65,2 94,5 79,1 81,7 64,7 89,8 73,4 

89,3 89,2 88,1 83,3 81,9 98,5 85,9 85,9 81,0 97,7 81,8 

75,1 66,2 67,1 73,2 73,4 63,2 73,8 67,0 72,8 64,4 72,6 

79,6 91,7 90,7 90,0 88,7 97,3 76,2 91,3 90,1 97, l 62,3 

79,2 98,1 97,8 93,7 93,5 99,1 79,6 97,9 95,3 99,1 85,7 

73,] 88,6 88,О 84,9 84,0 98,4 76,7 88,2 84,2 92,3 75,8 

97,8 98,8 98,4 95,7 95,0 99,5 94,5 98,6 96,3 99,7 94,0 

87,9 96,5 96,0 91,6 91,1 98,7 88,9 95,9 ... 98,6 86,8 

96,4 98,7 98,7 94,5 94,9 99, 1 85,0 98,8 96,0 99,1 85,7 

84,9 92,6 91,9 79,6 78,4 95,О 84,4 90,2 78,8 93,1 86,0 

82,8 96,2 96,1 87,0 86,8 97,1 72,4 95,3 86,1 96,4 72,3 

70,1 95,9 95,5 90,4 90,1 97,8 71,8 94,3 89,7 97,0 65,5 

56,4 96,6 96,6 97,6 97,6 99,5 62,2 95,9 97,3 98,7 59,1 

17,7 16,9 17,4 16,6 14,2 12,3 

66,8 63,7 58,3 54,8 57,0 48,5 

32,5 32, 1 32,3 31,6 29,1 27,8 
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отношении имел Х съезд партии, принявшпй специальное 
решенпе о необ~од11мости основывать систему админи
стратпвного управ.лсния, юрисдющию, развивать прессу, 

школьное образование, театр п вообще культурно-про
светителыrые учреждения на родном языке местного 

населения. К 1926 г. в области национальной политики 
были достигнуты существенные результаты, но все же 
следует иметь в виду, что зафиксиров'анная переписью 
1926 r. этноязыrювая с.итуапия сложплась в основном в 
дореволюционный период, когда великодержавная по
литика царского правительства препятствовала разви

тию языка и культу1>ы наuиональных меньшинств стра

ны, обрекала многие на роды па темноту и нев'е.жество. 
Прежнее преобладание русского языка в учреждениях, 
в прессе и системе школьного образования сильнее с.ка
залось на относительно развитых народах, с повышен

ной долей грамотных, активно усваив.авших русский 
язык. Это особенно касалось украинцев и белорусов, 
языки которых в официозных дореволюционных рабо
тах счш ались диалектами русского языка. 

В 1926 г. среди пародов союзных республпк процент 
людей: с родным язьшом своей нащюнальности был ни
же в'сего у белорусрв п армян ( еще ни:же он был у ли
товцев, однако данные о них нерепрезентативны, так 

как основная часть литовцев, как и латышей, эстонцев 
и молдаван, находилась в то время вне СССР); низ
кий процент отмечен и у украинцев. Наиболее вы
сокий процент лиц с родным языком своей нацио
нальности отмечен у русских, казахов п народов 

Среднеазиат9пrх республик. Среди народов автономных 
республик резко выделялпсь башкиры, свыше трети ко
торых, как уже отмечалось ранее, еще задолго до ре

волюции перешло на татарский язык; значительная язы
ковая ассимиляция наблюдалась у каракалпаков, часть 
которых пользовалась узбекским языком. У других на
родов доля лиц с родным языком своей националыюс;тп 
.доходила в' большинстве случаев до 98-99 % , несн:оль
ко ниже у мордвы и карел (до 94-95 % ; см. табл. 36). 
Из числа остальных национальностей страны опреде
ленный: интерес представляют евреи, свыше двух третей 
которых в 1926 г. назвалп своим родным языком пдиш, 
остальные - языки окружающего населенпя. Сильная 
языковая ассимиляция зафиксирована у поляков, одна
ко общая численность пх в то время была невелика. 
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Средп городского населения процессы языковой ас
симиляц1ш протекали, как прав'ило, значительно актив
нее, чем среди сельских жителей. У белорусов, напри
мер, процент лиц с родным языком своей националь

ности в городах был почти в.двое ниже среднего, у 
мордвы - ниже в полтора раза и т. д. Это явление мо
жет отчасти рассматриваться I{ак результат языковой 

политики царского правительства, проводившейся осо

бенно рьяно именно в городах. Однако еще большее иt. 
по существ'у, определяющее влияние на эти процессы 
оказывали объективные факторы, обусловл~нные исто
ричесюr сложившейся спецификой урбанизации в мно
гонациональном русском государстве. Все более или 
менее крупные города страны, как уже отмечалось во 

второй главе данной работы, развивались как города 
с преобладающей или значительной долей русского на
селения; русский язык с.тал основным язьшом межна
ционалыюго общения; работа в промышленности, сфере· 
обслужшзания и других городских отраслях хозяйств'а 
требов.ала знания русского языка. Естественно, что при
текавшие в города инонациональные группы тем с:корее 

адаптировались в городской среде, чем быстрее усваи
вала русский язык. 

Объектпвный rr закономерный: характер распростра
нения русского языка в дореволюционной России неод·· 
нократно подчеркивал В. И. Ленпн, которь~й указывал, 
в частности, что « ... потребности экономического оборо
та в'сегда заставят живущие в. одном государстве на
циональности (пока они захотят жить вместе) изучать 
язык большинства» 1, т. е. в данном случае - русский 
язык. Решительно выступая против всяких принуждений 
в распрос.транении русского языка, он отверг предло

жение об утверждении его «государственным языком»· 

на том основании, что оно противоречит демократии п 

что «в. России уже есть капиталистическая экономика, 

делающая русский язык необходимым» 2. В. И. Ленин 
отмечал, что «на Кавказе представители нерусских на
родностей сами стараются научить детей по-русски ... » 3, 

и заяв'лял, что стоит «за то, чтобы каждый житель Рос-

1 Ле1шн В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 116. 
2 Там ж~. т. 48, с. 234. 
s Там же, т. 24, с. 116. 
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-сии нмсл возможность научиться великому рус,скому 

языку)) 1• 

Процессы естественной, т. е. необходимой и добро
вольной, языковой ассимиляции продолжались и даже 
усилились в годы Советской власти. Это было обуслов
лено, с одной стороны, утверждением равноправия в.сех 
национальностей и нащюнальных языков страны, что 
привело к постепенному устранению существовавших 

ранее национально-языковых предубеждений и психоло
гических барьеров, с другой - дальнейшим развитием 
процессов урбанизаrши и индустриализации страны, ос
новную роль в которых продолж:ало играть русскоязыч

ное население, а также расширением и усилением меж

национальных контактов и интернационального сотруд

ничеств.а, нуждающихся в руср<0м языке как основном 

языке межнацпонального общения. 
Вместе с тем стала намечаться и другая тенденция. 

В ходе развернувшегося в стране национально-государ
ственного строительств'а, образования союзных п авто
номных республик города этих республик н прежде все
го столицы становились центрами национальной жизни, 
а в ряде случаев - центрами национальноязыкового воз

рождения или национальной консолидации. Из числа 
живших здесь ранее и внов.ь прибывающих сюда пред
ставителей коренной национальности формировались 
национальные кадры админпстратнвно-управленческих, 

культурно-прос~13'етитеu11ьпых п других уч,рс)кдений, работа 
в которых требовала знания местного национального 
языка. Этот язык становится символом национальной 
принадлежности, опорой для социального продвижения 
и как таковой часто фиксируется в качестве родного 
языка, хотя владеющие им люди могли пользоваться в 

основном другим языком, чаще всего языком межнацио

нального общенпя. В 1926 г. такая тенденция заметна 
у коренных народов Средней Азии, осрбенно у туркмен, 
среди которых горожане несколько чаще называли род

ным языком язык св'оей национальности, чем сельские 
жители. Еще в большей степени она проявплась у баш
кир (очевидно, у их татароязычных групп), которые в 
городах, видимо, чаще отождествляли язык с нацио

нальной принадлежностью и называли родным языком 
не татарский, а именно башкирский (этому отчасти спо-

1 Лен.uн В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 295. 

244 



собствовала и бJiизость башкирского языка к татар
ско!\1у). 

Мужчины оказались несколько сильнее подвержены 
языковой асс1rм1rлящш, чем :женщины, что объясняется 
главным образом их большей мобильностью, службой 
в а рмип, занятием отхожими промыслами и т. д. ( среди 
казю,.ов и народов Средней Азии, где подобные факторы 
не действ'овалп илн действовали слабо, различий в сте
пени языковой ассимиляции между мужчинами и жен
щинам.и: почти не было). В городс1ком населении кар
тпна была более пестрой: у украинцев, армян, азербайд
жанцев, казахов и киргизов относительное число 

мужчин, назвавших родным языком, язык своей нацио
нальности, было немногим выше, чем среди женщин, у 
остальных народов - ниже. Примерно то же самое на
блюдается и у народов автономных республик, в целом 
мужчины здесь оказались нес\колько больше подв'ерже
ны языковой ассимиляции, чем женщины, но это сло
жплось главным образом за счет сельского населения, 
так как у большинства этих национальностей в городах 
языковая асс.имиляцня сильнее распространена среди 

женщин. И только среди башкир мужчины более стойко 
придерживались своего родного языка и в городах, и 

в. сельской местности. 
Кроме небольших различий в степени языковой ас· 

симиляции по полу и довольно сущес1твенной - по ка
тегориям населенных пунктов (город - село), необходи
мо отметпть значительные различия по территориям. 

Общая закономерность прояв'ляется в том, что родной 
национальный язык наиболее стойко сохраняется в пре· 
делах коренной этнической территории расселения на
рода, когда представители коренной национальнос,тн 
живут не в смешении (или в слабом смешении) с ино
национальными группами, образуя крупные однородные 
в этноязыковом отношении ареалы. По мере удаления 
от этой территории обычно возрастает степень рассре
доточенности этноса ( этнической дИGПерсности), а в.мес
те с ней и степень развития процессов языковой (и эт
нической) ассимиляции. Достаточно показательна в 
этом отношении мордва, которая широко расселилас1ь в 

Пов'олжье, а в конпе XIX - начале ХХ в. стала пере
селяться в Сибирь. В 1926 г. в коренном районе рассе
ления (Пензенской губернии) около 99% мордвы на
звали своим родным языком мордовский (эрзянский и 
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мокшанский); в. Заволжье этот npoцeFJ.т был нес1колыю 
ниже; n Сибири, где мордва была рассредоточена по 
отдельным сеJiениям п в большпнствс их них жпла сме
шанно с русскими, часто уступая им в числею10с1тиt 
почти треть ее (из общего числа 145 тыс. человек) на
звала своим родным языком русский. В дальнейшем 
мы остановимс~51 па территориальных различиях языко

вой ассимиляции, связанных с нахождением той или 
иной национальности в пределах своей республиrш или 
вне ее. 

С 1926 по 1959 г., как показа.по во второй главе, про
изошли значительные изменения в расселении: народов 

СССР: усилились :миграции различных национальных 
групп в города и промышленные районы своих респуб
лик и за их пределы, массовыми перемещениями насе

ления характеризов'ались годы Велrшой Отечественной 
войны и т. д. Все это привело к дальнейшему террито
риа.т:rьному смешению национальностей, к усилению меж
национальных контактов, а это в свою очередь способ
ствовало распрострапеншо языков мсжнащюнального 

общсш,я, главны'\11 образо;1.1 русского языка, умножило 
случаи полного перехода прнбывшпх инонациональных 
групп на такпе языкн или на язык национальности~ 

преобладающей в данной местности. 
Общее соотношение национальноспr п родного язы

ка у коренных народов союзных республнк по сравне
нию с 1926 г. изменилось довольно мало. Наиболее вы
союrй процент лиц, назвавших родным язык своей на
циональности, в 1959 г. был у русских, грузин, азербайд
жанцев, казахов 11 народов Средней Азии. Средп грузин~ 
азербайджанцев и туркмен этот процент по сравнению е 
1926 г. даже немного увелпчrrлся, что можно объясrшть 
как раз влиянrrем процесса н.ащrоналыюго (в том числе 
языково-культурного) возрожденпя, вызванного ленин
ской юшиональной политикой. Повышение доли укра
инцев, молдаван и особенно белорусов ( с 71,8 до 
84,2 % ) , назван'ших язык своей национальности родным" 
произошло главным образом в результате включения 
населения западных областей Украины, Молдавии и 
Белоруссии, ранее почти не затронутого процессами язы
ковой ассимпляцип, в то время как в промышленно раз
витой Донецкой области, например, доля украинцев с 
родным украинским языком уменьшилась к 1959 г. до 
92 % . Высокий процент лиц с родным языком своей на-
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цио,нальности зафr~кснрован у пародов Прибалтики, ос
новная масса которых вошла в. с,остав СССР лишь в 
1940 г. Среди армян этот процент замет.но снизился, в 
основном за счет языковой ассимиляции армян, широ
ко расселенных за пределами Армянской ССР. 

У народов автономных республик РСФСР, живших 
в более сильном с.мешснии с русскими, за период с 
1926 по 1959 г. процессы перехода на другой язык, как 
правпло на русскпй, в целом усилились. Доля сменив
шнх свой родной язык особенно сильно увеличилась у 
морде.ы ( с 6 до 22 % ) и карел ( с: 4,5 до 28,7%); более 
нпзкой июенспвностью языков'ой ассимиляции характе
рrrзовались марийаы, большинство народов Северного 
Кавказа (чеченцы, кабардинцы, аварцы и др.), а также 
буряты, якуты, тувинцы. т. е. народы с низким уровнем 
урбанизации. :К 19Б9 г. процент лиц, назвавших родным 
язык своей национальности, повысился лишь у башкир, 
что отражает продошкающийся переход их с, татарского 
языка на башкнрсю-1й. Однако в. городах этот процесс 
стал менее интенсив'ен, чем в сельской местности, види
мо, он нивелироваJiся восприятием русс.кого языка. Сре
ди других явлений, отраженных материалами переписи 
1959 г., обращает на себя внимание резкое (более чем 
втрое) сr-шжение процента евреев, назвавших своим род
ным языком еврейский (в основном идиш); весьма зна
чителыю усилились процесс1ы смены языка у немцев, 

что, несомненно, связано с увеличением дисперсности их 

расселения. 

У всех на родов союзных и автономных рес,публик 
(кроме башкир) доля перешедших на язык другой на
цпональностн к 1959 г. в городах была в той или иной 
степешr выше, чем во всем населении, т. е. существ'енно 
выше, чем среди сельского населения. 1' большинства 
народов, эта доля по с1равнению с 1926 r. выросла, осо
бенно сильно у мордвы (с 21,9 до 47,8%) и карел (с 
29,7 до 4-8,3%), сравнительно слабо у народов Закав
казских и Среднеазиатских республик. Среди украин
цев, белорусов, молдаван и народов Прибалтики доля 
перешедших на другой язык снизилась, в основном за 

счет включения городов западных областей, слабо за
тронутых процессам!! языковой ассимиляции. Выше уже 
отмечался переход части башкир с близкого им татар
ского языка · на собственно башкирский. Аналогичные 
процессы происходили и среди групп украинцев, и бело-
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русов (доля лиц с родным инонацпональным языком у 
белорусов сократилась с 62,5 до 36,5 % ) . Можно пред
полт1\.ить, что в ряде случаев здесь имела место просто 

перемена в назв'анни языка при сохранении прежнего 
двуязычия пли прежнего разговорного диалекта, счи

тавшегося ранее «русским». Сильное влияние на уточне
ние национально-языковой ориентации, несомненно, ока
зывала система школьного преподавания на родных 

языках. 

Необходимо подчеркнуть, что все коренные народы 
союзных и ав.тономных республик в пределах соответ
ствующих республик обладали, как правило, высокой 
устойчив'остью к языковой асс1имиляции; число людей, 
назвавших родным язык своей национальности, в боль
шинстве республлк было выше 95 % , а в ряде случаев и 
выше 99 % . Это естественно, так как именно в. пределах 
национальной республики тот или иной народ, даже ес
ли он не сос.тавлял большинства населения, все же и:vrел 
наиболее благоприятные условия для разв'ития нацио
нального язьша н для расширенпя его функцпонального 
использованшr: в снстемс государственных учреждений 
и школьного образования, в профессиональном художе
ственном тпорчестве и т. п. 

~т жив.ущи:х за пределами свопх рес.публик языковая 
ассимиляция сильно возросла; это особено заметно у 
украинцев и белорусов, которые в'не свопх республик 
относатсльно u1сгко переходишr на русский язык. Если в 
Белорусской ССР, например, в 1959 г. свыше 93 % все
го бслоруссJ{ОГО населения назвало родным языком бе
лорусский, то за ее пределами этот процент снизплся 
до 42. Исключеннем 11з общего правила опять-таки были 
лишь башкиры, давний переход частн которых на та
тарский язык прuизоше.п главным образом в северных и 
сев.еро-западных районах их этнической территории (во
шедших затем в состав' Ьашюrрской АССР), в то время
как восточные группы башкир (в основном в Челябин
ской области) ост::1.111Iсь башюrроязычными. Наименьшая 
разница между степенью языковой асспмпляции в своей 
республике н за ее пределами была у узбеков и че
ченцев. 

Остановимся подробнее на половозрас:тной диффе
ренциации языков.ой ассимиляции. По материалам пе
реписп 1959 г. мужчины в подавляющем большинств'е
случаев, особенно в городах, несколько чаще переходили. 
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на язык другой национальности, чем женщины. К числу 
исключений относятсlн украинские мужчины в возрасте 
до 20 лет, живущие в городах. Среди городского бело
русского населения языковая ассимиляция мужчин су

щественно превышала ассимиляцию женщин в возрасте 

свыше 40 лет (примерно на 12 % ) . У армян, азербайд
жанцев., казахов' и народов Средней Азии заметна по
вышенная языковая ассимиляция в молодых возрастных 

группах городского населения, особенно в возрасте 10-
l 9 лет; в более старших возрастах у горожан и во всех 
возрастах у сельских жителей дифференциация в с,тепе
ни перехода на я.зык другой национальности менее за
метна. Сравнительно слабо выражена она и у пародов' 
Прибалтики. 

