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ВВЕДЕНИЕ

Последние два десятилетия отмечены все растущим 
вниманием ученых, политических деятелей и широких 
кругов мировой общественности к проблемам народона
селения. Центральное место среди этих проблем, ожи
вленно обсуждаемых в печати, на национальных и между
народных конференциях и даже в ООН, занимают 
проблемы, связанные с ускорившимся ростом народонасе
ления мира в целом и с повышенными темпами роста его 
в экономически отсталых, преимущественно аграрных 
странах Азии, Африки и Латинской Америки. Сейчас 
в мире насчитывается свыше 3,5 млрд, людей, причем для 
того, чтобы человечество перевалило за первый миллиард 
(что случилось примерно в 1830 г.), ему понадобились 
сотни тысяч лет; до второго миллиарда оно дошло при
мерно за 100 лет, до третьего, несмотря на огромные по
тери во второй мировой войне, — за 30 лет. По имею
щимся «средним» прогнозам, к 2000 г. на земном шаре 
будет жить свыше 6 млрд, человек; через несколько столе
тий эта цифра может смениться уже десятками миллиар
дов, что при ограниченных размерах Земли уже само по 
себе потребует коренного изменения всей жизни людей.

Основная часть прироста народонаселения мира прихо
дится на экономически отсталые страны, темпы увеличе
ния населения в которых значительно превышают соот
ветствующие темпы в передовых промышленно развитых 
странах и, кроме того, нередко обгоняют общие темпы 
хозяйственного развития самих этих стран. В результате 
этого усиливается нищета народов многих экономически 
отсталых стран, а также социально-экономическое нера
венство между ними и народами промышленно развитых 
стран мира. Около двух третей населения земного шара, 
т. е. свыше 2 млрд, человек, хронически голодает, причем 
это число в сложившейся обстановке имеет тенденцию не 
сокращаться, а возрастать. Многие страны, в том числе
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Индия с ее полумиллиардным населением, вынуждены 
ввозить продовольствие, попадая в зависимость кстранам- 
импортерам, в частности к США, требующим за свою по
мощь поддержки их политического курса. Быстрый рост 
численности населения во многих странах Азии, Африки 
и Латинской Америки тормозит их социально-экономи
ческий и культурный прогресс, создает почву для возник
новения нациопально-тловинистических тенденций и т. д. 
(см. Гузеватый, 1967).

Проблемы, связанные как с общим ростом численности 
народонаселения мира, так и с особенностями демографо
экономической ситуации в так называемых развиваю
щихся странах, не могут не затронуть и исторические 
науки, прежде всего собственно историю и этнографию. 
Учет таких проблем в конкретных исследованиях совре
менной эпохи заставляет обратить внимание па широкий 
и очень важный в методологическом отношении круг 
вопросов, касающихся роли народонаселения и отдельных 
его элементов во всем историческом процессе; немаловаж
ное место среди них занимают вопросы, связанные с изу
чением численности народов мира, чему и посвящена 
данная работа. Методологическая основа подобных иссле
дований, затрагивающих несколько наук, по существу еще 
не разработана, поэтому нам придется предварительно и 
по необходимости кратко остановиться на некоторых об
щих вопросах и понятиях.

Под народонаселением принято понимать совокупность 
людей, находящихся в пределах определенной территории, 
будь то область, страна или весь земной шар. Народона
селение как таковое изучается рядом паук, главным же 
образом демографией. В отличие от истории демография 
является сравнительно молодой наукой, развитие которой 
в нашей стране шло нелегким путем и о содержании 
которой до сих пор ведутся споры. В последние годы 
в задачи демографии обычно включают изучение вос
производства населения в его общественно-исторической 
обусловленности, динамики численности населения и из
менения его состава (поло-возрастного, классово-профес
сионального и т. д.), а также перемещения населения 
по территории (миграций), оказывающих влияние на из
менение его численности и состава в отдельных обла
стях и странах (см. «Проблемы демографической стати
стики», 1966, стр. 5). Обычно демографию относят
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к числу экономических наук, но такое отнесение пред
ставляется условным. Современное развитие демографии 
показывает, что, по-видимому, правильнее рассматривать 
ее как особую стыковую общественную науку, находя
щуюся в тесном контакте не только с экономической на
укой, но и со многими другими науками, изучающими 
различные аспекты народонаселения: философскими (со
циология), географическими (география населения), био
логическими (антропология), медицинскими (социальная 
гигиена), историческими (этнография) и др. История, как 
таковая, обычно не включается в данный круг наук, 
хотя, по нашему мнению, для этого имеются все осно
вания.

История, как известно, изучает процесс развития че
ловеческого общества во всей его конкретности и много
образии по эпохам, странам и отдельным человеческим 
коллективам. В примененный здесь термин «общество» 
обычно вкладывается иное содержание, чем в термин 
«народонаселение», однако расхождение между ними не 
так уж велико 1. Поэтому мы можем схематизировать рас
сматриваемый вопрос и сказать, что как история, так л 
демография изучают определенные человеческие коллек
тивы и если первая исследует главным образом их раз
витие во времени, обращая особое внимание на их со
циально-экономические, культурные и другие «качествен
ные» изменения, то вторая изучает такие коллективы 
в основпом с точки зрения их состава и динамики (т. е.

1 Это расхождение сильнее всего чувствуется в специальных 
философских работах, где под обществом иногда понимается со
вокупность форм совместной деятельности людей, совокупность 
производственных отношений («Философская энциклопедия», т. 3). 
Однако на практике такое употребление термина «общество» 
встречается редко; чаще всего философы, как и историки, упо
требляют его для обозначения коллектива людей, характеризую
щегося исторически сложившимся уровнем развития производи
тельных сил, определенными производственными отношениями 
и т. д., приближая его к понятию «народонаселения», которое 
также всегда привязывается к определенной социально-экономи
ческой формации. Условность соотношения обоих этих понятий 
хорошо заметна, когда их употребляют в одной фразе; так, в по
стоянно встречающемся тезисе «народонаселение является основ
ной производительной силой общества» термин «общество» упо
треблен в смысле, близком к понятию «люди», «народонаселение», 
а самому «народонаселению» придан смысл, охватывающий глав
ным образом лишь ту часть населения, которая непосредственно 
занята в процессе материального производства.
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тоже во времени), уделяя особое внимание изменению 
количественных показателей.

Вопрос о взаимоотношении истории и демографии не 
может быть сведен, конечно, к сопоставлению дефиниций 
и терминов, хотя и эта сторона его, из-за слабой пока раз
работанности в общественных науках методологическо- 
терминологических проблем, заслуживает внимания. Суть 
дела заключается в том, что историческая наука, исследуя 
процесс развития человеческого общества, должна стре
миться и стремится к детальному освещению всех сторон 
этого процесса и их диалектической взаимосвязи. Тем са
мым она включает в круг своих задач анализ численной 
характеристики и количественных изменений объектов 
своего исследования, будь то государство или страна, на
род, религиозная община или класс и т. д. Анализ коли
чественных факторов, статистических материалов, как 
известно, занимал видное место в работах классиков марк
сизма-ленинизма. К. Маркс писал: «Как бы ни выглядели 
сухо эти выстроенные тесными колонками в официально 
напечатанном документе цифры, они в действительности 
дают больше ценного материала для истории общего раз
вития нации, нежели томы, полные риторической чепухи 
и политической болтовни. Первое, что привлекает наше 
внимание,— это таблицы численности населения» 
(К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 13, стр. 513). 
В. И. Ленин, постоянно уделявший самое пристальное 
внимание статистическим материалам по населению ], 
в своей неоконченной работе «Статистика и социология» 
подчеркнул их первостепенную роль в установлении та
кого фундамента из точных и бесспорных фактов, на ко
торый можно было бы опираться при изучении общест
венных явлений (В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 30, 
стр. 350, 351).

Количественная характеристика населения стран и на
родов встречается еще в работах древнегреческого «отца 
истории» Геродота Галикарнасского (V в. до н. э.), т. е. 
задолго до появления демографии. Однако, по мере разви
тия демографической науки, история, решая весь комплекс 
задач, связанных с такой характеристикой народонаселе- 1

1 Анализ таких материалов дается во многих работах 
В. И. Ленина, в том числе в «Развитии капитализма в России», 
«Империализм, как высшая стадия капитализма» и др. (см. Ма
лый, 1963).
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ни я, неизбежно и естественно вошла во взаимодействие 
с ней, что проявилось, в частности, в появлении особой 
научной дисциплины — исторической демографии (или — 
демографической истории). Эта дисциплина призвана 
воссоздать демографическую ситуацию определенных исто
рических эпох, исследовать народонаселение стран или 
районов на какой-то определенный исторический период, 
а также изучать изменение общей демографической ситуа
ции и конкретных количественных показателей за тот или 
иной период времени в связи со всеми особенностями ис
торического развития общества и отдельных человеческих 
коллективов 1.

К сожалению, историко-демографические исследования 
еще не получили должного размаха, а главное, обычно 
идут параллельно общеисторическим, не проникая в них 
сколько-нибудь глубоко. Взаимоотношение истории и де
мографии, в частности роль и место демографического ма
териала в историческом исследовании, взаимосвязь и взаи
модействие исторических и демографических факторов 
в методологическом отношении, освещены явно недоста- 1

1 Среди довольно обширной литературы по этим вопросам 
выделяется группа фундаментальных исследований по демогра
фической истории отдельных стран Европы и Ближнего Востока; 
из числа их необходимо отметить работы немецкого историка 
К. Белоха «Население греко-романского мира» (Beloch, 1886) и 
американского демографа Д. Рассела «Позднеантичное и средне
вековое население» (Russell, 1958), а также труд советского демо
графа Б. Ц. Урланиса «Рост населения в Европе» (1941), отли
чающийся богатством содержания и методологической значимо
стью. За последние два десятилетия сильно продвинулось 
исследование исторической демографии нашей страны, чему по
священы, в частности, работы А. Г. Рашина «Население России 
за 100 лет, 1811—1913 гг.» (1956), А. И. Копалевой «Население 
русского государства в 16 в.» (1959), В. М. Кабузана «Народона
селение России в XVIII — первой половине XIX в.» (1963). Исто
рико-демографические работы по другим областям мира также 
носят обычно локальный характер; отметим среди них несколько 
исследований американских демографов но определению числен
ности коренного населения Мексики в начальный период испан
ского завоевания (Borach, Cook, 1963; Cook, Simpson, 1948). Среди 
более широких историко-демографических обзоров выделяется 
ТРУД французских демографов Рейнара и Арменго «Общая 
история населения мира» (Reinhard, Armengaud, 1961). Хорошая 
сводка основных работ по исторической демографии дана в до
кладе Г. Олины «Исторический обзор роста населения мира», 
представленном на Вторую всемирную конференцию ио народо
населению, происходившую в Белграде в 1965 г. (Ohlin, 1965).
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точно. Многие ученые в своих работах не учитывают Ко
личественной характеристики народонаселения или при
нижают ее значение. Это особенно характерно для бур
жуазных историков идеалистов-волюнтаристов, которые 
стремятся свести историю человечества к развитию «идей» 
и деятельности героев. Историки-материалисты, в первую 
очередь советские историки, утверждая ведущую роль на
родных масс, уже тем самым признают большое значение 
количественного фактора, но дальше этого признания дело 
зачастую не идет. Приводимые в исторических работах 
демографические данные, например сведения о числен
ности населения отдельных стран или численности наро
дов, обычно привязываются лишь к какой-то определен
ной дате, берутся в статике, а не в динамике и поэтому 
имеют по существу лишь иллюстративное значение. Бро
сается в глаза и скудость таких материалов К Если же ис
следователи приводят такие количественные показатели 
в динамике, то редко связывают их с происходившими ис
торическими изменениями в социально-экономической, 
культурной и других областях жизни и еще реже пытаются 
вскрыть конкретное влияние количественных изменений 
народонаселения на ход исторического развития стран и 
народов мира.

Основной причиной такого положения является чрез
вычайная сложность взаимодействия в историческом про
цессе количественных и «качественных» факторов. Нема
ловажное значение имеет, по-видимому, слабое знание 
историками основных закономерностей демографического 
развития и причин изменения тех или иных количествен
ных показателей народонаселения; впрочем, в этом по
винны и демографы, не сумевшие пока достаточно на
дежно установить многие из таких причин и закономер- 1 * * * S

1 Так, даже в специальных исследованиях событий начала
XIX в. трудно найти данные о том, что Франция в то время
была самой многолюдной страной Западной Европы, примерно 
в 2,5 раза превосходящей по численности Великобританию (без
Ирландии), что численность французов в то время была примерно 
равна численности русских (те и другие составляли, по нашим 
подсчетам, около 22 млн. человек каждый) и т. п. А ведь эти 
факты имеют немаловажное значение и для объяснения могуще
ства Франции, в частности, для применяемой Наполеоном страте
гии «больших батальонов» и для оценки подвига, совершенного 
в Отечественной войне 1812 г. более отсталым в то время в со
циально-экономическом отношении русским народом.
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ностей, хотя именно это и является основной конечной 
задачей их исследований *. Что же касается недостаточной 
оценки того влияния, которое оказывают количественные 
изменения народонаселения на те или иные стороны исто
рического процесса, то здесь известное значение имела и 
схематизация этого сложного вопроса некоторыми авто
рами. Примерно с конца 1930-х годов при изложении 
основ исторического материализма стало принятым из
лишне резко разграничивать «общество» и «народонасе
ление», рассматривать последнее лишь как «одно из ус
ловий материальной жизни общества» («Исторический 
материализм», 1954, стр. 51), при оценке конкретного 
влияния роста народонаселения на общественное развитие 
сводить его к роли второстепенного в данном отношении 
показателя — плотности населения и т. п. Подобная ме
тодология, явно тормозящая разработку важных истори
ческих проблем, преодолевается очень медленно, поэтому 
нам придется еще вернуться к этому вопросу.

История человечества слагается из истории отдельных 
общностей людей, социальных организмов и отношений 
между ними. Одно из первых мест среди этих общностей 
по своему значению и роли в общем историческом про
цессе занимают народы, или этнические общности. Изу
чение этнических общностей имеет большое значение не 
только для исторических, но и для других общественных 
наук, в частности, оно создает базу для познания существа 
национальных явлений, играющих столь видную роль 
в истории различных стран мира. Национальный вопрос 
был и остается одним из основных и в то же время одним 
из наиболее острых и сложных вопросов социально-эконо
мического и культурного развития многонациональных 
государств, он же во многом определяет и международные 
отношения. Всестороннее исследование национальных яв
лений включает в качестве одной из важнейших своих 
частей детальный анализ численности народов, количе
ственную характеристику национального (или — в более 
широком смысле — этнического) состава населения стран 1

1 «Задачей марксистско-ленинской теории народонаселения, — 
утверждается в недавно вышедшем «Курсе демографии» (1967, 
стр. 9), — является познание законов и закономерностей народо
населения на различных ступенях человеческой истории, анализ 
проблем народонаселения различных общественных формаций, 
выяснение путей их разрешения...».
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мира и изменения этих количественных показателей 
в ходе исторического процесса. Знаменательно, что 
В. И. Ленин, в упомянутой выше работе «Статистика 
и социология», говоря о значении статистического мате
риала для исследования общественных явлений, имел 
в виду в данном случае именно сведения о национальном 
составе населения различных стран земного шара.

Особенно велика роль количественной характеристики 
народов для этнографической науки, основным объектом 
изучения которой они являются. Значение этой характе
ристики не только в том, что она указывает размеры ис
следуемого объекта, распространение языка или каких-то 
культурных элементов. Численность народов тесно свя
зана с их историей; каждое резкое изменение этой чис
ленности в сторону увеличения или уменьшения свиде
тельствует о каком-то изменении условий жизни этого 
народа, отражает какие-то существенные этапы их со
циально-экономического и культурного развития или ка
кие-то важные исторические события (голод, война и т. д.). 
Взаимодействие народов, развитие этнических процессов 
не только являются важным элементом этнической исто
рии этих народов, но также непосредственно отражаются 
на изменениях их численности. В свою очередь числен
ность народов оказывает определенное влияние на их 
историю.

Этнография относится к числу исторических наук, 
поэтому многое из того, что было сказано выше о связях 
между историей и демографией, относится и к взаимо
отношению между этнографией и демографией. К сожале
нию, связи между этнографией и демографией (несмотря 
на семантическую близость названий этих наук) в XIX, 
да и в начале XX в. развивались довольно медленно. Одна 
из причин создавшегося положения состояла в том, что 
значительная часть этнографов в то время обычно огра
ничивала свои задачи изучением народов мира, отставших 
в социально-экономическом и культурном развитии, в то 
время как демографы, опиравшиеся в своих исследованиях 
на материалы развернутого статистического учета, сосре
доточивали внимание главным образом на народонаселе
нии развитых стран. Разрыв между этнографией и де
мографией, закрепленный создавшейся традицией, стал 
преодолеваться только в последние десятилетия, когда 
этнографы, в первую очередь советские этнографы, вклю
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чили в сферу своих исследований все народы мира, а де
мографы стали все чаще и чаще обращать внимание на 
народонаселение слаборазвитых стран. Показательно, что 
академик Б. М. Кедров в своей статье «О классификации 
наук» (1955), предлагая структуру социальных наук, на 
наш взгляд, вполне обоснованно поставил этнографию 
между историей и археологией, с одной стороны, и соци
ально-экономической статистикой — с другой.

В последние годы на стыке этнографии и демографии 
стала формироваться особая отрасль знания — этническая 
демография, основной задачей которой является установ
ление национального состава населения той или иной 
области земного шара, определение численности народов 
и отдельных этнографических (а также религиозных, 
расовых и др.) групп, изучение динамики националь
ного состава населения и численности отдельных народов 
в ходе процесса их исторического развития. Важной за
дачей этнической демографии является анализ основных 
демографических показателей (рождаемости, смертности, 
брачности и др.) в этническом аспекте и установление 
связи этих показателей с особенностями жизни, особен
ностями культуры и быта того или иного народа (Брук, 
Козлов, Левин, 1963) 1. Приближаясь некоторыми своими 
разделами к этнографии, а другими — к демографии, эт
ническая демография вместе с тем рядом своих разделов 
непосредственно сливается с исторической демографией.

Динамика численности народов мира — одна из цен
тральных и в то же время одна из наименее изученных 
проблем этнической демографии; в сущности это целый 
комплекс весьма сложных и трудных проблем, затрагива
ющих не только этнографию и демографию, но и ряд 
других наук. Динамика численности народов определяется 
двумя основными группами факторов, одна из которых 
охватывает особенности естественного движения населе
ния, другая — этнические процессы. Анализ каждой из 
этих групп факторов представляет собой по существу две 
вполне самостоятельные научные темы, объединенные

1 Определяя задачи этнической демографии, упомянутые ав
торы в то время рассматривали ее как часть этнической геогра
фии, но, очевидно, более правильно считать их равноправными 
научными дисциплинами, одна из которых связана с географией, 
а другая — с демографией.
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лишь конечными результатами воздействия данных фак
торов на численность народов.

Исследование особенностей естественного движения на
селения, особенностей процесса его естественного воспро
изводства (или естественного восполнения), обусловлен
ного прежде всего соотношением рождаемости и смерт
ности, является одной из главных задач демографии («Курс 
демографии», 1967, стр. 9). Однако, несмотря на то что 
именно эта задача привлекала и привлекает наибольшее 
внимание демографов, многие вопросы еще ждут своего 
решения. Трудности изучения рождаемости и смертности, 
в частности трудность установления определяющих их 
факторов и степени влияния каждого из них, связаны 
с очень сложным переплетением в процессе естественного 
воспроизводства чисто биологических элементов с соци
ально-экономическими, социально-культурными и другими 
элементами. При анализе этого процесса у различных 
групп населения исследователям приходится пользоваться 
данными физиологии, генетики, антропологии, патологии 
и эпидемиологии, медицинской географии, социальной 
гигиены, психологии, социологии, географии населения 
и других наук. Важное значение, особенно для изучения 
динамики численности народов, имеет учет этнографиче
ских факторов. Так, анализируя уровень рождаемости 
у различных народов мира, приходится устанавливать 
связь показателей рождаемости с традиционным отноше
нием к брачности и брачному возрасту, с формами семей
ной организации, народными традициями и религиозными 
установками, обусловливающими стремление брачных пар 
к многодетности или, напротив, снижающими плодови
тость и т. д. При изучении смертности возникает необ
ходимость установить ее связь с особенностями жизни 
народов, спецификой их быта, одежды, питания, с рас
пространением тех или иных традиционных обрядов, вли
яющих на здоровье, и т. д. Установление подобных связей 
нередко влечет за собой необходимость решения новых 
проблем.

Весьма сложные вопросы возникают и при анализе 
этнических процессов; изучение их входит главным обра
зом в задачи этнографии и отчасти социологии, которые 
вместе с тем привлекают данные и ряда других наук, 
в частности психологии, географии населения и демогра
фии. Достаточно сказать, что до сих пор еще не сущест
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вует общепринятой типологии этнических процессов, не 
вполне установлены показатели, определяющие темпы 
их развития, недостаточно определены и критерии завер
шения этих процессов. Неразработанность ряда проблем 
непосредственно связана и с некоторой неустойчивостью 
(как в нашей, так и в зарубежной науке) самого понятия 
«народ», «этническая общность» или «этнос».

Многообразие и сложность проблем, связанных с изу
чением динамики численности народов, наряду с другими 
причинами, сильно тормозили и тормозят разработку этой 
темы. Вплоть до XX в. работ, специально посвященных 
такому вопросу, по существу не было. В. К. Яцунский 
в своем труде «Историческая география» (1955, стр. 10), 
включив в сферу этой области знаний изучение населе
ния той или иной страны с точки зрения его националь
ного состава на разные исторические периоды и подробно 
проанализировав развитие исторической географии, на
чиная с древности, не назвал ни одной работы, посвящен
ной решению такой задачи 1. В XX в., особенно в послед
ние десятилетия, интерес к этно-демографической тема
тике быстро растет в связи с общим усилением внимания 
к национальным и демографическим проблемам не только 
европейских, но и других стран мира; немаловажную роль 
в этом отношении играло и развитие этнической стати
стики, дающей необходимый фактический материал для 
этно-демографических исследований. Однако и в это время 
работы, имеющие непосредственное отношение к иссле
дованию динамики численности народов, представляли 
собой редкое явление1 2. Данный период характеризуется

1 Этно-демографический материал, эпизодически встречав
шийся в научной литературе прошлых столетий, приводился, как 
правило, без всякого анализа и имел главным образом иллюстра
тивное значение.

2 Наиболее многочисленную группу среди них составляют 
работы, посвященные определению этнического состава населения 
той или иной страны (историко-географической области) на ка
кой-то период времени. Типичным для них является ряд исследо
ваний по народам Сибири: С. Патканов «О приросте инородче
ского населения Сибири» (1909), Б. О. Долгих «Родовой и племен
ной состав народов Сибири в XVII в.» (1960), И. С. Гурвич «Эт
ническая история северо-востока Сибири» (1966) и др. Из числа 
обобщающих работ необходимо отметить труд польского ученого 
Л. Кршивицкого «Первобытное общество и показатели его есте
ственного движения» (Krzywicki, 1934), содержащий обширную 
сводку численности племен австралийцев, североамериканских ии-
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накоплением большого фактического материала, который 
ждет своего анализа и обобщения. Такая задача может 
быть успешно решена лишь на основе разработанной 
методологии исследования К

Настоящая работа ставит своей задачей системати
зацию и анализ основных факторов, влияющих на изме
нение численности народов, а также установление основ
ных причин исторического изменения действенности этих 
факторов в различных условиях; то и другое создает не
обходимую базу для проведения конкретных исследований, 
связанных с изучением изменений в численности тех 
или иных народов или в национальном составе отдельных 
стран и областей мира за определенный период, а в ряде 
случаев и для прогнозирования таких изменений в буду
щем. Важность такой работы определяется уже отмечен
ным выше большим значением численной характеристики 
народов для решения ряда этнографических и общеисто
рических проблем, ее необходимость — полным отсутст
вием работ подобного рода. Методологический уклон ис
следования обусловлен и необходимостью обобщения ма
териала, относящегося к различным наукам, в частности, 
к ряду еще не вполне разработанных проблем, находя
щихся в сфере этих наук, хотя данная работа не может, 
конечно, претендовать на решение таких научных проб
лем. Состояние основных вопросов исследования, а также 
обзор источников, которые привлекались автором для 
освещения этих вопросов, будут даны в соответсвующих 
главах работы. * 1

дейцев и других народов. Видное место занимает выпущенный 
в этнографической серии «Народы мира» коллективный труд 
«Численность и расселение народов мира» (1962); в этой работе 
освещен ряд теоретических вопросов, связанных с основными 
принципами выделения, классификации и определения числен
ности народов мира, дана подробная характеристика этнического 
состава частей света и отдельных стран, определены численность 
и расселение каждого народа мира на середину 1959 г.

1 Первая попытка рассмотреть некоторые методологические 
вопросы данной темы сделана нами в статье «Культурно-истори
ческий процесс и динамика численности народов» (Козлов, 1959).
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Г л а в а  п е р в а я

НАРОД КАК ОСОБАЯ ФОРМА 
ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ, 

ЭТНИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

О ПОНЯТИИ НАРОДА,
ИЛИ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ

Состояние вопроса.
Терминологические трудности 
и методологические проблемы

Первой задачей каждой научной работы является оп
ределение объекта исследования, уточнение (если это не
обходимо) его понятия и установление основных при
знаков, при помощи которых этот объект может быть 
выделен среди других, близких ему объектов. В данном 
случае речь идет об обширной и не вполне разработан
ной до сих пор теме, связанной с научным определением 
понятия народа (этноса, или этнической общности) как 
особой формы общности людей. Источники и особенно 
исторические материалы, которыми приходится пользо
ваться в историко-демографических и этно-демографи- 
ческих исследованиях, обычно не определяют сущности 
характеризуемых общностей или определяют ее неточно; 
очень часто трудно понять, имеет ли тот или иной автор 
в виду, например, государственную, религиозную или 
этническую общность; даже в специальной этнической 
статистике различных стран принципы выделения наро
дов, принципы учета национального состава населения 
сильно варьируют. Сопоставление и сводки таких мате
риалов как в территориальном, так и в хронологическом 
разрезе возможны лишь на основе разработанного поня
тия народа, или этнической общности.

Установление понятия народа, или этнической общно
сти, и его частных типов относится к одной из важней
ших проблем этнографической науки, основным объектом 
исследования которой они являются, и вместе с тем пред
ставляет большой интерес для смежных наук; 
истории, археологии, социологии, языкознания и др.; оно
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играет видную роль и в познании существа националь
ного вопроса.

К сожалению, в течение длительного времени в на
шей науке проблеме определения понятия народа, или 
этнической общности, не уделялось должного внимания. 
Рассматривая вопросы исторического материализма, имею
щие непосредственное отношение к данной теме, авторы 
(главным образом философы), концентрировали внима
ние на понятии лишь одного из частных типов этой общ
ности — нации. Другие типы этнических общностей, 
к числу которых было принято относить «племя» и «на
родность», рассматривались главным образом в рамках 
«теории нации», причем понятия «племени» и «народ
ности» связывались прежде всего с известным определе
нием нации И. В. Сталиным как «исторически сложив
шейся устойчивой общности людей, возникшей на базе 
общности языка, территории, экономической жизни и 
психического склада, проявляющегося в общности куль
туры» (Сочинения, т. 2, стр. 296). Среди этнографов име
лось достаточно четкое представление о сущности изу
чаемых ими «народов», или «этнических общностей», 
однако проскальзывавшие в этнографических публика
циях определения этих понятий приводились обычно без 
доказательств и чаще всего также представляли собой 
несколько усеченный вариант известного определения на
ции. Так, М. Г. Левин и Н. Н. Чебоксаров определяли 
народ как исторически сложившуюся группу людей, свя
занную общностью территории своего формирования, 
языка и культуры (Левин и Чебоксаров, 1957, стр. 10). 
Попытки выйти за рамки этого определения были свя
заны главным образом с необходимостью учета и теоре
тического обоснования такого важного и часто приме
няющегося на практике признака, как национальное 
(этническое) самосознание (Кушнер, 1949).

По существу первая за многие годы попытка вывести 
понятие этнической общности в нашей литературе была 
сделана С. А. Токаревым в статье «Проблема типов этни
ческих общностей» (Токарев, 1964), на некоторых поло
жениях которой мы остановимся ниже. В последующие 
годы работа в этом направлении заметно оживилась. 
Данной проблеме была посвящена наша статья «О поня
тии этнической общности» (1967), а также ряд других 
статей, опубликованных в журнале «Советская этногра
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фия» и других изданиях (см. Чебоксаров, 1967; Гумилев, 
1967; Шелепов, 1968 и др.). Большое значение имела 
развернувшаяся в это время на страницах журнала «Во
просы истории» (см. Рогачев и Свердлин, 1966; Джунусов, 
1966; Калтахчан, 1966; Козлов, 1967; Лашук, 1967; Агаев, 
1967; Андрианов, 1967; Исаев, 1968 и др.) и отчасти 
«Народы Азии и Африки» (см. Семенов, 1966 и 1967; Коз
лов, 1967) широкая дискуссия по научной теории и поня
тию нации. В ходе этой дискуссии было подвергнуто 
критическому анализу прежнее определение нации и обо
снован ряд положений, имеющих непосредственное отно
шение к определению понятия народа, или этнической 
общности. Отметим, что в зарубежной литературе данной 
проблеме не уделялось и не уделяется достаточного вни
мания; среди публикаций последних лет в этом отношении 
выделяется лишь сборник статей австрийского социолога 
Е. Франциса «Этнос и демос» (Francis, 1965).