Среди народов. автономных республик РСФСР по
вышенная языковая ассимиляция в подавляющем боль
шннстве случаев отмечена среди городской молодежи 

( обычно в группах до 20 лет), что, несомненно, объяс
няется широким повседневным общением с инонацио
нальной (преимущественно русской) молодежью, обу
чением в школах с полным или частичным преподав'а
нием на русском языке и т. п. Половые различия в сте
пени языковой асснмнляции здесь проявляются слабо; 
среди чувашей, татар, марийцев и некоторых других 
народов юноши чаще называли родным язык другой 
национальности, чем девушки, среда мордвы, карел, ка

бардинцев - реже. У сельского населения в противопо
ложность городскому для молодежи характерна обычно 
более низкая степень языковой ассимиляции. С ув'ели
чением возраста с,тепень перехода на язык другой на
циональности, как правило, в городах и сельской мест
ностп понижалась; среди лиц 55-60 лет и старше у кал
мыков., балкарцев, чеченцев и ряда других народов поч

ти все мужчины и женщины признали родным язык 

своей националы-юс:ги. 
Наиболее распространенным, как уж:.е отмечалось, 

был переход на русский язык как основной язык ме~
национального общения народов страны, язык крупнеи
шего народа, исторически составившего ядро государст

ва, и один из основ'ных мировых языков. На русском 
языке имеется огромная литература (художественная, 
научно-техническая и др.). В 1959 г. из 1 J 919 тыс. жи
телей СССР, назвавших своим родным язык другой н1:
циональности, 10 183 тыс. (85,5 % ) назвали им русскии 
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язык; к числу и:х относится 4541 тыс. украинцев., 1733 
тыс. евреев, 1212 тыс. белорус,ов, 392 тыс. немцев и т. д. 
На втором месте в этом отношении стоит украинский 
язык, который: назвали родным кроме собств'енно укра
инцев еще 544,3 тыс. человек, в том числе 276,0 тыс. по
ляков, 139,1 тыс. русских, 24,7 тыс. евреев и т. д. Татар
ский язык назв.али родным языком 348,7 тыс. баш1шр, 
белорусский - 262,9 тыс. поляков и т. д. 

Чтобы выявить нетюторые закономерности перехода 
на языки других национальностей, целесообразно оста
новиться на примере татар, живших в 1959 г. в' с1амых 
различных областях страны: среди 4967,7 тыс. татар 
394,6 тыс. назвали свонм родным языком инонациональ
ные языю1, в 60J1ьшинстве случаев (349,2 тыс.) - рус
ский. Доля татарского населения, перешедшего на ино
национальный язык в РСФСР, да и в большинств.е дру
гих республик, в городах намного выше, чем в сельской 
местности, причем у городского населения она находит

ся в обратной зависимости от общей числешюстн татар 
в городах, в сельской местности - от rшмшштности их 
рассслепшт, т. е., как п в прпведенном выше случае с 

мордвой, от н.:Jшrчня однородных татарских селений или 
групп селений. В Узбеюrстане, Киргизпи и Таджикиста
не, гд~ в 1959 г. прож.ивали довольно крупные группы 
татарского населения, переселившиеся туда главным об
разом уже после Октябрьской револющш (численность 
тагар в Узбекскоi'j ССР увеличилаGь, например, с 28 тыс. 
в' 1926 г. до 334 тыс. в 1959 г.), около 90% пх назвали 
родным языком татарскнй; в Молдавской ССР, где было 
менее 1 тыс. татар,- немногпм более 45%. Характерно, 
что татары, живущие в сельской местностн союзных рес
публик (вне РСФСР): чаще указыв.али в качестве род· 
наго языки коренных нацпональностей, чем в городах, 
где большее значеюrе и распространение пмел русский 
язык, да и доля русс1шго населения в городах была, 
как правило, значительно выше: язык коренной нацио
нальности в городах указали родным лишь 1,5 % татар, 
в сельской местностп - 6,0 % . Бросается в глаза также, 
что татары, жпв'ущпе в республнках с блпзкпми им по 
языку народами - узбеками, казахами, киргизами, турк
меню,1:и,- чаще переходили на эти языки, чем в респуб
ликах, коренные народы которых говорпли на языках 

других лингвис.тнческих групп - таджикском, молдав

ском и др. Особо следует сказать о татарском населении 
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Белоруссии и Литвы, основ.ная часть которого - потом-
ки татар, переселенных несколько столетий назад влас-

тями Речи Посполитой. Давность обитания в иноязыч-
ной среде, т. е. фактор времени, привела к тому, что 

значительная часть татар в городах и селах перешла 

на белорусский или литовский языки (табл. 37). 
Табл и Ч а 37. Родной язык татарского населения СССР, 

1959 r. 

Распределение татар по родному языку, % 
ci. 
"" 1·орода сельская местность 
f.. 

"" Е-< 

,Q:,: 1 = 1 = 
Р<!спублика r<QJ ""Е-< ~ t; =u u~ ,:s: о ,::: g оо ,:t:::: '§ :,::i,; 

~ о ,Q ·= о ,Q ·= :,:: ~ :,::i,; = ~ = е: QJ ~ 

~ ::: "" ~ ::: "" ;;; 
е:. QJ:,:: о. -:;::: u Uc., 

f.. о.о (J "" о.о (J 
:S::;s 

"" о= >, Е; ~§ >, 
::ri.. f-.. :i:::f о. f.. о. 

РСФСР 4074,7 88,3 11,6 97,4 ... 2,4 
л-'краинская ССР 61,5 62,7 1,3 35,8 59,8 9,6 30,4 
Белорусская ССР 8,6 15,9 40,5 43,2 28,1 52,8 17,4 
Литовская. ССР 3,0 33,5 16,1 39,4 14,9 12,6 36,1 
Латвийская ССР 1,8 59,4 0,7 39,6 58,8 3,5 35,7 
Эстонская ССР 1,5 71,7 1,4 26,8 69,4 7,5 23,1 
Молдавская ССР 0,8 45,2 54,4 61,5 1, 1 35,6 
Грузинская ССР 5,4 66,() 3,0 29,3 80,8 7,4 11,2 
Азербайджанская 
ССР 29,6 78,7 2,1 19, 1 76,5 11,8 11,2 
Казахская ССР 191,9 87,0 1,3 11,5 82,1 7,8 9,8 
Узбекская ССР 444,8 89,6 1, 1 8,1 87,9 4,4 ·з,в 

Туркменская ССР 29,9 83,5 1,2 14,8 85,0 7,4 6,5 
Таджикская ССР 56,9 89,9 0,1 9,2 88,6 0,7 6,6 
Киргизская ССР 56,2 90,8 0,3 8,5 86,7 3,4 8,3 

Пр им е ч а II и е. Часть татар Литовской ССР и других респуб
лик признали родным язык иных национальностей. Численность та
тар в Армянской ССР незначительна. 

Некоторые группы национальностей, жившие в дав'
нем общении с меср1ым (нерусским) населением, чаще 
всего в окраинных областях страны, в большинств~ слу
чаев воспринимали не столько русский язык, с1юлько 
язык этих народов. Так, 756,4 тыс. поляков, численность 
которых сильно увеличи.Jiась после присоединения за

падных областеr':'1 J11краины и Белоруссии, назвали род
ным язык другой национальности, из них русский -
лишь 203,3 тыс., а ос.тальные - в основном украинский 
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и белорусский; среди иноязычных башкир было 26,2 тыс. 
с русским языком и 348,7 тыс. - с татарским; средп 
иноязычных таджиков - 7,7 тыс. с русским и 17,3 тыс. с 
узбекским языком; среди эв'енков 2,2 тыс. признали род
ным русский язык и 8,5 тыс.- якутский. Направленпе 
языковой ассимиляции обусловлено конкретной ситуа
цией. Так, из осетин, живущих в РСФСР (главным об
разом в Северо-Ос,етинской АССР), признали родным 
языком русский 5, 1 % , другие языки - 0,2 % ; из осетпн, 
живущих в Грузип (главным образом в Юго-Осетинской 
автономной области), 1,6% назвали родным языком 
русскпй, а 11,9 % - грузинский (в городах соотв'етствен
но 4,8% - русский и 20,1 % - грузинский). 

За годы между переписью 1959 г. и переписями 1970 
и 1979 гг. тенденцип национально-языковых процессов в 
стране изменились довольно мало. При сравнительном 
анализе материалов этих переписей следует помнпть, 
что в.ведение в программу переписей 1970 и 1979 гг. до
полнительного вопроса о с:вободном владенпи вторым 
(кроме родного) языком народов СССР могло, как уже 
отмечалось, отчасти пов'лпять на ответы на вопрос о 
родном языке, приблизив эти ответы к ответам на воп
рос о национальности, что несколько затемняет рассмат

риваемые нами процессы языковой ассимиляции. 
В целом в 1970 г. назв.али родным язык другой на

ционuльнос.ти 14,8 млн. жителей СССР, или 6, 1 % общей 
численностi1 населения. По сравнению с 1959 г. числен
ность иноязычного населенпя выросла в абсолютных 
цифрах на 2,9 млн. человек, по отношению I< общей 
численности населения страны - лишь на 0,4%, т. е. 
степень языковой асснмпляции осталась примерно на 
прежнем уровне. Число назв'авших своим родным язы
ком русский (кроме собственно русс1шго населенпя) 
увеличплось с 10,2 млн. человеI< до 13,0 млн. человек, 
что состав.иле 87,7% всего иноязычного населения; чис
ленность назвавших родным языком другие языки вы

росла с 1,7 до 1,8 млн. человек, одна~ш их доля в ино
язычном населенип сr-шзплась с 14,5 до 12,3 % . I( 1979 г. 
численность пноязычноrо населения возросла до 

18,2 млн. человек, что состав'ило уже 6,9 % населения 
с,траны, при этом число указавших своим языком рус

ский увелнчилось до 16,3 млн., что составило 89,4 % 
всех назвавших своим родным языком язык другой на
циональности. Таким образом, одной из характерных осо-
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бенностей национально-языковых процессов стала более 
заметная тенденция к переходу именно на русский язык. 

С 1959 г. процент украинцев и белорусов, назвав'ших 
своим родным языком язык другой национальности (как 
правило, русский), заметно увеличился. Увеличилась 
эта доля, но менее значительно и главным образом за 
период 1970-1979 гг. среди молдаван, казахон и кир
гизов. У других народов Средней Азии, а также у на
родов Прибалтики и грузин она осталась примерно на 
преж:нем уровне, а среди армян и азербайджанцев' даже 
уменьшилась ( см. табл. 36). 

Из коренных народов автономных республик опять 
выделяются баш1шры, среди которых процент лиц с род
ным башкирским языком за прошедший период вновь 
вырос (с 61,9 до 67,0%), главным образом за счет от
носительного уменьшения доли групп с родным татар· 

сrшм языком. У калмыков и большинства народов, Се
верного Кавказа степень языковой ассимиляции с 
1959 г. почти не изменилась. У на родов ав'тономных рес
публик Поволжья процент лиц, перешедших на другой 
язык (как правило, русский), продолжал непрерывно 
расти; весьма существенно он увеличился и у карел 

( с 28,7 до 44,4 % ) . Повышение этого процента отмечено 
у бурят, тувинцев, и якутов, а также у большинства на
родностей Севера (среди эвенов, например, с 19 до 54%, 
среди нпв'хов - с 24 до 70,0% и т. д.). Процесс пере
хода на язык другой национальности продолжался у 
ев реев и немцев, а также у поляков, венгров, румын и 

других национальных групп. Одним из исключений в 
этом отношении являются цыгане, среди которых про

цент с родным цыганским языком увеличился с 59 
до 74. 

Анализируя более подробно языковую принадлеж
нос,ть национальностей, имеющих союзные или автоном
ные республики, следует подчеркнуть сохранение двух 
основных выявленных ранее закономерностей: языковая 
ассимиляция в городах обычно значительно выше, чем 
среди сельского населения, и в границах своей респуб
лики значительно ниже, чем за ее пределами, причем 

при удалении от своей основной этнической территории 
степень ассимиляции чаще возрастает. Более детальный 
анализ обнаруживает множество частных особенностей, 
обусловленных фактором времени (давностью нахожде
ния той или иной группы среди инонационального на-
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селения), численнос:гью этой группы и особенностями 
ее расселения, языково-культурной близостью с окру
жающим населением и другими факторами. 

Общая численность украинцев' с родным русским 
языком увеличилась с 4,5 млн. до 5,8 млн. в 1970 г. и 
до 7,3 млн. человек в 1979 г. ( с другими языками умень
щилась с 31,2 тыс. до 29,6 тыс. в 1970 г. и затем в.озро
сла до 34,6 тыс.). Украинцы, назвавшие родным язык 
своей национальности, в 1970 г. составили в городах Ук
раинской ССР 82,8%, в' сельской местности - 98,7%; в 
западных областях республики этот процент выше (в 
Ивано-Франковской областп, например, соответс\тв.енно 
98,3 и 100 % ) , в южных и восточных областях он ниже 
lB Донецкой области, например, 65,4 и 94,2 % ) . Более 
,низкий процент украинцев с родным украинским язы
ком в Крымской области (в городах - 44,9 % , в сель
ской м~стнос,ти - 71,9 % ) объясняется ее сравнительно 
недав'ним включением в состав. 'У~краинской ССР и чис-
.ленным преобладанием там русского населения. В со
седних областях РСФСР процент украIIнцев с родным 
украанс,ю1м языком резко снижался: в городах Ростов
ской области он составлял 38,6 % , в селах - 55,2 % ; в 
Белгородской области - соответственно 44,8 и 16,3 % , а 
в Воронежской - 20,2 и 4,5 % . В двух последних облас
тях мы имем один нз немногих с;лучаев, когда степень 

язьш:оной ассимилящш в селах выше, так как в' города 
значительная часть украинцев прибыла сравнительно 
недавно пз Украанской ССР. Доля украинцев с родным 
украинским языком в Казахстане составила 48,3% н 
городах и 55,3 % - в селах; в отдаленном Приморском 
крае, куда значительные группы украинцев пересели

лись еще до революцшr,- 29,3 и 36,7%, в' Кировской 
области, вероятно, за счет недав.r-шх мrrгрантов - 59,9 
и 81,0%. 

За период с 1970 по 1979 г. несколько выросло число 
русских, назвавших своим родным языком язык другого 

народа - с 204 до 215 тыс. человек; две трети из них 
составляют русские, которые, видимо, давно живут в 

пределах Украинской ССР и поэтому назвалп своим 
родным языком близкий им украинский. 

Что же каеается самих украинцев., то при общем до
вольно заметном увеличении абсолютного и относитель
ного числа перешедших на другой язык, обычно на рус
сю1й, этот процесс более интенсивно шел за пределами 
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Украинской ССР (что вполне понятно) и в сельских 
местностях (что требует объяснений). К сожалению, 
этноязьшовые матерпалы переписи 1979 г. пока пол

ностыо не опубликованы и мы не можем дать деталь
ного анализа по всем частям СССР с подразделением 
на городское и сею-ское население. Ограничиваясь об
щим обзором, отметим, что среди республик и областей 
с крупными группами украинцев (свыше 50 тыс1.) наи

большая доля перешедших на русский язык зафиксиро
вана в Воронежской области (90%), Омской: областч 
(74,5%) и Алтайском крае (72,5%), наименьшая-в 
Коми АССР (47,7%) и Тюменской области (37,3%)~ 
где много недавних мигрантов. Чнсленнос;гь украинцев 
в Тюменской области, где быстро развивается добыча 
нефти, возросла с 25,9 тыс. в 1970 г. до 79,9 тыс. в 
1979 r. В Украинской ССР доля украинцев', назвавших 
своим родным языком русский, варьирует от 0,3% в 
Тернопольской и 0,5--0,6% в Ивано-Франковской п За
карпатской облнстях до 37,6 % в. Донецкой и 47,3 % 
Крымской областях. В Казахской ССР она составляет 
около 59 %. 

Число белорусов с родным русским языком увеличи
лось с 1,2 млн. до 1 ,7 млн. в 1970 г. и 2,4 млн. человек 
в 1979 г. Доля белорус.ов с родным белорусским язы
ком в городах Белорусской ССР состав'ила в 1970 г. 
75,5 % , в селах - 98,8 % , с относительно небольшими ко
лебаниямп по отдельным областям республики; в 
РСФСР - соответственно 36,1 и 46,1 % ; в Казахстанеt 
куда белорусы переселялись сравнительно недавно п 
часть их образовала белорусские селения,- 45,7 и 
55,9 % ; в Амурском крае - 24,4 и 39,4 % . Интересн9, что 
в Белорусской ССР языковая ассимиляция белорусов 
шла не меньшими темпами, чем за ее пределами, а сре

ди сельского населения быстрее, чем среди городского; 
за период с l 9G9 по l 970 г. доля белорусов, перешедших 
на другой язык, в городах не ув'еличилась, хотя и оста· 
валась существенно выше, чем в сельской местности. На 
1979 г. в пределю. РСФСР назвали своим родным язы
ком русский около 2/ 3 всех белорусов, причем в основ
ных местах их расселения (Карельская АССР, Кали
нинградская и Московская области) эта доля примерно 
одинакова. 

Народы Прибалтики сосредоточены преимущественно 
в границах своих республик; среди отдельных неболь-
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ших групп их, живущих за пределами этих республик, 
главным образом в РСФСР, пониженный процент лпц 
с родным национальным языком зафиксирован у латы
шей в городах РСФСР - 43,7 % , в сельской местности-
61,7% (в 1970 г.). В целом за период с 1959 г. доля лиц, 
назвавших родным язык другой национальности, у этих 
народов не изменилась. 

Среди городского молдав.ского населения доля лиц 
с родным молдавским языком за период с 1959 г. вы
росла преимущественно за счет горожан в Молдав'ской 
ССР; напомним, что процент городского населенпя 
среди молдаван в их республике G 1959 по 1970 г. вырос 
почти вдвое, поэтому указанное явление объясняется в 
какой-то степени пр11током в города сельских жителей, 

у которых национальность и родной язык совпадают (в 
1970 r.-99,3%). Среди молдав.ан, живущих за преде
лами республики, доля лиц с родным молдавским язы
ком существенно снижается, составив в городах РСФСР 
68,6%, селах -- 77,4r10 ; в Украинской ССР - соответст
венно 57, 1 и 92,9 % (в 1970 г.). Эти тенденции продол
жались и после 1970 r. 