Определение понятия этнической общности, тесно свя
занное с задачей установления основных видов этой 
общности, является трудным делом. Этнические общ
ности, особенно в развитых классовых формациях, пред
ставляют собой очень сложные образования, с массой 
индивидуальных особенностей, которые встают почти 
непреодолимой стеной на пути к обобщению даже видо
вых понятий, таких, например, как «нация». Если же 
пытаться объединить в одном понятии современные 
нации с первобытными племенами, то задача еще более 
затруднится. Кроме того, люди образуют множество 
не только этнических, но и других общностей, которые 
существуют в тесном переплетении друг с другом. Одна 
и та же группа людей может одновременно входить в про
изводственную организацию, профессиональную группу, 
класс, политическую партию, религиозную организацию, 
расовую группу, народ, государство и т. д. Эта группа 
людей определенным образом связана с каждой из таких 
общностей и при одних условиях она будет действовать 
как неразрывная часть одной общности, при других усло
виях — как неразрывная часть другой общности. Выде
лить из этого сплетения этнические связи, признаки, при
сущие только этнической общности, не так-то легко.

Среди обстоятельств, осложняющих эту работу, немало
важное значение имеют терминологические трудности, 
неустойчивость и смысловое многообразие применяемых
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терминов. Это касается не только частных «видовых» по
нятий таких, как «племя» или «нация», но и их общего 
«родового» понятия — народа, а также их взаимоотноше
ний с этим понятием. Принимая в качестве родового по
нятия термин «народ», «этнос», или «этническая общ
ность»^ не широко распространенный еще недавно в фи
лософской литературе термин «историческая общность» 
(см., например, Архангельский, 1961; Алексеев, 1962 и 
др.), мы учитывали, что «историзм» никак не является 
специфической чертой только племени, народности и на
ции. Многие другие формы общности людей, начиная 
с семьи и кончая государством, возникли на определен
ных стадиях исторического развития общества, под влия
нием различных исторических причин и, следовательно, 
также могут называться «историческими формами общ
ности людей».

Если же выбирать между термином «народ» и тожде
ственным ему по существу термином «этническая 
общность», то некоторое предпочтение следует отдать 
последнему как более устойчивому в смысловом отноше
нии К Правда, ряд исследователей допускает возможность 
употребления его в более широком смысле; так, М. Г. Ле
вин и Н. Н. Чебоксаров, которые одними из первых 
ввели в советскую этнографическую литературу термин 
«этническая общность», считали, что эго понятие шире 
понятия «народ», ибо им можно назвать и группу наро
дов, «близких по языку и культуре», например все сла
вянские народы, и часть народа, имеющую известное 1

1 Понятие «народ» в русском языке (да и во многих других 
языках, например, немецкое «Volk» и французское «реиріе») 
имеет несколько значений. Иногда термин «народ» теряет этни
ческий смысл и означает жителей какой-то страны, «трудящиеся 
массы» или просто группу людей (Бутенко, 1957). Не вполне 
установилось терминологическое соотношение понятия «народ» 
с видовыми понятиями этнической общности, например, с поня
тием «нация». В нашей печати чаще всего можно встретить 
употребление слова «народ» равнозначное слову «нация» («рус
ский народ», «итальянский народ» и т. п.). Однако мы говорим и 
пишем «советский народ», «индийский народ» и пр., охватывая 
термином «народ» целый ряд различных этнических общностей. 
А не так давно в нашей печати появилось и уже получило не
которое распространение в этнографической литературе выраже
ние «народ в составе нации», где «народ» недостаточно обосно
ванно полагается частью нации (Джексон, 1959; Берзина, 1962, 
стр. 289).
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языковое и культурное своеобразие, например областные 
группы русских: поморы беломорского побережья, казаки 
Дона и др. (Левин, Чебоксаров, 1957, стр. 11). Эти по
ложения недавно были вновь повторены Н. Н. Чебокса- 
ровым с несколько расширенной аргументацией и с пред
ложением применять вместо термина «народ» термин 
«этнос» (Чебоксаров, 1967). Не отрицая некоторой целе
сообразности такого предложения, следует сказать, что 
оно не исключает употребления тождественного «этносу» 
и во всяком случае более вошедшего в научный оборот 
термина «этническая общность». Употребление послед
него термина в предложенном указанными выше авторами 
расширенном смысле на практике дочти не встречается, 
так как это приводит к весьма нежелательному смеше
нию понятий; для обозначения группы родственных 
но языку народов принято употреблять термин «этно
лингвистическая группа», для обозначения частей одного 
парода — термины «этнографическая группа», «религиоз
ная группа» и т. п.

Современная неустойчивость этнической терминологии 
усугублена большой изменчивостью смысла некоторых 
терминов в прошлом. Это касается прежде всего термина 
«нация», появившегося значительно раньше той общности 
людей, которую сейчас принято называть нацией. В Древ
нем Риме термин «нация» обычно имел этнический 
смысл и употреблялся для обозначения племенных объе
динений; к отдельным племенам римляне чаще всего 
применяли термин «gens», а к развитым народам — «ро- 
pulus» (см. «Архив Маркса и Энгельса», т. IX, стр. 189). 
В последующие столетия значение термина «нация» 
не отличалось устойчивостью, но в целом стало прибли
жаться к понятию государственного единства, так как 
решение национального вопроса в Западной Европе шло 
главным образом по пути создания национальных 
государств.

С начала X IX  в. во многих западновропейских язы
ках слово «нация» (английское и французское— «nation», 
итальянское «nazione» и т. д.) стало использоваться уже 
преимущественно в своем политическом смысле — для обо
значения граждан одного государства. Однако в научной 
литературе этих стран слово «нация» иногда употребля
лось и употребляется до сих пор и в своем этническом смы
сле —- для обозначения групп людей, связанных какой-то
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общностью происхождения, языком, культурой, этниче
ским самосознанием и т. д. В странах Центральной и Во
сточной Европы употребление этого слова было несколько 
иным. Так, например, в немецком языке термин «нация» 
в X IX  в. употреблялся чаще в этническом, чем в политиче
ском смысле, но после первой мировой войны воз
никла тенденция использовать для первой цели слово 
«народ» (Volk).

В русском языке слово «нация» в первой половине 
XIX в. имело преимущественно политический смысл, но за
тем уступило это значение слову «народ» и стало упо
требляться главным образом в этническом смысле1. То же 
самое произошло и с производным от него термином «на
циональность», хотя значение последнего в XX в. сильно 
расширилось1 2. Сильные изменения за сравнительно не

1 В изданном в начале XX в. «Новом энциклопедическом сло
варе» говорится: «Народ — организованная группа людей, объеди
ненная и обособленная от других таких же групп принадлеж
ностью к одному и тому же государству. Государство — индиви
дуализирующий момент в понятии народа. Этим народ отличается 
от нации». Впрочем, в начале XX в. терминологическое значение 
понятий «народ» и «нация» было недостаточно устойчивым. Це
лесообразно привести в этой связи высказывания известного рус
ского публициста В. Водовозова, который, кратко рассмотрев упо
требление терминов «нация» и «народ» в некоторых европейских 
языках, писал: «Русское словоупотребление отличается еще
меньшею последовательностью и точностью... Слово «нация» 
вообще звучит для нас как слово иностранное, недостаточно 
усвоенное русским языком и до сих пор ему чуждое. Вместо него 
мы почти безразлично употребляем термины «национальность» и 
«народность»... обозначая ими совокупность людей, объединен
ных общностью исторического происхождения, культуры, языка 
или, по крайней мере, национального самосознания» (Водовозов, 
1910, стр. 731).

2 Произошло, в частности, приближение термина «националь
ность» к термину «народ» в его этническом значении (сейчас 
«Совет национальностей», например, означает то же самое, что 
«совет народов»). Однако термин «национальность», в отличие 
от термина «народ», почти никогда не применяется для обозначе
ния племени. В настоящее время в нашей литературе термин 
«национальность» употребляется чаще всего для обозначения 
этнической (национальной) принадлежности. В зарубежной лите
ратуре (англ. — nationality, франц. — nationalite и др.) он упо
требляется обычно в политическом смысле для обозначения при
надлежности к определенному государству, т. е. подданства; для 
выражения же понятия, близкого к нашему, в зарубежной лите
ратуре иногда применяют термин «этническая национальность» 
(«ethnic nationality»).
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большой исторический период — с середины X IX  в. пре
терпело и смысловое значение терминов «племя» и «народ
ность», примененных в последние десятилетия в нашей 
науке для обозначения частных типов этнической 
общности

Правильное определение научных понятий включает, 
как известно, во-первых, установление родового признака, 
т. е. указание ближайшего высшего понятия, и, во-вторых, 
установление видовых отличий, т. е. признаков, свой
ственных только данному понятию и отсутствующих 
у других понятий, относящихся к тому же роду. «Что 
значит дать „определение"? — писал В. И. Ленин. — Это 
значит, прежде всего, подвести данное понятие под другое, 
более широкое» (В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 18, 
стр. 149). Все это применительно к понятию нации, на
родности и племени означает прежде всего установление 
понятия этнической общности (хотя в действительности 
попытки определить нацию начались задолго до того, 
как исследователи обратились к понятию самой этни
ческой общности), а применительно к самой этнической 
общности — установление какого-то более общего тина 
объединения людей.

В настоящее время можно считать достаточно уста
новленным и общепринятым, что этническая общность 
представляет собой один из видов исторически возникших 
коллективов людей, т. е. принадлежит к числу социально-
исторических категорий1 2.

1 Так, еще во второй половине XIX — начале XX в. значение 
термина «племя» варьировало в очень широких пределах; этот 
термин часто употреблялся для обозначения всего, что имело ка
кую-то общпость происхождения как в животном мире, так и 
в человеческом обществе, в том числе для обозначения крупных 
народов и групп народов того времени («русское племя», «сла
вянское племя» и т. п.). Слово «народность» означало «совокуп
ность свойств и быта, отличающих один народ от другого» (Даль, 
т. II), и до начала XX в. не употреблялось для обозначения са
мих народов, а тем более особого типа народа, как это наблю
дается в последние два десятилетия.

2 Следует решительно возразить против попытки Л. Н. Гу
милева представить этнос не как социальную, а как биологиче
скую категорию, возникшую якобы в результате адаптации групп 
людей к определенным ландшафтным условиям — «биохорам» 
(Гумилев, 1907, стр. 14—15 и др.). Методологическая ошибочность 
такой биологизации и географической детерминизацип этнической 
истории, являющейся важной частью общего исторического про
цесса, не нуждается в комментариях.

21



Работа по установлению понятия этнической общности 
серьезно затрудняется слабым развитием нашей социо
логии, в частности, отсутствием разработанной классифи
кации социальных образований, которая могла бы помочь 
нам определить место этой общности среди других соци
альных категорий и ее связь с ними. Применяемый на
шими социологами термин «социальная группа», могу
щий, казалось бы, быть распространенным и на этни
ческие общности, связывается ими, как правило, лишь 
с классовым делением общества (Осипов, 1964, стр. 215). 
Не так давно Ю. И. Семенов предложил важную в мето
дологическом отношении категорию «социальный орга
низм», но, к сожалению, ограничился столь общим опре
делением этого понятия как «отдельного, единичного 
общества, как самостоятельной единицы общественного 
развития» (Семенов 1966, стр. 94), что применить его 
в классификационных целях довольно трудно. Поэтому 
для того, чтобы определить понятие этнической общности, 
нам придется, по необходимости, кратко рассмотреть 
некоторые общесоциологические вопросы.

Начнем с того, что термин «социальный» следует, 
по нашему мнению, прилагать к тем многообразным со
четаниям и группировкам людей, которые основаны 
на реально существующих связях, объединены общими 
целями и усилиями в их достижении, причем входящие 
в них индивидуумы осознают эту социальную принад
лежность, на основании каких-то признаков отличают 
данную группировку от других того же рода и в опреде
ленных обстоятельствах способны действовать как единое 
социальное целое. Эта оговорка ограждает нас от рас
смотрения всех тех встречающихся в научной литературе 
группировок людей (например, в антропологии — долихо
кефалы, мезокефалы и брахикефалы, в психологии — 
холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики и т. п.), 
которые создаются в тех или иных исследовательских 
целях и не осознаются включенными в них людьми. 
Что же касается самих социальных образований, то их 
целесообразно разделить прежде всего по их происхож
дению на два вида: одни из них сложились в ходе исто
рического развития человечества, обычно — вне воли 
и сознания отдельных индивидуумов, другие были со
зданы в определенное время по желанию вошедших 
в них людей. Нет нужды доказывать, что этническая
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общность относится к первому отделу, а, например, про
фессиональный союз — ко второму.

Для целей классификации уместно использовать и 
предложенную Ю. И. Семеновым категорию «социальный 
организм» с некоторым ее уточнением; по нашему мне
нию, этот термин следует прилагать лишь к тем социаль
ным образованиям, которые могут существовать и разви
ваться независимо от других. Это условие связано прежде 
всего с определенными количественными размерами соци
альных образований и реально определяется тремя основ
ными процессами. Первый из них — производство мате
риальных благ, необходимых для существования входя
щих в этот социальный организм людей, второй — 
воспроизводство данного организма в биологическом 
смысле путем рождения нового поколения, третий — 
воспроизводство его в социальном смысле путем передачи 
этому поколению определенных социальных форм, эти
ческих и эстетических норм и традиций быта.

Применение условия независимого развития помогает, 
в частности, более четко отделить начальный вид этни
ческой общности — «племя» от других социальных обра
зований той эпохи. В нашей научной литературе не так 
давно встречались, а в научно-популярной философской 
литературе встречаются до сих пор утверждения, что 
вначале будто бы существовали лишь роды (и даже осо
бые «родовые языки») и лишь спустя какое-то длительное 
время, с развитием производительных сил, роды смени
лись племенами (см., например, Архангельский, стр. 6). 
Эти утверждения недостаточно обоснованы. Род, как та
ковой, с самого начала своего возникновения может су
ществовать лишь в органической связи с другими родами, 
ибо наиболее важной особенностью его является экзога
мия — запрещение брачных отношений внутри рода. 
Установившиеся брачные связи между родами, происхо
дившими от одной орды и говорившими на одном языке, 
неизбежно сочетались с некоторыми хозяйственными и 
другими видами связей. «Поэтому, — пишет Ф. Энгельс, — 
встречая у какого-нибудь народа род как основную 
общественную ячейку, мы должны будем искать у него 
и племенную организацию» (К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  
Сочинения, т. 21, стр. 97). Род, основанный на кровно
родственных связях и являющийся частью племени, 
частью социального организма, должен быть отнесен не
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к этническим, а скорее всего — к брачно-семейным 
группам (Косвен, 1951; Бутинов, 1968). Определение пле
мени будет рассмотрено ниже, но можно отметить, что 
довольно широко распространенное мнение, будто бы 
племя тоже основано на кровнородственных связях, 
нельзя признать вполне правильным, так как эти связи 
определяют в основном лишь внутреннюю структуру пле
мени, а не функциональные взаимоотношения между 
родами.

Некоторые этнографы, в том числе Н. Н. Чебоксаров, 
считают, что наиболее типичной формой этнической 
общности первобытно-общинной эпохи было не племя, 
а группа родственных племен (Чебоксаров, 1967, 
стр. 101). Действительно, группы племен, говорящих на 
близких языках или даже на диалектах одного языка, 
встречались довольно часто, однако существование таких 
ассоциаций социальных организмов далеко не всегда при
водила к их действительной общности. Жизнь отдельного 
человека в эпоху племенного быта была неразрывно свя
зана с существованием рода и племени и не зависела 
непосредственно от наличия или отсутствия группы пле
мен. Объединение родственных племен в группы и по
явление у их членов представления о принадлежности 
к этой группе, как к чему-то социально целому, более 
или менее характерно лишь для последней фазы перво
бытно-общинной эпохи, для периода уже начавшегося 
ее разложения. Возникновение союзов племен, таких, 
например, как Лига ирокезов, зачастую было обусловлено 
не органическими потребностями социально-экономи
ческого развития отдельных племен, а внешними причи
нами, чаще всего — участившимися военными столкнове
ниями с другими племенами.

К категории социальных организмов, кроме этни
ческой общности, относится ряд других образований, 
в частности государство К Поэтому для уточнения спе
цифики этнической общности необходимо рассмотреть ее 
основные характерные черты и признаки. Особое внима
ние при этом нам, в связи с задачами данного иссле- 1

1 Под термином «государство», как отметил Ю. И. Семенов 
(1966, стр. 92—93), можно понимать не только «политическую ор
ганизацию экономически господствующего класса», но и находя
щихся в сфере действия этой организации людей, которые в со
вокупности образуют отдельную общность, социальный организм.
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дований, придется обратить на признаки, которые могут 
быть использованы на практике, например для выделения 
народов при статистическом учете.

Набор признаков, которыми обычно пользуются ис
следователи, пытаясь определить понятие этнической 
общности, не так уж мал. Сюда, как уже говорилось 
выше, входят четыре «обязательных» элемента извест
ного определения нации: общность языка, территории, 
экономической жизни и психического склада, проявляю
щегося в общности культуры, а также ряд других су
щественных элементов: этническое самосознание, общее 
происхождение, религия и др. Некоторые из этих эле
ментов, как будет показано ниже, не могут считаться 
основными признаками этнической общности потому, что 
они дают слишком большое число исключений. Анализи
руя все эти элементы, приходится учитывать, что условие 
возникновения того или иного социального явления не 
обязательно становится основным признаком этого явле
ния. Кроме того, некоторые из названных элементов, 
в том числе язык, территория и экономика, могут лежать 
в основе соответствующих социальных связей, образовы
вая языковую, территориальную, экономическую общности 
людей. В подобных случаях методологически важно рас
смотреть соотношение этнической общности с этими 
общностями тем более, что каждая из них развивается 
по своим законам, и соотношение их с этнической 
общностью в ходе исторического процесса может меняться.

Вопрос о существовании и характере собственно этни
ческих связей пока еще не вполне решен. С. А. Токарев, 
открывший в упомянутой выше статье по существу 
обсуждение этой проблемы, полагал, по-видимому, что 
таких связей вообще не существует. Заменив вопрос 
о сущности и специфике этнической общности второсте
пенным в данном отношении вопросом о том, чем отли
чаются отдельные народы друг от друга, и включив в чи
сло таких отличий «язык, территорию, общее происхожде
ние, экономические связи, политическое объединение, куль
турные особенности, религию и прочее», С. А. Токарев 
замечает, что ни одно из них не является обязательным 
признаком этнической общности, хотя каждый из видов 
социальной связи, лежащих в основе таких отличий, мо
жет составить базу возникновения такой общности. По 
его определению, «этническая общность есть такая общ-
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Ность людей, которая основана на одном (курсив мой. — 
В. К.) или нескольких из следующих видов социальных 
связей: общности происхождения, языка, территории госу
дарственной принадлежности, экономических связей, куль
турного уклада, религии (если последняя сохраняется)». 
Неточность этого определения проступает прежде всего 
в допущении возможности существования этнической 
общности на основе лишь одного из указанных видов 
связей; достаточно очевидно, что речь всегда может идти 
о каком-то комплексе связей, в противном случае этни
ческая общность подменяется языковой, государственной 
или, например, религиозной. Собственно этнических свя
зей, могущих составить основу этнической общности, пока 
не выделяли и другие исследователи, хотя некоторые 
предпосылки для этого уже имеются.

Язык и территория

Язык и территория — два основных, как указывал 
В. И. Ленин, признака нации (см. В. И. Л е н и н .  Поли, 
собр. соч., т. 8, стр. 72, 73) — являются важными элемен
тами любой этнической общности. Язык — важнейшее 
средство общения людей — служит условием возникнове
ния многих социальных организмов, в том числе и этни
ческой общности, для которой он имеет особое значение. 
Общность языка, как таковая, не присуща ни государствен
ной, ни, например, религиозной общности. Правда, даже 
в многонациональных государствах обычно имеется ка
кой-то общий язык, но этот язык обеспечивает общение 
людей главным образом в экономической и политической 
областях, не затрагивая их духовную жизнь. Для членов 
же этнической общности родной язык не только средство 
общения, но и средство развития важнейших форм их 
духовной культуры. Только родной язык, воспринимаемый 
и развиваемый с раннего детства, способен выразить тон
чайшие оттенки духовной жизни людей, позволяет им по
нимать друг друга буквально с полуслова. Группы людей, 
сменивших свой язык, в дальнейшем обычно меняют 
и свою этническую принадлежность. Все это, наряду со 
сравнительной легкостью и «объективностью» учета 
языка, ставит его в число важнейших признаков этниче
ской общности, и неудивительно, что первые шаги этни
ческой статистики начались, как будет показано ниже,

26



с использования языка в качестве основного этнического 
определителя.

Говоря о неполном совпадении этнической общности 
и языка (или языковой общности), обычно приводят 
случаи, когда несколько народов говорят на одном языке. 
Например, на испанском языке говорят не только испанцы, 
но и латиноамериканские народы, ведущие свое происхож
дение от смешения испанских переселенцев с индейцами 
и другими этническими компонентами. Однако эти случаи 
не нарушают действенности признака общности языка, так 
как под ней понимается общность языка внутри народа, 
а не вне его, и, например, для этнического единства ис
панцев не имеет значения то обстоятельство, что на ис
панском языке говорят еще чилийцы или никарагуанцы. 
Более существенны случаи, когда части одного народа го
ворят на очень сильно расходящихся диалектах. Это отно
сится, например, к немцам, верхненемецкий и нижнене
мецкий диалекты которых могут считаться самостоятель
ными языками, а особенно к китайцам, северные, 
восточные и южные группы которых не понимают друг 
друга и могут общаться лишь с помощью едипой системы 
иероглифов. Иногда части одного народа могут говорить 
тта совершенно разных языках. К числу таких исключи
тельных случаев относятся, например, ирландцы, часть 
которых говорит на английском языке, входящем в гер
манскую группу, а часть — на гэльском или ирском языке 
кельтской группы. Но и эти случаи не опровергают важ
ности признака общности языка, а лишь требуют более 
осторожной его формулировки. Многие современные нации 
(особенно в Америке) сформировались из разноязычных 
групп населения, поэтому общность языка, в отличие от 
анализируемой ниже общности территории, следует рас
сматривать по только как условие, базу формирования 
народа, но и как один из результатов этого процесса, 
в ходе которого языковые или диалектальные различия 
постепенно нивелируются под действием системы образо
вания и принятых норм разговорного языка. В  случае, 
если этот процесс еще не развернулся в полную силу, эт
ническую консолидацию не следует считать вполне завер
шенной. Выражением языковой общности в таких случаях 
является существование единого литературного языка 
и многочисленных групп населения с переходными гово
рами. Что же касается ирландцев, то они сложились
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в народ, имея общность гэльского языка; последующий 
переход подавляющего большинства их на английский 
язык, конечно, нарушил языково-культурную общность 
ирландцев, но по ряду причин не уничтожил их этниче
ского единства. В настоящее время языковая общность 
ирландцев восстанавливается путем распространения анг
лийского языка среди немногочисленных групп еще 
не знающих его ирландцев, а отчасти и благодаря воз
рождению гэльского языка и распространению его среди 
англоязычных ирландцев, что приводит к их двуязычию.

Своеобразны случаи, когда считающийся единым народ 
издавна говорит на двух, хотя и близких, но разных язы
ках, каждый из которых имеет свою литературную форму 
(например, у мордвы — эрзянский и мокшанский языки). 
У норвежцев существует даже три литературных языка: 
риксмол, ланнсмол и самноршк. Риксмол (государствен
ный язык) — очень близкий к литературному датскому 
языку — установился в период, когда Норвегия находи
лась в подчинении у Дании; ланнсмол (народный язык) 
возник во второй половине X IX  в., главным образом 
на основе сельских диалектов западных районов страны 
(наиболее близких к древненорвежскому язы ку); сам
норшк (общенорвежский язык) — промежуточный между 
риксмолом и ланнсмолом — создан в последние десятиле
тия, но пока еще не получил широкого распространения. 
Существуют народы по существу двуязычные (люксем
буржцы — с немецким и французским языком, пара
гвайцы — с испанским языком и языком гуарани и др.) 
и народы, значительные части которых пользуются двумя 
и даже тремя языками. Однако эти исключительные слу
чаи связаны со спецификой исторического развития дан
ных народов и также не опровергают общего вывода 
о важности языка как условия образования и существен
ного признака этнической общности.

Территория представляет собой прежде всего условие, 
материальную базу формирования этнической и многих 
других видов общности людей, ибо для того, чтобы люди 
могли общаться, они, как правило, должны жить рядом 
друг с другом. Собственно территориальные (т. е. сосед
ские) связи имеют, правда, довольно узкие рамки и 
обычно не выходят за пределы одного селения (так назы
ваемая сельская, или соседская, община) или небольшого 
района. Однако территория является основой для разви-
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ти я других связей (экономических, языковых и др.). 
Даже различные по языку и происхождению группы лю
дей, живущие на одной территории, могут с течением 
времени слиться в единый народ (таково, например, про
исхождение многих наций Американского континента) 
и, напротив, территориальное разобщение прежде единого 
парода может привести к образованию из его частей 
различных этнических общностей. Находясь в течение 
многих веков на одной и той же территории, «обживая» 
эту территорию, народ начинает считать ее «родной», свя
зывает с ней свои исторические судьбы и т. д. Природные 
условия этой территории находят свое отражение в скла
дывающихся элементах культуры и быта, а представление 
о «родной земле» играет видную роль в формировании 
этнического самосознания. Кроме того, территория яв
ляется не только условием возникновения, но и важным 
условием существования этнической общности. Наруше
ние целостности этнической территории, территориальное 
разобщение членов этнической общности, превращение 
отдельных групп их в национальные меньшинства, нахо
дящиеся среди другого народа, рано или поздно кончается 
ассимиляцией таких групп. Это говорит о целесообраз
ности включения территории в число признаков этниче
ской общности. В некоторых случаях, как будет показано 
в следующем разделе, она может играть роль и этниче
ского определителя.

Вместе с тем следует отметить, что территория не не
сет в себе такого этнического содержания, как, например, 
язык и культура. Связь с территорией, страной обитания, 
характерна в первую очередь для понятия «родины» 
и «отечества» (за которыми также стоят определенные 
общности людей), а не для понятия народа. Можно 
было бы привести немало примеров того, как на одной 
и той же территории в разное время складывались совер
шенно различные этнические общности или как некото
рые народы (мадьяры, калмыки и др.)» сформировавшись 
первоначально на одной территории, затем переселились 
и жили в совершенно другой области. Сама этническая 
территория может значительно изменяться; в одних слу
чаях (русские, якуты и др.) она сильно расширялась 
за счет освоения новых областей, в других (мордва, баш
киры и др.) сокращалась из-за вселения в нее инона
циональных групп.
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Вопрос о территории как элементе этнической общ
ности был довольно подробно рассмотрен в работе 
П. И. Кушнера (Кнышева) «Этнические территории и эт
нические границы» (1951 г.), поэтому ниже мы ограни
чимся главным образом анализом возможности использова
ния этого элемента в качестве признака этнической общ
ности. Имевшиеся в нашей литературе немногочисленные 
попытки определения общности территории как этниче
ского признака сводились обычно к указанию, что террито
рия, которую населяет данный народ, должна быть сплош
ной, не разрезанной какими-либо естественными рубежами, 
«препятствующими повседневному общению (моря, гор
ные цепи и т. д.)» (Потехин, 1955, стр. 177). Данное 
определение крайне нечетко, так как повседневное обще
ние ограничивается очень узкими территориальными рам
ками; его можно отнести по существу лишь к начальным 
типам этнической общности. Границы расселения перво
бытных племен, границы их охотничьих угодий и т. п. — 
словом, этнические границы в первобытнообщинную 
эпоху — совпадали, как правило, с заметными естествен
ными рубежами: крупными реками, озерами, горными 
хребтами и т. д. В дальнейшем, с ростом производитель
ных сил, значение естественных рубежей стало умень
шаться. Это в особенности относится к водным рубежам 
(рекам, озерам, морским проливам и т. п.), которые 
с развитием судоходства стали использоваться для сноше
ний1. В некоторых случаях водные пути сообщений от

1 Правда, и в настоящее время имеются случаи, когда этни
ческие границы на том или ином протяжении совпадают с есте
ственными рубежами, главным образом с берегами больших мо
рей и океанов, но и в последнем случае эти границы, как пра
вильно заметил П. И. Кушнер, являются границами односторон
ними: линия побережья не разделяет два народа, а лишь фикси
рует область расселения одного из них (Кушнер, 1951, стр. 25). 
Что же касается этнических границ по рекам (граница между 
немцами и поляками по Одеру и Нейсе и пр.) и горным хребтам 
(граница между испанцами и французами по Пиренеям, между 
аргентинцами и чилийцами по Кордильерам и пр.), то эти гра
ницы, как правило, являются одновременно и границами поли
тическими. Преимущество естественных рубежей в демаркацион
ном отношении бесспорно, поэтому совпадение естественных II 
политических границ — явление достаточно закономерное. И по
скольку, как будет подробнее показано ниже при анализе роли 
фактора государственности, политические границы очень часто 
играли роль внешних рамок формирования народов (особенно
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теснили сухопутные на второй план. Многовековое раз
витие Индонезии, этой «страны тысячи островов», и мно
гих островных групп Океании убедительно показывает, 
что морские проливы и даже небольшие моря не столько 
разъединяют людей, сколько их соединяют; очень часто 
один и тот же народ заселял здесь прибрежные районы 
нескольких островов и путем постоянных сношений 
по морю поддерживал свое этническое единство; что же 
касается этнических границ, то они в подобных случаях 
шли не между островами, а между прибрежными и внут
ренними районами одного и того же острова (Пучков, 
1967, стр. 41).

При определении общности территории приходится 
учитывать ее целостность не только в географическом, 
по и в этническом отношении. С этой точки зрения аме
риканцы Атлантического и Тихоокеанского побережья 
США или, например, рязанцы и сибиряки имеют «об
щность территории» не потому, что между ними нет 
«естественных рубежей» и есть «повседневное общение», 
а потому, что между ними находятся другие, связываю
щие их части того же народа.