Для коренных народов республик Закавказья (гру
зин, армян и азербайджанцев) в пределах одноименных 
республик характерна очень тесная 1юрреляция нацио
нальностп и родного языка: в. городах - свыше 90 % , 
в сельской местности·-- до 100%; за пределами соот
ветствующих республик и особенно в городах с преобла-
данием шюшщионалыюrо населения степень языковой 
ассимиляции у этих народов, как и у молдаван, повы

шается. Это хорошо видно на примере армян 1 среди 
крупных групп которых, живущих в Грузинской ССР, 
назвали родным армянский язык в 1970 г. в городах 
76, 1 % , селах - 95,9 % , в РСФСР - соответственно 58,5 
и 87,0%, на Украине-37 15 и 50,8%. За период с 1959 
по 1979 г. степень языков'ой ассимиляции среди этих 
народов в целом не выросла, а в городах даже не

сколько уменьшилась. Казахи и коренные народы Сред
неазиатских республик стойко сохраняют родной язык, 
видимо, отождествляя его с национальностью, как в од

нопменных ре~публнках, так и за их пределами 1 в сре
де близкого по языку инонационального населения. Так, 
доля узбеков с родным узбекским языком в городах 
Узбекистана сотавляла в 1970 r. 97,5%, в сельской 
местности - 99,3 % , n Туркмении - 95,5 и 97,7%, в Ка-
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захстане - 94,7 и 97,9% и лишь в РСФСР, где узбеки 
имеют боJrьшую территориальную рассредоточенность) 
была соответственно равна 88,2 и 85,5 % . За период с 
1959 г. языковая ассимиляция среди казахов, живущих 
да:ж:с в пределах своей республики в сильном территори· 
альпо:м смешении с русскими) украинnамп п другими 

нащюнальностя:ми) выросла в целом менее чем на 1 % 
и главным образом за счет групп н:азахов, живущпх в

1

не 
Казахской ССР. Впрочем, и средн этих групп доля пе· 
решедших на русский язык лишь в Саратовской области 
в 1979 г. сос1тавила 10%, в Астраханской области - ме· 
нее 3%. 

Ненрерывное возрастание степени язьш:овой ассими· 
ляцrш среди народов Повол.жья связано с разв'итием: 
миграций за пределы св.оих республик и с процессом 
урбанизации в с,амих республиках. Влияние на развитие 
процесса языковой ассимиляции таких факторов, как 
удаленность от основной этнической территорпи й уве
личение дисперсности расселения, отчетливо видно на 

примере мордовского населения, доля которого с род

ным мордовским язы1шм составила в
1 1970 г. в городах 

Мордовской АССР 83,2%, в селах-98,8%, в. Пензен
с.кой области - соответственно 65,2 и 95,3 % , Оренбург
ской области - 57,7 и 90,5 % , в Приморском крае -
35,3 п 38,4 % . Исключением в этом отношенпи были ма
рийuы, у которых совпадение национальности и родного 
языка в пределах Марийской АССР было несколько 
меньшим, чем в Башкирской АССР, где среди марий
цев меньше горожан. 

Соотношение показателя национальности и родного 
языка у татарGкого населения 1< 1970 г. по сравнению 
с 1959 r. стало более сложным, в частности обнаружено 
повышение доли татар с родным татарским языком в 

городах и селах Белоруссии (соответственно с 15,9 до 
22, 7 % и с, 28, 1 до 32,8 % ) , а также в сельской мест
ности Украины, Таджикистана и Киргизии. Притока в 
эти республики сколько-нибудь значительных новых 
групп татар, не затронутых языковой ассимиляцией, с 
1959 r. не было (в. большинстве случаев процент татар 
среди общей массы населения даже уменьшилс~51), по
этому причины татшх изменений в языковой ориента
ции следует, в'ероятно, искать в изменениях учета языка 
при переписи населения 1970 г. Сильная территориаль
ная дифференциация языковой ассимиляции у татар 
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выявляется и по материалам переписи населения 1979 г. 
Так, доля татар, назвавших своим родным языком 
русский, по областям, где живут крупные группы 
их, колеблется от 3 % в Пензенской и 5 % в Ульянов
ской до 30 % в Кемеровской и 39 % в Московской 
областях. 

Всего за период с 1959 г. довольно интенсив'ный пе
реход на русский язык, кроме карел, был характерен 
для удмуртов, коми и чувашей. В регионах, где живут 
крупные группы чувашей (Куйбышевс.кая и Ульянов
ская области, Башкирская и Татарская АССР), доля 
перешедших на русский язык была существенно ниже, 
чем в среднем вне пределов Чувашии (в Татарской 
АССР, например, в.сего 7%). Это еще раз говорит о 
том, что язьш:ов'ой ассимиляции более подвержены не
большие разрозненные группы национальнос1тей. 

Среди других национально-языковых явлений, кото
рые могут быть выявлены по материалам переписей на
селения, заслуживает внимания уже отмеченное выше 

дальнейшее снижение доли евреев с родным языком 
идиш. В городах РСФСР к 1970 г. она снизилась до 
11,6% (в том числе в Мос~ше -до 7,6%, Ленинграде
до 5,1%), в сельской местности-до 18,6%, в. Еврей
ской автономной области -- соответственно до 16,3 и 
24,7%; в Украинской ССР - до 12,8% (в том числе в 
Киеве - до 8,0%) и 36,3%, в Белорусской ССР - до 
17,8 и 20,9 % . В Грузинской ССР, где основная часть 
евреев издав.на перешла на грузинский язык, эта доля 
составляет соответственно 8,6 и 18,7%. Срав'нительно 
меньшая языковая ассимиляция евреев зафиксиро
вана в Молдавии (58,1 и 54,5 % ) , Литве и Узбеки
стане. 

Показательно, что в РСФСР и Украинской ССР, где 
находятся основные группы ев.рейскоrо населения стра
ны, степень их языковой ассимиляции был·а почтп оди
наковой ( соотв'етственно 1 О% и 9 % ) , причем подав
ляющая часть евреев и в УкраинсI{ОЙ ССР назвала сво
им родным языком русский ( 89 % ) , а украинский -
всего 2%. 

Среди немцев доля назвавших родным язык другой 
национальности уве"1ичилась с 1959 по 1979 г. на 18%. 
В пределах РСФСР этот процесс идет значительно 
быстрее, чем среди немецкого населения Казахстана. 
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Очень сильная территориальная дифференциация в 
степени языковой ассимиляции обнаружена у поляков. 
Пониженный процент поляков с родным польс;ким язы
ком зафиксиров'ан в Украинской ССР (в 1970 г. в го
родах - 17,6 % , в сельской местности - 11,6 % ) , однако 
внутри республики наблюдаются существенные разли
чия, например доля поляков с родным польским языком 

в городах Львове.кой области состав.ила 52,7%, в се
лах - 42,9%, а в Житомирской области-соответственно 
2,8 и 1,0 % . Более высокая доля поляков, назвавших 
родным языком польский, в Литовской ССР - соответ
ственно 87,6 и 95,5%. У отличающегося большой рас
средоточенностью ра<;селения цыганского населения 

страны территориальная дифференциация в языков.ой 
ассимиляции, напротив, невелика: процент цыган с 

родным цыганским языком составляет в городах СССР 
70,3%, в сельской местности -71,4%; более низкие по
казатели характерны для Украинской ССР (соответ
ств'енно 55,6 и 45,5 % ) , более высокие - для Молдав
ской ССР (89,2 и 67,0 % ) . Показательно, что и на Ук
раине, и в Молдавии языковая ассимиляция цыган в. 
городах, где они сильно обособлены в бытовом отно
шении от окружающего населения, слабее, чем в сель
ской местности, где час1ть цыган перешла на оседлость. 
и втянута в тесное бытовое общение с местным насе
лением. К 1979 г. степень языковой ассимиляции поля
ков выросла, а цыган -уменьшилась. 

Среди других довольно н:рупных национальностей" 
живущих в' СССР, с~едует выделить греков, почти две
трети которых в 1979 г. назв.али родным язык другой 
национальности (в большинстве случаев русский). До
вольно быстро идут процессы языковой ассимиляции 
среди корейцев, что обусловлено сос1редоточением их в 
городах: к 1979 г. уже около 45 % их перешло на дру
гой национальный язык. 

Выше уже говорилось о том, что сведения о владе

нии вторым языком народов СССР, в отличие от дан
ных о родном языке, не дают представления о процес

сах этноязыковой трансформации. Тем не менее сопо
ставление тех и других позволяет сделать некоторые

интересные выводы. Ос1новная масса двуязычного на
селения - 41,8 млн. человек в 1970 г. и 61,2 млн. в 
1979 г. ( соответственно 80 и 83 % ) - назвали в'торым 
языком русский; если прибавить к этому числу 16,3 млн-
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человек нерусской национальностп, назвавших русский 
своим родным языком, то окажетс,я, что всего в стране 

в 1979 г. свободно владеют русским языком около 
80 млн., или свыше 62 % (в 1970 r. -49 % ) , нерусского 
населения. 7,5 млн. человек составили люди, свободно 
владеющие другими языками народов страны (кроме 
языка своей национальности и русского) ; большинство 
из них (64 % ) - русские, живущие среди других наро
дов страны и хорошо знающие их языки. Таким обра
зом, межнациональное общение в многонациональном 
Советском государстве осуществлялось в основном на 
базе русского языка или через двуязычное русское на
селение. 

Среди пародов союзных республик в 1979 г. пов'ы
шенное распространение русского языка отмечено у бе
лорусов, 25 % которых признали его родным языком и 
57 % свободно им владеют; у украинцев соотв.етствую
щие показатели хотя и выросли по с1равнению с 1970 г., 
но остаются пока немного ниже - 17 и 50 % . Понижен
ное распространение русского языка отмечено у наро

дов Средней Азип, особенно у таджиков ( соответствен
но 0,8 II 30%). Среди народов ав'тономных республик 
широюrм п все увеличивающимся осr13оен:ием русского 

языка характеризов.ались калмыкп (как родной язык
около 6 % , свободное владение - 84,0%) п большинство 
народов Поволжья; относительно слабым - якуты и 
особенно тувинцы ( соответственно 1 и 59 % ) . Очень 
большое распространение получил русс1юrй язык среди 
многих народностей Севера, Сибири и Дальнего Восто
ка; так, у саамов' его назвали родным языком 46%, 
свободно владела им еще около 50 % общей их чпслен
ностп. Сильно выделяются в этом отношении также ев.
реи ( с родным русским языком - 83 % , с~13ободно вла
деют - 14 % ) и немцы ( соответственно 43 и 52 % ) . У 
народов с такой степенью распространения русского 
языка дальнейшая языковая эволюцпя, очевидно, долж
на идти в направлеюш пов'ьrшенпя процента людей, 
считающих руссJшй язык родным, и понижения процен
та свободно владеющих им. 

Все большее распространение русского языка как 
основного языка межнационального общения · в СССР 
оказывает сильное вJшяние на развитие процессов меж

этнической интеграции, способствует дальнейшему фор
мированию и расширению общесоветской культуры. 
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Национально-смешанные браки 

· Кро:ме языковой ассш,пц1ящш, важной составной 
частью этнических процессов, мощнЫ:'vI факторо:м и од

ним из в'ажнейших показателей их развития являются 
смешанные в. этническом отношенпп бракп. Переходя к 
анализу этого явления, уместно подчеркнуть, что в це

лом для этноGа, каr( особой общности людей, характер
ны этнпчески однородные, так называемые гомогенные 

бракп, которые обеспечивают стабильность этноса и 
воспроизводство его в социальном отношении путем пе

редачи новому поколению языка, культуры, хозяйствен

но-бытовых традиций и т. д. 1 • Такая закономерность 
обусловлена тем, что народы обычно расселены ком
пактно, т. е. самим фактом нахождения инд:ив'идов. 
брачного возраста в этнически однородной среде. При 
наш1чш1 ш-юнациона,11ьных групп предпочтение, отдавае

мое брачному партнеру той же национальности, обыч
но обусловлено традициями, поддерживаемыми одно
родностыо языка, культуры и быта ( особенно с1тавшего 
у.же привычным с детства семейного быта), общностью 
этнических и эстетичесrшх норм и други:ми факторами. 

Выбор брачного партнера в прошлом был очень 
сильно обусловлен релпгпозной принадлежностью. Сре
ди верующего нас.еJiеппя браrш с иноверцами, как пра
вило, суров.о осуждались; при их заключении один пз 

в'ступающих в брак обычно должен был менять веро
исповедание. Даже сравнительно либеральная к этно
расовым смешениям мусульманская церковь разреша:rа 

своим последователям браки только с. хрпстианка:vш п 
еврейками, после обращения их в пслаы; что же ка
сается :ж:енщпн-мусульманок, то их браки с иноверцами 
былп запрещены. Очень строго осуждалась смешанные 
бран:и иудаизмо:м; еврей шш ев.рейка, отс,тушшшпе от 
этого правпла, изгонялпсь из общин, по ю1ы с:1ужилп 
поминки, как по умершим. Некоторые релпгпозные ус
тановки, например запрет в'ыдавать женщин-мусульма
нок 3ю1уж за иноверцев, могли сохраняться иногда в 

несколько 110днфицированном виде, в форме «тради
щrй» и после фактического отхода основной массы на· 
селения от религии. 

1 См.: Бро.илей Ю. В. Этнос п этнография М., 1973, с. 114-
120. 
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Развптпе смешения национальностей в брачно-се
мейной сфере определяется рядом факторов,. На пер
вое место среди них следует поставить диспропорцию 

полового состав'а той или иной этничес.кой группы. Та
кая диспропорция обычно характерна для групп миг
рантов, особенно переселенцев на дальнее рас.стояние, 
среди которых, как правило, преобладают мужчины мо
лодого и среднего, т. е. наиболее активного в брачном 
отношении, возраста. Обосновываясь на новом мес1те, 
онп выну.ждены в.ступать в брачные отношения с жен
щинами из местного инонационального насе~ения. Так, 
группы русских землепроходцев и поселенцев, проникая 

в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока в 
XVII-XVIII вв., часто брали с,ебе жен из местного ко
ренного населения: буряток, якуток, юкагирок и дру
гих, что привело к возникновению там своеобразных в 
языково-культурном и расовом отношении групп ме

тисного населения. 

Существ'енное влияние r1a распространенность сме
шанных браков оказывают почти все факторы развития 
-собственно этнических процессов: территориальная 
смешанность, общность религии, близость языка и 
культуры, социальная мобильность, отсутствие сильных 
этнорасовых предубеждений и т. п. Так, территориаль
ное взаимопроникновение народов или отдельных групп 

их не только способствует развитию личных контактов, 
в быту, на произв'одстве, в учебных заведениях и т. д., 
но и облегчает само вступление людей в этнически 
,смешанные браки, так как избавляет их от необходи
мос,ти весьма болезненного полного отрыва от родной 
среды. Число этнически смешанных браков в городах 
поэтому значительно выше, чем :в. сельской местности, 
где мсжэтнпческие контакты слабее и имеется больше 
возможностей для существования изолированных этно

территориальных ячеек. 

, Этнически смешанные браки оказывают сильное 
в'лияние на развитие этнических процессов. Собственно 
говоря, само появление п учащенне такпх браков сви
детельствует о начав.шемся флиженпи между парода
ми; переводя межэтничес1ше отношения в наиболее тес
ную сферу - семейных отношений, такие браки способ
ствуют дальнейшему процессу этого сближения. В ряде 
случаев раслространение этничесzш смешанных браков 

' ' 
может свпдетельствовать о развернувшемся процессе 

б22 



консолидации. Примером тому могут служить смешан
ные браки между туркменами и туркменками, принад
лел,:ащими к различным племенным группам (теке, 

иомуды, гоклены и др.), придерживавшимся ранее 
принципа эндогамип; такие браки, как отмечают иссле
цов.атели, получили распространение лишь в 30-х годах, 

когда племенное самосознание явно отступило на вто
рой план перед общенациональным 1. 

Широко развернувшиеся в нашей мноrонациональ
но.й стране ассимиляционные процессы в'о многом опре
деляются ра~пространением национально-смешанных 

браков между представителями уже сформировавшихся 
народов, имеющих достаточно четкое национальное са

мосознание. Такие браки обычно ломают прежний эт
нический быт по крайней мере одного из супругов, ве
дут к взаимопроникновению языка и культуры: в, на

ционально-смешанных семьях нередко один из супругов 

переходит на другой язык, иногда бытуют оба языка и, 
наконец, бывают с,лучаи, когда супруги пользуются 
главным образом третьим языком - посредником меж
национального общения. 

Воздействие на этнические процессы национально
смешанных браков особенно сильно сказывается во вто
ром поколении. Дети от таких браков обычно с рожде
ния оказываются в нес1табильной этнической обстановке, 
обусловленной двуязычием, синкретической культурой 
и т. п. В подавляющем большинстве случаев вступле
ние в национально-смешанный брак не отражается на 
национальной принадлежности самих молодоженов, од
нако этническая ориентация детей в таких семьях ста
новатся весьма затруднительной. Чаще всего дети вы
бирают в своем этническом самоопределении либо на
циональность отца, Jiибо матери. Господствовавшие в 
прошлом и с;охранившиеся во многих областях тради
цин патрилннейности, проявляющиеся, в частности, в. 
том, что жена принимает фамилию мужа, а дети - его 
отчество, казалось бы, дают преимущество в выборе 
национальности отца; однако часто дети принимают 

национальность матери, например когда она имеет бо
лее высокий социально-культурный статус, когда семья 

I См.: Анакльиев Ш. Роль промышленных центров в процессе 

сближения н:ацпоналыюстей (на примере Туркменской ССР). - Сов. 
этнография, 1964, № 6. 
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находнтся в 1юренной этнической сред~ матери и т. д. 
Забегая несколько вперед, отметим, что дети от брююв 
руссюrх женщин с мужчинами других национальностей 

в пределах РСФСР п особенно в городах, где преобла
дает русское нас1еленпе, чаще всего причисляют себя 

к русским. 

Этническое опредслеппе детей от смешанных браков 
сильно осложняется в' случае отрыв.а обоих супругов от 
их коренных этнических территорий и нахождения их в 
инонациональной среде. Подобная с1итуация довольно 
часто встречается в областях страны, привлекающих 
мигрантов пз различных в национальном отношении 

районов. Так, ребенку от брака чуваша и белоруски, 
если семья живет на целинных землях или в промыш

ленном районе Казахстана, в русском ( а то и русско
казахском или даже украинско-казахском) окружении, 
с детства усваивающему русс1юязычную культуру, не

лешо определиться в' национальном отношении. 
В связи с затронутым нами вопросом необходимо 

напомнить, что введенная в нашей стране в начале 
30-х годов паспортная систе::v~а требует строго опреде
ленной фиксащш национальной прпнадлежности. По 
первоначальным правплам при получении паспорта до

пус1<ался свободный выбор национальности, однако в 
настоящее в.ремя этот выбор огранпчпвается :нацпональ
ностыо одного пз родителей. П рп пров'едснии перепи
сей населенпя национальность ф1шснруется по самооп
ределению опрашиваемого, по вш1яние заппсп в пас

порте о национальной прпнадлежпостп в подавляющс::-.1 
большпнстве случаев, впдиl\10, является опрсдсляющн:-,,1; 
дети в случае брака татарпна н белоруски фнкспруются 
как татары пли как белорусы, хотя могут не считать 
себя таковыми, да фактически и не являться имп. Как 
уже отмечалось в нашей прессе 1, это огрубляет дейст
вительную этническую ориентацию многих граждан 

СССР, а в, ряде случаев' и искажает ее, спльно затем
няя тем самым реальное развптне этнических процес

сов1 в частности процессрв этнической ассн:vшлящш и 
межнациональной интегращш. 

В отличие от языковой ассимилящш1 которая, так 
сказать, лишь подготав:швает полную этннчсскую ас-

1 См, например: Макси.лtов Л. И. Как быть с национальностью 
Андрейки? - Лит. газета, 1973, 15 авг. 
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симиляцию, но сама по себе не сказывается на дина
мике численности взаимодействующих друг с другом 
на родов, смешанные в национальном отношении браки

оказывают на эту динамику существенное в'лияние. Вы
бирая так или иначе между национальной принадлеж
ностью отца и матери, а иногда, в. отступление от этого 

правила, выражая с,вою этническую связь с какой-то 

другой национальностью, второе поколение в таких 
семьях как бы обрывает этническую линию по крайней 
мере одного из родителей, исн:лючая его тем самым из 
процесса воспроизводства тшренной для него этничесн:ой 

общности. Сильное развитие смешанных браков между 
представ'ителями двух народов при rо~подств.ующей 
тенденции к слиянию с одним из них приводит к тому, 

что численность этого народа может расти более высо
кими темпами, а численность второго - соиратиться не 

только OTHOCIITCЛЫIO, но и абсолютно. 
Статис.тический материал о национально-смешанных 

браках в СССР еще более скуден, чем о естественном 
движении населения страны в этническом разрезе. Су
дя по имеющимся данным, число национально-смешан

ных браков уже в первое десятилетие пос,ле Октябрь
ской революции стало быстро расти, причем только за 
два года (с 1925 по 1927 г.) доля их у большинств.а 
национальностей заметно увеличилась: среди белорус
ского населения РСФСР - в 3-5 раз, с1реди башкир -
в' 6 раз и т. д. ( см. табл. 38). В Украинской, Белорус
ской ССР число национально-смешанных браков в це
лом несколько снизилось. 

На территории европейской части РСФСР в то вре
мя наиболее час,то в национально-смешанные браки 
вступали рассредоточенно живущие армяне и латыши, 

в Украинской ССР - русские и молдаване, в Белорус
ской ССР - русские п украинцы. Процент таких бра
ков. среди мужчин у русских, украинцев и белорус,ов в 
пределах одноименных республик был ниже, чем среди 
женщин той же национальности; почти у всех этниче
ских меньшинств, напротив,---= выше. Из этого можно 
сделать вывод, что мужчпны этнических меньшинств 

часто вступали в брак с русскими :женщинами. Обра
щает на себя внимание повышенный процент этнически 
смешанных браков среди еврейсrшго населения РСФСР,. 
которое жило преимущественно в крупных городах, в 

отличие от их браков' в пределах Украины и Белорус-
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Табл и ц а 38. Смешанные браки в европейской части СССР, % 

Европейская цасть 
РСФСР 

Руеекие 
Украинцы 
Белорусы 
Армяне 
Татары 
Чуваши 
Башкиры 
Мордва 
. .Марийцы 
Удмурты 
I(оми (и коми-пермяки) 
Карелы 
Калмыки 
Немцы 
Евреи 
Латыши 

Украинская ССР 

Украинцы 
Русские 
Молдаване 
Евреи 

Белорусская ССР 

Белорусы 
Русские 
Украинцы 
Евреи 

Мужчины 

1925 

0,9 
10,1 
13,8 
32,9 

2, l 
2,7 
2,1 
5,3 
2,5 
4,4 
2,5(6,1) 
7,3 
1,5 

15,3 
18,8 
70,8 

3,1 
38,8 
20,7 
4,2 

2,0 
65,6 
83,0 

1,8 

1927 

1,6 
14,3 
48,8 
39 6 

4:8 
4,2 

12,6 
7,2 
8,0 
8,8 
3,2 (5,6) 
6,5 
1,2 

14,1 
27,2 
73,8 

3,4 
30,9 
17,5 
5,0 

2,7 
47,3 
80,3 

2,0 

Женщины 

1925 

1,5 
6,8 
6,6 

37,5 
0,2 
0,1 
1,8 
2,0 
0,0 
1,8 
5,6(0,2) 

10,2 

7,5 
11,4 
44,0 

4,8 
30,3 
16,0 
4,7 

4,2 
38,2 
60,0 

3,7 

1927 

2,5 
12,7 
34,5 
17, 1 
2,2 
1,7 

11,7 
4,5 
2,4 
2,2 
4,5(5,2) 

10,9 
0,2 

11,4 
19,8 
55,6 

4,6 
25,7 
14,4 
5,5 

4,9 
20,7 
63,0 
5,0 

Составлено по: Национальная политика ВКП (б) в цифрах, с. 41. 

сии, т. е. на территории, входившей до революции в 
так называемую черту ос.едлости; евреи жили здесь 

сравнительно изолированными общинами со строгим 
соблюдением религиозных правил, которые продолжали 
частично соблюдаться и спустя некоторое в.ремя после 
установления Советской власти и начав'шегос,я отхода 
от религии. 

Национально-смешанные браки были распростране· 
ны преимущественно в городах; коренное сельское на· 

се.пение европейской части РСФСР I ка~< показывает 
табл. 39, было затронуто ими сравнительно сr71або; в 
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Т а б л и Ц а 39 Браки u с женщинами различной национальности, 
европеисуая часть РСФСР, 1926 г., % 

Национальность городских Национальность сельских 
женщин женщ11f1 

Национальность 
мужа совпадает совпадает 

с нацио- с нацно-
нальностыо русс1<ая другие 

нальностыо русская другие 

мужа М}Ж!I 

Русские 97,4 97,4 2,G 99,2 99,2 0,8 
Украинцы"' 56,О 39,6 4,4 90,4 9,0 0,6 
Белорусы 18, 1 73,4 8,5 67,5 25,7 6,8 
Татары и баш~ 

киры 84,1 12,2 3,7 98,8 1,0 0,2 
Чуваши 39,6 57,7 2,7 98,О 1,7 0,3 
Мордва 40,7 57,6 1,7 94,5 5,3 0,2 
Марийцы 10,0 80,0 10,О 51,9 2,8 45,3** 
Удмурты 35,2 59,2 5,6 96,3 3,5 0,2 
Евреи* 75,0 21,8 3,2 74,0 18,0 8,0 
Армяне 61,0 32,3 6,7 79,5 16,5 4,0 

* В Украинской ССР браки украинцев с украинками в городах соста-
вили 87,2%, в селах - 98 3%, евреев с еврейками - соответственно n гора-
дах 95,0%, в селах - 95 6% 

•• Браки с татарами II башкирами 

Составлено по Естественное двl!А\ение населения СССР n 1926 г. 
т 1 Выrс 2 М, 1929 

этом отношении выделяются лишь марийцы, довольно 
часто бравшие себе в жены башкирок, а также бело
русы, евреи и армяне, женившиеся на русских. Процесс 
урбанизации у чув'ашей, мордвы, марийцев и удмуртов 
в это время, по существу, лишь начинался; мигрировали 

в города преимущественно мужчины, которые, попадая 

в среду преобладающего русского населения, в боль
шинстве своем вступали в брак с русскими женщинами. 
То же самое относится и к белорусам, переселявшимся 
в города РСФСР из Белоруссии. 

Дальнейшее развитие процесса урбанизации и свя
занного с ним притока различных национальных групп 

в города страны, а также увеличение территориального 

смешения национальностей во вновь осваиваемых С~ель
скохозяйственных и промышленных районах (на юге 
Сибири и Дальнего Востока, на Урале, в Кузбассе и 
Донбассе и т. д.) и другие процессы, более подробно 
расс,мотренные выше, привели к усилению межэтниче

ских контактов и увеличению национально-смешанных 
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браков. Распространению их способств'овало также па
дение прежних этнических и религиозных предубежде
ний, ломка старого культурно-бытового уклада и сложе
ние нового быта, внедрение в жизнь интернационали
стических элементов культуры, новых обрядов и т. д. 
Осfiовная масса нашюналыю-смешанных браков по
прежнему приходилась на городское население, в кото

ром более активно развивались межэтнические контак
ты и в которое глубже проникали элементы нов'ого бы
та. Немаловажное значение для распространения таких 
браков в городах имела, очевидно, и автономизация 
брачных пар, ослабление их связей с кругом родствен
ников, в том числе с более консерватпвным в вопросах 
выбора брачного партнера старшим поколением. Ис
следов'ателями отмечено, в частности, учащение нацио
нально-смешанных браков в Казахстане и республпках 
Средней Азии 1. 

По данным переписи 1959 г. в СССР из общего чпс
ла 50,3 млн. семей около 5,2 млн., или 10,2 % , были 
с.мсшанными в национальном отпошенrш; в городах из 

24,1 млн. семей национально-смешанных было 3,7 млн., 
или 15, 1 % , в сельской местности из 26,0 млн.- 1,5 млн., 
или 5,8 % . Сильнее всего смешанные в нацпональном 
отношении браки былп распространены в Латвпйской 
ССР, здесь они охватывалп почтп каждую шестую 
семью. Средп городского населения повышенная доля 
смешанных браков. ( свыше 25 %· в'сех семей) отмечена в 
Молдавшr и на Украине; среди сельского нассленпя 
повышенной долей таких браков характеризовалась 
Казахская ССР, освоение целинных и залежных земель 
которой сопровождалось с,ильным смешенпем различ
ных национальностей, прибывших из РСФСР, Укра
инской ССР и других республик. Пониженной долей на
ционально-смешанных браков отличалась Армянсн:ая 
ССР - республика с наиболее однородным националь
ным составом населения. 

Этносоциальные обследования, проведенные в 60-х 
годах, глав'ным образом по материалам загсов, в. неко
торых районах страны, показали почтп повсеместный 
рост числа национально~смешанных браков, особенно в 

I См.: Борзых Н. П. Распространенность межнациональных 
браков в республиках Средней Аз1ш и Казахстане в 1930-х годах. -
Сов. этнография, 1970, № 4. 
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Таблиц а 40. Смешанные в национальном отношении семьи 
в 1959 г., % 

I Все """'"'" 1 
Городсrсос Се.~ьскос 
население население 

СССР 10,2 15, 1 5,8 
РСФСР 8,3 10,8 5,6 
Украинская ССР 15,О 26,3 5,8 
Белорусская ССР 11,0 23,7 5,6 
Литовская ССР 5,9 10,4 3,0 
Латвийская ССР 15,8 21,3 9,2 
Эстонская ССР 10,0 14,2 5, 1 
Молдавская ССР 13,5 26,9 9,4 
Грузинская ССР 9,0 16,4 3,7 
Армянская ССР 3,2 5,0 1,4 
Азербайджанская ССР 7,1 11,8 2,0 
Казахская ССР 14,4 17,5 11,9 
Узбекская ССР 8,2 14,7 4,7 
Туркменская ССР 8,5 14,9 2,5 
Таджикская ССР 9,4 16,7 5,5 
Киргизская ССР 12,3 18, l 9,2 

Составлено по: И супов А. А. Национальный состав населения СССР, 
с. 38. 

городах. Вместе с тем было установлено, что теорети
ческая вероятность таких браков ( определенная по чис.
ленному соотношению национальностей в том или ином 
городе или административно-территориальной единице) 
оставалась в несколько раз ниже их фактического чнс
ла. Это свидетельствует о срхранении с.реди основ.ной 
массы населения традиций выбирать супругов

1 

той же 
национальности; у некоторых групп населения (глав
ным образом среди мусульманских в прошлом народов, 
например в Дагестане и Средней Азии) сохранялиС~ь и 
прежние ограничения, частично связанные с. религией.. 
Большой интерес представляет также основанный на 
материалах паспортных столов отделений милиции ана
лиз выбора национальности подростками из националь
но-смешанных семей при получении ими паспорта. Оста
новимся кратко на результатах таких этностатистиче

ских исследований в, различных районах Советского 
Союза, отметив предв'а рительно, что в большинстве 
своем они носят выборочный характер и освещают да
леко не вс.е вопрос,ы, связанные с национально-смешан

ными браками. 
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По данным Л. В. Чуйко, рассчитавшей 11ндсксы 
«притяжения» при вступлении в брак у народов 14 со
юзных республик (кроме РСФСР), наибольшим стрем
лением к однородным бракам характеризуются народы 
Средней Азии, наименьшим - белорусы, украинцы и 
армяне, большие группы которых живут вне Армении 
(табл. 41). Внутри Украинской ССР наиболее высокие 
индекс,ы «притяжения» при вступлении в' однородный 
брак наблюдаются среди евреев; на втором месте на
ходятся молдаване, далее идут украинцы, русские, по

ляки и белорусы. Значительное число белорусов и по
ляков _ вступает в брак с украинцами, русскими, что· 
ведет к постепенному растворению их среди населения 

Украинской ССР. 

Таблиц а 41. Индексы национального «притяжения» в браке 
в 1969 г., % 

Национщноеть брач- j Индекс брач-

11 

Национальность бра•,- \ и""'"' бра•,-
ной пары ности ной пары IIOCTII 

Киргизы 951.4 Таджики 77,3 
:Казахи 93,6 Литовцы 68,2 
Туrжмены 90,7 Молдаване 62,О 
Азербайджанцы 89,8 Латыши 61,4 
Узбеки 86,2 I3слорусы 39,О 
Грузины 80,5 У1<рашщы 34,3 
Эстонцы 78,8 Армяне 33,4 

Составлено по: Чуйко л. в. Бра,ш раЗJЗОДЫ. М., 1Н75, с. 7б. 

Исследователи межнациональных браков в. По
волжье отмечают их учащение за последние дв'адцать 
лет как в сельс;шй местности, так и особенно среди 
городского населения. В главных городах республик 
Поволжья и Приуралья -в Чебоксарах, Уфе и Саран
ске - национально-смешанные бракп составляли в 
1960 г. около 30 % общего числа заключенных там бра-
ков, в Иошкар-Оле -15%, в Казанп - 12%. В сельской 
местности удельный вес межэтнпческих браков. наибо
лее высок в Карельской п Комп АССР, где с.редп рабо
чих, занятых в' лесной промышленности, в 1960 г. он 
достпгал 45-50 % , а среди колхозников - 25-30 % об· 
щего числа браков. Наибольшее распространение имеют 
браки коренных национальностей этих областей страны 
с, русскими; исключением является лишь Башкирия, где 
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преобладают браки башкир с татарами. Наблюдавшее
ся в 1926 r. неравномерное участие в межнациональных: 
браках мужчин и женщин коренных национальностей· 
Поволжья постепе.нно вырав.нивается. Даже в Татарии, 
где нз-за запрета исламом браков мусульманок с ино
верцами в' начале 20-х годов число татарок, вступивших 
в межэтничес1кие браки, было в шесть раз меньще, чем 
число вступивших в такие браки татар, в 1965 г. в. на
ционально-смешанные браки вступило равное число та
тар и татарок 1• 

Значительное распространение межнациональные 
браки получили в республиках Прибалтики. А. И. Хол
могоров, исследовавший такие браки в' Латвийс1кой ССР, 
отмечает, что число их выросло с 25% в 1960 г. до 32% 
в. 1964 г. (в общей массе заключенных браков). Относи
тельное число разводов, приходящихся на национально

смешанные семыr, нес,колько ниже, чем доля межнацио

нальных браков ( в 1964 г.- 28 % ) , что говорит о срав
нительной устойчив'ости этих семей. 

Та 6 лиц а 42. Межнациональные браки в Латвии, % 

Нац110-
11альность 

Латыши 

Русские 

Белорусы 

Поляки 

Пo.rr 

мужчины 

:женщины 

>'. 
с:, 

с,) 

Распределение браков по национальности 
супруrа (супруrи) 

~ ~ бело- укра- ~ 
i:; <,:) 1 1 1 1 1 1 "" c3',g, латыши русс1ше русы ПОЛЯ!< 11 инцы eIJpeн ~ 

11,8 (88,2) 6,3 1, 1 2,2 0,8 0,1 1,3· 
11,3 (88,7) 5,7 1,2 1,7 0,8 1,9 

мужчины 29,8 12,1 (70,2) 4,8 4,3 6,5 0,6 1,5 
женщины 31,8 8,1 (68,2) 8,1 4,0 5,0 2,2 4,4 
мужчины 57,5 15,3 30,1 (42,5) 5,3 3,4 3,4 
,кенщины 65,6 17,3 34,6 (34,4) 6,9 6,8 
мужчины 67,6 24,0 35,0 6,6 (32,4) 2,0 
женщины 71,6 20,0 34,0 11,5 (28,4) 3,2 2,9 

Украинцы мужчины 77,2 9,1 59,0 3,1 (22,8) 3,0 3,0 
60,0 55,0 5,0 (40,0) -женщины 

Евреи мужчины 36,0 4,0 32,0 - (64,0) 
женщины 34,8 4,4 20,0 4,4 (65,2) 

Составлено по: Хол1,югоров А. И. Интернациональные черты совет
сrшх наций. М., 1970, с. 86-92. 