Этническая территория представляет собой нечто це
лое и четко обособленное от территорий, занятых другими 
народами, как правило, только у ранних форм этнической 
общности, а также у тех новых наций, этнические гра
ницы которых совпадают с политическими границами 
их государств. Развитие человечества сопровождалось 
территориальным смешением народов; достаточно показа
тельны в этом отношении X IX —X X  вв., когда разверну
лись массовые миграции людей из деревни в город, из од
ного района страны в другой и из одной страны в другую. 
Территориальная целостность народа нарушалась как 
вследствие переселений отдельных групп его представите
лей за пределы этнической территории, в области, занятые 
другими народами, так и вследствие вселения других на
родов в пределы этой его территории. Достаточно взгля
нуть на этническую карту мира, чтобы увидеть ряд райо
нов, в которых народы живут в сильном территориальном 
смешении, чересполосно друг с другом. В отдельных слу

наций), то связь естественных рубежей и этнических границ 
представляется в таких случаях не в прямом, а в опосредствован
ном виде.
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чаях прежде единая этническая территория разбивалась 
инонациональными массивами на отдельные этнические 
«острова»; так произошло, например, с этнической терри
торией мордвы и некоторых других народов Поволжья.

Нельзя не сказать о попытках ввести в определение 
общности территории (применительно к нации) условие 
политико-государственной целостности этой территории, 
так как государственные границы «препятствуют повсе
дневному общению» гораздо сильнее, чем природные или 
этнические рубежи (см. Рогачев и Свердлин, 1966, 
стр. 37). Вопрос о признаке государственности заслужи
вает специального внимания и будет рассмотрен ниже; 
сочетание его с вопросом о территории приводит лишь 
к ненужному осложнению проблемы общности территории, 
тем более что дело здесь, как уже отмечалось, не в «по
вседневном общении», в противном случае русские Смо
ленщины имели бы «общность территории» с живущими 
рядом белорусами, а не с удаленными русскими Забай
калья. Проложение государственно-политической границы 
само по себе не нарушает целостности этнической терри
тории, хотя со временем может привести к серьезным 
различиям в национальном развитии отдельных частей 
народа. Тот факт, что этническая территория украинцев 
в течение нескольких столетий была разделена государ
ственными границами, не означал, конечно, что в это 
время восточные, западные и закарпатские украинцы 
территориально отделились друг от друга (как это про
изошло, например, со шведами, переселившимися из своей 
страны на южное и западное побережье Финляндии) 
и не имели общности территории. G другой стороны фран
цузское население Алжира, считавшегося до 1962 г. 
«заморским департаментом Франции», не имело, конечно, 
общности территории с французами самой Франции.

Экономическая общность.
Социальная организация и государство

При характеристике признаков одного из типов этниче
ской общности — нации главное внимание обычно уделяет
ся хозяйственным, или экономическим, связям, общности 
экономической жизни, как ведущему признаку нации 
(Рогачев, Свердлин, 1966; Цамерян, 1966 и др.). Известны 
попытки распространить это положение и на понятие
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этнической общности; А. Г. Агаев, например, пишет: 
«То положение, что экономика является бесспорным эт
ническим признаком всякого народа, не вызывает сомне
ния» (Агаев, 1967, стр. 98). По нашему мнению, уже 
получившему поддержку со стороны других исследова
телей (см. Чебоксаров, 1967), подобные высказывания 
вызваны упрощенным представлением о связях между 
экономикой и этносом. Экономика, будучи в конечном 
счете необходимым условием существования всех видов 
общности людей, не характеризует специфику этнической 
общности. Экономические связи определяют в полной 
мере лишь экономическую общность людей, т. е. общность, 
обусловленную территориальным и классово-профессио
нальным разделением труда в процессе производства. 
Этническая и экономическая общности довольно часто 
совпадают, но могут и не совпадать, так как связь между 
ними имеет опосредствованный характер, проявляясь 
прежде всего через общность территории и связанную 
с ней социальную и государственно-политическую органи
зацию. Как показывает история многонациональных стран, 
этническая принадлежность населения редко играет ре
шающую роль в формировании экономической структуры 
общества, редко определяет внутреннее разделение труда, 
связи между районами и т. д.

Не останавливаясь на вопросе о крайне проблематич
ной экономической общности народов в раннеклассовых 
формациях, отметим, что классическая экономическая 
общность складывается с развитием капитализма, однако 
было бы большим упрощением считать, что вступление 
того или иного народа (формирующейся нации) в капи
талистическую стадию развития автоматически приводит 
к возникновению внутри него экономической общности. 
В. И. Ленин подчеркивал, что развитие капитализма 
не обязательно пробуждает к самостоятельной жизни все 
нации, и писал: «. . .  Национальный состав населения — 
один из важнейших экономических факторов, но не един
ственный и не важнейший среди других. Города, напри
мер, играют важнейшую экономическую роль при капи
тализме, а города везде — и в Польше, и в Литве, и на 
Украине, и в Великороссии и т. д. — отличаются наиболее 
пестрым национальным составом населения» (В. И. Л е- 
н и н. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 149). Необходимое усло
вие возникновения экономической общности того или
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иного народа — целостность этнической территории; если 
последняя в связи с территориальным смешением наро
дов оказывается нарушенной, то части формирующейся 
нации уже не могут образовать чисто национальную 
экономическую общность.

Однако дело не только и даже не столько в этом. 
Анализ понятия экономической общности приводит к вы
воду, что эта общность свойственна не столько нации, 
сколько государству и определяется не этническими, 
а политическими границами. Разделение труда между 
районами страны и установление связи между ними 
(транспорт, почта и др.), единая денежная система и по
рядок сбора налогов, таможенные ограничения и многие 
другие факторы, которыми можно определить реальную, 
а не воображаемую экономическую общность населения, 
исторически связаны не с нациями, а с капиталистиче
скими государствами. Поэтому экономическая общность 
совпадает с национальной, если нация имеет свое госу
дарство, и, как правило, не совпадает или совпадает лишь 
частично в многонациональных государствах, где нации 
слиты в единый хозяйственный организм.

Вряд ли кто будет сомневаться, что западные укра
инцы, находившиеся в течение очень длительного времени 
в составе Австро-Венгрии (а затем и панской Польши), 
представляли собой органическую часть украинского на
рода, хотя они и не имели экономической общности с во
сточными украинцами. С другой стороны, даже в капита
листической России украинцы, а тем более, например, 
татары, не имели каких-то особенных «украинских» или 
«татарских» экономических Связей, обособлявших их от 
экономических связей проживающего рядом русского 
населения; напротив, татарские земледельческие районы, 
например, были экономически сильнее связаны не друг 
с другом, а с городами, где преобладали русские. Многие 
национальные движения были вызваны экономическими 
причинами, в частности тем, что растущая национальная 
буржуазия в конкурентной борьбе стремится опереться 
на народные массы. Однако в многонациональных стра
нах это обычно не приводит к экономической общности 
отдельных наций. В. И. Ленин неоднократно указывал, 
что нации в пределах одного государства связаны множе
ством нитей экономического, правового и бытового харак
тера. Развивая эту мысль, он, в частности, писал:
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« . . .  Именно экономическая и политическая жизнь капита
листической страны заставляет на каждом шагу ломать 
нелепые и устарелые национальные перегородки и пред
рассудки. .. В акционерных обществах сидят вместе, 
вполне сливаясь друг с другом, капиталисты разных на
ций. На фабрике работают вместе рабочие разных наций» 
(В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 24, стр. 134).

В работах В. И. Ленина идет речь о многонациональ
ных капиталистических государствах, однако в еще боль
шей степени его выводы приложимы к многонациональ
ным социалистическим государствам, ибо при социализме, 
в связи с дальнейшим развитием производства и разде
ления труда, уничтожением эксплуатации и националь
ного неравноправия, экономические связи между народами 
не ослабляются, а укрепляются. В настоящее время 
было бы странным искать какую-то татарскую или, на
пример, башкирскую экономическую общность, отличную 
от экономической общности живущего чересполосно 
с ними русского населения; было бы неправомерно отно
сить, например, Донбасс к экономической общности укра
инской нации, а Караганду — к экономической общности 
казахской нации. Конечно, внутри республик СССР 
имеется определенная экономическая общность, но эта 
общность, связанная с формами государственного устрой
ства и охватывающая все проживающие там народы, 
по своему значению сильно уступает экономической 
общности, экономическим связям всесоюзного масштаба !.

Из сказанного напрашивается вывод, что экономиче
ская общность не может считаться одним из основных 
признаков этнической общности; показательно, что она 
никогда не была использована как этнический определи
тель в переписях или других формах статистического 
учета населения. 1

1 О неприменимости к советским нациям признака экономи
ческой общности писал еще в 1961 г. академик Е. М. Жуков 
в статье «XXII съезд КПСС и задачи советских историков» 
(1961). Та же мысль проступает у М. С. Джунусова, который пи
шет об общности экономической жизни всех советских наций и 
народностей (Джунусов, 1966, стр. 27). Встречающиеся до сих пор 
высказывания, будто бы «каждая нация представляет собой нечто 
особенное в хозяйственном отношении» (Рогачев, Свердлин, 1967, 
стр. 18), не имеют под собой реальной основы и могут способ
ствовать Зіишь оживлению националистических идей экономиче
ского сепаратизма.
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Анализ территориальной и особенно экономической 
общности подвел нас вплотную к вопросу о значении 
государственной и, в более широком смысле, социальной 
организации, являющейся одним из важнейших условий 
устойчивого существования и нормального развития этни
ческой общности. Племя, как этническая общность, пред
ставляет собой обычно и форму социальной организации. 
Когда же с возникновением классового общества на смену 
родо-племенной организации приходит государство, этни
ческая общность обнаруживает тенденцию к государствен
ному оформлению, и недаром уже в раннеклассовых 
формациях наибольшей устойчивостью отличались народы, 
имевшие свои государства (древние египтяне, афиняне, 
спартанцы, средневековые поляки, русские и др.).

Мы уже отмечали тесную связь между нацией и госу
дарством, доходящую до отождествления этих терминов 
(см. стр. 19). Она объясняется тем, что исторически почти 
все национальные движения направлены на создание 
национальных государств или определенных форм авто
номии в пределах многонациональных государств. Харак
теризуя процесс развития этнических общностей в странах 
Европы, Ф. Энгельс пишет: «Как только произошло раз
граничение на языковые группы..., стало естественным, 
что эти группы послужили определенной основой образо
вания государств, что национальности начали развиваться 
в нации... Правда, в течение всего средневековья границы 
распространения языка далеко не совпадали с границами 
государств; но все же каждая национальность, за исклю
чением, пожалуй, Италии, была представлена в Европе 
особым крупным государством...» (К. М а р к с  и Ф. Эн
г е л ь с .  Сочинения, т. 21, стр. 410). Это положение, под
черкнутое в ряде других работ К. Маркса и Ф. Энгельса, 
утверждается и в работах В. И. Ленина, который, в ча
стности, пишет: «Во всем мире эпоха окончательной 
победы капитализма над феодализмом была связана с на
циональными движениями. Экономическая основа этих 
движений состоит в том, что для полной победы товарного 
производства необходимо завоевание внутреннего рынка 
буржуазией, необходимо государственное сплочение тер
риторий с населением, говорящим на одном язы ке...

Образование национальных государств, наиболее удов
летворяющих этим требованиям современного .капита
лизма, является поэтому тенденцией (стремлением) вся
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кого национального движения» (В. И. Ленин.  Поли, 
собр. соч., т. 25, стр. 258, 259).

Специфика формирования наций в различных странах 
мира определяется главным образом соотношением язы
ково-территориальных и государственно-политических эле
ментов К В Западной Европе процесс образования нацио
нальных государств — политическое объединение земель 
с населением, говорящим на одном языке, был, по Марксу 
и Энгельсу, наиболее типичным процессом образования 
наций. В Восточной Европе, где возникали многонацио
нальные страны Россия и Австро-Венгрия (часть балкан
ских стран входила в многонациональную Турцию), этот 
процесс имел качественные особенности. В России, напри
мер, классическая западноевропейская схема формирова
ния нации проступает отчетливо лишь в развитии круп
нейшего народа — русских, составивших ядро этого госу
дарства. Национальное развитие русских, как и крупней
ших народов Западной Европы, шло путем политической 
централизации отдельных прежде независимых земель, 
сопровождавшейся установлением между ними более те
сных экономических и культурных связей. Что же ка
сается других народов России, то замедленные в боль
шинстве случаев темпы их социально-экономического раз
вития, государственно-хозяйственная связанность их с 
господствовавшей нацией и друг с другом в большинстве 
случаев выдвигали на первый план борьбу не за полити
ческую и экономическую автономию, а за национальное 
равноправие, свободное развитие языка и культуры.

Государство было важнейшим фактором формирования 
наций из разнородных в расовом и этническом отношении 
групп населения в процессе образования наций в амери
канских странах. В настоящее время роль его весьма 
заметна в освободившихся странах Азии и Африки, имею
щих сложный этнический состав. Пока еще трудно пред
полагать, в какие конкретные формы выльется националь
ное развитие народов этих государств: пойдет ли оно 
по пути создания своего рода лингвистических автономий, 
как это происходит в Индии, или по пути принятия 
п распространения общего языка, ускоряющего консоли
дацию в единую нацию, как это происходит, например, 1

1 Этот вопрос более подробно рассмотрен в нашей статье «Не
которые проблемы теории нации» (Козлов, 1967).
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в Индонезии (Брук, Чебоксаров, 1961). Несомненно, 
однако, что в тех странах, где процессы национальной 
консолидации еще только развертываются, влияние фак
тора государственности на образование новых наций путем 
политического, хозяйственного и культурного сближения 
разнородных в этническом отношении групп населения 
в границах уже существующих государств во многих 
случаях окажется решающим. Роль фактора государствен
ности в образовании наций и стремление наций к своему 
политико-территориальному оформлению настолько ве
лики, что на практике при решении вопроса о том, 
является ли данный народ нацией, именно наличие таких 
государственных образований или направленных на тер
риториальную автономизацию национально-политических 
движений, в которые вовлечены основные классы данного 
народа, обычно служит признаком того, что мы имеем 
дело с формирующейся или уже сформировавшейся на
цией1. Многочисленные случаи совпадения государствен
ной и этнической принадлежности позволяют использо
вать этот признак и как этнический определитель.

Общность психического склада 
и общность культуры

Представление о том, что народы отличаются друг 
от друга своим психическим складом, имеют особый 
национальный характер, распространено почти столь же 
широко, как и представление о различиях народов 
по языку. Не останавливаясь на истории этого вопроса, 
восходящей к античпым историкам и географам (Ксено
фонт, Страбон и др.), которые, описывая окружающие 
их народы, определяли одни из них как «миролюбивые», 
другие как «воинственные», третьи как «изнеженные 
и развращенные» и т. п., отметим, что широкое бытование 
таких представлений в новейшее время объясняется ря
дом причин. Видную роль в этом несомненно играла 
художественная и популярная литература (в частности, 
различного рода «путевые очерки»), а также национа
листическая пропаганда. Последняя развернулась в основ- 1

1 Отметим в этой связи, что ряд участников дискуссии о по
нятии «нация» предлагал включить в определение нации признак 
государственности (см. Мнацаканян, 1966; Ананченко, 1967 и др.).
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ном с X IX  в. и достигла особого размаха в годы подго
товки и ведения войн, когда «характер» своего народа 
и его союзников, изображавшийся только в розовых то
нах, противопоставлялся национальному характеру вра
гов, который рисовался в самом неприглядном виде.

В X IX  в. понятие национального характера начинает 
учитываться и авторами различных теорий нации. К со
жалению, большинство авторов принимали этот признак 
априори, что никак не способствовало раскрытию его 
содержания. К настоящему времени положение мало из
менилось. Характеристика психического склада народов 
пока почти неизбежно сводится к тому, что всему народу 
приписываются те или иные качества, взятые из психо
логии индивидуумов, в результате чего зачастую один 
из народов часто восхваляется в противовес другим. 
Именно поэтому понятие национального характера поль
зуется столь широкой популярностью у буржуазных уче
ных, особенно у сторонников «психологического расизма», 
пришедшего на смену обанкротившемуся биологическому 
расизму. Зарубежная литература по вопросам националь
ного характера исчисляется сотнями работ \  хотя лишь 
немногие исследователи признают его в качестве суще
ственного признака нации. В то же время те из наших 
ученых (главным образом философов), которые утверж
дают важность данного признака, ограничиваются, как 
правило, общими рассуждениями и обычно не могут 
противопоставить буржуазным этнопсихологам по суще
ству ничего позитивного, кроме известного тезиса о «не
уловимости национального характера», да нескольких 
обывательских заключений о «темпераментности» испан
цев или «остроумии» французов (Алексеев, 1962, стр. 29); 
подобные характеристики, высмеянные еще Н. Г. Черны
шевским, до сих пор представляют собой опасность для 
развития научного мышления в этой области (Моран, 
1957, стр. 154).

Когда мы говорим об особенностях психического склада 
тех или иных групп людей, то имеем в виду прежде всего 
особенности восприятия ими различных сторон естествен- 1

1 Так,и библиографический список к работе голландских психо
логов Дёйкера и Фрейда «Национальный характер и националь
ные стереотипы» (Duijker, Frijda, 1960) насчитывает 980 на
даний.
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ной и общественной среды, внешнего мира, а также осо
бенности группового и индивидуального поведения людей 
при тех или иных обстоятельствах. Определенную роль 
в формировании психического склада людей, образующих 
народы, играют преобладающие типы темперамента, об
наруживающие связь с антропологическими особенностями 
и дающие разные сочетания в различных этнических 
общностях. Но решающее влияние на это формирование 
оказывают условия жизни людей, окружающая их при
родная и социально-культурная среда, воспитание и ми
ровоззрение. Общностью психического склада достаточно 
четко характеризовались, вероятно, лишь народы доклас
совых формаций, особенно небольшие племена, члены 
которых жили в одних и тех же условиях, имели почти 
полное единообразие материальной и духовной культуры, 
устойчивые традиции и т. п. Историческое развитие чело
вечества, сопровождавшееся возникновением крупных на
родов, их внутренней социально-классовой, профессио
нальной и областной дифференциацией, привело к появ
лению внутри народов множества психически разнородных 
групп, различия между которыми нередко превышали 
их сходства.

В настоящее время даже при описании сравнительно 
небольшого коллектива людей одной национальности, 
занятых одним и тем же делом, скажем рабочих одного 
предприятия, вряд ли какой-нибудь психолог рискнет 
утверждать, будто они имеют общность психического 
склада. Что же касается общности психического склада 
таких больших народов, как русские, члены которого оби
тают в самых различных природных условиях и заняты 
различными видами хозяйственной деятельности, то по
добная общность по меньшей мере проблематична. Среди 
социальных факторов, влияющих на характер, ведущую 
роль играет классово-профессиональное положение людей, 
не дающее возможности, особенно в классово-антагони
стическом обществе, образованию какой-то общности 
психического склада. Русский крестьянин, купец, чинов
ник, рабочий имели разный психический склад; если даже 
взять только русских крестьян, то и тогда окажется, на
пример, что психический склад терских казаков, считаю
щихся частью русского народа, был более близок к пси
хическому складу народов Северного Кавказа, чем к се
верорусским поморам, психический склад которых в свою
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очередь обнаруживает близость к психическому складу, 
соседствующего с ними другого народа — карелов. Иссле
дователи постоянно подчеркивают близость психического 
склада у профессиональных групп людей различной на
циональной принадлежности (например, у моряков, у зем
ледельцев и т. п.) и отличия его от психического склада 
других классово-профессиональных групп того же на
рода !. Это относится прежде всего к буржуазным нациям, 
раздираемым классовыми противоречиями; два основных 
класса этих наций — буржуазия и пролетариат — имеют 
совершенно различную социальную природу, глубоко про
тивоположные цели, интересы и стремления, а следова
тельно, и различный психический склад. Ф. Энгельс писал: 
«Английский рабочий — это уже не англичанин в обыч
ном смысле, не расчетливый коммерсант, как его имущий 
соотечественник... Рассудочность, которая так сильно 
содействовала развитию эгоистических задатков у англий
ского буржуа, которая все его страсти подчинила себялю
бию и сосредоточила всю силу его чувств на одной только 
погоне за депьгами, у рабочего отсутствует, благодаря 
чему страсти у него сильные и неукротимые, как у ино
странца. Английские национальные черты у рабочего 
уничтожены» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, 
т. 2, стр. 437, 438). В работах В. И. Ленина по нацио
нальному вопросу ясно проступает отрицательное отно
шение к тезису общности психического склада, националь
ного характера. Он резко критикует теорию нации 
О. Бауэра, выдвинувшего национальный характер в каче
стве главного признака нации, и осуждает всякое выпя
чивание «общенациональных» психических черт, так как 
«при всяком действительно серьезном и глубоком полити
ческом вопросе группировка идет по классам, а не по на
циям» (В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 24, стр. 134).

В психическом складе представителей социалистиче
ских народов нет таких противоречивых черт, как в бур
жуазных нациях, но зато и чисто национальные черты 
здесь начинают уступать интернациональным; мы, по-ви- 1

1 Отвергая понятие «национального характера», Н. Г. Черны- 
птевский писал: «Португальский вельможа по своему образу 
жпзпи и понятиям ближе к шведскому вельможе, чем к земле- 
паптцу своего народа и, наоборот: португальский землепашец 
полое похож по xapaKTepv на шведского землепашца, чем 
па португальского богача» (Чернышевский, 1951, стр. 611).
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димому, с гораздо большим основанием можем говорить 
о существовании «советского характера», чем о существо
вании какого-то особого русского, особого белорусского 
и других особых национальных характеров. Показательно, 
что большинство участников дискуссии по теории нации 
(см. Рогачев и Свердлин, 1966; Калтахчян, 1966 и др.) 
высказались за исключение общности психического склада 
(национального характера) из числа признаков нации.

Когда указывают на различия в психическом складе 
конкретных народов, например норвежцев и японцев, 
то имеют в виду определенные психические стереотипы 
тех и других, абстрагируясь от различий внутри этих на
родов. Поэтому (не скрывая сложности данного вопроса), 
определяя понятие народа, несравненно правильнее 
было бы говорить не о существовании общности психиче
ского склада народов, какого-то «национального харак
тера», а о существовании некоторых специфических осо
бенностей психического склада у отдельных групп людей 
(классово-профессиональных, областных и др.)» состав
ляющих этот народ.

Использование психического склада в качестве этниче
ского определителя было бы возможно в случае, если бы 
удалось установить такие его элементы, которые присущи 
данному народу и, как правило, не встречаются у других. 
Однако это как раз мало вероятно. Б. Ф. Поршнев, рас
смотрев в книге «Социальная психология и история» 
некоторые стороны этнической психологии, пишет: «На
вряд ли реально было бы фантазировать о составлении 
для каждой этнической общности чего-то вроде социально
психологического паспорта — перечня характерных для 
нее и отличающих ее от других психических черт» (Порш
нев, 1966, стр. 101).

Вопрос об общности культуры как признака этниче
ской общности более сложен в связи с обширностью 
и некоторой неопределенностью понятия культуры, кото
рое охватывает широкий круг явлений — от способов об
работки земли до литературы и искусства; анализ десят
ков определений культуры, принятых в работах наших и 
зарубежных ученых, мог бы составить задачу специаль
ного исследования (см. Артановский, 1967). В то же время 
этот вопрос несколько проще, чем вопрос об общности 
психического склада, так как за понятием культуры 
стоит более реальное содержание. В советской науке под
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культурой в широком смысле этого слова обычно пони
мается совокупность материальных и духовных ценностей, 
созданных и развитых человечеством в ходе его истории. 
К характеристике этнических общностей в науке обычно 
применяется более узкое понятие «народной» или «нацио
нальной» культуры. Не столь давно в нашей философской 
литературе при характеристике этнических общностей, 
главным образом нации, в соответствии с известным 
определением нации, было принято рассматривать эту 
культуру в зависимости от общности психического склада, 
от неуловимого национального характера, который в ней 
«проявляется». В действительности не культура форми
руется под влиянием «психического склада», «националь
ного характера», а скорее особенности психического 
склада людей, образующих народ, формируются под влия
нием культуры, которая, будучи создана предшествую
щими поколениями, активно влияет на настоящее.

Этнографическая наука, занимающаяся изучением 
культуры и быта народов мира, подразделяет националь
ную культуру на материальную и духовную. В материаль
ную культуру включаются орудия и способы труда, жи
лище, одежда, украшения, способы передвижения, пища, 
утварь и некоторые другие элементы, а в духовную — 
народное творчество (поэтическое, музыкальное, танце
вальное и пр.), народные знания и навыки, верования и 
обряды и т. д. У каждого народа имеются свои особен
ности как в области материальной, так и в области ду
ховной культуры, что позволяет в ряде случаев исполь
зовать их в качестве этнического определителя (Кушнер, 
1951, стр. 68). Иногда те или иные элементы культуры 
становятся даже как бы символами этнической принад
лежности (Shibutani..., 1965, р. 73—75); изменение та
ких элементов является важным этапом развития этни
ческих процессов (см. главу III данной работы). Некото
рые исследователи считают даже, что национальная 
культура является основным, ведущим признаком этни
ческой общности1. Попытаемся разобраться в этом во

1 Так, Н. Н. Чебоксаров пишет: «По нашему мнению, именно 
культурная специфика должна рассматриваться как основной 
признак всякого этноса, позволяющий во всех без исключения 
случаях отграничить его от других этносов. В сущности говоря, 
Даже язык, обычно считающийся главным этническим определи
телем, теснейшим образом связан с культурой говорящего
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просе и, в частности, проанализировать широко распро
страненное представление о существовании «общности 
национальной культуры».

Материальная культура обусловлена главным образом 
уровнем развития производительных сил и особенностями 
природной среды и, как таковая, имеет сравнительно 
слабо выраженные этнические черты1. Об общности ма
териальной культуры, как о признаке этнической 
общности, мы можем с полным основанием говорить 
главным образом лишь применительно к родо-племенной 
эпохе, когда все члены небольших племенных коллекти
вов, находясь в единообразных природных условиях и 
занимаясь одинаковой хозяйственной деятельностью, но
сили одинаковую одежду и украшения, употребляли одну 
и ту же пищу и т. л., т. е. имели такой комплекс элемен
тов материальной культуры, который с одной стороны, 
объединял всех соплеменников, а с другой — отличал их 
от других племен. С возникновением более крупных 
этнических образований, в отдельных частях которых 
сохраняются «племенные» особенности материальной 
культуры, или просто в результате расширения этни
ческих границ, отчего группы одного и того же народа 
оказывались в различных природных условиях, а осо
бенно с дифференциацией занятий, классовым расслое
нием общества и отделением города от деревни, общность 
или, точнее, единообразие материальной культуры нару
шается. Бревенчатый дом с двускатной крышей, харак
терный для северных великорусов, мало похож на глино
битный дом с четырехскатной крышей, распространенный 
у некоторых южных групп русского народа; орудия труда 
и одежда городского ремесленника отличаются от орудий 
труда и одежды земледельца; эти различия между труп

на этом языке народа, поскольку его культура, в первую очередь 
духовная, в значительной мере всегда выражается на опреде
ленном языке... Этнография, наука о народах, является в то же 
время наукой об их культуре. Каждый этнос надо рассматривать 
как исторически сложившийся коллектив людей вместе с терри
торией его формирования и последующего расселения, созданной 
им культурой и языком, который эту культуру выражал» (Че- 
боксаров, 1967, стр. 99—100).

1 Не останавливаясь подробно на проблеме соотношения эт
носа и так называемой археологической (т. е. остатков мате
риальной) культуры, отметим, что прямая связь между ними, как 
правило, прослеживается редко.
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пами одного и того же народа нередко превышают разли
чия между группами разных народов, но принадлежащих 
к одним и тем же профессиям или сословиям.

Развитие капиталистического способа производства, 
с которым связывается и формирование многих наций, 
внесло новые и решающие изменения во все элементы 
материальной культуры. Кустарное производство вытес
няется более дешевым массовым фабричным производ
ством; традиции уступают место моде. Первыми теряют 
свою «национальную» специфику орудия и способы труда; 
в железном плуге, пришедшем на смену русской сохе и 
украинскому сабану, а тем более в сельскохозяйственных 
машинах и фабрично-заводском оборудовании, конечно, 
уже нет ничего «национального». Несколько медленнее 
идет изменение жилищ, особенно в сельских местностях, 
но и здесь оно совершается под влиянием перестройки 
старого уклада жизни, социальной дифференциации кре
стьянства и внедрения новых материалов. Одновременно 
развернулся процесс нивелировки национальных особен
ностей в одежде, который шел не только путем вытесне
ния их одеждой городского типа, но и путем взаимопро
никновения традиционных элементов одежды одного на
рода в бытующий костюм других народов. Конечно, это 
не привело к исчезновению национального колорита, но 
в настоящее время уже нет, по-видимому, ни одной на
ции, члены которой имели бы только присущие им «на
циональные» орудия труда, одевались бы только в особую 
«национальную» одежду, жили только в «национальных» 
жилищах и питались бы только особой «национальной» 
пищей. В литературе отмечены многочисленные случаи 
сильной дифференциации элементов и даже комплексов 
материальной культуры внутри одного и того же народа, 
особенно внутри крупных наций, части которых обитают 
в различных природных условиях, и, напротив, — сильное 
сходство их у различных народов (см. Шенников, 1967).

Духовная культура дает нам большое число примеров 
национального своеобразия. Русские народные песни и 
танцы, например, ясно отличаются от украинских, а тем 
более от грузинских; эти отличия легко заметить и тогда, 
когда исполнители их оказываются одетыми в одинако
вую «городскую» одежду и живут в одинаковых жили
щах. По самой своей природе духовная культура труднее 
поддается объективному анализу, чем материальная куль
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тура. Так, анализируя народные песни, приходится учи
тывать особенности языка и мотива, метрический размер 
стихотворной основы, традиционный подбор голосов и 
даже эмоции, которые овладевают исполнителями и слу
шателями. Тем не менее и «общность духовной куль
туры» является весьма проблематичной. Духовная куль
тура, как и культура материальная, неоднородна у групп 
населения, принадлежащих к одной и той же нации, 
вместе с тем нередко можно обнаружить большое сход
ство между духовной культурой групп населения, при
надлежащих к разным нациям. В буржуазную эпоху со
словно-профессиональная и областная дифференциация 
духовной культуры также проявляется очень резко; одно
временно идет и процесс внедрения профессионализма: 
народные мелодии уступают место мелодиям, сочинен
ным композиторами с использованием «модных» ритмов, 
народные танцы — так называемым новым танцам и т. п.