1 См.: Терентьева Л. Н. Некоторые стороны этнических процес
сов в Поволжье, Приуралье и на Европейском Севере СССР. -
Сов. этнография, 1972, № 6, с. 50. 
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Как показывает табл. 42, для коренного народа рес
публики - латышей - в целом характерны националь
но-однородные браки, составляющие 88-89 % ; доля их 
в браках этнических меньшинств сравнительно невелика 
(несколько повышенный процент дают лишь латышс1ко
польские браки). В этом отношении латыши сущест
венно уступают второй по численности национальности 
республики - русским. Сильно выделяются украинцы и 
поляки, браки которых с русскими превышают даже 
процент этнически однородных браков среди этих на
цrюналыюстей. Среди самих латышей повышенный про
цент ме.жнациональных браков отмечен в' сравнительно 
молодых возрастах - до 35 лет (в том числе в группе 
20-25 лет межнаыюнальные браки составляют 20,4% 
всех браков); в брачных парах старше 50 лет, форми
ровавшихся в буржуазной Латвии, в ус;ювиях нацио
налистической идеологии, зафиксирован пониженный 
процент таких браков' (7,2 % ) . В национально-смешан
ные браки среди латышей наиболее часто вступают ра
боч11е, сельские механизаторы, работники пскусств; от
носителыю редко - полеводы и животноводы, т. е. кол

хознr1ки, живущие и работающпе в сравнительно одно
родной национальной среде. 

Более подробно изучены национально-смешанные 
браки в столице Латвии - Риге, а также в столицах 
.других Прибалтийсюrх республик - Вильнюсе и Талли
не. По материалам, прпводимым Л. Н. Терентьевой, 
доля таких браков в' Рпге выросла с 29,5 % в 1948 г. 
до 35,5% в 1963 г.; в Вильнюсе - соответственно с, 34,4 
до 37,6 % , в Таллине - с 21,2 до 22,0 % 1; разная доля 
межнациональных браков в этих городах объясняется 
главным образом их национальными составами - в 
Вильнюсе он значительно более смешанный, чем в, Тал
лине, и немногим больше, чем в Риге. 

Как видно из табл. 43, в' Риге и Таллине основную 
долю межнациональных браков составляют браки пред
ставителей коренной национальности с русскими, на вто
ром месте стоят бракп между русскими и украинцами; 
в Впльнюсе браки между русскими и украинцами даже 
превышают браки литовцев и русских. Участие мужчин 

1 См.: Терентьева Л. Н. Определение своей национальной при
надлежности подростками в национально-смешанных семьях. -
Сов. этнография, 1969, No 3. 
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Таблиц а 43. Национально-смеmанные браки в столицах 
республик ПрибаJJтики в процентах к общему 
числу смеmанных браков за 1960-1968 г. 

Коренная 
Доля МУЖ'lИН, 

Руссюrс Другие 
вступающих в брак 

националыюсть с руссIСими жен-

щи нами 

Рига латыши 

Латыши 25,2 50 
Русские 25,2 
Украинцы 2,2 22,8 66 
Белорусы 2,1 11,8 50 
Поляки 6,0 5,5 
Ев реп 6,3 50 
Другие 2,0 4,0 12,1 

Вильнюс литовцы 

Литовцы 14,3 57 
Русские 14,З 
Украинцы 3,0 16,4 63 
Белорусы 1,0 14,8 30 
Поляки 8,0 7,2 23 
Евреи 8,0 
Другие 5,0 6,0 16,0 

Таллин эстонцы 

Эстонцы 34,4 61 
Русские 35,4-
Украинцы 3,2 23,2 76 
Белорусы 1,6 3,1 
Евреи 9,5 70 
Другие 2,5 3,5 18,О 

Составлено no: Терен.тьева Л. Н. Определение своей национальной 
принадлежности подросткамп в национально-сме-

шанных семьях. - Сов. этнография, 1969, No 3. 

и женщин в межнациональных браках в Риге пример.: 
но одинаков.о; мужчины несколько актпвнее в этом от

ношении лишь среди украинцев'. В Таллине эстонцы, 
украинцы и евреи, а в Вильнюсе литовцы и украинцы 
чаще женятс:я на русских женщинах, чем русские муж

чины -· на женщинах этих национальностей. Своеобра
зием в этом отношении отличаются межнациональные 

браки с участнем поляков: в Вильнюсе доля полячек в 
таких браках вчетверо выше, чем доля поляков. 

Анnлнз выбора подростками из национально-сме
шанных семей национальности при получении паспорта 
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показал, что отмеченная выше традиция отдавать пред

почтение национальности отца в рассматриваемых го

родах проявляетGя неотчетлив о, во всяком случае от

ступает на второй план перед другими факторами, не
маловажное место среди которых, видимо, занимает

«престижность» той или иной национальности в данной 
республике. Дети от браков коренных народов Прибал
тийских республик с русс;кими несколько чаще ( осо
бенно в. Эстонии) выбирают и.оренную национальность;. 
дети от браков коренных народов с другими этнически
ми группами выбирают коренную национальность в по
давляющем большинстве случаев: в Вильнюсе, напри
мер, в литовско-польс;ких семьях литовскую националь

ность в'ыбрало 80 % всех подростков, Е, Риге в латыш
ско-белорусских семьях латышскую национальность -
75% и т. п. Дети от браков русских с другими (не ко
ренными) национальностями при получении паспорта 
чаще всего выбирают русскую национальность: в рус
СJ{о-украннских семьях, например, в Вильнюсе - 64 % ,. 
Рпге - 75 % , Таллпне - 66 % ; в русско-белорусских со
ответственно в Вильнюсе- 89%, Риге - 80% и т. д. В 
связи с этнм обращает на себя внимание тот факт, что 
в русско-еврейских семьях в Вильнюсе выбрало рус
скую нацнональность 86 % всех подростков, в Риге -
более 93%, в Таллине- 90%. Подобные факты, харак
терные п для других районов страны, свидетельствуют 
о сильном с1лпянпн евреев с окружающимн их народами. 

Этностатистические обследования, проведенные в. 
сложных по национальному составу городах автономных 

республик Северного Кавказа - Махачкале, Орджони
кидзе и Черкесске, - показали, что здесь число нацио
нально-смешанных браков, хотя и выросло, все же за 
период с 1960 по 1968 г. было сравнительно невелико. 
Среди юношей и девушек, получавших в эти годы пас
порта, происходило из национально-смешанных семей в. 
Махачкале 10,7%, в Орджониrшдзе-14,8%, в' Черкес
ске - 8,4 % . В Орджоникидзе среди национально-сме
шанных семей чаще всего в.стречаютс1я браки осетин с 
русскими женщинамн - 19) 7 % ( русских мужчин с осе
тинками - 3, 1 % ) , украинцев с русскими женщинами -
14,2 % и русских с украинками - 8,7 % . В Черкесске" 
где коренная национальность составляет лишь 6,7% об
щего числа жителей, смешаные браки среди коренного, 
населения незначительны: браки черкесов с. абазинками 
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составляли 5, 1 % , абазинов с черкешенками - 3,9 % , в 
то время как браки украинцев с русскими женщинами 
составляли 30,6 % , русских мужчин с украинками -
13,4%, а с белорусками --4,0% 1. 

Останавливаясь несколько подробнее на националь
но-смешанных браках в Махачкале, отметим, что среди 
ее жителей коренные национальности (Народности Да
гестана) составляли по переписи 1959 r. 32%, в.1970 г.-
48 % , русских - соответственно 51 и 39 % . За период с 
1959 по 1968 г. высокой этнической гомогенностью бра
ков ха рактеризовалис.ь русские мужчины - около 90 % 
их женились на русских женщинах. Среди мужчин из 
числа народностей Дагестана и особенно из числа дру
гих национальностей доля гомогенных браков была 
значительно ниже, главным образом за счет браков 
части этих мужчин с русс.кими женщинами. Женщины 
народностей Дагестана явно предпочитали выходить за
муж за мужчин своей национальности или за мужчин 
других национальностей Дагестана; браки их с русс.ки
ми не получили существенного распространения ( табл. 
44). Высокий процент женщин других национальностей, 
вступивших в этнически-смешанные браки, объясняется 
тем, что часть из них (например, украинки) выходила 
замуж за русских, часть (например, татари:и и азер· 
байджанки) - за мужчин из числа народнос,тей Даге
стана. Немаловажной причиной такой брачной избира· 
тельности является близость культурно-бытового уклада 
коренных народов Дагестана; следует учитывать вместе 
с тем и сохранившиеся традиции мусульманских запре

тов на отдачу «своих» женщин в жены иноверцам. 

Среди браков между «дагестанцами» чаще других 
в.стречаются браки даргинцев и аварцев с I<умыкс.кими 
женщинами ( соответственно 2,8 и 2, 7 % общего числа 
межнациональных браков); среди дагестанско-русских 
браков выделяются браки лезгинов ( 4,3%), кумыков 
( 4, 1 % ) и аварцев (3,5%) с русскими женщинами; сре
ди других браков - браки украинцев с русс1шми жен· 
щинами ( 13,6%) и русских мужчин с украинка
ми (7,2%). 

1 См: Сергеева Г. А., С.Аtиркова Я. С. 1( вопросу о националь
ном самосознании городской молодежи (по данным паспортных 
столов отделений милиции городов Махачкалы, Орджоникидзе, Чер
кесска). - Сов. этнография, 1971, № 4. 
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Та б .i и ц а 4..J. Распределение браков, заключенных в Махачкале 
в 1959-1968 rr. по национальностям, % 

I-lарод11ости 
Дагестана 

. Всего 

Пол Рус- Другие 

1,елоае• одннако"•I скис 

с супругоii другая о, 

/U 

(супругом) 

Народности мужчины 67,5 12,6 13,2 6,7 100 5 863 

Дагестана :женщины 81,3 15,2 1,4 2, 1 100 4 865 ..__ ___ 
Русские :мужчины 1,0 89,6 9,4 100 7 174 

женщины 9,4 77,8 12,8 100 8 261 

Другие му:жчины 4,0 40,3 55,7 100 2 618 

женщины 14,9 26,6 58,5 100 2 528 

Составлено по: Евстигнеев 10. А. Национально-смешанные браки в 
Махачкале. - Сов. этнография, 1971, № 4. 

Пр II меч ан и е. В «Народпостп Дагестана» здесь входят глав
ны?11 оuра.юы аварцы, даргшщы, куыыки, лакцы н лезгины; в чпсло 
«другнх,,, - г:121шыj\J образом евреи, татары п азербаiiюканцы. 

За перпод с 1968 по 1971 г. число национально-<;ме
шанпых браков в Махачкале заметно увеличилось, 
причем в. немалой степени за счет того, что женщины 
из числа народностей Дагестана сталп более свободно 
вступать в браки с мужчинами другпх нацrюналы10с1теi'1, 
в том чнсле с русски мн 1• Доля женщпн вступпвшrrх в 
брак с русскпмп из общего чпсла сл1ешанных браков 
до<;тигла у аварок п лачек уже с.выше 40%. Это являет
ся весьма знаменательным свидетельством повышения 

статуса дагестансrшх жепщпн в семье н обществе, их 
большей свободы в выборе брачного партнера. 

Подростки из смешанных междаrестанских семей в 
Махачкале в подавляющем большинстве случаев выби
рают при получении паспорта нацпональность отца; 

лишь при браках дагестанцев. с русскими женщинами 
некоторая часть предпочитает нацпональность матерн 

( 17,4 % ) . В Черкесске из черкесо-русскпх семей выбрали 
русскую национальность 37,5 % подростков, в Орджони· 

1 См.: Ибрагимов Х. О некоторых аспектах межэтнического об
щения в городах Дагестана. - Сов. этнография, 1978, No 5. 
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кидзе из осетино-русстшх семей - 17 % . Традиция пред
почтr1тельного выбора национальности отца отмечена 
также в Черкесске и Орджоникидзе. В случае браков 
русских с представителями кавказских, но не коренных 

для данной автономии национальностей предпочтение 
обычно отдаете.я русской национальности (в Орджони
кидзе - 75 % , Черкесске - 66 % ) . Эта тенденция еще 
более заметна при браках русских, например, с укра
инцами: в Махачкале к русским себя причислило 76% 
подростков, из таких семей, в Орджоникидзе - 81 % , в 
Черкесс1ке - 88%. 

В Закавказье относптельно хорошо изучены межна
циональные браки лпшь среди населения Армянской 
ССР. Данные за 1967, 1969 и 1970 гг. показывают, что 
число таких браков постепенно растет, однако преобла
дают все еще однонациональные браки. Этнически сме
шанные бракп за этп годы в городах Армении состави
ли соответственно 5,3; 6,6 и 6,3% всех браков (в том 
числе в Ереване - 5,9, 7,5 и 5,6%), в сельской мест
ности - 1,9; 2,2 и 3,8% в.сех браков 1• Редкость межна
циональных браков объясняетqя сравнительной одно· 
родностью национального состава республики и ком
пактностью расселения основных этнических мень

шинств - рус1ских, азербайджанцев и курдов в сельской 
местности. Вместе с тем фактическое чпсло таких бра
ков меньше пх теоретической вероятности, что говорит 
о сохранении средп населения установок на однонацио

нальные браки. Особенно редки армяно-азербайджан
ские браки, теоретическая вероятность которых для 
1967 г. равна 4,22%, а фактическая - 0,002%; для 
1969 г.- соотв.етственно 4,31 и 0,001 % . 

Столь большое расхождение объясняется в значи
тельной степенп разлпчпем религии этих народов, на 

протяжении в'еков игравших первостепенную роль в 
формировании взаимоотношенпй между пимп. При со
хранении среди армян традиционного почитания пожи

лых людей, а у значительной час.ти населенпя и боль
ших семей, старшее поколение, сохранявшее религиоз

ность, несомненно, оказывало влияние на выбор моло-

1 См.: Тер-Сар1шсшщ А. Е. О национальном аспекте браков в 
Армянской ССР (По материалам загсов). -Сов. этнография, 1973, 
No 4. 
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.Дежью супруга или супруги. В браках армян с народа
ми, исповедовавшими в прошлом христианство, разрыв 

между теоретической вероятностью и фактичес1кой ча
стотой таких браков намного меньше. Основная доля 
межнациональных браков' приходится на браки армян 
,с женщинами других национальностей: с русскими (в 
1967 г.- 310 браков, или 42,3% общего числа межна
циональных браков), курдками, айсорками и др.; ар
мянские женщины выходят замуж за мужчин другой 

национальнос,ти гораздо реже: в 1967 г. доля таких бра
ков составила 13,4 % общего числа межнациональных 
браков, в 1969 г.- 1 О, 1 % . 

Подробных материалов. по межнациональным бра
кам в республиках С реднеi'r Азии в нашем распоряже
нии пока нет, но, судя по отдельным данным, ситуация 

здесь во многом сходна с той, которая сложилась на 
Кавказе, но с еще большей этничес;кой гомогенностью. 
Среди коренных народов этой части страны пов'семест
но и особенно в сельской местности господствуют од
нонациональные браки; некоторое распрос,транение 
имеют смешанные браки между этими народами (узбе
каrvш и таджикамп, узбеками п туркменами: и т. п.), а 
также браки между представителями этих народов и 
русскими, причем в подавляющем большинстве случаев 
мужчины коренных национальностей женятся на рус
ских женщинах. Отмечено некоторое увеличение за по
-следние десятилетия браков русских на женщинах ко
ренных национальностей, например на узбечках из ста
рой (узбекской) части Ташкента 1• Относптельно сильно 
распространены межнациональные браки русских с 
другими (некоренными) этническими группами - укра
инцами, белорусами и т. д. 

Существенный пнтерес представляет анализ межэт
нических браков, в которые в'ступают представители 
различных национальностей, живущие в азиатской части 
РСФСР. Материалы по Томску показывают рост числа 
национально-с1мешанных браков татар: в 1927-1930 rr. 
они составляли 13,2% общего числа браков, затем по
.степенно участились, достигнув в годы в.ойны 52, 1 % ; в 
послевоенное время после некоторого спада в'новь уве-

1 См.: Ханазаров К. Х. Межнациональные браки - одна из про
грессивных тенденций сбли.ж:ения социалпстичсскнх наций. - Обще
ственные науки в Узбекистане, 1964, № 10. 
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личились до 63,7 % в 1961-1964 гг. 1 По 50-е годы та
тары женились на рус9{ИХ женщинах в 1,5-2 раза ча
ще, чем русские на татарках, но в начале 60-х годов 

эта разница почти исчезла. Та же тенденция отмечена 
в г. Колпашеве и городских поселках Томской области, 
но там национально-смешанные браки распространены 
еще сильнее, чем в Томс,ке. По подсчетам Н. А. Томи
лова в. 1961-1970 гг. русскую национальность избрали 
86,9% подростков из семей, где муж татарин, и 81 % 
из семей, где муж русский, а жена татарка. 

Довольно сильно распространены межэтнические 
браки среди так называемых народностей Севера, Си
бири и Дальнего Востока. Ограничив'аясь некоторыми 
примерами, отметим, что по данным обследований в от
носительно крупных поселках Ненецкого автономного 
OI{pyra в 1968 г. национально-смешанные семьи соста
вили около 30%, в Ямала-Ненецком автономном окру
ге - около 25 % ; в большинстве это ненецко-русские, 
коми-ненецкие и коми-русские семьи. В некоторых рай
онах этих округов, где этнические группы относительно 

изолированы в территориальном отношении в силу спе

цифики традиционного хозяйства, число межэтнических 
браков резко снижается 2• 

По обследов'аниям, проведенным в Ханты-Мансий
ском автономном округе, процент национально-с1мешан
ных браков также высок в' сравнительно крупных 
поселн:ах, характеризующихся многонациональностью со

става населения, и снижается в удаленных районах, од
нородных в, этническом отношении. Отмечено, что хан
ты и манси вс;.тупают в браки с представителями других 
национальностей реже, чем коми и ненцы 3. Растет чис
ло этнически смешанных браков в Эвенкийском авто
номном округе, что объяс;няется процессо'м оседания 
эвенков, появлением в их среде интеллигенции, рабо
чих и т. п. В поселке Чиринде среди эвенков в возрасте 
20-50 лет смешанные браки с якутами состав'ляют 

I См.: То,шиюв Н. А. Современные этнические процессы у татар 
городов Западной Сибири. - Сов. этнография, 1972, № 6. 