Отмеченная «интернационализация» элементов духов
ной культуры, в связи с общей тенденцией отставания 
развития идеологических форм от материальных форм, 
идет, конечно, медленнее, чем в случае с материальной 
культурой, причем особенно стойкими оказываются те 
элементы духовной культуры, которые непосредственно 
связаны с языком — важнейшей формой и средством раз
вития этой культуры. Однако этническая окраска таких 
элементов духовной культуры связана главным образом 
с языком и тем самым учитывается в признаке общности 
языка. Если же обратиться к идейному содержанию куль
туры, то окажется, что в классовом антагонистическом 
обществе не может быть общности духовной культуры 
нации. В свое время идеологи «культурно-национальной 
автономии», прикрываясь тезисом об общности культуры 
капиталистических наций, пытались решить националь
ный вопрос в рамках буржуазного общества, в ущерб 
общим задачам революционной борьбы пролетариата. 
В своих статьях по национальному вопросу В. И. Ленин 
писал о том, что в каждой национальной культуре есть 
две культуры, и подчеркивал, что любая попытка защиты 
тезисов об общности культуры буржуазных наций неиз
бежно ведет к национализму (см. В. И. Л е н и н .  Поли, 
собр. соч., т. 24, стр. 121 — 122). Общность национальной 
духовной культуры оказывается, таким образом, в лучшем 
случае свойственна лишь нациям социалистическим.
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В связи со всем этим, определяя нацию, или, в более ши
роком смысле, этническую общность, правильнее делать 
упор не на «общность» культуры, а на те специфические 
элементы культуры и культурно-бытовые особенности, 
которые вместе с языком создают неповторимый облик 
основных этнографических групп этой общности.

Этническое (национальное) самосознание

Все социальные организмы характеризуются опреде
ленным самосознанием входящих в них людей, в против
ном случае они перестают проявлять себя как единый 
социальный коллектив, как субъект исторического про
цесса. Условия материальной жизни людей могут вызвать 
те или иные общественные явления, только пройдя через 
сознание людей, отразившись в нем в виде определенных 
представлений. Для человека, как существа социального, 
сформировавшегося только в органической связи со ста
новлением человеческого общества, осознание своей при
надлежности к широкому кругу лиц является не только 
естественным, но и необходимым чувством, дающим ему 
уверенность в жизни, оправдывающим само его существо
вание на земле. Это полностью относится и к этнической 
общности, которая возникла ранее многих других общно
стей, еще на заре человеческой истории, как необходимая 
форма жизни и форма групповой борьбы за существова
ние. Предпринимаемые до сих пор попытки определить 
понятие этнической общности оказывались малоуспеш
ными обычно именно потому, что исследователи стара
лись главным образом составить набор ее признаков, 
почти не уделяя внимания характеру связей между вхо
дящими в нее людьми и отражению этих связей в их 
сознании.

Этническое самосознание — сознание принадлежности 
к определенному народу, проявляющееся, в частности, 
в употреблении группами людей единого названия своего 
народа, возникает в процессе их длительной совместной 
жизни под действием ряда факторов. Сильное влияние 
на его формирование оказывает представление об общем 
происхождении, опирающееся, в частности, на общие 
генеалогические предания, воспоминания об общих исто
рических судьбах, на связь с «родным языком» и «род
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ной землей». «Материальная» сторона общности проис
хождения выражается в предпочтительности браков вну
три данного народа К Будучи одной из форм обществен
ного сознания, этническое самосознание играет видную 
роль в самом существовании этнической общности, резко 
отличаясь в этом отношении от весьма проблематичной 
общности психического склада, с которым его иногда 
путают1 2 *. Достигнув определенной стадии развития, этни
ческое самосознание, подобно другим идеологическим фор
мам, может приобрести известную самостоятельность. 
Оно, в частности, может сохраняться даже при террито
риальном и хозяйственно-культурном отрыве отдельных 
групп народа от основного этнического ядра и при 
утрате ими своего родного языка. Оно может расти под 
влиянием идей, в том числе и в случае, когда материаль
ные предпосылки его, например территориальная или 
языковая общность, нарушены. Достигнув определенной 
стадии развития, оно способно оказывать обратное влия
ние на породившие его факторы. Наглядным примером 
такого воздействия являются движения за воссоединение 
национальных территорий (например, у поляков в X IX — 
начале XX в.), движения за возрождение и развитие род
ного языка (например, у чехов в X IX  в., у ирландцев 
в X IX —XX вв. и др.) и т. д. В целом народ как особая 
форма общности людей достаточно реально проявляет 
себя лишь в том случае, если у его членов развито этни
ческое самосознание. В тех случаях, когда этническое 
(национальное) самосознание развито слабо, когда скла
дывающаяся национальная интеллигенция или полити

1 Вопрос о месте общности происхождения в определении по
нятия этнической общности был недавно поднят Г. В. Шелеповым 
в статье «Общность происхождения — признак этнической общ
ности» (1968). Соглашаясь с ним о важности учета этого эле
мента этнической общности, мы все же склонны рассматривать 
его не как самостоятельный, а тем более «ведущий» призпак этой 
общности (на чем настаивает автор), а как один из главных 
факторов, формирующих этническое самосознание.

2 Показательно, что И. С. Кон в статье «Национальный ха
рактер — миф или реальность?», довольно убедительно показав 
мифичность общности психического склада или национального ха
рактера, свел его реальные элементы главным образом к группо
вому, т. е. в данном случае национальному, самосознанию (Кон,
1968).
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ческие деятели государств, в границах которых форми
руется нация, только пытаются пробудить его, само су
ществование такой общности может быть поставлено под 
сомнение.

Национальное самосознание, ставшее таковым в ходе 
формирования наций, в своем развитии обнаруживает 
гамму переходов от слабо осознанной принадлежности 
к определенной общности людей и чувства отчужденности 
по отношению к другим общностям до сильно развитого 
национального чувства, заставляющего членов нации свя
зывать свои личные судьбы с судьбой нации, подчинять 
свои частные интересы общим национальным интересам 
и даже жертвовать жизнью во имя этих интересов. По
скольку национальное самосознание существует не изо
лированно, а наряду с другими видами сознания (поли
тическим, классовым, религиозным и др.), постольку оно 
подвергается их воздействию и в свою очередь воздейст
вует на них. В капиталистическом обществе национальное 
самосознание нередко принимает уродливые формы, про
являясь в национализме и шовинизме.

Анализируя роль различных классов в формировании 
национального самосознания, следует сказать, что бур
жуазия склонна играть на национальных чувствах, ис
пользуя их, например, в конкурентной борьбе, и довольно 
легко предает национальные интересы, когда ей более вы
годно вступить в сделку с инонациональной буржуазией. 
Более видную роль в выработке национального само
сознания, в распространении национальных идей обычно 
играет национальная интеллигенция. Если буржуазия 
непосредственно связана с экономикой, которая в много
национальных государствах не разъединяет, а, напротив, 
сливает нации, то интеллигенция, во всяком случае зна
чительная часть ее, тесно связана с языком и культурой, 
отражающими национальное своеобразие. Ратуя за раз
витие родного языка и литературы на родном языке, 
интеллигенция служит общенациональным целям, создает 
базу для развития национального самосознания. При этом 
самосознание в той или иной степени абстрагируется от 
классовых противоречий в сфере производства и опирается 
на общеэтнические элементы (язык, культура, представ
ление об общности происхождения и общих исторических 
судьбах и т. д .) ; большое влияние на него часто оказывает 
борьба против иноземных захватчиков и т. п. Нельзя не 4
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сказать и о сильном влиянии, оказываемом на националь
ное самосознание со стороны государства; в однонацио
нальных государствах это самосознание обычно сливается 
с сознанием принадлежности к государству, с чувством 
патриотизма.

Важность этнического (национального) самосознания, 
представляющего собой как бы субъективную равнодей
ствующую объективных элементов этнической общности, 
нашла свое отражение в использовании этого признака 
как основного этнического определителя в переписях 
и других формах массового статистического учета на
селения ряда стран мира (см. об этом ниже). Такое зна
чение его получило уже теоретическое обоснование в эт
нографической литературе (Кушнер, 1949, 1951; Брук, 
Козлов, 1962 и др.); в настоящее время признак этниче
ского (национального) самосознания находит все большее 
признание и среди наших философов, включающих его 
в определение понятия нации (Рогачев и Свердлин, 1966; 
Джунусов, 1966; Агаев, 1967, и др.).

Расовая и религиозная общность

Для того чтобы завершить краткий анализ элементов, 
могущих быть включенными в понятие этнической общ
ности, остановимся на слабо разработанном у нас вопросе 
о соотношении этнической общности с расовой и религиоз
ной общностью; часто встречавшиеся в нашей литературе 
попытки упростить его, сведя к простому утверждению 
о недопустимости смешения понятий «нация» и «раса» 1 
или к утверждению, что нации состоят из людей различ
ной расовой и религиозной принадлежности (см., напри
мер, «Исторический материализм», 1954, стр. 275), в на
учном отношении не вполне эффективны. Ведь понятие 
«языка», например, тоже не совпадает с понятием «на

1 По установившемуся в советской науке и широко распро
страненному в зарубежной науке мнению, расой называется 
группа людей, обладающих рядом общих биологических признаков 
(форма волос, окраска кожи, волос и глаз, группы крови и т. п.), 
которые передаются по наследству. Распространено деление че
ловечества на три большие расы: «черную» (экваториальную, или 
негро-австралоидную), «белую» (европеоидную) и «желтую» (мон
голоидную), в научной литературе встречаются и другие подраз
деления, в частности, самостоятельно выделяется ряд переходных 
и малых рас (Дебец, 1964).
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рода», однако мы видели, сколь велико его значение 
в научном определении этнической общности. Известно, 
что, например, расовый вопрос играл и продолжает играть 
видную роль в общественной жизни многих стран мира, 
причем расовая общность в ряде случаев имеет не только 
биологический, но и определенный социальный аспект 
(Ефимов, 1966).

Некоторые, особенно начальные, стороны развернув
шегося с глубокой древности и продолжающегося до сих 
пор процесса расообразования изучены слабо (Алексеев, 
1967), но можно считать установленным, что этот процесс 
и процесс этнообразования в общем не совпадали. Между 
расой, и, например, языком нет органической связи. 
На языках тюркской группы говорят турки и азербай
джанцы, относящиеся к одному из южных вариантов 
европеоидной расы, и якуты, являющиеся типичными 
представителями монголоидной расы; меланезийцы, индо
незийцы и полинезийцы, резко различаясь по своему ан
тропологическому типу, говорят на языках одной малай
ско-полинезийской семьи и т. д. Чистых в расовом отно
шении народов почти нет. Внутри большинства народов 
можно выделить ряд антропологических вариантов. Се
верные итальянцы выше ростом, более брахикефальны, 
менее темноглазы и темноволосы, чем уроженцы Южной 
Италии. Северные французы обладают более высоким 
ростом, более светлыми волосами и глазами, чем южные, 
и т. д. (Рогинский, Левин, 1955, стр. 330).

Сказанное выше о соотношении понятий «раса» и «эт
нос» еще не решает вопроса о соотношении расовой и эт
нической общности. Социолога интересует прежде всего 
не расовая «чистота», а сравнительная расовая однород
ность тех или иных взаимодействующих между собой 
групп людей; не результаты специальных антропологи
ческих измерений, а наличие таких расовых отличий, 
которые резко бросаются в глаза и при обычном общении 
между людьми часто обнаруживаются прежде, чем, напри
мер, различия в языке, влияя тем самым на са
моопределение между «своими» и «чужими» и на 
формирование их этнического самосознания. Известно, 
хпго подавляющее большинство народов и даже мно
гие этноязыковые группы народов не имеют внутри 
себя резких антропологических различий. Почти 90% 
есех людей, входящих в народы, которые говорят на
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языках индоевропейской семьи, и 95% — на языках ураль
ской языковой семьи, принадлежат к европеоидной расе; 
около 100% людей, говорящих на языках китайско-ти
бетской языковой семьи, входит в монголоидную расу 
и т. д. Некоторое разнообразие расовых типов отмечено 
только среди народов, говорящих на языках семито-хамит
ской семьи (70% европеоидов и свыше 20% эфиопской 
расы), и у народов, входящих в алтайскую языковую 
семью (60% европеоидов, 20% монголоидов, остальные — 
смешанные расы), однако эти две языковые семьи в сумме 
представляют лишь немногим более 3% всего человечества 
(Брук, Козлов, 1962, стр. 43). Если же перейти от язы
ковых семей к отдельным языкам и народам и сопоста
вить, например, карту человеческих рас и этническую 
карту мира, то внешнее совпадение расы и этноса окажется 
еще более разительным. Народы, имеющие сравнительно 
однородный расовый состав, являются правилом, народы, 
составленные из резко различных антропологических 
групп, — исключением. Подобное совпадение этноса и расы 
позволяет в некоторых случаях использовать расовый по
казатель в качестве этнического определителя.

Для анализа некоторых сторон проблемы соотношения 
этноса и расы целесообразно обратиться к странам Аме
рики, где, как известно, уже в новое время — в период 
формирования наций — произошло смешение людей, при
надлежащих к трем большим расам человечества: корен
ных обитателей Америки — индейцев, принадлежащих 
к монголоидной расе, европейских переселенцев, принадле
жащих к европеоидной расе, и привезенных из Африки 
рабов, принадлежащих к негроидной расе.

Влияние расового фактора на процесс формирования 
наций в каждой из стран Америки имел свои особенно
сти; в некоторых из них, например в Канаде или Арген
тине, население которых сложилось в нации почти ис
ключительно на базе европейских переселенцев, влияние 
этого фактора, как и в странах Европы, было минималь
ным; в других странах — в Бразилии, Венесуэле и, на
пример, в США, где произошло массовое взаимодействие 
трех рас, расовый фактор играл видную роль. Не касаясь 
всех сторон этого вопроса, отметим, что, например, в Бра
зилии важным условием формирования нации было со
здание громадных масс метисного населения, образовав
шего целый ряд постепенных переходов между белыми,
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неграми и индейцами. Это естественное смешение рас 
имело важное значение, в частности, для выработки об
щего национального самосознания, заметное место в ко
тором, как уже отмечалось, занимает представление об 
общности происхождения и исторических судеб. И по
скольку резкие расовые различия говорят о противном, 
то именно наличие малозаметных расовых переходов 
между белыми, неграми и индейцами, сознание того, что 
почти в каждом коренном жителе страны, каким бы «бе
лым» он ни казался, есть хоть немного негритянской или 
индейской крови, помогли создать базу для сплочения 
всех бразильцев в единую нацию, для выработки общего 
национального самосознания. В тех странах, где из-за ра
совой сегрегации, распространения расовых теорий и бы
тового расизма смешение рас затруднено, процесс вытес
нения расового самосознания национальным и связанный 
с ним процесс образования единых наций еще не за
вершены.

При рассмотрении вопроса о соотношении этнической 
и религиозной общности также нельзя ограничиваться 
тезисом о том, что многие народы имеют в своем составе 
различные в религиозном отношении группы (например, 
немцы — католики и протестанты); следует учитывать, 
что религиозный фактор оказывал существенное влияние 
на этнические процессы; в ряде случаев религиозная и 
этническая принадлежности довольно тесно связаны, что 
позволяет использовать признак вероисповедания в каче
стве этнического определителя.

В первобытнообщинную эпоху религия отражала 
в себе почти все общественные представления и верова
ния и как своего рода универсальная форма общественной 
идеологии участвовала в формировании этнического са
мосознания. Ф. Энгельс пишет: «Религия возникла в са
мые первобытные времена из самых невежественных, 
темных первобытных представлений людей о своей соб
ственной и об окружающей их внешней природе... Эти 
первоначальные религиозные представления, по большей 
части общие каждой данной родственной группе народов, 
после разделения таких групп развиваются у каждого 
парода своеобразно, соответственно выпавшим на его долю 
жизненным условиям... Боги, созданные таким обра
зом у каждого отдельного народа, были национальными 
богами, и их власть не переходила за границы охраняе
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мой ими национальной области, по ту сторону которых 
безраздельно правили другие боги» (К. М а р к с  и Ф. Эн
г е л ь с .  Сочинения, т. 21, стр. 313).

С разложением родо-племенного строя и заменой пле
менных религий религиозными системами — в рабовла
дельческую и феодальную эпоху — значение религиозного 
фактора не уменьшается. Во многих случаях этническое 
самосознание оттесняется на второй план религиозным 
самосознанием. Иногда религиозный фактор играл видную 
роль в этническом разграничении групп населения, 
говорящих на одном языке. Так произошло, например, 
разделение южных славян — сербов, хорватов и босний
цев, говорящих на одном языке (диалектальные разли
чия между сербами и хорватами меньше, чем диалек
тальные различия внутри самих хорват), живущих в за
метном территориальном смешении друг с другом, но 
исповедующих разные религии; сербы — православную, 
хорваты — католическую и боснийцы — ислам (Кушнер, 
1951, стр. 8).

Связь религии и этноса у некоторых народов, напри
мер у евреев, усиливается тем, что исповедуемая ими 
религия является национальной, распространенной, как 
правило, только среди членов данной этнической общно
сти. Однако и в тех случаях, когда разные народы испо
ведуют одну и ту же религию, например христианство, 
эта «мировая» религия так или иначе приобретает черты 
религии национальной. Поль Лафарг писал: «Разделение 
народов на соперничающие друг с другом в промышлен
ном и торговом отношении нации принуждает буржуа
зию разрезать своего единого бога на столько богов, 
сколько имеется наций» (Лафарг, 1918, стр. 34, 35). Ис
следуя формирование наций, особенно начальный этап 
этого процесса, уходящий корнями в феодальную и даже 
более ранние эпохи, иногда бывает довольно трудно от
делить религиозные движения от движений националь
ных, а религиозное чувство от растущего национального 
самосознания.

Наглядным примером связи между религиозными и 
национальными элементами являются воинские молебны, 
освящение знамен, церковные службы в национальные 
праздники и причисление национальных героев к числу 
святых. Очень сильно проступает национальная форма 
у протестантских церквей (англиканской у англичан,
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пресвитерианской у шотландцев и т. д.); само развитие 
протестантизма (реформации), одним из требований ко
торого было богослужение на родном языке и перевод на 
родной язык всех церковных книг, было во многом свя
зано с пробуждением национальных чувств. Заметную 
роль в процессах национальной консолидации играли и 
государственно-национальные православные церкви. Из
вестно, в частности, какое существенное влияние оказы
вала русская православная церковь в лице ее москов
ских митрополитов (с XIV в.) на процесс национального 
объединения русских земель, болгарская церковь — на 
борьбу против турецкого ига и т. д. В настоящее время 
религия, особенно ислам, играет видную роль в нацио
нальных движениях ряда стран Азии и Африки (см., 
например, работы Mehden, 1963; Литман, 1966). В неко
торых странах Азии грань между этническими и религи
озными общностями выступает очень слабо; так, сикхи — 
религиозная секта панджабцев — имеют почти все 
признаки самостоятельного народа. Во многих мусульман
ских странах зарубежной Азии и Африки понятие нацио
нальной принадлежности по существу совпадает с поня
тием религиозной принадлежности, так что национальными 
меньшинствами там официально считаются лишь религи
озные меньшинства. Показательно в этом отношении, что 
турецкие власти, производившие после греко-турецкой 
войны 1919—1922 гг. выселение из Турции греков (всего 
было выселено около 1,5 млн. человек), разрешили 
остаться грекам-католикам и грекам-протестантам, так 
как, по мнению турецких властей, эти греки имели 
мало общего с греками-нравославными.

Не следует, однако, и преувеличивать значение рели
гиозного фактора, как это получилось у С. А. Токарева, 
полагающего, что иногда лишь религиозные связи могут 
составить основу этнической общности (Токарев, 1964). 
Никакая религия сама по себе не может ни установить, 
ни сохранить этническую общность, а может лишь спо
собствовать этому. Приведенный С. А. Токаревым в ка
честве примера, демонстрирующего силу религиозных 
связей, случай евреев, «расселившихся по всему свету и 
не утративших своей этнической целостности», мало убе
дителен. Нет сомнения, что иудаизм, как одна из наибо
лее ярко выраженных «национальных» религий, играл 
весьма видную роль в жизни евреев, отражаясь в их са
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мосознании и некоторых особенностях культуры и быта. 
Однако древнееврейский народ сложился в основном за 
несколько столетий до оформления иудаистской религии, 
а этническое обособление евреев, расселившихся вначале 
в странах Европы, объясняется не только религиозными, 
но и социально-экономическими причинами. Иудаизм 
не смог удержать этноязыкового единства евреев, еще 
в средние века они разделились на две основные группы: 
сафардскую с языком ладино и ашкеназскую с языком 
идиш. В последующий период этническая разобщенность 
групп евреев, живущих в различных странах мира, еще 
больше усилилась, причем у некоторых из них (особенно 
у еврейского населения СССР) иудаизм уже утратил 
значение этнического определителя. Из всего этого сле
дует вывод, что евреи уже давно перестали быть еди
ным народом, у многих групп их не осталось ничего об
щего, кроме самосознания, да некоторых, нередко весьма 
смутных, представлений об общем происхождении и 
сходных в прошлом исторических судьбах.

Этническая общность и ее основные типы

Проведенный намрі анализ элементов этнической об
щности позволяет сформулировать ее понятие и выде
лить наиболее существенные признаки, приложимые ко 
всем типам этнической общности. Народ, или этническая 
общность,— социальный организм, сложившийся на оп
ределенной территории из групп людей при условии уже 
имевшейся у них или достигнутой ими по мере развития 
различных связей (хозяйственных, культурных и дру
гих) общности языка, общих черт культуры и быта, осо
бенностей психического склада, а если эти группы резко 
отличались в расовом отношении, то и значительной ме
тисации их. Основными признаками этнической общно
сти являются: этническое самосознание и самоназвание, 
язык, территория, особенности культуры, определенная 
форма социально-территориальной организации или четко 
выраженное стремление к созданию такой организации. 
Эта формулировка не отражает, конечно, всего многооб
разия действительности и для своего конкретного приме
нения требует, как видно из предыдущих разделов, тех или 
иных дополнений. Совершенно ясно, например, что из-зд
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сильного территориального смешения народов и процес
сов языковой ассимиляции признак общности языка и 
территории в полной мере может быть приложим лишь 
к основному этническому ядру того или иного народа.

Разработка этнических понятий началась в X IX  в. 
с попыток определения частных типов этнической общно
сти — племени и нации. В зарубежной научной литера
туре до сих пор фигурируют только два эти типа, пер
вый из которых характерен для доклассового, второй — 
для развитого классового общества. Насколько можно 
судить по нашей литературе 1920—1930-х годов, в то 
время в качестве основных этнических типов фигуриро
вали также лишь племена и нации; правда, И. В. Арский 
в 1941 г. попытался ввести в науку понятие «националь
ности» для обозначения типа этнической общности, ха
рактерного для начального периода формирования нации 
(Арский, 1941), но это его предложение не было поддер
жано. Примерно с конца 1940-х годов в литературу вво
дится понятие о третьем типе этнической общности, для 
обозначения которого применяется термин «народность», 
употреблявшийся до того довольно неопределенно. При 
этом племя считается характерным для первобытнооб
щинной эпохи, народность — для рабовладельческой и 
феодальных эпох, а нация — для капиталистической и со
циалистической эпох; в качестве подтипа этнической об
щности иногда выделяют союз племен; на правах подти
пов обычно фигурируют и «рабовладельческая народ
ность», «феодальная народность», «капиталистическая 
нация» и «социалистическая нация».

Нетрудно заметить, что исходной методологической 
предпосылкой принятой в настоящее время типологии 
этнических общностей является тезис о соответствии ти
пов этнической общности общественно-экономическим 
формациям. С. А. Токарев замечает, что подобный тезис 
«нуждается... в оговорках», но вместо этого проводит его 
еще более последовательно, чем другие исследователи, 
утверждая, что рабовладельческой и феодальной эпохам 
свойственны особые типы этнической общности, назван
ные им соответственно «демосом» и «народностью» (То
карев, 1964). А между тем никто и никогда подобный те
зис не доказывал, а широкое бытование его несомненно 
связано с укоренившейся некогда тенденцией к упро
щенным социологическим схемам. Обществеино-экономи-
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чесная формация определяется прежде всего отношением 
людей к основным средствам производства и друг 
к другу в процессе производства. Любая общность людей, 
существующая в той или иной формации, не может не ис
пытать на себе ее влияния, но характер этого влияния 
не следует упрощать. Некоторые виды общности людей, 
переходя в новую формацию, не приобретают таких ка
чественных отличий, которые давали бы основание гово
рить о появлении нового типа этой общности.

Этническая общность, как уже отмечалось выше, 
обычно косвенно связана с экономикой, ни один из ее 
основных признаков — самосознание, язык, территория 
и др.— не претерпевает, как правило, существенных из
менений при переходе от одного способа производства 
к другому. Поэтому, если допустить, что тип этнической 
общности определяется прежде всего и главным образом 
общественно-экономической формацией, то мы можем 
характеризовать особенности каждого типа в основном 
лишь теми же признаками, которыми характеризуется 
данная формация, например спецификой производствен
ных отношений или социально-классовым составом. Тер
мины «племя», «народность» и «нация» в таком случае 
вообще излишни, так как правильнее всего назвать по
добные «типы» этнических общностей: «народ первобыт
нообщинной эпохи», «народ рабовладельческой эпохи» 
и т. д.; в конце концов это выглядит не более странно, 
чем применяющиеся сейчас названия «капиталистическая 
нация» и «социалистическая нация». Можно, конечно, 
хотя это и не очень логично, оставить и бытующие ныне 
названия, но тогда с ними следует обращаться крайне 
осторожно и не допускать, например, применения ни к од
ному из народов СССР (т. е. «народов социалистической 
эпохи») термина «народность», так как за этим терми
ном оказываются скрытыми черты рабовладельческой или 
феодальной формации. В действительности этнические 
общности при всей связи их с общественно-экономиче
скими формациями развиваются по своим специфическим 
законам.

Переходя непосредственно к краткому рассмотрению 
исторически складывающихся типов этнической общно
сти, отметим, что вопрос о начальном типе — племени — 
сравнительно прост. Это объясняется прежде всего бед
ностью форм социальных связей в первобытнообщинную
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эпоху. Если оставить в стороне поло-возрастные группи
ровки (и встречающиеся кое-где тайные религиозные 
союзы), так как эти общности, пересекающие языково
культурные и брачно-семейные связи, явно не относятся 
к виду этнических, то перед нами останется по существу 
лишь уже рассмотренный нами вопрос об этническом со
отношении рода и племени, племени и союза племен.

Характер родо-племенного строя народов менялся 
в связи с изменяющимся уровнем развития производитель
ных сил и образом их жизни. У австралийцев, основная 
масса которых вела кочевую жизнь охотников-собирате- 
лей, племя обычно не представляло собой какую-то 
оформленную социальную организацию. Оно имело свое 
племенное имя, определенную территорию обитания, 
свой диалект (язык), обычаи, которым должны были сле
довать соплеменники, а также чувство солидарности. Од
нако в большинстве случаев австралийцы не знали ни 
племенных вождей, ни общеплеменных советов. Напротив, 
у ирокезов, стоявших, когда их узнали исследователи, на 
сравнительно высокой ступени развития (основу их хо
зяйства составляло земледелие подсечно-огневого типа), 
племенная организация выступала очень четко. Ф. Эн
гельс, характеризуя индейские племена периода расцвета 
племенной организации, включил в число их признаков: 
владение определенной территорией, наличие определен
ного имени, особый лишь одному племени свойственный 
диалект, общие религиозные представления и обряды, 
определенные общественные права соплеменников, суще
ствование племенного совета, а иногда и главы племени 
(см. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 21, 
стр. 92—94). Большая часть этих признаков и прежде 
всего определенная территория, язык и название совпа
дают с основными признаками этнической общности и 
могут считаться характерными для всех племен, суще
ствовавших в прошлом и существующих ныне. Довольно 
часто к этим признакам присоединяется хозяйственная 
общность, обусловленная не только совместным владе
нием соплеменниками территорией племени, но и со
вместным участием их в различных хозяйственных ме
роприятиях (охота, рыбная ловля и пр.), обычаями 
взаимопомощи ит. п., хотя в целом такая общность была 
скорее характерна для общины, а не для племени. К пле
мени, как уже отмечалось выше, можно, по-видимому,
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приложить признак общности психического склада и об
щности культуры, обусловленных сравнительно неболь
шими размерами племени, члены которого обитали в од
них и тех же природных условиях, были заняты в одних 
и тех же видах хозяйственной деятельности, имели об
щие традиции, общие религиозные представления и об
ряды, единообразные элементы материальной культуры 
(одежда, жилище, орудия труда и т. п.). Особо следует 
отметить такие знаки племенной принадлежности, как 
татуировка и раскраска лица и тела.

Развитие производительных сил в недрах первобыт
нообщинной формации и связанная с этим классово-со
циальная дифференциация между родами и внутри родов, 
возникновение рабства привели к разложению родо
племенного строя. Исчезает одна из важнейших предпо
сылок его существования — территориальная целостность 
родов и племен. «Повсюду были перемешаны роды и 
племена, повсюду среди свободных граждан жили рабы, 
лица, находившиеся под покровительством, чужестран
цы. .. Богатые и бедные, ростовщики и должники были 
соединены в одном и том же роде, в одном и том же 
племени» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 21, 
стр. 168). Эти процессы, сопровождающиеся ослаб
лением кровнородственных связей, привели к тому, что 
родо-племенная структура общества сменилась структу
рой территориальной и классовой, родовая община — со
седской, родо-племенная организация — государством.