2 См.: Хо,нич Л. В. Современные этнические процессы на севере 
европейской части СССР и Западной Сибири. - В кн.: Преобразо
вания в хозяйстве и культуре и этнические процессы у народов 

Севера. М., 1970. 
з См.: Соколова З. П. Современные этнические процессы у об

ских угров. -В кн.: Преобразования в хозяйстве ... 
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40% общего числа браков, среди лиц старше 50 лет -
лпшь 17%. Национальность детей от таких браков 
обычно записываетr:я по отцу 1• 

По этностатистическим материалам, собранным в 
Чукотском автономном округе, доля смешанных семей 
в этой крайней сев.ера-восточной части страны колеб
.лется по отдельным с1ельсоветам от 10 до 40%; в по
давляющем большинстве случаев здесь в смешанные 
браки в'ступают чукчи, коряки, юкагиры и русские 2. 

Еще сильнее распространены межнациональные браки 
·среди народностей бас1сейна Нижнего Амура - нанай
цев, нивхов, ульчей и удэгейцев, живущих «чересполос
но» с русскими и довольно тесно контактирующих с ни

ми; в. некоторых группах нанайцев, например, смешан
ные браки численно преобладают над этнически 
однородными. Од;нако дети от браков этих народностей 
.с, русскими далеко не всегда выбирают русскую нацио
нальность 3. Это способствует сохранению численности 
таких народностей. 

Nlатерпалы переписи населенпя 1970 г. свидетель
ствуют о том, что этническое смешение на уров'не се
мей постепенно возрастает. Число национально-сме
шанных семей в СССР увеличилось с 5,2 млн. в 1959 г. 
до 7,9 млн. в 1970 г. (что составило 13,5 % общей чис
ленности семей, в том чпсле в. городах - 17,5 % и в се
лах -- 7,9 % ) . Самыми значптельнымп темпами росла 
доля смешанных семей в Казахстане. Нанбольший про
цент смешанных семей зафиксирован в Латвии (21,0 % ) , 
наименьший - 13' Арменип (3,7%). Доля смешанных 
семей среди городского населенпя сильнее всего вырос
ла в Молдавии и достпгла 34,4 % ; среди горожан Гру
зии и Армении доля таких семей по сравнению с 1959 г. 
даже несколько уменьшилась. В сельской мес1тности 
союзных республик чпсло смешанных семей росло от
носительно более высокимп темпами, чем в городах, од
нако доля их в среднем ос,тавалась ниже, чем в. городах; 

даже в Казахстане пх до.1я составпла всего 17,0 % . 

1 c~r.: Савоску.~ С. С. Этп11чесюrс пзмененпя в Эвеюш11ском 
нацпональном округе. - В кн.: Преобразованпя в хозяйстве ... 

2 См.: Гypвlltt И. С. Этннчсскпе процессы на крайнем северо
востокс Сибири. - В I{H.: Преобразования в хозяйстве ... 

3 С'1.: С,1ю.2я1i, А. В. Современные этшrчсс1ше процессы у наро
дuп басссiiнз Ншкнего Амура. - В кн.: Преобразования в хозяй
стве ... 
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Таблица 45. Смешавные в национальном отношении семьи 
в 1970 r., % 

вс~го Города 
Седьская: 
местность 

СССР 13,5 17,5 7,9 

РСФСР 10,7 12,5 7,7 
Украинская ССР 19,7 29,6 7,8 
Белорусская ССР 16,6 29,2 7,3 
Литовская ССР 9,6 14,9 4,6 
Латвийская ССР 21,0 25,4 13,9 
Эстонская ССР 13,6 17,0 7,2 
Молдавская ССР 17,9 34,4 10,0 
Грузинскан ССР 10,0 15,9 4,З 
Армянская ССР 3,7 4,5 2,6 
Азербайджансю1я ССР 7,8 12,8 2,0 
Казахс1<ая ССР 20,6 23,7 17,0 
Узбекс]{ая ССР 10,9 18,4 5,7 
Туркменская ССР 12, 1 20,0 3,4 
Таджикская ССР 13,2 22,3 6,5 
Кнргизская ССР 14,9 20,9 11,9 

Башкирская АССР 15,9 20,2 11,5 
Бурятская АССР 8,2 11,2 5,6 
Дагестанская АССР 8,6 16,6 3,9 
l(nбардино-Ба.л!(арская АССР 11,6 16,0 6,7 
Калмыцкая АССР 9,2 9,8 8,9 
Карельская АССР 33,2 32,2 35,6, 
Коми АССР 31,О 33,7 26,l 
Марийская АССР 7,9 11,6 5,2' 
Мордовс1{ая АССР 10,2 16,6 6,4 
Северо-Осетинская АССР 14,7 18,0 8,4 
Татарс~<ая АССР 7,8 11,0 4,1 
Тувинс~-:ая АССР 7,4 12,1 4,G 
Удмуртская АССР 12,3 14,5 9,3 
Чеt1ено-Ипгушская АССР 8,6 13,3 4,~ 
Чуrн1шская -АССР 9,2 18,4 3,7 
5!1(утсю1я ЛССР 16,8 20,9 10,1 

Абхазская АССР 17,9 25,8 11,0 
Аджарская АССР 11,2 19,5 3,4 

Нахнчеванс1<ая АССР 2,4 5,6 1,2' 

Кара[.;:алпаксl(ая АССР 12,0 19,О 7,9 

Составлено по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. 
Т. VII. 
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Во многом сходная ситуация в автономных респуб
ликах. Наибольшая доля национально-смешанных се
мей в· 1970 г. отмечена в Карельской и Коми АССР, 
наименьшая - в Тувинской и Нахичеванской АССР. 
Средн с1ельского населения Нахичеванской АССР это 
доля самая низкая среди всех республик страны, среди 
городских жителей она немного выше, чем в. Армении. 
Это объясняется сравнительно однородным националь
ным составом населенных пунктов, а также сохраняю

щимися предубеждениями против браков с людьми, 
сильно отличающимися в языково-культурном (а в' 
прошлом - и религиозном) отношении, как это наблю
дается, например, в местах территориального смешения 

азербайджанцев и армян. Довольно низкий процент 
смешанных браков среди городского населения Тата
рии ждет своего объяснения; отметим также, что Ка
релия - единств.енная республика, где доля националь· 
но-смешанных семей в сельской местности, вероятно, 
вс~едствие нахождения там многочисленных рабочих 
поселков, выше, чем 13' городах. 

Можно предполагать, что в дальнейшем число на
ционально-смешанных семей в СССР будет увеличи
ваться. 

Этнотрансформационные процессы 
и динамика численности народов СССР 

После рассмотрения этничесI{ИХ процессов и прежде 
всего процессов, этнической трансформации уместно 
проанализировать то влияние, которое оказывали они 

на динамику численности народов СССР. Динамика 
численности народов' определяется главным образом их 
естественным приростом ( соотношением рождаемости и 
смертности) и этническими процессами. Другой важный 
фактор - миграции (в данном случае внешние мигра
ции) илп сходные с нимп по характеру своего влияния 
изменения государств.енно-территориальных границ -
оказал существенное влияние на динамику численности 

лишь некоторых на родов СССР. 
Чтобы точно оценить влияние на эту динамику эт

нических процессов, необходимо учесть влияние демо
графических факторов, что иэ-эа отсутствия соответст
вующих данных, к сожалению, далеко не всегда воэмож-
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но. Приходится прибегать к различным косвенным 
исчислениям и оценкам. Чтобы показать методику не
которых исчислений и в.месте с тем степень возможного 
влияния этнических процессов на динамику численности 

народов, остановимся несколько подробнее на примере· 
мордвы. Судя по имеющимся материалам о рождаемости 
и смертности народов Поволжья в' 1927 г. и населения 
автономных республик Поволжья в 1940 г. ( см. табл. 
19 и 27), естественный при рост мордвы с 1926 по 
1939 г. был примерно таким же, как у чув.ашей, или 
даже несколько выше. Численность чувашей за этот 
период выросла на 22,6 % ( табл. 46), несмотря на про
цессы этнической ассимиляции, правда, в те годы не
зна читсльные. Можно было бы предположить, что чис
ленность мордв'ы к 1939 г. должна была также уве
личиться не менее чем на 24 % и до(jтигнуть примерно 
1650 тыс. человек. Разница между этой цифрой и дей
ствителы-юй численностью мордвы в 1939 г. - около 
200 тыс. человек - должна быть отнесена целиком за 
счет последствий естественной ассимиляции. 

Если сопоставить прирост мордвы с приростом ее 
сос,едей - чувашей и марийцев, которые более .медлен
но втягивались в этнические процессы в последующие

годы ( 1939-1959 rr.), то численность мордв'ы по пе
реписи 1959 г. должна была составить около 1600 тыс. 
человек, а сос.тавила 1285 тыс.; разница между этими 
цифрами - свыше 300 тыс.- также объясняется этни
ческим слиянием отдельных групп мордвы преимущест

в.енно с русским населением. С 1959 по 1970 г. числен
нос1ть мордвы уменьшилась на 1,7%, а к 1979 г.- еще 
на 5,6%, в то время как численность марийцев выросла 
соответственно на 18,7 и 3,9 % . Сравнительно небольшой 
прирост марийцев за 1970-1979 rr., а также другие
факты, прежде всего усиление их языковой ассимиля
ции, говорят о том, что и среди них начала развиваться 

этническая ассимиляция. Если бы этого не произошло" 
их рост за 1959-1979 rr. должен был бы составить. 
около 30 % , а не 23,4 % , как показала перепись. Еслн 
принять для мордвы даже более низкий показатель, чем 
для марийцев,- 25%, то и тогда к 1979 г. ее числен
ность должна была составить свыше 1600 тыс. человек" 
а не 1192 тыс., как показала перепись. Таким образом 
общее снижение ее в результате ассимиляции за по

следние 20 лет составит свыше 400 тыс. человек. 
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Основ'ным рычагом этrшчес.кой трансформации яв
ляются смешанные браки мордвы с русскими, участив
ш11еся вследств.11е роста миграций мордвы в города, 
особенно за пределами Мордовской АССР. В пределах 
своей республики мордва, как и другие народы союз
ных и автономных республик, довольно стойко сохра
няет прежнюю национальную ориентацию. 

Привлекая для рассмотрения динамики численности 
народов СССР материалы переписей населения СССР, 
проведенных в 1926, 1939, 1959, 1970 и 1979 rr. (табл. 46), 
напомним, что между переписями 1939 и 1959 гг. 
произошли существенные территориальные измененин, 

связанные с воссоединением Западной Украины с УССР, 
Западной Белоруссии с БССР, с вхождением в состав. 
СССР республик Прибалтики и других террпторш"1 с 
общим населением около 20 млн. человек. При анализе 
динамики народов за этот период приходится опираться 

на имеющиеся оценки численности русских и коренных 

национальностей западных республик на 1939 г. в но
вых границах страны. 

Материалы пepeшrceii нассJ1сш1я СССР отра:ж:ают 
многонациональность его сос.тава и очень большие раз
личия в численности отдельных народов. Резко выде
ляются по св'оей численности русские и украинцы, со
~.тавившие в 1979 г. свыше 2/з населения страны; кроме 
них лишь 11 народов. превыша.ш1 по чпсленности 2 млн. 
человек и еще 9 народов - 1 млн. человек (в 1926 г. 
всего 13 народов насчитывали свыше 1 млн. человек). 
Подав'ляющее же большинство па родов имеет значи
тельно меньшую численность, в том числе свыше 50 
национальностей - менее 100 тыс. человек I(аждая, а 
некоторые народы (нганасаны, юка.гиры, негидальцы) -
даже менее 1 тыс1• челов.ек. В динамике численности 
небольших народностей СССР ( менее 1 О тыс. человек) 
уже трудно проследить определенные закономерности, 

поэтому они не включены в табл. 46 1• Рассмотрим ос
новные отраженные в ней факты, останавливаясь на 

1 Их численность п 1979 г. состаnнла (тыс. человек): вепсы -
8.1; коряки - 7,9; манси - 7,6; удины - 6,9; долганы - 5, 1; нив
хп -4,4; селькупы - 3,6; караимы - 3,3; ульчи -· 2,6; саамп - 1,9; 
удэгейцы -1,6; эскимосы -1,5; птельмевы - 1,4; орочи- 1,2; 
кеты - 1, 1; нганасаны - 0,9; юкагиры - 0,8; тофалары - 0,8; ижор
цы -0,7; алеуты - 0,5; нсгпдальцы- 0,5. 
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Т а б л а и а 46 Динамика численности национальностей СССР по данным переписей 
(в границах сооrвеrствующнх лет) 

Численность, тыс. человек 

1 

Прирост, % 
Национальность 1 

1 1 1 1 
1926 -

1 
1939 - 1 1959 - 1 1970 - ! 1959 -1926 1939 1959 1970 1979 1939 1959 1970 1979 1979 

Все население 147027,9 170557,1 208826,7 241720,1 262084,7 15,7 9,5"' 15,3 8,4 25,5 
Русские 77791,1 99591,5 114113,6 129015,1 137397,1 28,О 13,7-i- 13,0 6,5 20,4 
-Украинцы 31195,0 28111,0 37252,9 40753,2 42347,4 -9,9 4,6 9,4 3,9 13,7 
Белорусы 4738,9 5275,4 7913,5 9051,8 9462,7 11,3 -4,4-j: 14,4 4,5 19,5 
Литовцы 41,5 32,6 2326,1 2664,9 2850,9 -21,4 14,4 • 14,6 7,0 22,6 
Латыши 141,6 128,О 1399,5 1429,8 1439,0 -9,6 -14,1* 2,2 0,6 2,8 
Эстонцы 154,7 143,6 988,6 1007,4 1019,9 -7,2 -13,6* 1,9 1,2 3,2 
Молдаване 278,9 260,4 2214,1 2698,0 2968,2 -6,6 7,5* 21,8 10,О 34,0 
Грузины 1821,2 2249,6 2692,0 3245,3 3570,5 23,5 19,7 20,5 10,О 32,7 
Армяне 1567,6 2152,9 2786,9 3559,2 4151,2 37,3 29,4 27,7 16,6 48,9 
Азербайджанцы I 706,6 2275,7 2939,7 4379,9 5477,3 33,3 29,2 49,О 25,О 86,3 
Казахи 3968,3 3100,9 3621,6 5298,6 6556,4 -21,9 16,8 46,3 23,7 81,0 
Узбеки 3904,6 4845,1 6015,4 9195,1 12456,0 24,1 24,2 52,8 35,5 107,1 
Туркмены 763,9 812,4 1001,6 1525,3 2027,9 6,3 23,3 52,2 33,0 102,5 
Таджики 978,7 1229,2 1396,9 2135,9 2897,7 25,6 13,6 52,9 35,7 107,4 
Киргизы 762,7 884,6 968,7 1452,2 1906,3 16,0 9,5 49,9 31,2 96,8 
Карелы 248,1 252,7 167,3 146,1 138,4 1,8 -33,8 -12,7 -5,3 -17,3 
Коми и коми-пермяки 375,9 422,3 430,9 475,З 477,5 12,О 2,0 10,2 0,6 10,9 
Мордва 1340,4 1456,3 1285,1 1262,7 1191,8 8,4 -11,8 -1,7 -5,6 -7,2 
Марийцы 428,2 481,6 504,2 598,6 622,0 12,5 4,7 18,7 3,9 23,4 
Удмурты 504,2 606,3 624,8 704,3 713,7 20,2 3,1 12,7 1,0 13,8 
Чуваши 1117,4 1369,6 1469,8 1694,4 1751,4 22,6 7,3 15,2 3,3 19,1 
Татары 2916,3 4313,5 4967,7 5930,7 6317,5 47,9 15,7 19,4 6,5 27,2 
Башкиры 713,7 843,6 989,0 1239,2 1371,5 18,2 17,2 25,4 10,6 38,6 
Калмыки 132,0 134,4 106,1 137,2 146,6 1,8 -21,1 29,1 6,9 38,2 

t-.:> Кабардинцы 139,9 164,2 203,6 279,9 321,7 17,4 24,0 37,5 14,9 58,0 
00 
ел 



"' Продолжение 00 
О) 

1 
1 

Прирост, % Численность, тыс. человек 

Националыюсrь 

1 1 1 1 
1926 -

1 
1939- 1 1959 - 1 1970 - ' 1959 -1926 1939 1959 1970 1979 1939 1959 1970 1979 1979 

Карачаевцы 55,1 75,8 81,4 112,7 131,1 37,6 7,4 38,4 16,3 61,0 
Черкесы 65,3 ... 30,5 39,8 46,5 ... . .. 30,5 16,8 52,5 
Балкарцы 33,3 42.7 42,4 59,5 66,4 28,2 -0,7 40,3 11,6 56,6 
Осетины 272,2 354,8 412,6 488,0 541,9 30,3 16,3 18,3 11, 1 31,4 
Чеченцы 318,5 408,0 418,8 612,7 755,8 28,1 2,6 46,3 23,3 80,5 
Ингуши 74,1 92,1 106,0 157,6 186,2 24,3 15,1 48,7 18,1 75,7 
Аварцы 158,8 252,8 270,4 396,3 482,8 59,2 7,0 46,6 21,2 78,6 
Лезгины 134,5 221,0 223,1 323,8 382,6 64,3 1,0 45,1 18,2 71,5 
Даргинцы 109,0 153,8 158,1 230,9 287,3 41,1 2,8 46,1 24,4 81,7 
Кумыки 94,6 112,6 135,0 188,8 228,4 19,0 19,9 39,8 21,0 69,2 
Лакцы 40,4 56,1 63,5 85,8 100, 1 38,9 13,2 35,1 16,7 57,6 
Ногайцы 36,3 36,6 38,6 61,8 59,5 0,8 5,5 34,2 14,9 54,1 
Та баса раны 32,0 33,6 34,7 55,2 75,2 5,0 3,3 59,1 36,2 116,7 
Рутульцы 10,5 6,7 12, 1 15,0 80,6 24,0 124,0 
Цахуры 19, 1 7,3 11,0 13,5 50,7 22,7 85,0 
Агулы 7,7 ... 6,7. 8,8 12,1 . .. . .. 31,3 37,5 80,5 
Абхазы 57,0 59,0 65,4 83,2 90,9 3,5 10,8 27,2 9,3 39,0 
Абазины 13,8 15,3 19,6 25,4 29,5 10,9 28,1 29,6 16, 1 50,5 
Адыгейцы 65,3 88,1 79,6 99,9 108,7 39,8 -9,6 25,5 8,8 36,6 
Таты 28,7 ... 11,5 17,1 22,4 . .. . .. 48,7 31,0 94,8 
Каракалпаки 146,3 185,8 172,6 236,О 303,3 27,0 -7,1 36,8 28,5 75,7 
Тувинцы ... 0,8 100,1 139,4 166,1 . .. . .. 39,3 19,2 65,9 
Буряты 237,5 224,7 253,О 314,7 352,6 -5,4 12,6 24,4 12,2 39,5 
Якуты 240,7 242,1 236,7 296,2 328,0 0,6 -2,2 25,1 10,7 38,6 
Алтайцы 37,6 47,9 45,3 55,8 60,0 27,4 -5,4 23,2 7,5 32,5 
Хакасы 45,6 52,8 56,8 66,7 70,8 15,8 7,6 17,4 6,1 24,6 
Шорцы 12,6 16,3 15,3 16,5 16,0 29,4 -6,I 7,8 -3,0 4,6 
Эвенки 32,8 29,7 24,7 25,1 27,5 -9,5 -16,8 1,6 9,6 11,3 