Характерной чертой раннеклассовых и последующих 
формаций было то, что в отличие от первобытнообщинной 
они не были универсальными, повсеместно распространен
ными. Неравномерность социально-экономического разви
тия отдельных групп человечества, наметившаяся еще 
на ранних стадиях первобытного общества и связанная 
с действием ряда факторов, стечением времени все более 
увеличивается. В то время как некоторые народы оста
лись на стадии охоты, собирательства или примитивного 
земледелия, сохранив племенной быт, другие прошли 
через рабовладельческую, феодальную и капиталисти
ческую формации. Развитие классовых формаций также 
имело свои особенности. Если, например, в классических 
античных государствах Греции и Рима рабы являлись 
важной, если не основной, производительной силой, со
ставляя иногда большинство населения, то в Египте и
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азиатских странах древней цивилизации (Ассиро-Вавило- 
нии, Индии, Китае и др.) основной производительной си
лой были свободные общинники, а особого класса рабо
владельцев по существу не было. В отличие от стран Ев
ропы, где с утверждением феодализма рабство исчезло, 
в странах Востока оно продолжало существовать почти 
в тех же формах вплоть до капиталистической эпохи. 
И поскольку вариации социально-экономического разви
тия не могли не наложить отпечаток на развитие этниче
ских общностей, ниже мы ограничимся рассмотрением 
лишь некоторых типичных случаев.

Анализируя изменение основных элементов этниче
ской общности в раннеклассовых формациях, нельзя не 
заметить повсеместное ослабление их по сравнению с пле
менем. Языковая общность новых социальных коллекти
вов, даже если они создаются на базе союзов (групп) 
родственных племен, очень слаба; разговорный язык де
лится на ряд диалектов, нередко значительно отличаю
щихся друг от друга. Правда, во многих обществах (Еги
пет, Финикия и др.) появляется письменность, но даже 
если она создается на фонетической, а не на иероглифи
ческой основе, нивелирующее влияние ее на разговорную 
речь из-за почти сплошной неграмотности было ничтожно. 
Положение мало изменилось и в средние века, так как 
начавшее распространяться образование основывалось 
обычно на языках, чуждых населению (латинском в Ев
ропе, арабском в мусульманских странах). В ряде слу
чаев диалектальные различия внутри начавшейся когда-то 
слагаться общности даже увеличиваются под влиянием 
инонациональных образований, с которыми эта общность 
соприкасается или смешивается. Именно так произошло, 
по-видимому, с китайским языком при территориальном 
распространении китайцев из области их первоначального 
формирования в другие районы.

Материальная и духовная культура утрачивают преж
нюю общность. Так называемые традиционные элементы 
культуры продолжают развиваться, передаваясь от роди
телей к детям и от соседа к соседу, но развитие их у раз
ных групп людей одного и того же народа под влиянием 
классово-социальной дифференциации и имущественных 
различий, из-за разнообразия природных условий, в кото
рых эти группы оказываются, идет по-разному. Огромное 
влияние на духовную культуру, особенно в средние века,
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оказывает религия1. Однако из-за несовпадения языковых 
и религиозных границ и по своей не «мирской» природе 
это влияние религии в то время чаще всего препятство
вало, нежели способствовало, этническому объединению.

Сильно ослабевает и имевшаяся в тех или иных фор
мах племенная экономическая общность, общность хо
зяйственных интересов соплеменников. Развитие хозяй
ственных связей в то время определялось главным обра
зом не межрайонной специализацией, а внеэкономическими 
отношениями между высшими и низшими классами в го
сударстве (сбор налога или дани и т. п.). Характеризуя 
социально-экономическое развитие населения раннесредне
вековой Европы, Ф. Энгельс пишет: «...Н арод  раство
рился в союзе мелких сельских общин, между которыми 
не существовало никакой — или почти никакой — эконо
мической связи, так как каждая марка удовлетворяла свои 
потребности собственным производством, а отдельные со
седние марки производили к тому же почти в точности 
те же самые продукты... Вследствие такого состава на
рода только из мелких общин, экономические интересы 
которых были, правда, одинаковые, но именно поэтому 
и не общие, условием дальнейшего существования нации 
становится государственная власть...». (К. М а р к с  и 
Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 19, стр. 496).

Этническое самосознание в раннеклассовых обще
ствах было, как правило, весьма неотчетливым; оно от
теснялось на задний план религиозным самосознанием 
или близким к нему чувством преданности обожествлен
ному монарху. Широко бытовало областное, «земляческое» 
самосознание, связанное с местностью или с принадлеж
ностью к определенному феодалу (например, во Франции 
гасконцы, пикардийцы и т. п.). Возникаыпие идеи 
общности людей, говорящих на одном языке, обычно то
нули в религиозных распрях и бесконечных столкнове
ниях между феодалами. Французы-католики истребляли

1 «Средние века, — пишет Ф. Энгельс, — присоединили к тео
логии и превратили в ее подразделения все прочие формы идео
логии: философию, политику, юриспруденцию. Вследствие этого 
всякое общественное и политическое движение вынуждено было 
принимать теологическую форму. Чувства масс вскормлены были 
исключительно религиозной пшцей; поэтому, чтобы вызвать бур
ное движение, необходимо было собственные интересы этих масс 
представлять им в религиозной одежде» (К. М а р к с  и Ф. Эн
г е л ь с .  Сочинения, т. 21, стр. 314).
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французов-протестантов (гугенотов), вынуждая тех искать 
помощь у протестантов Англии; в то же время немцы-ка
толики, теснимые немцами-протестантами, заключали 
союзы с католиками Франции и т. д .1

В целом рабовладельческая и феодальная эпохи пред
ставляются в этническом отношении довольно неопреде
ленными, хотя именно бурные события тех столетий, 
связанные с возникновением и распадом государств и пле
менных союзов, массовыми передвижениями и смеше
ниями разноязычных групп населения, создали базу для 
сложения многих существующих ныне народов. Этниче
ская неопределенность этого периода, когда прежние пле>- 
менные связи были утрачены, а новые — национальные — 
еще не сложились, весьма затрудняет выделение в нем 
какого-то единого типа этнической общности, таксономи
чески равного племени или нации. Не случайно, что у клас
сиков марксизма-ленинизма, в частности у Ф. Энгельса, 
детально рассмотревшего основные стадии развития не
которых народов Европы от родо-племенной общности до 
нации, нет понятия адекватного бытующему ныне поня
тию «народность»1 2. Как уже отмечалось выше, такого 
понятия не было в советской науке 1920—1940-х годов, 
нет его и в современной зарубежной науке3.

1 П. И. Кушнер, обратив внимание на неотчетливость этни
ческого самосознания в феодальную эпоху, в частности на его 
оттеснение религиозным самосознанием, пишет: «„Католики14 и 
„еретики44, „православные44 и „язычники44, „мусульмане44 и „невер
ные44 — вот по какому принципу делилось современниками насе
ление многих стран. Альбигойцы, гугеноты, богомилы — или 
шииты, суфии и т. д. представляли собой, конечно, не этниче
ские объединения, но членов каждой из этих сект связывали, 
кроме общего мировоззрения, многочисленные общие интересы — 
экономические и политические» (Кушнер, 1951, стр. 46—47).

2 Так, Ф. Энгельс, характеризуя процесс социально-этниче
ского и политического развития народов Европы и игнорируя 
эту промежуточную стадию этнической общности, писал, напри
мер: «Самыми крупными общественными группировками, которых 
достигла античность, были племя и союз родственных племен; 
У варваров в основе их организации лежали родовые связи, у ос
новавших города греков и италиков — полис, охватывающий одно 
или несколько родственных племен. Филипп и Александр при
дали эллинскому полуострову политическое единство, но этим 
еще не была создана греческая нация. Нации стали возможны 
только в результате падения римского мирового господства» 
(К. М а р к с и  Ф. Э н г е л ь с ,  Сочинения, т. 22, стр. 482).

3 Насколько можно судить по имеющейся литературе, внедре- 
ние в научный обиход понятия «народность» началось в основном
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Контуры этнических образований, возникавших в древ
ности и в средние века, определялись главным образом 
соотношением государственного, языкового и религиоз
ного факторов. В случае, когда эти факторы более или ме
нее совпадали, как было, например, в древности у основных 
народов Египта и Иудеи или в средние века в Польше 
и в Московской Руси, складывавшиеся там этнические 
общности выступают достаточно четко. Они могут харак
теризоваться общностью языка и территории, некоторыми 
возникшими в государстве хозяйственными связями и 
определенной культурной спецификой, т. е. примерно 
теми же элементами, что и национальная общность.

В настоящее время большинство исследователей до
капиталистических формаций признают важную роль го
сударства в формировании и существовании народов того 
времени, прилагая сам термин «народность» обычно толь
ко к тем этническим общностям, которые имели свои го
сударства. Роль государства особенно заметна в случае, 
когда народность формируется из разнородных этнических 
компонентов, языково-культурное слияние которых воз
можно только при условии длительной совместной жизни 
их в одном государстве. Утрата своего государства резко 
замедляет развитие народности и нередко приводит к ее 
распаду. В случае несовпадения языка и государственно
сти вопрос о существовании единой этнической общности 
почти всегда спорен. И не удивительно, например, что 
одни исследователи, отдавая предпочтение политико-хо
зяйственному принципу, выделяют на основе самостоятель
ных, часто враждовавших древнегреческих полисов 
афинскую, спартанскую и другие «народности», а на ос
нове феодальных государств Германии — баварскую, гес
сенскую и другие «народности» (Лашук, 1967); другие 
исследователи, исходя из языково-культурного принципа, 
столь же «обоснованно» конструируют единую эллинскую 
и единую немецкую «народность» (Колесницкий, 1963). 
В некоторых случаях проблема существования единой 
народности связана с резким классово-социальным деле
нием общества; неясно, например, могут ли быть вклю-

лишь с 1950 г., после появления работы И. В. Сталина «Марксизм 
и вопросы языкознания», в которой имелся тезис о развитии 
языков племенных в языки народностей и языков народностей 
в национальные.
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чены в формирующуюся в Древнем Риме этническую об
щность многочисленные рабы, составлявшие там важную 
производительную силу, но в правовом, а нередко и в язы
ково-культурном отношении стоявшие вне общества рим
ских граждан.

Проблемы развития этнических общностей в ранне
классовых формациях и типологизация этих общностей на
чинают привлекать все большее внимание исследователей, 
которые вносят те или иные коррективы в прежнюю схему 
«племя — народность — нация». Л. П. Лашук, рас
смотрев формы донациональных этнических связей, при
шел к заключению, что «между племенем и народностью 
существовали промежуточные этнические образования» 
(Лашук, 1967), однако анализ его положений затруднен 
недостаточной четкостью выводов. Тот же недостаток об
наруживается и в интересной статье В. А. Белявского 
«Этнос в древнем мире», где решительно утверждается, 
что «существующая классификация этносов — племя, на
родность, нация абсолютно не годится для древнего мира» 
(Белявский, 1967, стр. 37). Что же касается более четко 
сформулированных уже названных выше предложений 
С. А. Токарева, следует сказать, что попытка его расчле
нить существующее понятие народности на два — «демос» 
и «народность» скорее ухудшает, чем улучшает положе
ние. Основная особенность «демоса» состоит, по С. А. То
кареву, в том, что эта «этническая общность» охватывает 
лишь рабовладельческий класс (рабовладельцев-аристо- 
кратов и потенциальных рабовладельцев — неимущих 
свободных). Приведенные С. А.Токаревым доказательства 
и особенно такое из них, как толкование термина «Рори- 
lus Romanus», в чисто этническом смысле не являются убе
дительными !, а выделенную им по социально-правовым 
признакам специфическую общность «рабовладельцев» 
вряд ли можно назвать этнической, а тем более «типом 
этнической общности». Совершенно иначе подходит 1

1 Термин «Populus Romanus» имел этнический смысл лишь 
па первом этапе сложения Римского государства и лишь по
стольку, поскольку он отражал пережитки прежней племенной 
общности. В дальнейшем он применялся главным образом для 
обозначения людей, получивших права римских граждан. «Рим
ское гражданство», замечает Ф. Энгельс, «не выражало никакой 
национальности, а было лишь выражением отсутствия националь
ности» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 21, стр. 147).
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С. А. Токарев к анализу феодальной эпохи, выделяя 
в качестве базы этнической общности главные производя
щие классы — крестьян и горожан и исключая из нее 
господствующие классы I Но и это этническое разграни
чение классов представляется неоправданным, а вы
деленные «типичные народности», такие, например, как 
сложившиеся во Франции на базе мелких и средних 
феодальных владений пикардийцы, бургундцы, овернцы 
и т. п., весьма спорными. Конечно, внутри таких «народ
ностей» можно обнаружить общность территории, языка 
и некоторых элементов культуры, но эта общность рас
пространяется и за их пределы, охватывая несколько по
добных «народностей». Что же касается хозяйственных и 
этнических связей, то они внутри таких «народностей» 
были обычно столь же малоразвитыми, как и вне их. 
По существу основная реальная связь, объединяющая чле
нов таких «народностей» и одновременно обособляющая 
их от других «народностей», определяется их принадлеж
ностью к определенному феодалу (исключенному С. А. То
каревым из данной общности), но нет никаких причин 
считать эту связь этнической.

Типология исторически складывающихся этнических 
общностей должна быть связана с типологией существую
щих ныне народов. Между тем некоторые исследователи 
отрывают одну проблему от другой: совершенно ясно, на
пример, что предложенное понятие «демоса», в основе ко
торого лежат особенности социальной структуры антич
ного рабовладельческого общества, невозможно приложить 
к современности. Некоторые авторы пытаются рассмотреть 
эти проблемы в их совокупности, однако результаты пока 
нельзя считать успешными. Так, А. Г. Агаев, сделавший 1

1 Попытка изобразить «демос» и «народность» как общности 
с противоположной социальной структурой представляется мало 
обоснованной. При всех известных различиях между рабовладель
ческими и феодальными способами производства они имели ведь 
и то весьма существенное общее, что система эксплуатации была 
основана на внеэкономическом принуждении. Условность грани 
между рабовладельческим и феодальным обществом становится 
особенно очевидной, если не ограничиваться европейскими при
мерами, а обратиться к восточным деспотиям (Древний Египет, 
Месопотамия, Индия, Китай и т. д.), экономическую основу кото
рых и в «рабовладельческую», и в «феодальную» эпоху составляли 
свободные общинники.
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попытку создать особую «теорию народности», вначале 
выводит понятие «народность» применительно к этниче
ским общностям рабовладельческого и феодального об
ществ, охватив им столь типологически различные наро
ды, как древние египтяне и средневековые итальянцы 
или, например, древние хетты и русские Петровской эпо
хи; перейдя к современности, он распространил это поня
тие уже на все, что не отвечает типичным признакам 
племени и нации. Под это понятие подведены, в частности, 
и малочисленные, территориально рассредоточенные на
роды, занимающиеся главным образом охотой, рыбной 
ловлей или кочевым животноводством (эскимосы, чукчи 
и т. п.), и крупные развитые в социально-экономическом 
отношении народы (уэльсцы, бретонцы и т. п.) (Агаев, 
1965). Неудача подобных попыток расширения и без того 
зыбкого понятия «народности» говорит о необходимости 
отказа от такого обобщающего единого понятия и целесо
образности выделения в интервале между племенем и на
цией каких-то переходных типов (или подтипов) этниче
ских общностей.

Правомерность выделения нации как особого типа 
этнической общности не вызывает, в отличие от выделе
ния народности, особых сомнений, хотя распространен
ное определение нации на базе таких обязательных при
знаков, как общность языка, территории, экономической 
жизни и психического склада, проявляющегося в общно
сти культуры, как было показано выше при анализе каж
дого из этих признаков, является неточным. В целом эти 
признаки более приложимы ко многим племенам, чем 
к ряду наций, члены которых говорят на сильно расходя
щихся диалектах, живут в сильном территориальном 
смешении и в тесной экономической общности с другими 
народами, причем по ряду причин, в частности из-за раз
личных природных условий обитания и видов хозяйствен
ной деятельности, из-за принадлежности к различным 
классово-профессиональным группам, они обычно не имеют 
ни общности психического склада (национального ха
рактера), ни общности материальной, а в капиталисти
ческом обществе — и духовной культуры. Специфика на
ции по сравнению с племенем определяется уровнем ее 
социально-экономического и культурного развития, 
а также и тем, что ее внутренняя структура основана 
уже не на кровнородственном, а на социально-классовом
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принципе1. Важное значение приобретает и критерий 
численности. Средняя численность племен обычно состав
ляет несколько сот или несколько тысяч человек; дальней
ший рост племени обычно настолько усложняет его вну
треннюю структуру, что для нормального существования 
оно вынуждено разделиться на две или больше частей. 
Нация — это не просто этническая общность, но большая 
этническая общность, численность которой измеряется 
обычно многими сотнями тысяч и даже миллионами лю
дей, ибо только такие размеры могут обеспечить само
стоятельное существование и развитие нации в условиях 
прогресса производительных сил и развернувшегося про
цесса разделения общественного труда.

От этнических общностей, стадиально расположенных 
между племенем и нацией и условно объединяемых под 
названием «народностей», нация отличается прежде всего 
большей внутренней сплоченностью, сильно развитым эт
ническим самосознанием — национальным чувством. 
В отличие от феодальной эпохи, когда правящие классы 
стояли в культурном, а в некоторых случаях даже в этни
ческом отношении как бы вне основной массы населения, 
со вступлением в буржуазную, более демократическую 
эпоху — в период формирования наций — положение из
менилось. Процесс национальной консолидации выража
ется не только в политическом, экономическом и языково
культурном сплочении населения, но и в том, что господ
ствующие слои (особенно это показательно для дворян, 
так как буржуа сами были в основном выходцами из на
родных масс) начинают отождествлять себя с основной 
массой своего народа, разумеется преследуя при этом 
свои классовые интересы. Правящие классы, особенно 
буржуазия, стремятся представить себя «защитниками 
интересов нации», пытаясь с помощью националистиче
ских лозунгов замаскировать растущий классовый анта
гонизм внутри нации и замаскировать эксплуатацию тру

1 Встречающиеся попытки установить различия нации и пле
мени ссылками на то, что нация является категорией историче
ской, а племя — «этнографической», не выдерживают, конечно, 
критики. Мало помогает и ссылка на «устойчивость» нации; кри
терием устойчивости является прежде всего длительность суще
ствования, измеряемая у наций обычно десятками, иногда не
сколькими сотнями лет, а у племен — многими сотнями лет, если 
не тысячелетиями.
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дящихся. Тем не менее это чисто внешнее и весьма про
тиворечивое социально-классовое слияние нации играет 
определенную роль в становлении национального само
сознания.

Кроме рассмотренной выше основной типологизации 
этнических общностей, могут быть использованы и другие 
способы типологизации. В частности, этнические общно
сти, от племен до наций, существующие в настоящее 
время на земном шаре, можно сгруппировать по степени 
их социально-территориального или политико-террито
риального оформления: от родо-племенных общностей 
с нечеткой племенной организацией (австралийцы, папу
асы и др.) до наций, имеющих свои национальные госу
дарства (датчане, шведы и др.)* Некоторые стороны во
проса о типологизации этнических общностей будут 
рассмотрены в третьей главе данной работы при анализе 
этнических процессов. Отметим лишь в заключение, что, 
по-видимому, любая попытка типологизации этнических 
общностей невозможна без допущения тех или иных 
исключений как из-за сложности самого классифицируе
мого явления, так и из-за существования групп людей, 
находящихся в этнически переходном состоянии.

ЭТНИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
И ЭТНИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

Полученное нами в предыдущем разделе определение 
понятия этнической общности может быть применено для 
различных целей, связанных с исследованием народов; 
в частности, оно будет использовано ниже при анализе 
этнических процессов (см. главу III). Но одно из главных 
назначений этого определения заключается в том, чтобы 
служить научным инструментом при определении числен
ности народов, так как такая задача решается прежде 
всего путем выделения народов из общей массы населения 
с помощью тех или иных признаков (этнических опреде
лителей).

Источники, которыми приходится пользоваться при 
определении численности народов мира, можно объединить 
в три основные группы. В первую группу входят мате
риалы переписей населения, содержащие прямые сведения 
об этнической принадлежности (национальности) или 
о языке (родной язык, разговорный язык и др.), а также
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переписей, содержащих косвенные сведения о националь
ном составе населения (о происхождении, месторождении, 
подданстве, религии, расе). Ко второй группе относятся 
официальные материалы правительственных органов, меж
дународных организаций и учреждений, содержащие оце
ночные данные по национальному составу, неофициаль
ные материалы различных учреждений, исчисления 
и оценки отдельных специалистов (этнографов, географов, 
демографов) и путешественников. Третью группу состав
ляют текстовые и картографические материалы, не содер
жащие непосредственных цифровых данных (прямых или 
косвенных) о численности народов, но позволяющие дать 
приближенную оценку ее (при помощи сведений о рассе
лении народов, плотности населения в связи с его хозяй
ственной деятельностью и т. д.).

При использовании всех этих источников их необхо
димо подвергать критическому анализу, в первую очередь 
с целью проверки правильности критериев, применяемых 
в них для выделения народов. Неправильное выделение 
народов, употребление термина «народ» для обозначения 
религиозных, расовых или этнографических групп какого- 
либо одного народа или, напротив, для обозначения целой 
группы самостоятельных народов встречается очень часто, 
особенно в зарубежной буржуазной литературе и ста
тистике. Основной и наиболее надежной базой определе
ния численности народов являются этностатистические ма
териалы переписей и учетов населения; все остальные 
методы ее определения сводятся в конечном счете 
к оценкам, точность и достоверность которых всегда 
может вызвать сомнения.

Развитие переписей населения 
и этнической статистики

Останавливаясь на основных этапах истории переписей 
населения \  отметим, что учет населения возник в глубо
кой древности в связи с военной и фискальной деятель
ностью раннеклассовых государств и задачами их админи
стративного устройства; ему подлежало прежде всего 
взрослое мужское население и единицы податного обложе
ния (дом или «очаг», семья и т. п.); для определения 1

1 История переписей населения рассматривается в ряде спе
циальных работ (Гозулов, 1936; Воблый и Пустоход, 1940, и др.).

70



общей численности населения но таким данным употреб
ляются различные коэффициенты пересчета. Еще в древ
неиндийских законах Ману правителям предписывается 
учитывать жителей, чтобы узнать свои силы и определить 
налоги. Сохранились сведения об учетах населения 
в Египте начиная с эпохи Древнего царства (примерно 
за 3 тыс. лет до н. э.) и Месопотамии; материалами не
которых из них пользовался Геродот при описании этих 
стран. Книга Чисел Ветхого завета содержит исчисление 
еврейских воинов после исхода из Египта (XV в. до н. э.), 
однако точность этих данных, как и данных учета воинов 
Израиля, проведенного пять столетий спустя царем Дави
дом, весьма сомнительна. Имеются сведения об учете 
населения в древнем Китае и древней Японии, но точная 
датировка их не установлена. По своему характеру к та
кому учету населения стран Старого Света близок учет 
населения, проведенный в раннерабовладельческих госу
дарствах Америки — Перу и Мексике — незадолго до при
хода европейцев («The History of statistics», 1918).

В античных государствах Греции, в первую очередь 
в Афинах и Спарте, судя но сведениям древнегреческих 
писателей (данные Геродота и Фукидида о численности 
мужчин старше 18 лет в Афинах и т. п.), учет населения 
проводился довольно часто. В Риме, по преданию, он на
чался еще при Ромуле; Сервий Тулий (VI в. до н. э.) ввел 
периодический учет совершеннолетнего свободного насе
ления; с 435 г. до н. э. эти учеты, так называемые цензы 
(от лат. census — исчисление), проводились регулярно 
через 5 лет, а с I в. до н. э. — через 10 лет. Каждый рим
ский гражданин сообщал учетчику (цензору) свое имя, 
имя отца или патрона, местожительство, пол и возраст 
членов своей семьи и т. д.; рабы в первых цензах не учи
тывались, но затем стали включаться в сведения об иму
ществе. Цензы были распространены и на покоренные 
Римом страны; наиболее полный из них был проведен 
при императоре Августе незадолго до начала нашей эры.

В феодальную эпоху учет населения ослабевает и но
сит эпизодический характер. Одним из наиболее ранних 
его форм являются подробные описания имений Карла 
Великого — Breviaria fiscalia (начало IX в.), где были дан
ные о населении, способном носить оружие. Часто такой 
учет был связан с какими-то чрезвычайными обстоятель
ствами (война, эпидемия и т. п.). Так, норманский король
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Вильгельм 1, завоевав Англию, провел в ней в 1080 г. учет 
населения, материалы которого известны иод названием 
Domesday Book, или Книги страшного суда; второй, срав
нительно полный учет населения (Poll-tax), был про
веден в Англии в конце XIV в., после эпидемии чумы. 
Имеются сведения об учете населения монголо-татарами 
в захваченных ими областях; к числу их относится учет 
налогоплательщиков, проведенный в 1245 г. в киевских 
землях, в 1257 г. — в рязанских и в 1273 г. в части нов
городской Руси. Под непосредственным влиянием монголо- 
татар в 1371—1376 гг. был проведен подробный учет 
населения в Китае. Преимущественно фискальный харак
тер носил учет населения Дании (X III в.), Франции 
(X IV —XVI вв.); при этом учитывалось лишь число хо
зяйств или домашних очагов.

В позднем средневековье учет населения распростра
нился уже на многие страны Европы (Пруссию, Норвегию, 
Австрию, и др.) и стал более частым, но ни в одной стране 
не был полным. Вне учета обычно оставались привилеги
рованные группы, в том числе духовенство, а иногда 
и женщины. К концу XV III в. сравнительно надежные 
сведения об общей численности населения имелись лишь 
по нескольким странам Европы, в первую очередь по Шве
ции, где священниками был налажен текущий учет населе
ния (регистрация крещений, погребений и т. п.). Колони
зация европейцами стран Америки сопровождалась прове
дением в некоторых из них учета населения; в испанских 
владениях такой учет был проведен в X V I—начале 
XVII в.; в отдельных северо-американских колониях — 
в X V II—XV III вв. Данные этого учета, особенно учета ра- 
бов-негров, не отличаются точностью, а индейцы, как пра
вило, не учитывались вообще. В X V II—XVIII вв. прово
дился учет населения в некоторых провинциях Китая; 
в 1721 г. в Японии было учтено число семей (кроме са
мурайских) (Carr-Saunders, 1936). Начался учет населе
ния в некоторых районах английских колоний (Цей
л о н -1 6 5 2  г., Бомбей— 1716 и т. д.).

Развитие капитализма, перестройка финансовой си
стемы и территориальное разделение труда, упорядоче
ние административного устройства и централизация го
сударственной власти, введение всеобщей воинской по
винности и другие мероприятия капиталистических 
государств требовали подробных статистических данных
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о населении. Подобные данные могла дать только всеоб
щая перепись населения с широкой программой вопро
сов, осуществленная в короткий срок с приведением ре
зультатов на определенную дату (так называемый крити
ческий момент). Начало таким современным по своему 
типу переписям было положено в 1790 г. переписью на
селения североамериканских штатов, повторяющейся 
с тех пор каждые 10 лет; за ней последовали переписи 
в ряде стран Европы: Швеции (1800 г.), Англии, Шотлан
дии, Франции, Дании и Норвегии (1801 г.), Австрии 
(1818 г.) и т .  д. Качество первых переписей было невы
соким; во Франции надежные результаты дала лишь пе
репись населения 1836 г., в Англии и Шотландии — 
1841 г., для проведения и обработки которой был создан 
специальный статистический аппарат, введена система 
формуляров, заполняемых опрашиваемыми, и т. п. («The 
History of statistics», 1918); позднее такая практика 
учета стала применяться в других странах. Видную роль 
в улучшении института переписей сыграл Первый меж
дународный конгресс 1853 г. в Брюсселе и особенно кон
гресс 1872 г. в Петербурге, на котором была установлена 
минимальная программа переписей населения и ряд ор
ганизационных принципов их проведения («The study of 
Population», 1959, p. 330—335).

Начало статистического учета населения Московской 
Руси было положено в XV в. так называемыми писцо
выми книгами, составление которых было связано с обло
жением тяглового населения. В XVT в. писцовые книги 
уступают место переписным книгам, составлявшимся на 
основе подворных переписей; наиболее ценными из них 
являются переписи 1646 и 1678 гг., которые впервые 
учли число дворов по всему Московскому государству; 
довольно подробной была и проведенная при Петре I 
перепись 1710 г. Переход от подворной к подушной по
дати потребовал введения новой формы учета населения, 
так называемых ревизий (проверка подаваемых «ска
зок» о числе мужчин в каждом населенном пункте). 
Первая такая ревизия была проведена в 1722 г., за ней 
последовали ревизии 1742, 1762 гг. и др. Последние две 
ревизии, 1851 и 1858 гг., учитывали не только мужчин, 
но и женщин, а также людей, принадлежащих к непо
датным сословиям (духовенство и др.), однако точность 
их была еще невысока. Первая всеобщая перепись насе



ления России была проведена в 1897 г.; вслед за ней, 
уже в годы Советской власти, последовали переписи 
1920 г. (неполная), 1926, 1939 и 1959 гг.

Доля населения мира, охваченного статистическим 
учетом, быстро возрастала: в начале XX в. переписями бы
ли охвачены страны, где проживало около 52% населе
ния мира, в начале 1930-х годов — 74%, а в начале 
1950-х годов — свыше 98%. Этот рост связан главным 
образом с проведением переписей населения в ряде стран 
Азии (в том числе в 1953 г. в Китае) и во многих стра
нах Африки, где переписи ранее не проводились совсем 
или охватывали лишь небольшую часть населения 
(обычно лишь европейцев). До сих пор не было перепи
сей населения в Афганистане, Эфиопии и ряде стран 
Аравийского полуострова.

Время проведения переписей населения и их про
грамма (кроме некоторых обязательных вопросов — 
о поле, возрасте, семейном положении идр.) в различных 
странах мира отличается большим разнообразием. За
метна тенденция проводить переписи каждые 10 лет 
в год, оканчивающийся на 0 или на 1. О'днако равномер
ность проведения переписей далеко не всегда соблю
дается; в некоторых странах последние всеобщие пере
писи были проведены очень давно (в Бирме — в 1931 г., 
в Лаосе — в 1936 г. ит. д.). Довольно неодинакова и точ
ность переписей. В ряде стран мира (особенно в отста
лых районах) переписи недоучитывают часть населения 
(уклоняющегося от учета из-за боязни новых налогов 
и т. п.) или дают неточные сведения по некоторым по
казателям, например о возрасте.

Классики марксизма-ленинизма, широко пользовав
шиеся материалами переписей населения, постоянно 
подчеркивали необходимость их критического анализа, 
особенно в части социальных показателей, и сами дали 
ряд примеров обработки статистических материалов 
(см. Малый, 1963).

Несмотря на то, что подавляющее большинство насе
ления мира охвачено переписями, далеко не все страны 
включили в задачу своих переписей определение этни
ческой принадлежности, национального состава. В ряде 
стран отсутствие этого показателя в переписи было обу
словлено сравнительной однородностью этнического со
става, при которой вопрос о национальной принадлежно



сти или языке не имеет существенного значения (напри
мер, для таких стран Европы, как Португалия или 
Исландия). Однако во многих других случаях это вызвано 
стремлением правящих кругов затушевать факт нали
чия национальных меньшинств и связанных с ним на
циональных проблем и представить свою страну моно
литной в национальном отношении (например, Испания, 
Турция и др.). Следует учесть также, что в капитали
стических странах вопрос о национальной принадлежно
сти населения (как и вопрос о классово-социальной при
надлежности) часто ставится в неточном и даже иска
женном виде1.

В качестве этнических определителей при статисти
ческом учете населения могут быть использованы почти 
все основные элементы, введенные нами в понятие этни
ческой общности: этническое самосознание (вопрос о на
циональности, этнической принадлежности и т. п.), язык 
(вопрос о родном и материнском языке, языке в быту и 
др.), территория (вопрос о стране или о месте рожде
ния), социально-политическая организация (вопрос о 
подданстве или гражданстве), а также раса и религия, 
хотя значение каждого из этих элементов в данном от
ношении далеко не одинаково. Основными этническими

1 Исторически сложившиеся этнические общности — народы — 
в подавляющем большинстве случаев вообще не нашли своего 
адекватного выражения в принятой в таких странах статистиче
ской терминологии. Чаще всего встречающийся в англоязычной 
и французоязычной статистической литературе термин гасе при
меняется для обозначения одновременно расовых типов, племен
ных общностей, а иногда и этнической принадлежности тех или 
иных групп населения; несколько более точен в этом отношении 
термин tribe, который применяется в переписях некоторых стран 
Азии и Африки, главным образом для обозначения племенной 
принадлежности. Применяемый в литературе термин «меньшин
ство» (minority, minorite) обозначает как национальные, так и 
религиозные, а иногда расовые и другие меньшинства; термин 
«национальность» (nationality), как уже отмечалось выше, в ста
тистике служит, как правило, только для обозначения подданства; 
в научной литературе он иногда применяется и в более широком, 
но весьма расплывчатом смысле. Наиболее близко к нашему по
нятию национальной принадлежности населения стоит термин 
«этническая национальность» (ethnic nationality), применяю
щийся в некоторых изданиях международных организаций на
ряду с термином legal nationality, служащим для обозначения 
подданства («World statistics...», 1936). В переписях населения 
эти последние термины, как и термин «народ» (people), почти 
но применяются.
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определителями являются этническое самосознание и 
родной язык.

Этническая статистика имеет сравнительно недавнее 
происхождение; она начала развиваться лишь с середи
ны X IX  в., причем в первое время, в связи с неопреде
ленностью понятия этнической (национальной) принад
лежности, она заменялась главным образом учетом 
языкового и религиозного состава населения. Первыми 
странами, применившими сплошной учет этнического со
става населения, были многонациональные государства 
Европы — Бельгия и Швейцария. Программа переписи 
населения Бельгии еще в 1846 г. включила вопрос о наи
более употребляемом разговорном языке, а в 1856 г. — 
вопрос о знании основных языков страны (француз
ского, фламандского и немецкого); перепись 1850 г. 
Швейцарии учитывала основной разговорный язык и ре
лигию. Первая перепись населения Пруссии, проведен
ная в 1856—1861 гг., включала вопрос о родном (ма
теринском) языке (Muttersprache), первые переписи Гре
ции (1856 г.) и Австро-Венгрии (1857 г.) учитывали 
лишь религиозный состав, однако впоследствии (в конце 
XIX  в.) в их программы был включен и вопрос о языке. 
В Италии учет разговорного языка («язык в быту») был 
введен в общинах с неитальянским населением в 1861 г. 
(Кушнер, 1951, стр. 40—41). Из внеевропейских стран 
во второй половине X IX  в. учет этнического состава на
селения ввели Соединенные Штаты Америки (с 1850 г. — 
вопрос о стране происхождения иммигрантов и их де
тей, с 1880 г. в некоторых переписях — вопрос о языке), 
Канада (с 1871 г.— вопрос о родном языке и о проис
хождении по отцу), Индия и Бирма (с 1871 г.— вопрос 
о родном языке и о племенной и кастовой принадлежно
сти), Цейлон и др.

Некоторая ясность в вопросе о том, каким образом 
следует определять национальную принадлежность при 
проведении переписей населения, была внесена работой 
Петербургского международного статистического кон
гресса 1872 г. Именно здесь впервые была достаточно от
четливо выражена мысль о том, что национальная при
надлежность не тождественна языковой и государственной 
принадлежности и что определение национальной при
надлежности должно основываться прежде всего на са
мосознании опрашиваемого. К сожалению, рекомендации
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этого конгресса долго не претворялись в жизнь. Страны, 
которые уже ввели в практику своих переписей вопрос 
о языке, в дальнейшем им и ограничивались, тем более 
что некоторые видные статистики того времени, в пер
вую очередь немецкий ученый Р. Бэк, доказывали, что 
именно родной (материнский) язык является лучшим 
этническим определителем (Кушнер, 1951, стр. 57). 
Примеру таких стран следовали и другие; так, первая 
всеобщая перепись населения России 1897 г. включала 
в свою программу учет не национальности, а родного 
языка населения. По существу идеи Петербургского кон
гресса были практически проведены в жизнь лишь после 
первой мировой войны, когда в переписи населения Со
ветской России (1920 и 1926 гг.), Венгрии (1920 и 
1930 гг.), Румынии (1930 г.), а затем и ряда других 
стран мира был включен вопрос о национальности (на
родности) либо в сочетании с вопросом о родном языке, 
либо как единственный этнический вопрос.

Характеризуя в целом этностатистическую изучен
ность мира, можно отнести к странам, переписи которых 
учитывали в той или иной форме этническую (нацио
нальную) принадлежность всего населения или значи
тельной части его, в Европе: Албанию, Болгарию, Вен
грию, Польшу, Румынию, Чехословакию, Югославию; 
в Азии: Бирму, Демократическую Республику Вьетнам, 
Индонезию, Кипр, Китай, Малайзию (Малайя, Саравак, 
Бруней и Сабах), Монголию, Таиланд, Филиппины, Цей
лон; в Африке: Верхнюю Вольту, Гану, Гвинею, Кению, 
о-в Маврикий, Марокко, Сенегал, Танзанию (Тангань
ика), Того, Уганду; в Америке: Барбадос, Канаду, Кубу, 
Ямайку; в Океании: Гавайи, Новую Гвинею, Фиджи,
Брит. Соломоновы острова К В некоторых областях (осо- 1

1 Этот обзор составлен главным образом по данным демогра
фических ежегодников ООН («Demographic Yearbook», 1956, 1964), 
публикующих материалы переписей населения, и книги «Числен
ность и расселение народов мира» (1962), содержащей наиболее 
полную сводку этностатистических материалов по странам мира. 
Среди прошлых изданий, носящих, как правило, частный харак
тер, следует назвать сводную работу В. Винклера «Статистиче
ский справочник европейских национальностей» (Winkler, 1931). 
Нельзя не упомянуть и «Географо-статистические таблицы» 
О. Гюбнера (Hiibner, 1916), сводными этностатистическими мате
риалами которых широко пользовался В. И. Ленин в работе 
над уже упомянутой статьей «Статистика и социология».
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(Темно в Африке южнее Сахары), где национальный во
прос стоит очень остро, а страны имеют, как правило, 
очень сложный этнический состав населения, заметна 
тенденция к расширению этнической статистики, в дру
гих областях — к ее сокращению. Так, например, Чехо
словакия и Венгрия в своих последних переписях насе
ления не учитывали национальной принадлежности.

Программы конкретных переписей населения различ
ных стран мира и содержание имеющихся в них вопро
сов о национальной (этнической) принадлежности насе
ления отличаются большим разнообразием. К числу 
таких вопросов относятся: прямой вопрос о «националь
ности» (например, в переписях Югославии 1948, 1953 и 
1961 гг., Болгарии 1926, 1946 и 1956 гг. и др.), вопрос 
об «этнической национальности» (Румыния 1930 г.), «эт
нической принадлежности» (Гана 1960 г., Того
1958—1960 гг.), «этническом» или «расовом» происхож
дении (Канада с 1871 до 1961 г. каждые 10 лет), «пле
менной принадлежности» (Гвинея 1955 г., Кения 1962 г. 
и др.), а также вопросы о «расе» («гасе») в этническом 
значении этого термина. Конкретное содержание вопро
сов нередко расходится с общепринятой терминологией. 
Так, перепись населения Туниса 1956 г., поставившая 
одной из своих задач определение «этнической нацио
нальности», вложила в этот вопрос преимущественно ре
лигиозный смысл, выделив европейцев, евреев, мусуль
ман Туниса и мусульман других стран. Напротив, пере
пись 1960 г. в Сараваке, содержавшая вопрос о «расе», 
фактически учитывала этническую принадлежность.

В советских переписях населения при принципиаль
ном общем подходе к определению национальной принад
лежности формулировка этого вопроса, а также поясне
ние его цели и содержание в програмхмах и инструкциях 
переписей также не были единообразными. В пере
писном листе переписи населения 1920 г. стоял вопрос: 
«К какой национальности себя относит», а в инструк
ционных указаниях давалось определение национальности: 
«Под национальностью понимается группа населения, 
объединенная общностью национального самосозна
ния, так что национальность не смешивается с граж
данством (подданством)». Не останавливаясь на неко
торой схематичности и неточности этой по существу 
первой в мировой практике переписей населения по
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пытке раскрыть содержание «национальности», отметим, 
что в переписи 1926 г. этот вопрос был разработан более 
правильно и обстоятельно.

Вопрос о национальности в переписном листе пере
писи 1926 г. был заменен вопросом о народности, как 
более понятным для широких масс населения и во вся
ком случае не столь ассоциируемым с термином «нация», 
под который подходит лишь часть народов СССР. В на
ставлении к заполнению ответа на этот вопрос говори
лось: «Здесь отмечается, к какой народности причисляет 
себя отвечающий. В случае, если отвечающий затруд
няется ответить на вопрос, предпочтение отдается на
родности матери. Так как перепись имеет целью опреде
лить племенной (этнографический) состав населения, то 
в ответах на вопрос... не следует заменять народность 
религией, подданством, гражданством или признаком про
живания на территории какой-либо республики. Ответ 
на вопрос о народности может и не совпадать с ответом 
на вопрос о родном языке». В инструкции к переписи 
говорилось также, что «определение народности предо
ставлено самому опрашиваемому и при записи не следует 
переделывать показаний опрашиваемого. Лица, потеряв
шие связь с народностью своих предков, могут показы
вать народность, к которой в настоящее время себя от
носят».

Некоторое изменение установок переписи 1926 г. по 
сравнению с 1920 г. привело к изменению и полученных 
результатов. К сожалению, мы не имеем возможности 
сопоставить полный список этнических общностей, отра
женных переписями 1920 и 1926 гг., так как первая из 
них не охватила ряда областей страны, но там, где это 
сопоставление возможно, можно установить, что перепись 
1926 г. дала более полную и, несомненно, более правиль
ную картину национального (этнического) состава насе
ления. А. И. Гозулов, рассмотрев этот вопрос, отметил, 
что но существу только из-за изменения установок пере
писи количество украинцев в Северо-Кавказском крае 
возросло с 11 — 12% в 1920 г. до 23% в 1926 г. (Гозу
лов, 1939, стр. 117).

Переписи 1939 и 1959 гг. возвратились к вопросу 
о «национальности». Инструкция переписи 1939 г. огра
ничивалась замечанием, «что в переписных бланках необ
ходимо записывать национальность, к которой причисляет
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себя сам опрашиваемый». В инструкции переписи 1959 г. 
говорилось, что в ответ на этот вопрос записывается «на
циональность, которую указывает сам опрашиваемый». 
Национальность детей при переписи определялась роди
телями, причем в семьях, где отец и мать принадлежали 
к разным национальностям и родители сами затруднялись 
определить национальность детей, предпочтение, по ин
струкции, отдавалось национальности матери.

Среди вопросов о языке, применяемых в переписях 
населения, на первое место по своему значению для этни
ческой статистики должен быть поставлен вопрос о «род
ном языке» или по существу совпадающие с ним вопросы 
о «материнском», «отцовском» языке, «языке колыбели» 
и т. д. Довольно часто в переписях населения применя
ются другие вопросы, в том числе вопрос о разговорном 
языке. Разговорный язык в меньшей степени связан с по
нятием о национальности, так как подвержен быстрым из
менениям. Применение показателя разговорного языка 
как такового может привести к резкому преувеличению 
численности основного или господствующего народа 
страны, языком которого пользуются при общении другие 
национальности. Менее уязвим в этом отношении вопрос 
о «языке в быту» («обиходном языке») ,  который отражает 
язык, употребляемый в семье, и занимает как бы проме
жуточное положение между вопросом о «родном» и «раз
говорном» языках.

Четкой грани между перечисленными вопросами о 
родном и разговорном языке не существует; содержание 
их в конкретных переписях, как и вопросов о националь
ности (этнической принадлежности), отличается большим 
разнообразием, даже при внешнем терминологическом 
сходстве. Так, вопрос о родном языке во всех советских 
переписях населения формулировался идентично ( «род
ной язык»), но в инструкциях толковался по-разному. 
При производстве переписи 1920 г. под родным языком 
понимался тот язык, на котором говорит семья опраши
ваемого (а в многонациональных семьях — мать). Совер
шенно ясно, что подобное толкование, весьма близкое 
к понятию «языка в быту», не вполне подходит для опре
деления родного языка у взрослых членов семей, которые 
в быту могут говорить на другом языке, чем тот, которым 
они пользовались г> раннем детстве. Такая перемена 
языка обычно связана с жизнью в инонациональной



среде и с основным языком школьного образования. Ин
струкция переписи 1926 г. ушла еще дальше от сущности 
родного языка, признав им язык, «которым опрашиваемый 
лучше всего владеет или на котором обыкновенно гово
рит», т. е. так называемый «основной разговорный язык». 
Примерно так же раскрывалось содержание вопроса 
о языке и в инструкции переписи 1959 г. Это не значит, 
конечно, что переписи 1926 и 1959 гг. учитывали основной 
разговорный язык; при ответе на вопрос о «родном 
языке» многие люди, не знакомые с инструкционными 
указаниями, могли автоматически повторить название 
своей национальности, хотя они уже забыли этот язык 
и не пользуются им в быту.

Вторая группа языковых вопросов направлена на учет 
знания основных языков страны (например, в переписях 
Бельгии — знание французского, фламандского и немец
кого языка) или каких-то других определенных языков. 
Значительную этностатистпческую ценность представляют 
случаи учета языка национальных меньшинств (в перепи
сях Великобритании с 1881 г. знание уэльского языка 
в Уэльсе и гэльского в Шотландии, в переписи Франции 
1946 г. — знание местных диалектов немецкого языка 
в трех восточных департаментах и т. д.). В большинстве 
случаев знание таких языков обнаруживается только 
у представителей соответствующих народов и свидетель
ствует о сохранении ими прежних этнических связей. 
То же самое относится и к знанию индейских языков 
в американских странах. При наличии данных о двуязы
чии почти всегда знание неосновного языка государства 
говорит о принадлежности опрашиваемого к тому или 
иному национальному меньшинству.

Грань между вопросами первой и второй группы также 
довольно условна; некоторые переписи населения, учиты
вавшие знание языков, по существу учитывали языки 
в быту. С этой оговоркой к первой группе могут быть 
отнесены некоторые переписи населения в странах Ев
ропы: Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Италии, Нор
вегии, Польше, Румынии, Финляндии, Швейцарии, Юго
славии; Азии — Бирме, Израиле, Индии, Ираке, Кипре, 
Непале, Пакистане, Турции, Филиппинах; Африки: Ал
жире, Басутоленде (Лесото), Бечуаналенде (Ботсвана), 
Судане, Танзании (неафриканское население); Америки: 
Боливии, Бразилии, Гватемале, Доминиканской респуб- 6
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лике, Канаде, Коста-Рике, Никарагуа, Перу, США. 
Ко второй группе могут быть отнесены переписи в стра
нах Европы: Бельгии; Азии: Адене, Иране, Малайи,
Таиланде, Цейлоне; Африки: Свазиленде, Уганде, ЮАР и 
Юго-Западной Африке; Америки: Гватемале, Мексике, 
Панаме, Парагвае, Пуэрто-Рико, Эквадоре. Переписи в не
которых странах мира содержат два вопроса о языке. 
Так, в Бельгии, кроме знания главных языков страны, 
с 1910 г. учитывался основной разговорный язык; на 
Филиппинах в 1960 г. — родной язык и знание основных 
языков страны: испанского, английского и тагальского; 
в Канаде — родной язык и знание английского и фран
цузского языка и т. д.1

Национальность и родной язык

Проблема соотношения национальности (этнической 
принадлежности) и родного язы ка1 2, как основных этни
ческих определителей, и сравнительного значения их при
влекала и продолжает привлекать внимание исследовате
лей 3. Несомненно, что язык является одним из важнейших 
признаков этнической общности; название языка чаще 
всего совпадает с названием всего народа. Большим до-

1 При обзоре языковой статистики, кроме основных источни
ков, указанных в примечании на стр. 77, использован «Справоч
ник по методам переписей населения ООН» («Handbook of Popu
lation...», 1954). Среди частных работ можно назвать книгу 
С. Рандля «Язык как социальный и политический фактор 
в Европе» (Rundle, 1946), содержащую сводку языково-статисти
ческих материалов.

2 Следует сказать, что утвердившийся в нашей литературе и 
статистике термин «родной язык» не вполне точен уже по той 
простой причине, что новорожденные не умеют говорить. Их пер
выми языковыми учителями обычно бывают матери, поэтому 
применяемый в переписях ряда стран мира вопрос о «материн
ском языке» представляется более уместным. Однако более точ
ное толкование «родного языка» определяется понятием «языка 
колыбели» (или «языка раннего детства»), т. е. языка начального 
этапа жизни человека; этот язык иногда, в частности если ребе
нок воспитывается не матерью, может и не совпасть с «материн
ским языком».

3 Этой проблеме уделено большое внимание в работе 
П. И. Кушнера «Этнические территории и этнические границы» 
(1951); отдельные стороны ее рассмотрены в статьях 3. Е. Черня
кова (1936), П. Е. Терлецкого (1949), С. И. Брука и В. И. Коз
лова (1967).



стоинством признака языка является его объективность, 
сравнительная легкость учета и контроля. Поэтому неко
торые ученые еще во второй половине X IX  в., как уже 
отмечалось выше, считали родной (материнский) язык 
лучшим этническим определителем национального со
става населения.

Однако, говоря о некоторых достоинствах языкового 
определителя, необходимо отметить и его ограниченность, 
обусловленную тем, что язык является хотя и очень 
важным, но лишь одним из элементов этнической общ
ности. Нередки случаи, когда несколько народов говорят 
на одном и том же языке. Житель Великобритании, по
казавший своим родным языком английский, мог бы 
оказаться как англичанином, так и шотландцем, ольстер
цем, уэльсцем (валлийцем); уроженец Южной Америки 
с родным испанским языком может оказаться аргентин
цем, чилийцем, уругвайцем и т. и. Особенно сложно при
менение признака языка в странах иммиграции; житель 
США, признавший родным языком немецкий, мог быть 
выходцем из Германии, Австрии, Швейцарии и т. п. 
Несовпадение языковой и этнической принадлежности 
часто связано с распространенной во многих странах мира 
языковой ассимиляцией — случаями перехода групп на
циональных меньшинств той или иной страны на язык 
другой, обычно более крупной и развитой нации, с со
хранением, однако, прежнего этнического (национального) 
самосознания. Известно, в частности, что почти 12 млн. 
жителей СССР, по переписи населения 1959 г., показали 
своим родным языком язык другого народа (преимуще
ственно это случаи перехода на русский язык живущих на 
территории РСФСР разобщенных групп украинцев, бело
русов, евреев и других народов). Языковая ассимиляция 
очень широко развита в основных странах иммиграции — 
США, Канаде и др.

В научно поставленной этнической статистике, в част
ности в СССР, при определении национальной (этниче
ской) принадлежности населения предпочтение отдается 
не языку, а национальному (этническому) самосознанию 
опрашиваемых лиц. Ответ на вопрос о национальной при
надлежности, в отличие от ответа о родном языке, яв
ляется, если можно так выразиться, синтезом всех элемен
тов, образующих этническую общность, преломленных 
в самосознании опрашиваемого, выражением этнической
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связи данного лица с другими людьми — связи, без кото
рой не мыслится само существование народа.

Отдельные исследователи, отмечая важность показа
теля национальности в статистике населения, вместе с тем 
указывают и на его некоторую «ограниченность» и «субъ
ективность». Так, П. И. Кушнер пишет, что «для пра
вильного ответа на вопрос о национальности необходимы 
следующие основные условия, которые устанавливаются 
логически: 1) отчетливое представление опрашиваемого 
о характере его этнической общности с другими людьми, 
т. е. наличие развитого национального самосознания, 
и 2) возможность открыто и свободно высказать свое 
убеждение об этом» (П. И. Кушнер, 1951, стр. 42). 
И дальше, рассматривая процесс развития этнических 
общностей в странах Европы, II. И. Кушнер отмечает ряд 
случаев, когда в связи с недостаточной развитостью на
ционального самосознания оно подменялось сознанием 
религиозной или государственной принадлежности \  а 
также указывает ряд политических, моральных и эконо
мических препятствий свободному выявлению националь
ного самосознания. «Отсюда можно сделать вывод, — за
ключает он, — что в капиталистическом обществе свобод
ное выявление национального самосознания сопряжено 
с такими трудностями для представителей «неполноправ
ных» народностей и этнических групп, что пользоваться 
национальным самосознанием как основным этническим 
определителем при народных переписях и массовых опро
сах было бы крайне опрометчиво. Поэтому употребляю
щийся в европейских переписях второй этнический опре
делитель — родной язык — при всех его недостатках, 
все же является наименьшим злом» (там же, стр. 56).

Кратко рассмотрим высказанные П. И. Кушнером по
ложения. Начнем с того, что на земном шаре дей
ствительно существовали и существуют группы людей, 
не имеющих четкого национального или, говоря шире, 
этнического самосознания. Исторически появление таких 
групп было связано с разложением первобытнообщинного 1

1 Так, например, в Польше во время переписи 1921 г. часть 
крестьян-белорусов Всходнего воеводства на вопрос о националь
ной принадлежности отвечала: «тутейшие» (местные), а^ по
скольку они подразделяли себя на людей «с русской верой» и 
людей «с польской верой», то в конечном итоге белорусы-като
лики были отнесены к числу поляков (Кушнер, 1951, стр. 48).
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строя и утратой четкого племенного самосознания, воз
никновением новых типов этнических общностей, а также 
других видов общностей людей (государственных, религи
озных и пр.) и соответствующих им новых форм об
щественного сознания, оказывающих огромное влияние 
на жизнь людей. Этническое самосознание кочевника- 
араба при общении с другим кочевником-арабом выра
зится прежде всего в указании им своего рода и племени, 
при общении с европейцем — в указании религиозной 
принадлежности — «мусульманин», при общении с едино
верцем из другой страны — в указании, что он араб, и т. п. 
При переселении в другую страну чувство принадлежно
сти к своему народу нередко заменяется более общим 
чувством принадлежности к государству или даже к основ
ному, обычно более крупному и развитому народу этого 
государства. Таким образом, находящийся вдали от ро
дины бретонец может считать себя французом, белорус — 
русским, а те л угу — «индийцем».

Отсутствие у отдельных групп людей отчетливо выра
женного национального самосознания часто обусловлено 
изолированностью таких групп, их слабыми экономиче
скими и культурными связями с центрами национальной 
консолидации, сравнительно низким уровнем социально- 
экономического развития К Такие группы населения 
обычно говорят на особых диалектах, их названия не
редко отличаются от принятого названия языка, поэтому 
применение для определения их национальной принад
лежности вопроса о родном языке не всегда вносит необ
ходимую ясность. П. И. Кушнер в этой связи рекомендует 
принять другие признаки, в частности особенности мате
риальной культуры, однако они мало подходят для мас
сового статистического учета; в случае же частных обсле
дований отнесение данной группы лиц к тому или иному 
народу может приобрести субъективный характер (иссле
дователю предоставляется возможность самому выбирать 
признаки и давать им истолкование). Это не значит, ко- 1

1 Показательна в этом отношении нечеткость этнического 
самосознания у некоторых групп оленеводческого населения Се
веро-Западной Якутии; в ходе развернувшейся по этому вопросу 
дискуссии было высказано мнение, что они являются якутами 
(Гурвич, 1950; Долгих, 1950), и мнение, что они являются эвен
ками (Терлецкий, 1951); последующие обследования показали 
правильность первой точки зрения.
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нечно, что данные об особенностях культуры не могут 
быть в некоторых случаях, при специальных этнографиче
ских обследованиях, использованы как этнический опре
делитель.

Во втором, очень часто встречающемся случае «не
четкость» национального самосознания связана с разви
тием этнических процессов, в частности ассимиляции, 
в результате чего в многонациональных странах и в стра
нах иммиграции существуют большие группы людей, 
находящихся в переходном этническом состоянии. Такие 
процессы рассматриваются нами в III главе. Здесь же 
только отметим, что в очень сложном положении этниче
ского самоопределения находится потомство от смешан
ных в национальном отношении браков. Поскольку, од
нако, подобные процессы обычно характеризуются сменой 
родного языка или его неопределенностью, применение 
признака родного языка становится чаще всего вообще 
невозможным.

Что же касается препятствий для свободного выявле
ния национального самосознания, то следует учесть, что 
показатель языка в условиях национального гнета и на
циональных конфликтов приобретает не менее субъектив
ный характер, чем самый признак национальности, а при 
ответе на вопрос о языке, как показывает практика неко
торых переписей населения (например, в Турции), оказы
вается столь же сильное давление на опрашиваемых, как 
в других странах при ответе на вопрос о национальности. 
Нельзя забывать, что в условиях классового антагонисти
ческого общества данные по любому этническому показа
телю могут в ряде случаев подвергаться искажению, од
нако сопоставление материалов переписей в тех немногих 
капиталистических странах, где учитывались и националь
ность, и родной язык (перепись населения Румынии 
1930 г. и др.), показывает, что прямой вопрос о нацио
нальной принадлежности может давать весьма надежные 
результаты и что, напротив, именно вопрос о языке яв
ляется наиболее гибким, особенно легко поддающимся по
литическому, экономическому и моральному воздействию 
со стороны правящих классов (Терлецкий, 1949, стр. 146). 
Особенно легко фальсифицируются данные о близких язы
ках; В. И. Ленин, проанализировав материалы учета на
ционального состава населения Петербургского учебного 
округа (1911 г.), отметил, что примененный с этой целью
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показатель родного языка по существу позволил чиновни
кам завысить число русских, присоединив к ним людей с 
малорусским и белорусским языком (см. В. И. Л е н и н .  
Поли. собр. соч., т. 24, стр. 195).

При установлении численности этнической общности 
нередко бывает трудно определить, является ли данная 
группа людей отдельным народом или она представляет 
собой часть народа (его этнографическую, религиозную 
пли, например, расовую группу). Однако не меньшие 
трудности возникают при определении языковых групп 
из-за недостаточной четкости границы между языком и 
диалектом, т. е. местной разновидностью разговорного 
языка, возникшей в результате особенностей историческо
го существования той или иной части народа или в связи 
с языковыми особенностями влившихся в этот народ этни
ческих компонентов.

Условность границы между языком и диалектом уси
ливается тем обстоятельством, что диалектальные разли
чия внутри «единых» языков подчас оказываются сильнее, 
чем различия между многими «самостоятельными» язы
ками. Так, например, различия между верхненемецкими 
и нижненемецкими диалектами немецкого языка сильнее, 
чем различия между нижненемецкими диалектами и диа
лектами голландского языка. Люди, говорящие на различ
ных языках тюркской группы (татары, башкиры, казахи 
и др.), довольно свободно вступают в речевое общение 
друг с другом, между тем, как уже отмечалось, северные 
группы китайцев почти совершенно не понимают южно
китайские и восточнокитайские диалекты «единого» ки
тайского языка. Решение вопроса о том, является ли дан
ная языковая вариация самостоятельным языком или диа
лектом языка, нередко зависит не от лингвистических 
показателей, а от политических факторов. Примером этому 
являются споры в Лиге Наций (1925—1927 гг.) по вопросу 
о существовании македонского языка (Azcarate, 1945, 
стр. 4); в настоящее время в Болгарии он считается диа
лектом болгарского языка, в Югославии, где создана рес
публика Македония, — самостоятельным языком, отлич
ным от болгарского и сербско-хорватского.