Продолжение 

Численность, тыс. человек Прирост, % 

Национальность 1926 - 1939 -
1 

1959 - 1 1970 - 11959 -1926 1939 1959 1970 1979 1939 1959 1970 1979 1979 

Ненцы 18,8 24,8 23,0 28,7 29,9 31,9 -7,3 24,5 4,1 30,0 
Ханты 17,7 18,5 19,4 21,1 20,9 4,3 4,9 8,8 -0,9 7,7 
Чукчи 13, 1 13,9 11,7 13,6 14,0 6,1 -15,8 16,2 3,0 20,0 
Нанайцы 5,3 8,5 8,0 10,О 10,5 16,0 -6,0 25,О 5,0 31,3 
Эвены 9,7 9,1 12,О 12,3 -16,2 31,9 2,5 35,2 
Евреи 2600,9 3028,5 2267,8 2150,7 1810,9 16,4 -5,2 -15,8 -20,1 
Немцы 1238,5 1427,2 1619,7 1846,3 1936,2 15,2 14,0 10,5 19,5 
Поляки 782,3 630,1 1380,3 1167,5 1151,0 -19,5 -15,5 -1,5 -16,6 
Болгары 111,2 113,5 324,2 351,2 361,1 2,1 8,3 2,8 11,4 
Греки 213,8 286,4 309,3 336,9 343,8 34,u 8,0 9,0 2,1 11,2 
Венгры 5,5 154,7 166,5 170,G 7,6 2,5 10,3 
Румыны 4,6 106,4 119,3 128,8 12,2 8,0 21,1 
Цыгане 61,2 88,2 132,О 175,3 209,2 44,1 49,6 32,5 19,3 58,5 
Гагаузы 0,8 123,8 156,6 173,2 26,5 10,6 39,8 
Финны 19,5 92,7 84,8 77,1 -8,5 -9,1 -16,8 
Корейцы 87,0 182,3 313,7 357,5 388,9 109,5 72,1 14,0 8,8 24,0 
Уйгуры 42,6 95,2 173,3 210,6 82,О 21,5 112,2 
Курды 55,6 58,8 88,9 115,9 51,4 30,4 97,2 
Дунгане 14,6 21,9 38,6 51,7 76,3 33,9 36,1 
Турки 8,6 35,3 92,7 162,6 

• Прирост рассчитан исходя из численности населения после 17 сентября 1939 г. (с учетом з,1Падных территорий, вошед-
щих в состав СССР), которая по оценкам ЦСУ составила: русские - 100 392 тыс., украинцы 35 611 тыс., белорусы - 8275 тыс., ли-
товцы - 2033 тыс., латыши - 1628 тыс" эстонцы - 1144 тыс., молдаване - 2060 тыс. (см.: Народы СССР. Крзткпй справочник. 
М., 1958). Из-за отсутствия таких оценок на 1939 г. по евреям, немцам, полякам и некоторым другим народам их при-
рост за 1939-1959 гг. не рассчитывался. 

П р и м е ч а н и е. в таблицу ВI{ЛЮЧены коренные национальности СССР с численностью свыше 1 О тыс. че-
t-..:) ловек (в 1979 г.) и национальности, живущие в основном за пределами страны, численностью свыше 50 тыс. 
00 ......, человек . 



существенных отклонениях в ту или иную сторону от 

среднего прирос1а по стране. 

По данным переписи 1939 г. при общем приросте 
населения страны на 15,7% (в границах 1926 г.) чис
ленность украинцев сократилась за прошедшие 13 лет 
почти на 1 О%. Снижение естеств'енного прироста ( осо
бенно на Украине в начале 30-х годов) могло привес1ти 
к пониженным темпам роста украинцев., но не умень

шению их численности. Последнее, очевидно, вызвано 
тем, что значительные группы населения на юге и в 

других районах европейской части РСФСР, назвавшие 
себя при переписи 1926 г. украинцами, фактически на
ходились в этнически переходном сос,тоянии и при пе

реписи 1939 г. отнесли себя к русским; такая этниче
ская переориентация частично объясняется, вероятно, и 
некоторым изменением вопроса в перепис!JОМ листе (в 
1926 r. спрашивалось о народности, в 1939 г. и после
дующих переписях - о национальности). В 1926 r. на 
территории Северо-Кав.казского района насчитывалось 
3107 тыс. украинцев, в 1959 r. на территории примерно 
совпадающего с ним Севсро-Кавказс1кого экономическо
го района - всего 170 тыс. украинцев; в I 926 г. в' Во
ронежской и Курской губерниях вместе - 1633 тыс. 
украинцев, в 1959 г. в примерно совпадающих с ними 
по территории Белгородской, Воронежской и Курской 
облас,тях - 261 тыс. украинцев., подавляющее большин
ство их·- с родным русским языком. В результате 
слияния с русскими больших этнически переходных 
групп украинцев, а также некоторых групп белорусов 
и другнх национальностей общий прирост русских с 
1926 по 1939 г. оказался значительно выше среднего 
по стране. 

Снижение численности поляков почтн на 20% про
изошло в' результате ассимиляции некоторых групп их 
белорусами, украинцами, но главным образом русски
ми, так как именно в пределах РСФСР рас,селенне по
ляков отличалось наибольшей рассредоточенностью. По 
той же причине снизилась численность небольших, жив
ших в то время в основном в пределах РСФСР групп 
латышей, литовцев и эстонцев; особенно показательны 
в этом отноrµении латыши, численность 1<оторых сркра

тилась, несмотря на то что в состав их по переписи 

1939 г. были в'ключены латгальцы, выделенные пе
реписью 1926 г. отдельно (около 10 тыс. человек). 
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Пониженный прирост мордвы, ка}Jел и болгар так" 
же вызван ас1симиляцией отдельных групп их окружаю
щими народами {мордвы и карел - русскими, болгар -
преимущественно украинцами); развитие ассимиляцион
ных процессов среди этих и ряда других народов страны 

отразилось в увеличении процента лиц, назвавших род

ным язык другой национальности. Довольно сильно 
уменьшилась с 1926 по 1939 г. численность казахов, что 
отчасти объясняется снижением естественного прироста 
в начале 30-х годов, а отчасти- откочевкой отдельных 
групп казахов к своим сородичам, живущим в Синьцзяне. 
Очень существенную роль здесь сыграло и прев'ышение 
численности казахов по переписи 1926 г. за счет присо
единения к ним некоторой части кпргизов и, возможно, 
других тюркоязычных групп. Некоторые случаи пони
женного прироста (у туркмен, калмыков, бурят, якутов 
и др.) требуют дополнительных исследований. 

Очень высоким приростом с 1926 по 1939 г. отлича
лись татары, крупные народы Дагестана (аварцы, лез
гины, даргинцы) и особенно корейцы, численность ко
торых увеличилась более чем вдвое. В последнем слу
чае увеличение численности, видимо, объяGняется при
бытием в' СССР новых групп корейских поселенцев" 
привлекаемых для создания рисоводческих хозяйс.тв в 
удобных для этого районах Средней Азии (в основном в 
Узбекистане) и южного Казахстана. 

При анализе динамики численности татар следует 
учесть два обстоятельства: во-первых, снижение смерт
ности среди них, в первую очередь детской смертности, 
шло быстрее, чем, например, у близких к ним по не
которым элементам культуры и быта ( с.вязанным, в 
частности, с мусульманской религией) народов' Средней 
Азии, что прп сохранении выс,окой рождаемости обес
печивало им повышЕ'нные темпы естественного прироста; 

во-вторых, развернувшиеся среди татар процессы этни

ческой консолидации привели к включению в состав 
собственно татар несколько тюркоязычных групп По
волжья и Приуралья, выделенных переписью 1926 г. на 
прав'ах отдельных народностей: мишарей - 242,6 тыс~ 
человек, кряшенов - 101,4 тыс., тептярей - 27,4 тыс. 
(часть тептярей, вероятно, вошла и в состав башкир)~ 
нагайбаков - 11,2 тыс. и др. Только эти включения 
должны были увеличить численность татар по сравне

нию с 1926 г. более чем на 13%. 
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В состав грузин вошли аджарцы (в 1926 г.- 71 тыс. 
человек), отличавшиеся от них глав'ным образом рели
гией (верующие аджарцы - мусульмане). Повышенный 
прирост аварцев в значительной степени связан с тем, 
что в состав их при переписи 1939 г. вошли андийцы, 
ахв.ахцы, ботлихцы и некоторые другие малочисленные 
народнос,ти Дагестана, в состав даргинцев - кубачинцы 
и т. д. Следует отметить также, что по переписи 1939 г. 
в' состав узбеков вошли некоторые консолидировавшие
ся с ними тюркоязычные группы (кипчаки, которые со
ставляли в 1926 г. 33,5 тыс. человек, курама - 50,2 тыс. 
и др.), в состав удмуртов - бесермяне (10 тыс,. чело
в.ек), в состав адыгейцев - часть черкесов и т. п. В 
результате всех этих и других соединений общий спи
·сок национальностей СССР, выделенных при разработке 
материалов переписи 1939 г., сократился по сравнению 
·С переписью населения 1926 г. почти в'двое. 

Анализ динамики этнической структуры населения с 
1939 по 1959 г. очень труден. Эта трудность обуслов
лена прежде всего включением в состав СССР уже пос
ле переписи 1939 г. Западной Украины, Западной Бе
лоруссии, Прибалтики и других областей, о националь
ном составе населения которых не было достаточно 
точных сведений: (численнос.ть белорусов на западных 
территориях, например, была оценена ориентировочно в. 
3 м.пн. человек, численность украинцев - в 7,5 млн. 
и т. п.). Неизбежные погрешности в оценке численности 
русских, украинцев, белорусов', литовцев, латышей, эс
"Тонцев, молдаван и некоторых других национальностей 
на 1939 г. в современных границах СССР могли qущест
венно повлиять на исчисленные нами проценты при

роста (или убыли) этих национальностей в. период е 
1939 по 1959 г. Трудность такого анализа вызвана так
же бедностью статистических материалов о естествен
ном движении нас1еления в национальном аспекте за 

данный период, отсутствием сведений об абсолютных 
или относительных потерях отдельных народов страны в 

годы Велюшй Отечественной войны, о внешних мигра
циях некоторых национальностей 1• 

1 Сюда относятся, в частности, украинцы, латыши, эстонцы и 
представители других национальностей, угнанные на работу в Гер
манию в годы войны и пoCJie войны попавшие в чиСJiо так назы
ваемых беженцев и перемещенных лиц. 
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С достаточной степенью надежности можно утверж
дать, что оказавшийся :выше среднего по с1тране прирост 
числ~нности русских, которые понесли огромные потери 

в воине, обусловлен слиянием с ними в результате эт
ническо~ ассимиляции некоторых, живших главным об
разом в пределах РСФСР групп украинцев, белорусрв, 
евреев, а также карел, мордвы, удмуртов, коми и не

которых других национальностей, что в какой-то степени 
объясняет и пониженный прирост (или убыль) числен
ности этих национальностей. 

Особенно сильно - почти вдвое - снизилась за этот 
период численность вепсрв - небольшого финноязычно
го народа, живущего к югу от Онежского озера черес
полосно с русским и издавна находившегося под их 

сильным языково-культурным влиянием; свыше поло

в'ины их по переписи 1959 г. назвали своим родным 
языком рус.ский. Повышенный прирост армян отчасти 
объясняется пересеJJением в Армению отдельных групп· 
зарубежных армян, а прирост азербайджанцев - в.клю
чением в их состав талышей, выделенных переписью 
1939 r. в качес:rве отдельной. национальности (88 тыс.. 
челове1<). Этничес1<ая ассимиляция талышей к 1959 r., 
очевидно, еще не была завершена, так как 10,5 тыс,. 
из них продолжали считать своим родным языком та

лышский. 
Наиболее легким для анализа динамики численнос.ти 

народов СССР представ'ляется период с 1959 г. Ника
ких изменений границ страны за это время не проис
ходило; внешние миграции были незначительны ( отме
тим среди них лишь эмиграцию срав.нительно неболь
ших групп евреев); процессы национальной консолида
ции во всех областях страны были завершены еще до 
1959 г., поэтому перечень национальностей, принятых 
при разработке материалов переписей: населения 1970' 
и 1979 rr., почти точно совпадал с переписью 1959 r. 
Изменения в численности народов страны определялись 

лишь двумя факторами, главным образом особенно
стями их естеств'енного воспроизводства и отчасти про
должающимися процессами этнической ассимиляции .. 

Сопоставление данных переписей 1970 и 1959 rг. по
казывает, что в динамике численности народов страны 
за 11 лет имелись существенные различия: одни из них 
выросли более чем в полтора раза, у других прирост
был незначителен, а некоторые даже уменьшились в. 
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числснностrf. Очень сильно и примерно в равной сте
пени { на 52-53 % ) выросла чнслешrость узбеков, тад
жrшов и туркмен. Немногим 1шжс был прирост числен
ности казахов, киргизов, азербайджанцев', а также че
ченцев, аварцев, лезгин и некоторых других народов. 

Для всех них характерна, с одной стороны, очень вы
сокая рождаемость и естественный прирост, с другой -
сравнительно слабое развитие межэтнических контак
тов (в первую очередь в результате пониженного уров'ня 
урбанизацпи), слабое распространение этнически сме
шанных браков п низкая интенсивность перехода на 
другой язык и, как следствие этого, слабое развитие 
процессов этнической трансформации. 

:Высокий прирост численности (на 20-30%) наблю
дался у армян, грузин, молдаван, башкир, калмыков, 
бурят и некоторых других на родов, имевших повышен
ную рождаемость и относительно небольшие потери 
(или даже положительный баланс) от этнической ас
снм11ляции. Напротив, низкий прирост (менее 10% при 
среднем по стране 15,3 % ) пмели народы с 1-шзкой рож
даеыостью IIJIII значательным отрицательным балансом 
в' результате этш1чсской асснмиляцип: украинцы, латы
шп, эстонцы п др. Существенно снизилась по сравнению 
с 1959 г. численность поляков, главным образом нз-за 
сокращения ее в пределах Белорусской ССР ( с 538,8 
тыс. до 382,6 тыс. человек). Вероятно, уже при перепи
сп 1959 г. значительные группы полшюв в этой респуб
лике (главным образом в. западных областях) находи
лись в переходном этническом состоянпи п не пмели 

четкого нацrюнального самосозпанпя; часть пз них, ве

роятно, происходила от белорусов, принявших в прош
лом католичество. Отметим таюкс, что сели бы не ас
симиляция поляков, прирост белорусов к 1970 г. был 
бы примерно таким же, как и украинцев. Численность 
евреев, мордвы, карел снизилась главным образом из-за 
продолжающейся этнической ассимиляцпп. 

Прирост численности русских в.первые оказался ни
же среднего по еrтране. Включение в состав русских 
отдельных групп других национальностей (в' первую 
очередь живущих в пределах РСФСР частн украинцев, 
белорусов и др.) не могло компенсировать сильное сни
жение рождаемости среди русского населения. 

Отдельные изменения в численности некоторых на
циональностей не вполне ясны. Трудно объясним, на-

292 



пример, очень высокий прирост (свыше 80%) рутуль
цсв - одной из небольших народностей Дагестана. 
Можно предположить, что здесь сказался какой-то не
дочет численнос1ти рутульцев, по переписи 1959 г. (число 
их оказалось значительно меньше, чем в 1926 г.). Боль
шой прирост уйгуров (82 % ) объясняется, в'идимо, пе
реселением в СССР новых групп нх из Синьцзяна, где 
по решению пекинских властей, был ликвидирован 
Спньцзян-Уйгурский автономный район и проводилась 
политика притеснения национальных меньшинств. 

Почти все рас;смотренные нами основные черты ди
намики численностн национальностей СССР в 1959-
1970 rr. сохранились и в межпереписной период 1970-
1979 rr., некоторые новые явления носят частный харак
тер, поэтому во избежание повторов и простого пере
сказа таблицы целесообразно рассмотреть уже доста
точно выявившиеся тенденции этой динамики по груп

пам народов и сделать некоторые прогнозы на 

ближайшие десятилетия 1• 

Численность восточнославянских народов - русских, 
украинцев и белорус,ов - за период 1959-1979 rr. вы
росла на 18,8 % , т. е. ув'еличивалась темпами, более 
низкими (у украинцев - почти вдвое), чем в среднем 
по СССР. Есть основания предполагать, что естествен
ный прирост у этнх пародов в ближайшем будущем 
еще снизится, п это снижение не будет перекрыто вклю
чением в их состав. (главным образом в срстав русских) 
каких-то групп национальностей в' ходе этнической ас
симиляции. Если он останется на прежнем уровне, то к 
2000 г. численность этой группы составит около 2/з на
с;еления страны (в 1959 г.- немногим более 3/4); чис· 
леннос.ть русских сос.тавит около 1/ 2 всех жителей СССР 
{в 1959 r. -- 55%). 