Из сказанного следует, что показатель национальности 
является в большинстве случаев основным этническим 
определителем, по отношению к которому родной язык, 
а тем более другие показатели имеют подчиненное значе
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ние и могут применяться лишь для корректировки, когда 
показатель национальности (по указанным выше причи
нам) требует уточнения.

Другие этнические определители 
и источники

В большинстве стран мира в программах переписей 
населения имеется вопрос о подданстве или стране рожде
ния; во многих случаях, например почти во всех странах 
Европы и Америки, ставятся оба эти вопроса. Показатели 
подданства и страны рождения довольно тесно связаны 
друг с другом, так как по законам многих стран все рож
денные в данной стране считаются ее подданными. Однако 
обычно численность иноземцев по данным о стране рож
дения превышает численность их по подданству, так как 
в последнее число не входят натурализовавшиеся лица, 
т. е. лица, принявшие новое подданство. Бывает, однако, и 
обратное соотношение, хотя и очень редко: в странах, где 
натурализация ограничена или регламентирована жестки
ми правилами и поэтому не все уроженцы данной стра
ны считаются ее подданными, численность иностранных 
подданных за счет детей, родившихся уже в новой стране 
обитания, может превышать число «рожденных за грани
цей» («World statistics...», 1936).

Переписи населения в некоторых странах, учитываю
щие страну рождения и подданства, применяют обобщен
ные показатели, суммарно выделяя всех иностранно-под
данных или всех родившихся за пределами данной страны. 
Это особенно характерно для государств Африки южнее 
Сахары, где к тому же принято применять такие вопросы 
лишь к европейскому по происхождению населению (на
пример, перепись населения Камеруна 1957 г., Малави 
1956 г.). Такую практику можно объяснить, по-видимому, 
все еще слабым представлением многих африканцев о под
данстве или гражданстве, а иногда и о стране своего рож
дения.

Страна рождения и подданство тесно связаны с таки
ми существенными элементами этнической общности, как 
территория и социально-политическая организация, и 
поэтому могут играть роль этнических определителей. 
Последнее облегчается тем, что многие страны мира имеют 
сравнительно однородный национальный состав населения.



Так, во всех странах Европы, кроме Югославии, Бельгии, 
Болгарии и Чехословакии, основной народ составляет 
более двух третей всего населения, а во многих странах 
(Австрия, Албания, Венгрия, ГДР, Греция, Дания, Ирлан
дия, Исландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидер
ланды, Норвегия, Польша, Португалия, Финляндия, ФРГ, 
Швеция) — более 90% населения. Довольно однороден и 
национальный состав населения многих стран Америки; 
в ряде их (Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гондурас, 
Доминиканская республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, 
Никарагуа, Парагвай, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Чили, 
Ямайка) основной народ составляет более 90% всего на
селения. Большинство стран Азии и Африки имеет слож
ный национальный состав населения, однако и здесь так
же немало стран однородных в этническом отношении; к 
ним относятся прежде всего арабские страны Передней 
Азии и Северной Африки (Аден, Иордания, Йемен, Ку
вейт, Ливан, Оман, Саудовская Аравия, ОАР, Тунис), не
которые страны в восточной Азии (Корея, Япония) и 
Африки (Бурунди, Малагасийская республика, Руанда, 
Сомали) (см. «Население мира», 1965, стр. 259—382).

Данные о стране рождения, если они относились к вы
ходцам из однонациональных стран, оказываются весьма 
ценными для выделения инонациональных групп населе
ния в странах иммиграции: можно с полным основанием 
считать, что все (или за ничтожно малым исключением) 
уроженцы Португалии — португальцы, Дании — датчане, 
Японии — японцы и т. д. Однако подобные данные ока
зываются мало пригодными в случае происхождения приш
лого населения из многонациональных государств: выход
цы из Югославии могут быть и сербами, и хорватами, и 
словенцами; выходцы из Индии — тамилами, бенгальцами, 
маратхами и т. д. Существенную помощь при расчленении 
данных об уроженцах многонациональных стран оказы
вают сведения об основных районах выхода иммигрантов, 
а также проводимый в некоторых странах иммиграции 
(например, в США в 1899—1924 гг.) учет этнического со
става иммигрантов («International migration», 1929). При 
отсутствии таких материалов приходится исходить из 
численного соотношения народов в многонациональных 
государствах, степени участия их в эмиграции и т. д. 
В качестве дополнительного материала к данным о поддан
стве привлекаются данные о натурализации (о принятии

89



иммигрантами подданства их новой страны обитания), так 
как натурализация далеко не всегда означает этническую 
ассимиляцию. В некоторых странах, например во Фран
ции, вопрос о натурализации включен в программу пере
писей населения, в большинстве же случаев такие матери
алы могут быть получены по данным текущей статистики 
соответствующих государственных учреждений.

Несколько обособленное положение занимают материа
лы переписей населения США, учитывающих происхожде
ние в двух последних поколениях, т. е. страну рождения 
самого опрашиваемого и страны рождения его родителей; 
в случае, если отец и мать родились в разных странах 
вне США, предпочтение отдается стране рождения мате
ри. Таким образом, в отличие от практики переписей на
селения Канады, где учитывается этническое происхожде
ние (по отцу), учет ведется здесь по государственному 
происхождению, однако и такие материалы оказываются 
весьма ценными для выделения неассимилированных 
групп иммигрантов и их потомков.

Проблемы, связанные с ассимиляцией иммигрантов и 
факторами, определяющими этот процесс, рассматривают
ся нами в III главе данной работы. Отметим здесь, что 
быстрота ассимиляционных процессов зависит от близости 
языка, культуры иммигрантов и коренных жителей, со
хранения политических и культурных связей со страной 
происхождения, характера расселения в стране иммигра
ции (компактное или разбросанное расселение, городское 
или сельское), от расовых различий и ряда других факто
ров. Эти факторы оказывают влияние на распространен
ность смешанных браков, которые наиболее резко ломают 
прежние этнические связи, а также на степень усвоения 
иммигрантами и их детьми и внуками языка, обычаев и 
различных элементов культуры основного народа страны 
поселения. Изучение большого количества материалов и 
сопоставление различных показателей приводит, напри
мер, к выводу, что в англоязычных странах иммиграции — 
США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии — англичане, 
несомненно, ассимилируются быстрее, чем ирландцы или 
немцы, а последние — быстрее, чем различные славянские 
пароды; почти не ассимилируются там японцы и китайцы. 
К иеассимилировавшемуся англоязычному населению 
здесь можно отнести обычно лишь выходцев из других 
англоязычных стран (кроме Ирландии) в первом поколе
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нии. В то же время для других национальностей, труднее 
поддающихся ассимиляции, неассимилировавшимися, по- 
видимому, следует считать потомков иммигрантов во вто
ром поколении, а нередко и в следующих.

Ответ на вопрос об использовании в этнической ста
тистике показателя расы представляется довольно ясным. 
Расовая принадлежность не относится к числу прямых 
этнических определителей; исключением являются лишь 
те немногие случаи, когда этническая общность представ
ляет собой особый расовый тип (саамы или лопари—лапо- 
ноидный тип, айны—айнский тип и т. и.). Однако в дей
ствительности дело обстоит сложнее, так как учет расо
вой принадлежности в научном антропологическом 
понимании этого термина в статистике нигде не встречается. 
Наиболее антропологический уклон имеют переписи на
селения Бразилии, где население учитывается по цвету 
кожи, определяемой счетчиками «на глаз» («белые», «чер
ные», «коричневые» и «желтые»); сходный смысл имел, 
например, и вопрос о расе, примененный в переписи на
селения Конго (Киншаса) в 1955—1957 гг., где выделя
лись «белые», «мулаты» и «азиаты».

В переписях населения других стран, в том числе и 
основных стран расовой дискриминации — ЮАР и США, 
вопрос о расе (гасе) в соответствии с содержанием этого 
термина, а нередко и в связи с расистской политикой тол
куется не только в антропологическом, но и в этническом 
смысле. В США раса — это юридическое понятие, так как 
принадлежность к негритянской и индейской «расе» опре
деляется правилами, установленными в каждом штате; в 
одних случаях негром считается каждый человек, имею
щий Vs «негритянской крови», в других — 7 з2 и т. д . Кро
ме того, в качестве особых «расовых» групп выделяются 
китайцы, японцы и в последних переписях — филиппинцы; 
на принадлежащей США Аляске, помимо индейцев и бе
лых, выделяются эскимосы, а на Гавайских островах — 
белые («кавказоиды»), японцы, китайцы, пуэрториканцы, 
корейцы, филиппинцы, гавайцы («чистые» и смешанные 
с другими народами) и другие группы.

Использование материалов переписей, содержащих 
данные о «расовой» принадлежности, для этнической ста
тистики требует, как ясно из изложенного, в каждом кон
кретном случае индивидуального подхода. В одних случа
ях, как, например, в Бразилии, где к «желтым» относятся
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главным образом японцы, такие данные могут быть не
посредственно переведены в этнические, в других — это 
требует привлечения дополнительных материалов, а не̂ - 
редко и вообще невозможно.

Религиозная принадлежность учитывается переписями 
населения многих зарубежных стран, имеющих сложный 
религиозный состав населения, а также многих по суще
ству однорелигиозных стран, например Португалией, Мек
сикой. Некоторые страны, среди них мусульманские госу
дарства Ближнего Востока — Иордания, Сирия и другие, 
полностью заменяют учет этноязыкового состава населе
ния определением его религиозной принадлежности. В не
которых случаях переписи населения дают очень подроб
ные сведения о религиозной принадлежности (в Австра
лии, например, по 22 религиозным группам, в Канаде — 
по 30 и т. д.). Однако переписи во многих других странах 
выделяют лишь основные религиозные системы: христиан
ство, ислам, индуизм, конфуцианство, буддизм, иудаизм, 
а также анимистов и последователей племенных культов 
(Linfield, 1938).

Религиозная принадлежность совпадает с националь
ной лишь в тех сравнительно немногочисленных в совре
менном мире случаях, когда церковь является националь
ной, возникшей среди определенного народа, оказавшей 
заметное влияние на формирование общего этнического 
самосознания и в дальнейшем ограничивающей свое влия
ние главным образом данным народом. Таким образом, 
религия может играть роль прямого этнического определи
теля при выделении в зарубежных странах евреев, испо
ведующих иудаизм, в некоторых случаях армян (армяно- 
грегорианская и армяно-католическая церковь), ассирийцев 
(несторианство) и др. Сравнение данных о религиоз
ной принадлежности с данными о национальности евреев 
(например, перепись населения Румынии 1930 г.) пока
зывает их большое совпадение. Численность же евреев по 
языку, если этот язык может служить этническим опре
делителем (идиш, ладино), обычно намного меньше, чем 
численность по религии; это объясняется тем, что в усло
виях развития ассимиляционных процессов религия часто 
более устойчива, чем язык.

Данные о религиозной принадлежности при отсутствии 
других материалов оказываются весьма полезными для 
выделения и некоторых других народов и национальных
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меньшинств, особенно при наличии подробных сведений 
по отдельным церквам, сектам и религиозным толкам. Так, 
например, люди, исповедующие конфуцианство в странах 
Юго-Восточной Азии, являются, как правило, китайскими 
иммигрантами и их потомками.

Мы уже отмечали, что этническая статистика — вклю
чение в программы переписей стран мира прямых вопро
сов о национальной (этнической) принадлежности или о 
языке, а также косвенных в данном отношении вопросов 
о месте рождения, религии и т. д. — имеет сравнительно 
недавнее происхождение. Однако материалы более ранних 
переписей и учетов населения нередко также содержат 
сведения, которые могут быть использованы для определе
ния численности народов. Ограничиваясь примером Рос
сии, отметим, что при проведении X ревизии (1857— 
1859 гг.) ее населения были собраны сведения (глав
ным образом по материалам церковноприходского учета) 
о национальном составе каждого населенного пункта и 
опубликованы вместе со списками населенных мест. Зна
чительную этностатистическую ценность представляют 
содержащиеся в ранее проведенных ревизиях, а также в 
писцовых и переписных книгах сведения о налоговом об
ложении, привязанные к этническим группам или позво
ляющие провести такую привязку1.

Анализ материалов переписей населения и других эт- 
ностатистических материалов1 2 * * * об приводит к выводу, что да

1 Так, Б. О. Долгих в своем обстоятельном исследовании «Ро
довой и племенной состав населения Сибири в XVII в.» пользо
вался главным образом имеющимися в архивных документах дан
ными о численности плательщиков ясака в каждой установлен
ной им этнической общности. Поскольку учет охватывал лишь 
часть населения (в данном случае — трудоспособных мужчин 
с 15-летнего возраста), для определения общей численности на
рода им были применены коэффициенты пересчета 1X4 (Дол
гих, 1955).

2 К материалам переписей населения ближе всего стоят офи
циальные и полуофициальные статистические справочники по
странам мира. В них, кроме материалов переписей населения,
нередко печатаются данные текущего учета населения, материалы 
специальных экспедиционных обследований и другие материалы
об этническом составе. Очень подробные данные имеются, напри
мер, в «газеттирах» по отдельным провинциям и округам Индии 
и Бирмы. Географические словари Ирана, Афганистана и некото
рых других стран содержат данные об этническом составе каж
дого населенного пункта; довольно подробные сведения о числен
ности и расселении многих индейских племен содержит бюлле-
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же при наличии исчерпывающих данных по национально
му составу и родному языку в некоторых случаях появля
ется необходимость в использовании дополнительных 
источников. Это связано как с сознательным или случай
ным искажением показателей национального состава, так 
и со сложностью выделения народов, динамичностью эт
нических показателей. Так, например, переписи населения 
отдельных африканских стран, в которых учитывалась 
этническая принадлежность (Нигерия, Уганда и др.), со
держат очень дробные сведения о племенах, являющихся 
в действительности частями формирующихся крупных на
родов; материалы переписей Индии содержат данные 
о диалектальных группах, являющихся частями языково
этнических общностей, и т. д. Роль вспомогательных лите
ратурных материалов особенно велика при использовании 
косвенных показателей национальной (этнической) при
надлежности, в частности данных о стране рождения или 
подданстве. В этих случаях, как уже отмечалось выше, 
приходится учитывать этнический облик тех или иных 
национальных групп, степень развития этнических процес
сов и ряд других факторов.

Существенную помощь в изучении этнического соста
ва населения и определении численности народов оказы
вают лингвистические работы, которые дают возможность 
составить научно обоснованную классификацию народов. 
Подробное описание распространения тех или иных язы
ков и диалектов позволяет уточнить численность и гра
ницы расселения отдельных народов* 1. Кроме того, для

тень Смитсоновского института о южноамериканских индейцах 
(«Handbook of South American Indians») и т. д.

1 Из числа общих лингвистических работ следует в первую 
очередь отметить труд коллектива авторов во главе с Мейе по 
языкам всего мира («Les langues du Monde», 1939—1961), Грир
сона — по языкам Индии (Grierson, 1903—1928), Фишмана — по 
языкам групп населения США (Fishman, 1966). Особенно ценны 
в этностатистическом отношении лингвистические материалы, со
бранные по Африке. Они основываются на материалах экспеди
ционных обследований в разрезе мелких административных еди
ниц и в значительной мере заменяют официальные переписи на
селения. В первую очередь необходимо отметить многотомную 
лингвистическую серию Международного Африканского института 
и публикации Французского института «Черной Африки» («Hand
book of African Languages», «Memoires et bulletins de l’lnstitut 
fran^ais d’Afrique Noire»).
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уточнения численности народов, особенно живущих в ма
лоисследованных областях земного шара, могут быть ис
пользованы труды путешественников-этнографов и геогра
фов. Во многих таких работах содержится подробная ха
рактеристика народов с указанием их численности и 
размещения по населенным пунктам или мелким админи
стративным единицам; по некоторым районам со сме
шанным населением даются сведения о процентном со
отношении отдельных народов и т. д.

За последнее десятилетие в СССР широко разверну
лись работы по этническому картографированию зарубеж
ных стран. Начиная с 1956 г. вышли в свет карты народов 
Индостана, народов Китая, МНР и Кореи, народов Перед
ней Азии, народов Индонезии, Малайи и Филиппин, наро
дов Африки, а также обобщающая карта народов мира. 
Текстовые приложения к этим картам, а также сводный 
труд «Численность и расселение народов мира» содержат 
многочисленные примеры комплексного использования 
различных источников для определения численности на
родов ]. 1

1 Б. В. А н д р и а н о в .  Население Африки. М., 1960;
М Я. Б е р з и н а ,  С. И. Б р у к. Население Индонезии, Малайи и 
Филиппин. М., 1962; С. И. Б р у к .  Население Китая, МНР и Ко
реи. М., 1959; он же. Население Индокитая. М., 1959; он же. 
Население Передней Азии. М., 1960; он же. Население земного 
шара. М., 1961; он же. Основные проблемы этнической геогра
фии. М., 1964. В последние4 годы вышли этностатистические 
обзоры по странам Африки (Б. В. А н д р и а н о в .  Население 
Африки. М., 1964) и Океании (П. И. П у ч к о в .  Население
Океании. М., 1967).
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Г л а в а  в т о р а я

ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ТИПЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Естественное движение населения — основной фактор, 
определяющий динамику общей численности населения 
мира, и в большинстве случаев основной фактор, опре
деляющий динамику численности отдельных народов, — 
характеризуется прежде всего двумя явлениями — ро
ждаемостью и смертностью, разность количественных по
казателей которых дает естественный прирост (или 
убыль) населения1.

Для анализа особенностей рождаемости и смертности 
у различных народов мира наиболее надежным базовым 
материалом являются статистические данные, разрабо- 1

1 При изучении рождаемости и смертности с количествен
ной стороны принято пользоваться так называемыми осреднен- 
ными («грубыми») показателями, получающимися при отнесении 
общего числа рождений (или смертей) в течение одного года на 
каждую тысячу жителей страны, района или какой-то другой 
исследуемой группы населения (этнической, религиозной и т. п.). 
Для уточнения характеристики рождаемости применяют коэф
фициент плодовитости, представляющий собой отношение числа 
родившихся к средней численности женщин фертильного воз
раста (15—49 лет), а также коэффициенты повозрастной и брач
ной плодовитости; нередко с этой же целью (особенно для стран 
с неполной регистрацией рождений) применяется показатель 
детности — отношение числа детей до 5 лет к численности жен
щин фертильного возраста. Для детальной характеристики смерт
ности обычно применяются коэффициенты повозрастной смерт
ности, особое значение среди них имеет коэффициент детской 
смертности, получающийся при отнесении числа детей, умерших 
в возрасте до одного года, к общему числу детей, рожденных 
живыми. Со смертностью тесно связан часто применяемый 
в демографических и социологических исследованиях показатель 
продолжительности жизни. Показатели естественного движения 
населения принято выражать в промилях (%о)» т. е. в отноше
нии к каждой 1000 соответствующей группы населения.
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танные в этническом разрезе, т. е. показатели естествен
ного движения населения, определяемые для групп лю
дей, имеющих одну и ту же национальную принадлеж
ность. К сожалению, такие материалы в настоящее время 
встречаются очень редко даже в тех странах, где распро
странен учет национальной (этнической) принадлеж
ности населения, и к тому же охватывают сравнительно 
небольшой исторический период.

Регистрация основных явлений естественного движе
ния населения исторически началась с церковных запи
сей обрядов крещений и погребений, поэтому в течение 
долгого времени показатели рождаемости и смертности 
привязывались не к этническим, а к религиозным общ
ностям. Разработка демографических материалов по на
циональной (или языковой) принадлежности началась 
только лишь во второй половине XIX в. п носила эпизоди
ческий характер. Из числа немногих работ, посвященных 
этой тематике, следует отметить работу М. В. Птухи 
«Смертность И народностей Европейской России в конце 
XIX в.» (1928). Главные результаты его анализа показы
вают, в частности, что уровень смертности среди основ
ного населения этой части страны — русских — был за
метно выше, чем у других народов, особенно народов 
Прибалтики (табл. 1).

Сравнение расчетов М. В. Птухи с материалами ста
тистического учета рождаемости и смертности по нацио
нальной принадлежности, проведенного в середине 1920-х 
годов, показывает некоторые изменения в соотношении 
уровня смертности у народов Европейской части СССР, 
например между русскими и татарами, хотя из-за разли
чия примененных показателей детали этих изменений 
установить трудно (табл. 2). К сожалению, публикация 
подобных статистических материалов в конце 1920-х го
дов была прекращена и не возобновлялась, а специально 
этно-демографических исследований не проводилось.

Из числа других имеющихся в нашем распоряжении 
немногочисленных материалов по естественному движе
нию населения в странах мира, разработанных по нацио
нальной принадлежности, приведем данные по Югославии 
за 1953 и 1961 гг. (табл. 3). Эти данные, наряду с приве
денными выше, свидетельствуют о сильных вариациях 
показателей рождаемости и смертности даже близкород
ственных народов одной и той же страны, например

7 В. И. Козлов 97
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Т а б л и ц а  З
Показатели естественного движения по основным 

национальностям Югославии *

Национальность

1953 г. 1961 г.

Рожда
емость

Смерт
ность

Естест
венный
прирост

Рожда
емость

Смерт
ность

Естест
венный
прирост

С ер б ы ....................... 28,0 11,2 16,8 19,3 8,2 11,1
Х орваты ................... 25.4 12,3 13,1 21,1 9,2 10,9
Словенцы ............... 22,7 10,0 12,7 18,0 8,9 9,1
Македонцы............... 34,6 12,1 22,5 23,8 7,6 16,2
Черногорцы . . . . 33,3 10,6 22,7 28,1 7,1 21,0
«Мусульмане» . . . . 43,6 17,5 26,1 38,5 10,3 28,2
Албанцы................... 47,5 25,2 22,3 45,3 14,0 31,3
Болгары ................... 26,9 8,8 18,1 20,8 8,2 12,6
Словаки ................... 23,1 14,6 8,5 17,3 10,4 6,9
Венгры ................... 19,8 11,9 7,9 15,2 10,9 4,6
Рум ы ны ................... 18,1 17,8 0.3 14,8 14,5 0,3
Турки ....................... 31,0 12,9 18,1 29,9 9,6 20,3

*  Таблица составлена по данным: «La statislique demographique 1961*. 
Beograd, 1964.

у македонцев и словенцев, и о значительной изменчи
вости таких показателей даже за сравнительно короткий 
период времени.

При изучении тех стран, где нет данных о естествен
ном движении населения по национальной (а также язы
ковой или этно-расовой) принадлежности, исследователю 
приходится пользоваться косвенными данными, главным 
образом статистическими материалами, разработанными 
по территориально-административному делению, а также 
материалами обследований по расовой и религиозной 
принадлежности и т. п., вводя в эти материалы соответ
ствующие коррективы. Трудность подобной работы чрез
вычайно возрастает, когда исследование переходит от со
временности к историческому прошлому; многие стороны 
последнего из-за отсутствия каких бы то ни было стати
стических материалов приходится воссоздавать на основе 
разного рода аналогий и ретроспективных подсчетов, точ
ность которых но может не внушать сомнений.

Значение статистических материалов по политико
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административно-территориальным единицам для анализа 
особенностей рождаемости и смертности различных наро
дов определяется, с одной стороны, широкой распростра
ненностью такой территориальной формы сбора и раз
работки статистических материалов, с другой — возмож
ностью привязать эти материалы к изучаемой этнической 
общности. Последнее облегчается тем, что многие страны 
мира, как уже отмечалось выше, имеют сравнительно 
однородный национальный состав населения; показатели 
рождаемости и смертности, например, шведов и итальян
цев практически совпадают с соответствующими показа
телями, отнесенными ко всему населению Швеции и 
Италии.

Для характеристики рождаемости и смертности наро
дов, живущих в многонациональных странах, или нацио
нальных меньшинств данные по стране в целом, конечно, 
не подходят. В этом случае необходимо обратиться к ма
териалам по более мелким территориальным единицам. 
Подобный прием облегчается тем, что внутреннее тер
риториально-административное деление многонациональ
ных государств иногда произведено с учетом этнического 
состава населения; так, в СССР существуют националь
ные союзные и автономные республики, автономные 
области и округа; в Югославии — народные республики 
и автономные края, в Индии — по существу языково
национальные штаты и т. п. Там, где такие национально- 
территориальные образования имеют сложный этнический 
состав, как, например, автономные республики СССР, 
в большинстве которых крупнейшая национальность 
не составляет даже половины населения, причем корен
ные народы часто уступают по численности другим на
циональностям, исследователю приходится обращаться 
к статистическим материалам по более мелким террито
риальным единицам, если, конечно, такие данные име
ются. То же самое относится к странам, администра
тивно-территориальное деление которых проведено без 
учета этнического состава населения.

Анализ имеющихся в нашем распоряжении материа
лов показывает, что характер естественного движения 
населения — величина и соотношение показателей рожда
емости и смертности — по разным странам п народам 
мира весьма разнообразен. Некоторые детали этой кар
тины не вполне ясны, так как в ряде стран Азии и
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Африки, а также во многих труднодоступных районах 
или среди подвижных групп населения (кочевников, охот
ников и пр.) других стран нет налаженной регистрации 
рождений и смертей. Кроме того, в ряде стран точность 
учета невысока даже в отношении рождений, которые 
вообще, как правило, учитываются более полно, чем 
смерти. Значительное влияние на величину показателей 
естественного движения населения могут оказать и неточ
ности определения общей численности населения, с кото
рой соотносятся данные о рождаемости и смертности. 
Улучшение методов регистрации рождаемости и смерт
ности может привести к повышению их показателей, хотя 
в действительности идет процесс их снижения.

В настоящее время рождаемость колеблется от 13— 
14%о (Венгрия, Швеция) до 55—60%о (Гана, Берег Сло
новой Кости); смертность — от 7—7,5%о (СССР, Польша) 
до 40%о (Мали). В соответствии с этим могут быть вы
делены страны с рождаемостью очень высокой (свыше 
40°/оо), высокой (30—40%о), умеренной (20—30%о), низ
кой (15—20°/оо), очень низкой (менее 15°/оо); смертностью 
очень высокой (свыше 30°/оо), высокой (20—30°/оо), уме
ренной (15—20%о), низкой (10— 15°/оо), очень низкой 
(менее 10°/оо). Различные сочетания этих показателей 
могли бы дать 25 разных типов естественного воспроиз
водства, но в действительности некоторые сочетания 
почти не встречаются; оставшиеся же можно свести в три 
основные группы. Первую группу составляют страны 
с высокой рождаемостью, высокой смертностью, умерен
ным и низким приростом населения, к числу их отно
сятся некоторые развивающиеся страны Африки и Азии; 
вторую — с высокой рождаемостью, умеренной смертно
стью и высоким приростом населения, к числу их отно
сится большинство развивающихся стран, проведших 
борьбу с высокой смертностью населения и снизивших 
ее; третью — с умеренной и низкой рождаемостью, низ
кой смертностью, умеренным и низким приростом насе
ления, к числу их относятся экономически развитые, ин
дустриализованные страны, в том числе СССР. По сред
ним показателям страны зарубежной Азии, Африки и 
Латинской Америки относятся к двум первым группам; 
страны зарубежной Европы, Северной Америки, Океании 
(главным образом Австралии с Новой Зеландией) и 
СССР — к третьей (табл. 4).
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Т а б л и ц а 4

Естественное движение населения по крупным регионам мира 
за 1953— 1957 и 1962— 1966 г. *

Регион

Рождаемость Смертность Естественный
прирост

1953- 
1957 гг.

1962- 
1966 гг.

1953- 
1957 гг.

1962- 
1966 гг.

1953- 
1957 гг.

1962- 
1966 гг.

С С С Р .................................. 26 21 8 7 18 14
Зарубежная Европа . . . 19 19 11 10 8 9
Зарубежная Азия............... 39 38 21 18 18 20
А ф р и к а .............................. 45 46 27 22 18 24
Северная Америка . . . . 25 21 9 9 16 12
Латинская Америка . . . . 40 40 16 13 24 27
Австралия и Океания . . . 25 27 9 10 16 17

Весь мир............... 34 34 18 15 16 19

*  Таблица составлена но данным: «Demographic Yearbook*. New York, 
1958, 1967.

Это деление условно, так как внутри отдельных, осо
бенно крупных, стран, например в СССР, также обнаружи
ваются весьма существенные различия; достаточно по
казательно в этом отношении сопоставление данных по 
Эстонской ССР на 1960—1965 гг. (рождаемость — около 
15°/оо, смертность — 10,5°/оо, естественный прирост — 
4,5%о) и Туркменской ССР (рождаемость — около 40°/оо, 
смертность — около 7%о, естественный прирост — 33%о)

В настоящее время в мире ежегодно рождается при
мерно 120 млн. человек, умирает — 55 млн., естественный 
прирост составляет около 65 млн. человек, причем около 
40 млн. из них приходится на страны зарубежной Азии.

Современная картина естественного движения населе
ния сложилась исторически в ходе социально-экономи
ческого и культурного развития народов мира. Величина 
и соотношение показателей рождаемости и смертности по 
отдельным странам и народам мира являются преходя- 1

1 По проведенному нами подсчету, на 1960 г. рождаемость 
у туркмен составляла свыше 45 %о, а у киргизов — даже около 
50 °/оо при смертности у тех и других около 10%о.
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щими. Так, даже за сравнительно небольшой период вре
мени с 1913 по 1965 г. средний показатель рождаемости 
в России — СССР снизился с 47 до 19, смертности — 
с 30 до 7°/оо, что означало переход к новому типу воспро
изводства населения. Об исторической изменчивости та
ких показателей свидетельствуют данные по другим стра
нам и расчеты по миру в целом *.