Уменьшение доли восточнославянских народов, в том 

числе русских, объясняется главным образом быстрым 
рос.том народов тюркской группы и соседних народов, 
Средней Азии и Кавказа, близких к ним по культуре, 
быту и демографическому поведению. Численность тюрк
ских народов выросла с. 1959 r. почти на 72%; при со
хранении таких темпов она достигнет к 2000 г. с.выше 
1/5 жителей страны (в 1959 г.- 11 % ) . Крупнейший на-

1 Для прогностических расчетов использованы материалы ра
.е,оты: Бон.дарская Г. А. Рождаемость в СССР, с. 93-96. 
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род этой группы -узбеки - в 1939 1·. примерно в 1,7 
раза уступал по численности белорусам (в современных 
границах СССР); к 1970 г. он уже превысил их. К. 
2000 r. число узбеков может достичь 25 млн. человек 
превыс,ив число белорусов почти в' 2,5 раза; по своему 
демографическому потенциалу (числу рождающихся 
детей) узбеки в это время могут уже превзойти и укра
инцев. Внутри этой группы существенное замедление 
темпов прироста отмечено лишь у татар и чувашей, что 

связано со снижением рождаемости (из-зя. урбанизации 
и других причин) и отчасти из-за ассимиляции. 

Очень высркими темпами растет численность наро
дов иранской ( особенно таджиков) и нахско-даrестан
ской групп. Темпы роста числа молдаван в' последние 
десятилетия заметно снизились главным образом за 
счет сокращения естественного прироста, однако до 

2000 r. он, видимо, еще будет выше среднего по стране. 
Уже давно низкие темпы прироста народов Прибал

тики, очевидно, сохранятся и в будущем; вполне воз
можно, что у латышей а эстонцев рост численности во
обще пр11остановнтся. Ее.ли в 1959 r. эти народы в'месте 
с литовцами была в 1,6 раза многочисленнее азербайд
жанцев, то к 2000 г. азербайджанцы будут превышать 
их примерно в. два раза. Эстонцы относятся I{ финс1юй 
группе, другие крупные народы которой (мордва, уд
мурты и др.) имеют автономные республикп в европей
ской части РСФСР. Численность мордвы и карел, умень
шавшаяс1я с 1939 r., вероятно, к 2000 г. еще уменьшится; 
не исключено, что из-за разв'ивающейся этнической ас
симиляции начнет снижаться численность у коми и 

удмуртов, поэтому доля народов этой группы среди жи
телей СССР сократится. Следует ожидать также дальней
шего снижения численности евреев и поляков; числен

ность других сравнительно крупных национальностей 
(немцы, болгары, греки, корейцы и т. д.) будет расти, хотя 
в большинстве случаев невысокими темпами. Выше сред
него по стране будет сохраняться прирост у народов 
монгольской группы (калмыков и бурят) и у цыган. 

Динамика численности некоторых небольших наро
дов на юге Сибири, входящих в тюркскую группу (ал
тайцев, хакасрв', шорцев), а также народностей Севера 
(эвенков, ненцев и др.) отличается неустойчивостью~ 
Однако численность подавляющего большинства этих 
народов. будет возрастать. Встречавшиеся в дореволюци-
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онной литературе предсказания о быстром исчезновении 
(и даже о «вымирании») этих народов были опров'ерг
нуты в ходе претворения в жизнь ленинской националь

ной политики, б,11агодаря принятию специальных мер для 
нх сохранения. 

Если в перечне национальностей СССР до конца сто
летия не ожидается изменений, то в национальном со
ставе населения страны, в соотношении численности 

крупных народов, как уже ясно из предыдущего, су

щественные изменения уже начались и в ближайшем 
будущем проявятся еще отчетливее. Теория и практика 
коммунистического строительства должны эти измене

ния учитыв'ать. 
Намеченная XXVI съездом КПСС активизация демо

графической политики даст существенные результаты 
лишь через некоторое время, так как демографическое 
поведение обладает значительной инерционностью, а ма
тери тех детей, которые должны родиться через 20 лет, 
уже рождены и увеличить их число не представляется 

возможным. Поэтому демографическая политика, оче
видно, должна быть дополнена рядом мероприятий, на
правленных, например, на повышение территориальной 
и социально-профессиональной мобильности населения, 
особенно тех национальностей, которые характеризу
ются значительным естественным приростом. В част
ности, этому будет способствовать более свободное 
владение русским языком, распространение общесовет
ской культуры и т. д. 
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Заключение 

Нацпональный вопрос, доставшийся нам. в на
следство от царской Росс11и, был успешно решен 
за годы Советской власти. Однако национальные 
факторы продолжают пграть видную роль в жпзнн 
нашей страны. Л. И. Брежнев подчеркнул, что «11а
щrональные отношеш1я 11 о обществе зрелого соцrrа
лrrзма - это реш1ьность, которая постоянно разви

вается, выдв1rrаст новые проблемы 11 задача» 1• 

Чтобы и далее успешно решать этн задачн, чтобы 
регулировать нащrональные отношения, нужно хо

рошо знать реальность национальной жнзшr, учп
тывать множество очень сло.жrrо псреплетающ1rхся 

явлений и процессов. Трудности позпанпя нащю
нальных отношенпй обусловлены уже тем фактом, 
что они являются не только н даже нс столько от

ношенпямп между национальными рсспубликамн 
(как упрощенно нзпбражают некоторые авторы), 
сколько отношеннямн между группами людей раз
личной национальной принадлсжност11 внутри рес
публик, нередко даже внутрп ceмcii. На1.Iлональные 
отношеrшя проявляются в самых разJiпчных сфе
рах жизни - от экономической тr полптнческоii до 
культурной и бытовой, на групповом п личностном 
уровне. Прп этом нацноналыrая орпентацпя людсii~ 
nш1яющая на такпс отношения, во многом опреде

ляется этническпм (нацпональным) самосознашr· 
ем, а подчас I<оренится в еще не изученных пластах 

этнической психологии. 

I Брежнев Л. И. Лс1mнсю1м 1<урсом. rеч11 н статьн. Т. 4 
м., 1975, с. 63. 



В данном ис<;ледовании были проанализированы ис
торически изменяющиеся пространственные и количест

венные характеристики национальных отношений, а так

же некоторые важные аспекты этих отношений, прояв

ляющиеся в виде этнических процессов. В основ'у 

анализа были положены главным образом этностатисти
ческие материалы переписей и других видов учета насе
ления СССР. Однако точность таких материалов яв
ляется порой, так сказать, внешней. Статистика дает 
представление лишь о небольшой части национальных 
проблем, причем довольно огрубленно или относительно 
точно. И это вполне понятно. Этноязыковые материалы 
переписей населения получаются на основании ответов• 
на определенные вопросы. Стоит лишь изменить форму
лировку вопроса, например в.место вопроса «Ваша на
циональность» поставить другой- «К какому народу вы 
себя относите?», или внести уточнение в инструкцию, 
например с,читать «родным языком» язык раннего дет

ства, и будут получены другие сведения, существенно 
отклоняющиеся от данных переписи. 

Впрочем, дело не только в этом, но и в том, что 
четко определить этническую (национальную) принад
лежность зачастую действительно трудно. Подразделе
ние людей по социальным группам, к числу которых 
относятся и этнические общности, является неизмеримо 
более сложной задачей, чем определение возраста че
ловека, даже в. том случае, когда он не имеет докумен

тов о рождении. 

В связи с. встречающимися в этом вопросе недоразу
мениями следует подчеркнуть, что этническая, или на

циональная, принадлежность в отличие от пола или воз

раста - это не биологичес,кая, а социальная т<атеrория; 
она не определяется рождением, а формируется в ходе 
социологизации личности, ее социальной ориентации, в 
данном случае - сознательного этнического самоопре

деления. В отличие от биологически определенных и не 
зав'исимых уже от человека параметров, например от 
его антропологической характерщтики или расовой при
надлежности, которая действительно в.сегда передается 
от родителей к детям (хотя в расовосмешанных популя
циях и ее выявление затруднено), этничес1<ая принад
лежность (пли национальная самоориентация) может 
измениться в течение жизпи человеI<а. Значительные 
группы населения Белорусе.ни, которые по переписи 
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1959 г. назвали себя поляками, а по переписи 1970 г. -
белорусами, не являются исключением. 

Многие сотни тысяч и даже миллионы жителей 
СССР находятся в ситуации, которая может быть на
звана этнически-переходной или этнически-неопреде
ленной и для отражения которой в нашей с1татистике 
пока нет соответств'ующих терминов 1• К ним относятся 
прежде всего дети от межэтнических браков, которые 
были отнесены при переписи условно к национальности 
одного из родителей, но, достигнув совершеннолетия, мо
гут предпочесть национальнос;ть другого родителя или 

даже I(акую-то третью. К ним относятся и те, кто давно 
живет в среде другого на рода, считает его язык и куль

туру «родными», но по тем или и-ным причинам по-преж

нему относит себя к национальности предков. Однако 
проблема часто состоит не только в трудности уточне
ния этничес.кой принадлежности, т.е. в более правильном 
выборе одной определенной национальности из того или 
иного перечня национальностей; она заключается в 
уменыuе1шu са.м.ой потребности та1сого выбора. Такое 
полшкенис сложшюсь в' результате достижения факти
ческого равноправия национальностей, оттеснения этни
ческого с1амосознания как таков.ого чувством принадлеж
ности к более широкой общности людей - советскому 
народу. 

Успехи ленинской национальной политшш в СССР 
проявились как в подъеме п расцвете социалистических 

наций и народностей, так и в пх флиженип. Первый 
процесс выразплся в создании различных форм нацио
нальной государств'енности, в распространенпп письмен
ности и образовании на родном языке, развитии нацио
нальной культуры, в том числе лптературы, профеGеио
нального искусств.а и т. д. В результате этого процесса 
было люшидировано доставшееся в наследие от царской 
России неравенс.тво в экономическом и культурном раз
витии различных народов страны; огромное значение в 

этом отношении имела помощь отстав'авшпм в своем 
социально-экономическом и культурном разв.итии наро

дам со стороны более развитых и прежде всего со сто--

1 Отметим, что в Югославии, также имеющей очень сложный 
национальный состав населения, для аналогичной цели уже срав
нительно давно в переписях применяется термин «югославы неоп

ределенные»; по переписп 1971 r. к ннм отнесли себя 1,5% жителей 
страны. 
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роны рус1ского народа. В ходе строительства социализ
ма во всех республиках сложилась однотипная социаль
ная структура - рабочие, J{олхозное крестьянство и на
циональная интеллигенция (производственно-техниче
ская, административная, творческая и т. д.). Процесс.ы 
развития наций и народностей органически сочетались 
со все возрастающей тенденцией к их сближению, в'ы
разившейся в объединении их в пределах всей страны 
в тан:ую общность, как советский народ. 

Советский народ как особая историческая общность 
людей представляет собой ступень межнациональной 
интеграции, определенной в работах В. И. Ленина как 
тенденция к «сближению и слиянию наций». Предска
занное В. И. Лениным усиление действия этой тенден
ции в эпоху социализма опирается прежде всего на 

объсктив'ные законы развития экономики, ломающей на
циональные рамки 1. Создание национальной государст
венности внутри СССР не нарушило этого процесса. 
Социально-экономическое развитие вс.ех народов, СССР, 
развитие промышленности и сельского хозяйства под
чинялось в первую очередь общегосударственным зада
чам и проходило в теснейшем межнациональном сотруд
ничестве. Многие республики с самого начала их соз
дания были многонациональными, поэтому процессы 
межнационального сближения развивалис1ь не только 
между республиками, но и в1нутри их. «Экономика Со
ветского Союза,- указывает Л. И. Брежнев.,- это не 
сумма экономик отдельных республик и областей. Это 
уже давно единый хозяйственный организм, сложивший
ся на основе общих экономических целей и интересов 
всех наций и народностей. . . В каждой из советских 
ре.епублик, в каждой области, в каждом нашем крупном 
городе бок о бок живут и трудятся представители мно
гих национальностей» 2 . 

Экономическая интеграция советских народов', рас
пространение среди них идеологии интернационализма 

способствовали их сближению в этнической сфере. Од
нако данный процесс протекал значительно медленнее 
и имел свою специфику, так как языково-культурное 
развитие советских наций в отличие от социально-эко-

1 Подробнее см.: Бромлей Ю. В., Козлов В. И. Ленинизм и 
основные тенденции этнических: процессов в СССР. - Сов. этногра
фия, 1970, No 1. 

2 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Т. 4, с. 58-59. 
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номического развития определялось не столько общего- · 
сударственныма, с,колько внутринацпональными потреб

ностямн II частично (например, в отношении языка) 
могло замыкаться в рамках этнических (национальных) 
общностей. Интеграционные процессы в этой сфере оп
ределялись в'се более широким распрос1транением рус
с1юго языка как основного язьша межнационального 

общения, нивелировкой многих элементов материальной 
культуры ( одежды, жилища и др.) путем распростране
ния стандартизованных фабрично-заводских изделий, до
стижением единого социалпстическоrо срдержания ду

хошюй r<ультуры, распространением общих праздников, 
традпцш'i, норм поведения и т. д. 

Такнм образом, советский народ представляет собой 
не просто интернацпоналистпчесюrй с.оюз советских на
ций и народностей, а своеобразный тип государственной, 
экономической, пдеологической и культурной общности. 
« ... Сов'етский народ,- говорит Л. И. Брежнев.,- это пе 
простая с1умма наций, которые .живут бок о бок в одном 
государстве, под одпоf'1, так сказать, крышей. У наших 
людей, псзавпспмо от 11х нащюпалыюй принадлежности, 
есть много общих черт, которые объединяют их в одно 
монолптное целое. Это - общность пдеологип, общность 
исторпчссюrх судеб. Это - общность условиf'r социально
э1шноыпчес1юii жпз1ш, коренных шпересов п це.nей. 
Это - развнвающаяся общность советсrюй соцпалпсти
чсскоii I\ультуры, н:оторая вбпраст в себя все пстинные 
цешюсти каждой нз пацпопаJiьпы:х культур» 1. 

Формпрование нов'ой общrrостп советского народа не 
означает, конечно, что в СССР уже полностью развер
нулся процесс слияния наций. Нация является одним из 
самых у~тойчивых социальных образованш"1; эта устой
чивость усиливается наличием своей нацпоналыюй го
сударственности (в СССР- союзные и автономные рес
публшш). Не следует забывать, однако, п того, что на
цип -- явление историчес,кое, что 01ш в'озникают, разви
ваются п пзменяются, что в настоящее время они уже 

нс те, какш.ш былп 11сс1шлько десятнлетпй назад, и что 
в ко:-.1мунпстпческую эпоху такой т1ш общности людей 
вообще сойдет со сцепы. Фующип национальной rос1у
да рственностп пз:мепяются па нашнх глазах. «В совет-

1 Брежнев Л. И. Вопросы аграрной полптики :К:Пее и освоение 
целинных земель Ка1ахстана. М., 1974, с. 331. 
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ских республиках,- говорится в Проrрамме КПСС,
сов.местно живут и дружно трудятс1я люди многих на

цпональностей. Границы между союзными республиками 
в пределах СССР все более теряют свое былое значе
ние, поскольку все нации равноправны, их жизнь стро

ится на единой социалистической основе и в равной 
мере удовлетворяются материальные и духовные запро

сы каждого на рода, все они объединены общими :жиз
ненными интересами в одну семью и совместно идут к 

единой цели - коммунизму» 1• 

Постепенно размываются и границы между отдельны
мп народами. Чрезвычайно сложная, меняющаяся кар
тпна этничсс,кого бытия населения СССР с многосту
пенчатой гаммой этнической трансформации сводится 
прп фиксацип национальной принадлежности в пере
писных листах п особенно при окончательноi'r обработк~ 
и публикации матерпалов переписей к ограниченному 
числу тв'ердо установленных этнопп~юв. Негативные ре.· 
зультаты этого очевидны. Карел илп чуваш, про.жив. 
длительное время среди русских, забыв прежний язык, 
спецпфическую культуру и т. д., может осознать, что 

он, по существ.у, уже утратил прежнюю этническую при

надлежность, но в то :же время он может еще не счи

тать себя «настоящим» русским и в переписи отнесет 

себя к русской национальности лишь ус.1овно, так как 

для выражения его реального переходного этничес1шrо 

с.остояния пока нет соотв'етствующих терминов. Возмож
но, он прпчислил бы себя к советскому народу (извест
но ведь, что когда граждане СССР вступают в контакты 
с зарубежными представителями, сознание общесовет
ской прпнадлежности у них часто выс;гупает на первый 
план перед национальной), однако такое самоопределе· 
ние не предусмотрено переписными инструкциями. 

Со временем число людей с нечетким этническим са-
мосознанием или с преобладающим сознанием 
принадлежности к советскому народу, оче-
видно, будет расти. «Дальнейшее сближение наций и 
народностей нашей страны, - указывает Л. И. Бреж
нев,- представляет собой объектив'ный процесс. Партия 
против того, чтобы его искусственно форс:ировать,- в 
этом нет никакой нужды, этот процесс диктуется 
всем ходом нашей советской жизни. В то же в.ремя 

1 Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961, с. 405. 
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партия считает недопустимыми какие бы то ни было 
попытки сдерживать процесс сближения наций, под тем 
или иным предлогом чинить ему помехи, искусственно 

закреплять национальную обособленность, ибо это про
тиворечило бы генеральному направлению развития на
шего общества, интернационалистическим идеалам и 
идеологии коммунистов, интересам коммунистического 

·строительства:» 1• 

Такое положение, при котором этническая статистика 
Ееточно отражает реальность, когда многие сотни тысяч и 

даже миллионы людей включаются в состав той или 
иной национальности лишь потому, что для отражения 
их действительного этнического состояния нет соответ
-с.тв.ующих терминов, не может считаться нормальным. 

,Ситуация усугубляетс1я тем, что в большинстве случаев 
·такие люди включаются в состав русских, а это исполь

.зуется буржуазными авторами для иллюс.трации тезиса 
·О якобы продолжающемся «процесс,е русификации» на
родов1 нашей с.траны, хотя в действительности русские 
сами органически вошли в состав советс,кого народа и 

·самп постепенно сливаются с другими народами СССР. 
Можно надеяться поэтому, что важный процесс сближе
ния и слияния наций, или, как мы его называем, процесс 
межнациональной интеграции, найдет свое отражение 
.в новых переписях населения СССР. 

1 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Т. 4, с. 63-64. 
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