При анализе исторически складывавшихся типов есте
ственного воспроизводства населения, имеющих большое 
значение для нашего исследования и для широкого круга 
историко-демографических работ, центральной задачей 
является выяснение причин и закономерностей измене
ния основных показателей этого воспроизводства — рож
даемости и смертности. В последние десятилетия многие 
наши ученые пытались связать закономерности естествен
ного воспроизводства населения с общественно-экономи
ческими формациями и установить для каждой из них 
свой закон воспроизводства населения. Такое стремление, 
отраженное в приведенной во «Введении» формулировке 
задач марксистско-ленинской теории народонаселения 
(см. стр. 9), очень отчетливо выступает, например, в ра
боте М. С. Авербуха «Законы народонаселения докапита
листических формаций» (1967) 1 2; автор ее утверждает 
в частности, что процесс естественного воспроизводства 
в первобытнообщинную эпоху характеризуется «весьма 
низким уровнем рождаемости» (Авербух, 1967, стр. 59) 
в сочетании с высокой смертностью, в феодальную 
эпоху — значительно более высокой рождаемостью и т. п.

1 Например, если распространить современные темпы есте
ственного прироста населения мира (при которых оно может 
удваиваться за каждые 35 лет) в прошлое, то окажется, что все 
современное человечество могло произойти от одной пары лю
дей — «Адама» и «Евы», — появившихся лишь около 1 тыс. лет 
назад, а все предшествующие тысячелетия человеческой истории 
Земля была безлюдной. Если же предположить, что такие темпы 
естествопного прироста сохранятся в будущем, то уже к 2400 г. 
человечество заполнит плечом к плечу всю поверхность суши.

2 Закон населения каждой общественной экономической фор
мации, по мнению М. С. Авербуха, должен быть всеобъемлющим 
и определять не только основные тенденции, проявляющиеся 
в воспроизводстве населения, — рождаемость, смертность и изме
нение возрастпо-полового состава, но и объяснять миграции, раз
мещение населения, вопросы, относящиеся к материальному и 
культурному уровню жизни населения, и многие другие (Авер
бух, 1967, стр. 15).
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Не останавливаясь пока на неточности этих и неко
торых других «закономерностей», к рассмотрению кото
рых нам придется вернуться ниже при обзоре общей 
исторической эволюции народонаселения мира, отметим, 
что сама идея о непосредственной связи типов естествен
ного воспроизводства населения с определенными общест
венно-экономическими формациями представляется спор
ной. Методологическим обоснованием такой идеи обычно 
служит ссылка на известный тезис К. Маркса о том, что 
«всякому исторически особенному способу производства 
в действительности свойственны свои особенные, имею
щие исторический характер законы народонаселения» 
(К. М а р к с  п Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 23, стр. 646). 
Однако содержание установленного самим К. Марксом 
закона народонаселения капиталистического общества1 
показывает, что он в данном случае имел в виду не все
объемлющий, а лишь так называемый экономический за
кон, выражающий особенности динамики и характера 
использования трудящейся части населения в процессе 
развития производства1 2; из его высказывания еще не сле
дует, что каждой общественно-экономической формации 
свойствен свой особый закон, определяющий особенности 
соотношения рождаемости и смертности. Показательно, 
что все предложенные до сих пор «законы», управляющие 
процессами естественного воспроизводства населения в ка
питалистической и социалистической формациях (как, 
впрочем, и для более ранних эпох),очень абстрактны;они 
неизбежно игнорируют существующее разнообразие ти
пов естественного воспроизводства у населения стран, 
принадлежащих к одной и той же формации, а тем более 
у народов, входящих в одну страну, хотя различия эти, 
как было показано выше, очень велики. Естественно, что 
такие «законы» мало что дают для конкретных исследо

1 «. . .  Рабочее население, — пишет К. Маркс, — произнодя на
копление капитала, тем самым в возрастающих размерах произ
водит средства, которые делают его относительно избыточным 
населением. Это — свойственный капиталистическому способу 
производства закон народонаселения» (К. М а р к с и  Ф. Э н г е л ь с .  
Сочинения, т. 23, стр. 645—646).

2 О неправомерности отождествления установленного К. Марк
сом экономического закона населения с закономерностями есте
ственного воспроизводства населения в последнее время пишут 
многие наши авторы (см., например, Болдырев, 1968).



ваний, в частности для анализа динамики численности 
народов мира.

Неудача попыток установить для каждой общественно
экономической формации свой закон естественного вос
производства населения не случайна. Как уже отмечалось, 
рождаемость и смертность определяются очень сложным 
комплексом разнообразных факторов. Материальное про
изводство, составляя необходимую базу роста численности 
народонаселения, определяет далеко не все особенности 
этого роста в разных странах и у разных в этническом 
отношении групп населения. Особенно трудно установить 
влияние этого производства на рождаемость. Даже со
циально-экономические факторы рождаемости, более тесно 
связанные с социально-экономическими формациями, 
не всегда обнаруживают прямую зависимость от них. Это 
касается, например, урбанизации и образования, влияние 
которых на рождаемость весьма сходно для стран, различ
ных по своему социально-экономическому строю. Если же 
взять социально-культурные и социально-психологические 
факторы, то их прямая связь с определенными форма
циями ощущается еще слабее.

Основной задачей данной главы нашего исследования 
является анализ факторов, которые, воздействуя на рож
даемость и смертность, определяют особенности процесса 
естественного воспроизводства у народов мира. При этом 
мы попытаемся, насколько позволяет фактический мате
риал, проследить историческую изменчивость влияния та
ких факторов, связанную, в частности, и с особенностями 
развития отдельных народов. Естественно, что основное 
наше внимание обращено на факторы, непосредственно 
связанные с элементами этнической общности (территория, 
особенности культуры и быта и др.), и на те факторы, 
влияние которых, преломляясь через эти элементы и дру
гие особенности жизни народов, приобретают этнический 
аспект.

РОЖДАЕМОСТЬ

Факторы рождаемости и плодовитости

Основу процесса естественного воспроизводства состав
ляет рождаемость; рождаемость в настоящее время опре
деляет и наиболее существенные особенности этого про
цесса в различных странах мира и у различных народов.
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Вместе с тем проблемы, связанные с изучением рождае
мости, весьма сложны. Научная литература по различным 
вопросам рождаемости и плодовитости в настоящее время 
исчисляется, по-видимому, не одной тысячью названий *, 
но обобщающих работ очень мало. Основная масса иссле
дований по рождаемости была проведена в последние 
десятилетия в связи с усилением значения демографиче
ских проблем. В зарубежных странах ими занимаются 
не только отдельные ученые, но и ряд научных институ
тов и частных организаций (например, американская ор
ганизация «Милбанк мемориал фонд»), а также многие 
правительственные учреждения. Большое внимание им 
уделяется со стороны Комиссии по народонаселению при 
Экономическом и Социальном Совете ООН; в августе- 
сентябре 1954 г. и 1965 г. под эгидой ООН были прове
дены всемирные конференции по народонаселению, цент
ральное место в работе которых заняли проблемы, связан
ные с рождаемостью населения. За последние годы значи
тельно оживилась разработка этих вопросов и в СССР.

Процесс размножения в человеческом обществе яв
ляется по своей природе процессом биологическим, кото
рый обусловлен, как и у других высших позвоночных 
животных, прежде всего половым инстинктом, деятель
ностью эндокринных (главным образом половых) желез, 
определенных участков мозговой коры и подкорки. Вме
сте с тем процесс размножения у человека имеет суще
ственные особенности, обусловленные не только его физио
логией, но и тем, что он является разумным общественным 
существом, с возникшим в коллективе высокоразвитым 
сознанием. Социальная (или в более широком смысле 
социально-культурная) среда и связанные с ней отноше
ния, личное и общественное сознание оказывают, как 
будет показано ниже, очень сильное влияние на весь 
процесс естественного воспроизводства, на рождаемость 
и плодовитость.

Факторы, влияющие на рождаемость или плодовитость, 
чрезвычайно разнообразны, а их взаимодействие отли- 1

1 Далеко не полный в данном отношении библиографический 
список к работе американского демографа Р. Фридмана «Социо
логия человеческой плодовитости» (Freedman, 1961—1962), не 
включившей, в частности, ни одной работы русских и советских 
ученых, содержит свыше 650 названий книг и отдельных статей 
по различным вопросам рождаемости и плодовитости.
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чается большой сложностью. В целях их систематизации 
Б. Ц. Урланис в книге «Рождаемость и продолжитель
ность жизни в СССР» предлагает при изучении рождае
мости выделить «факторы» и «причины» уровня рождае
мости, строго разграничивая их действие. К числу «фак
торов» он относит ряд естественных и социальных условий 
и обстоятельств: климат, наследственность, общественное 
положение женщины, уровень благосостояния, культур
ный уровень, законодательство, войны, урбанизацию, на
циональность и некоторые другие; к числу «причин» — 
возраст вступления в брак, пребывание женщины вне 
брака, потенциальную плодовитость, бесплодие, мертво- 
рождаемость, внутрисемейное регулирование (Урланис, 
1963, стр. 48—52). Основу такой классификации состав
ляет, очевидно, не терминологическое разграничение «при
чины» и «фактора», которые нередко меняются местами, 
а более важное в методологическом отношении разделение 
факторов или причин на группу прямого и группу косвен
ного влияния. Приведенный перечень факторов и причин, 
как будет ясно из дальнейшего, неполон, да и не вполне 
точен, в частности упомянутая в нем национальность 
сама по себе обычно не оказывает прямого влияния на 
уровень рождаемости.

Следует сказать, что исследование рождаемости у нас 
развернулось сравнительно недавно, причем основное 
внимание исследователей было обращено на социально- 
экономические факторы — уровень благосостояния (зара
ботная плата, жилищные условия и т. п.), урбанизацию, 
хозяйственную деятельность, образование; все эти фак
торы оказывают на рождаемость сильное, нередко опреде
ляющее, но, как правило, косвенное влияние; исключе
нием является лишь также относящаяся к этой группе 
факторов политика народонаселения, отдельные стороны 
которой могут оказывать и прямое влияние. Тематика 
исследований зарубежных ученых более разнообразна 
и чаще направлена на изучение факторов, оказывающих 
прямое воздействие на уровень рождаемости. Это отра
жено и в предложенных системах классификации, учиты
вающих в первую очередь физиологические основы пло
довитости 1. 1

1 При этом выделяются, например: а) факторы, определяю
щие половые сношения, в том числе влияющие на создание брач

108



В зарубежной литературе, как и в нашей, по существу 
нет исследований, посвященных специально изучению эт
нического аспекта рождаемости или плодовитости; мате
риал, имеющий отношение к данной теме, разбросан глав
ным образом по работам, посвященным анализу социально
культурных факторов. К числу их относятся исторически 
сложившиеся у разных народов мира общественные тра
диции и установки, определяющие брачно-половые отно
шения (заключение и расторжение брака, форма брака и 
семьи, ограничение половых сношений и др.), а также от
ношение самой брачной пары и окружающего коллектива 
к брачности, плодовитости, бездетности и т. п.; сильное 
влияние на многие из этих факторов оказывают религиоз
ные установки. На фоне довольно обширной литературы по 
этим вопросам выделяется сборник ЮНЕСКО «Культура 
и человеческая плодовитость» с обобщающей статьей 
крупнейшего американского демографа Лоримера (Lori- 
mer, 1954) и работа индийского ученого Мони Нага 
«Факторы, влияющие на человеческую плодовитость в не
индустриальных обществах: исследования различных
культур» (Moni-Nag, 1962).

Влияние каждого из факторов рождаемости очень 
сложно и почти всегда пересекается с действием каких-то 
других причин. Один и тот же фактор (например, уровень 
образования) может влиять на различные стороны рождае
мости (связанные со временем вступления в брак, внутри
семейным контролем рождаемости и т. д.) и на другие 
факторы (например, на благосостояние, занятость и т. д.); 
вместе с тем каждая из таких сторон определяется слож
ным комплексом факторов. Влияние такого, например, 
физиологического фактора, как максимальная способность 
брачных пар к рождению детей, тесно связано с длитель
ностью брачных отношений, которая определяется глав
ным образом временем вступления в брак, т. е. обусловле

ных пар (брачный возраст, брачность и безбрачие, прекращение 
сношений из-за развода или смерти одного из супругов и т. п.) и 
определяющие половые сношения внутри брачных пар (воздер
жание произвольное, воздержание непроизвольное, например из-за 
болезни или отлучки одного из супругов, частота половых сно
шений и т. п.); б) факторы, определяющие зачатие (физиологи
ческая плодовитость, стерильность или бесплодие, использование 
предохранительных средств и т. п.); в) факторы, влияющие на 
нормальную беременность и роды (или на аборты, выкидыши, 
мертворождения и т. п.) (Freedman, 1961—1962; Moni-Nag, 1962).
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на социально-культурными и психологическими причина
ми и т. п. Ниже, при анализе конкретного материала, мы 
попытаемся в целях нашего исследования, с одной сторо
ны, выделить влияние социально-культурных (и социаль
но-психологических) факторов, отграничив их от факторов 
физиологических, с другой стороны, показать важную роль 
социально-экономических факторов.

В центре нашего внимания чаще всего оказывается 
плодовитость, которая составляет основу рождаемости 
и более точно, чем последняя, отражает основные особен
ности процесса естественного воспроизводства населения. 
Некоторая нечеткость показателя рождаемости объясняет
ся тем, что он находится в зависимости от доли женщин 
производительного возраста в общей массе населения стра
ны и других особенностей сильно варьирующей поло-воз
растной структуры населения. Из-за такой зависимости 
показатель рождаемости обнаруживает даже связь с пока
зателем смертности. Уменьшение смертности обычно при
водит прежде всего к росту числа детей и людей пожилого 
возраста (т. е. групп населения, не участвующих непо
средственно в процессе естественного воспроизводства), а 
следовательно, — к уменьшению показателя рождаемости. 
Ниже мы рассмотрим главным образом те факторы рож
даемости (в частности, брачность), которые тесно связаны 
с этно-культурными особенностями населения.

Физиологические факторы

Физиологические основы процесса воспроизводства у 
человека стали изучаться сравнительно недавно, и некото
рые их стороны выяснены еще не полностью. Можно счи
тать установленным, что, несмотря на значительные ан
тропологические (внешние физические) различия групп 
населения земного шара, в биологическом отношении они 
весьма однородны. Доказательством этого является уже 
тот факт, что потомство от смешанных браков людей, при
надлежащих к различным расовым типам, оказывается 
вполне жизнеспособным, а смешанные браки в ряде слу
чаев имеют более высокие показатели плодовитости, чем 
расово однородные (см., например, Hrdlicka, 1931). Имею
щиеся у этно-расовых групп физиологические различия, 
оказывающие непосредственное влияние на процесс вос
производства, сравнительно невелики и в большинстве
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случаев не могут объяснить существующее разнообразие 
в показателях плодовитости.

К числу физиологических факторов относится возраст 
наступления половой зрелости, которым определяется 
возможность зачатия, т. е. начало процесса воспроизвод
ства. Наступление этого периода у женщин обычно свя
зывается с началом менструации, которое происходит 
обычно в возрасте 12—17 лет. Считалось, что этот возраст 
находится в зависимости от расовых особенностей и кли
мата: у женщин, принадлежащих к экваториальной (нег
роидной) расе, он якобы происходит раньше, чем, напри
мер, у женщин европеоидной расы, в южных странах — 
несколько раньше, чем в северных и т. д. По мере разви
тия медицинских обследований, такая зависимость была 
поставлена под сомнение. Установлено, например, что 
у негритянских школьниц Нигерии менструация начи
нается в 14,3 года, а у эскимосок в 14,4 года; у бирман
ских и ассамских девочек — в 13,2 года, у европейских — 
в среднем в то же время и т. д. (Харрисон.. . ,  1968, 
стр. 285; Tanner, 1962). Установлено также, что сильное 
влияние на процесс полового созревания оказывают усло
вия жизни, социально-культурная среда и питание; 
по имеющимся данным, в городах менструация у девочек 
нередко наступает на 2—3 года раньше, чем в сельских 
местностях \

Конец производительного периода у женщин (кли
макс) — прекращение деятельности яичников и менструа
ции — наступает обычно в 40—55 лет; в тропических 
странах это происходит раньше, чем в странах с умерен
ным или холодным климатом. Колебания во времени 
наступления климакса более значительны, чем в наступ- 1

1 У девочек различных национальностей СССР начало мен
струации приходится па возраст: русские Москвы (1965 г.) — 
13,0 лет, Ростова-на-Дону (1962 г.) — 13,2, Читы (1960 г.). — 13,7, 
Костромы и Вологды (1958 г.) — 14,3; русские Тбилиси (1962 г.) — 
13,3, грузинки Тбилиси — 13,1; сельские бурятки (1957 г.) — 15,0, 
сельские азербайджанки — 15, сельские узбечки — 15, сельские 
армянки — 15,9 лет и т. д. (Vlastovsky, 1966, р. 225; Сифман, 
1966, стр. 203). Для сравнения укажем, что на Кубе (в Гаване) 
у девочек европеоидной расы менструация начинается в 12,4 лет, 
у негритянок — в 12,3, у мулаток — в 12,6 лет (Zaska-Mier- 
zejewska, 1966). Японки, родившиеся и воспитанные в Калифор
нии, начинали менструировать на 1,5 года раньше, чем девочки 
в Японии (Соловьева, Фетисов, 1968, стр. 74).
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лении половой зрелости, и сильнее зависят от условий 
жизни женщины и от ее здоровья. В целом средняя про
должительность производительного периода у женщин 
составляет примерно 25—30 лет. Следует отметить, что 
регулярная выработка яйцеклеток, а тем более полная 
половая зрелость женщины, наиболее отвечающая нор
мальной беременности и родам, наступает на несколько 
лет позже начала менструации; этим объясняется тот 
факт, что женщины, вступившие в брак в очень раннем 
возрасте, оказываются первое время менее плодовитыми, 
чем женщины следующей возрастной группы. По имею
щимся данным, плодовитость у индийских женщин 
15—20 лет ниже, чем у женщин 20—24 лет (Barclay, 
1959, р. 50, 90) К

Начало и конец производительного периода у мужчин 
выступают менее четко и изучены слабее. Большинство 
исследователей считает, что половая зрелость у мужчин, 
связанная с регулярной выработкой мужских половых 
клеток (сперматозоидов), наступает в среднем примерно 
в 15 лет, варьируя в зависимости от тех же условий, что 
и у женщин (климат, раса, условия жизни, особенности 
развития организма); прекращение выработки половых 
клеток происходит обычно в 55—70 лет, причем этот 
срок обнаруживает еще большие отклонения, чем наступ
ление климакса у женщин. Таким образом, средняя про
должительность производительного периода у мужчин 
составляет около 40—50 лет.

Данные о сроках полового созревания в историческом 
прошлом весьма скудны. По имеющимся источникам, 
половая зрелость у девушек в Древнем Риме наступала 
примерно в 13 лет, т. е. почти в такое же время, как 
и у современных девушек Италии (Hopkins, 1965). Воз
можно, что в средние века возраст половой зрелости, 
по крайней мере в ряде стран Европы, по каким-то при
чинам повысился в среднем на 2—3 года, но уже за по
следние 100 лет в некоторых странах наблюдается уско
рение полового созревания, достигавшее до 4 месяцев 
за десятилетие (Харрисон.. . ,  1968, стр. 292, 293); за по- 1

1 Отметим в связи с этим, что по обследованиям женщин 
в республиках Закавказья интервал между вступлением в брак 
и рождением первого ребенка был меньше всего у женщин 
в возрасте 20—24 года, больше всего — у женщин 16—17 лет 
(Сифман, 1968).



следние десятилетия подобные темпы снижения этого воз
раста (акселерация) отмечены почти во всех экономически 
развитых странах мира, особенно в городах \  что вызвало 
серьезные социальные проблемы. Однако влияние этого 
ускоренного созревания на весь производительный цикл 
почти не изучено отчасти потому, что браки в этих стра
нах заключаются, как правило, через 5—10 лет после 
наступления половой зрелости.

Созревание женской яйцеклетки и овуляция, т. е. пе
реход ее в яйцевод (и далее в полость матки) происходит 
раз в 25—28 дней2, причем время существования вне яич
ника ограничивается примерно 12 часами; жизнедеятель
ность сперматозоидов, попавших во время полового акта 
в женский организм, ограничена примерно 48 часами, од
нако их достаточная подвижность и способность к оплодо
творению почти вдвое меньше. Поэтому возможность зача
тия оказывается в зависимости от частоты половых сноше
ний. Эта частота обусловлена здоровьем брачных пар, 
возрастом супругов, эмоционально-психологическими фак
торами, а также половым темпераментом, обнаруживаю
щим зависимость от климата и расы; вместе с тем она свя
зана с рассматриваемыми ниже обычаями, регулирую
щими брачные сношения, и с формой брака (полигамный, 
моногамный и др.). После зачатия овуляционный цикл 
прекращается и возобновляется лишь спустя некоторое 
время после удаления плода из матки в результате аборта, 
выкидыша или родов. При нормальном ходе беременности 
и родов послеродовая аменорея продолжается примерно 
до 2 месяцев, в случае если мать не кормит ребенка 
грудью, до 10 месяцев и более, если это кормление про
исходит, причем длительность кормления грудью зависит 1 11

1 Так, в Ленинграде средний возраст начала менструации 
составлял в 1927—1930 гг. 14 лет 2 месяца, а в 1959 г. — 12 лет
11 месяцев; в Саратове в 1929 г. — 14 лет 7 месяцев, в 1959 г .— 
13 лет 8 месяцев (Vlastovsky, 1966, р. 220), хотя в том и другом 
случае возможно сильное влияние улучшившегося питания.

2 Исследования месячного цикла, начатые в основном 
в 1930-х годах после работ японского гинеколога Огино и чеш
ского ученого Кнауса, позволяют с большей пли меньшей сте
пенью вероятности определить почти для каждой женщины день 
овуляции (чаще всего это 10—12 день после начала менструа
ции), но подобные исследования пока не получили широкого 
распространения, а применяемый на этой основе метод ограниче
ния деторождения (так называемый «метод ритма») не вполне 
эффективен.
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от ряда социально-культурных факторов и традиции. Ову
ляция начинается спустя примерно два месяца после 
возобновления менструации и полностью восстанавли
вается спустя еще 5 месяцев. Средний интервал между 
зачатиями составляет 20—30 месяцев, он несколько 
уменьшается у молодых женщин и значительно удли
няется с повышением возраста — до 35 и более месяцев 
(Potter, 1963); это связано, в частности, и с уменьшением 
частоты половых сношений из-за возраста и с рядом дру
гих, в том числе социально-культурных и психологиче
ских, факторов.

Не останавливаясь на анализе многоплодных родов, 
частота которых у разных народов неодинакова, но фи
зиологические факторы которых не вполне выяснены \  
отметим, что нормальный ход беременности и родов за
висит также от общего состояния здоровья женщины 
и от ее возраста. Беременность в очень раннем возрасте 
не только подрывает еще не вполне созревший женский 
организм, но и приводит обычно к рождению слабых, недо
ношенных детей, к повышению процента мертворождений. 
Беременность в старших возрастных группах, если до 
этого женщина не имела детей, также не вполне благо
приятна, так как затвердение с возрастом тазовых хря
щей сильно осложняет родовой акт.

К числу физиологических факторов можно, по-види
мому, отнести и некоторые болезни. Болезни нарушают 
нормальную жизнедеятельность организма, могут задер
жать наступление половой зрелости, нарушить половую 
жизнь, вызвать бесплодие, осложнить развитие плода, 
а в некоторых случаях (например, при высокой темпера
туре или токсикозах) привести к выкидышу. Особое место 
занимают генетические болезни, в числе которых следует 
назвать несовпадение у супругов резус-фактора; в случае 
брака мужчины с положительным и женщины с отрица
тельным резус-фактором нормальное течение беременно
сти и развитие плода может нарушиться и даже произойти 
выкидыш или мертворождение. Распределение положи
тельного и отрицательного резус-фактора среди населения 
земного шара изучено далеко не полно, но в ряде случаев 1

1 Так, случаи рождения двоен у ряда африканских народов 
встречаются в несколько раз чаще, чем, например, у народов За
падной Европы и японцев (Харрисон..., 1968, стр. 235).
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оно, но-видимому, связано с расовой принадлежностью; 
некоторые европеоидные народы имеют до 15%, а баски 
даже до 30% людей с отрицательным резус-фактором, 
в то время как у большинства монголоидов он почти 
сплошь положительный.

Если в организме вырабатываются недостаточно жиз
неспособные яйцеклетки или сперматозоиды или если 
слияние их по какой-то причине, например из-за импотен
ции мужчины, непроходимости яйцевода у женщины 
и т. п., не может состояться, то брачная связь окажется 
бесплодной. По имеющимся данным, в странах с доста
точно налаженным медицинским обслуживанием населе
ния от 5 до 10% всех зарегистрированных браков ока
зывается бесплодным из-за наследственных или приоб
ретенных физиологических дефектов (свыше половины 
из этого числа падает на нарушения женского организма). 
В отсталых странах и особенно в племенных обществах 
бесплодность женщин с возрастом быстро растет из-за 
перенесенных и недостаточно залеченных венерических 
болезней, антисанитарных условий родов, неумело про
изведенных абортов и других причин. В обследованных 
районах «черной Африки» среди женщин в возрасте 
35—39 лет было 80—90% бесплодных (Bourgeois-Pichat, 
1965, р. 77); по обследованиям, проведенным в Буганде 
в 1963 г., 50% всех женщин старше 30 лет было бес
плодно вследствие перенесенной гонореи (Bennett, 1965). 
Многие заболевания, как будет показано в разделе 
«Смертность», определяются условиями жизни и другими 
социально-культурными факторами. Следует упомянуть 
и о физических недостатках (слепота, глухонемота 
и т. п.), а также о врожденных или полученных урод
ствах, которые, не отражаясь непосредственно на здо
ровье мужчин и женщин, могут явиться причиной их без
брачия, а у состоящих в браке — причиной снижения 
плодовитости. О важности учета перечисленных выше фи
зиологических факторов говорят, например, материалы по 
Англии, где 10% всех вступивших в брак женщин 
остается бесплодным, не менее 15% беременностей пре
рывается в самом начале, 3% оставшегося числа беремен
ностей оканчивается рождением мертвого ребенка, 
а в период новорожденности в основном также по физио
логическим причинам гибнет еще 2% детей (Харрисон..., 
1968, стр. 155).
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В заключение краткого обзора физиологических фак
торов следует остановиться на вопросе о соотношении 
численности мужчин и женщин. По имеющимся стати
стическим материалам, относящимся к странам и районам 
с достаточно хорошо налаженной регистрацией рождений, 
ежегодно на 100 девочек рождается в среднем 105—107 
мальчиков (при общей амплитуде колебаний по странам 
мира от 101 до 112). Эта закономерность распростра
няется, по-видимому, на все народы и исторические эпохи, 
хотя биологические основы ее неясны. В некоторых слу
чаях эта закономерность нарушается; в литературе можно 
встретить утверждение, что после войн мальчиков обычно 
рождается заметно больше, чем девочек (так называемая 
«естественная компенсация»), отмечается некоторая связь 
пола ребенка с разницей в возрасте супругов, с их расо
вой принадлежностью (у европеоидов первый ребенок 
в семье — чаще мальчик) и другими факторами. Однако 
некоторые авторы считают подобные факты недостаточно 
убедительными для вывода каких-то общих закономерно
стей (Ferembach, 1964). Что же касается соотношения 
мужчин и женщин в общей массе населения, то зависит 
от различий в показателях их возрастной и общей смертно
сти и поэтому рассматривается в разделе «Смертность».

В целом этнический аспект у физиологических факто
ров выражен слабо; их роль в возникновении вариаций 
процесса естественного воспроизводства зависит от имею
щихся социально-культурных, психологических и других 
факторов и поэтому должна быть различной в разные 
исторические эпохи. Различия в показателях плодовито
сти у людей, принадлежащих к одной и той же расе, но 
к различным социально-культурным группам, как пра
вило, оказывается намного больше, чем у людей разных 
расовых типов, но сходных по своему социально-культур
ному положению и образу жизни.

Брачность и факторы брачности

Анализ элементов физиологической основы рождаемо
сти, в частности длительности производительного периода 
и интервала между зачатиями, приводит к выводу, что 
здоровая женщина может родить за свою жизнь в среднем 
10—12 детей; известны случаи, когда женщины имели по 
20 детей и более, главным образом вследствие многоплод-
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пых родов. Имеющиеся данные говорят о том, что среди 
некоторых групп населения мира плодовитость была близка 
к максимальной. Таково было положение у многих народов 
Европы в X V I—XVII вв. и у ряда народов в более позд
нее время; у франко-канадцев, например, еще в начале 
XVIII в. на каждую замужнюю женщину старше 45 лет 
приходилось в среднем 10—12 рождений, у норвежцев 
в XIX в. — около 10, у ирландцев в начале XX в. — около 
9 рождений (Пресса, 1966, стр. 190; Thapar, WPC — 1965), 
в Бразилии (1940 г.) и на Мальте (1948 г.) свыше 20% 
всех женщин в возрасте старше 45 лет имело более 10 
детей (Brass, 1958). Однако подобные случаи в развитых 
странах в последние десятилетия стали редки; подавляю
щее большинство женщин таких стран имеет значи
тельно меньшую плодовитость (так, в Англии и Уэльсе 
в 1951 г. лишь 20% женщин старше 45 лет имело по 4 и 
более детей и лишь 0,5% имело 11 и более детей), что 
связано с действием ряда социально-культурных и дру
гих факторов. Рассмотрение этих факторов целесообразно 
начать с анализа брачности в широком значении этого 
слова, с включением сюда возраста вступающих в брак 
и распространенности браков.

Брачный возраст — один из важных факторов про
цесса естественного воспроизводства населения, опреде
ляющий, как правило, начало регулярных половых сно
шений и длительность производительного периода и тем 
самым оказывающий значительное влияние на плодови
тость. В некоторых случаях люди вступают в половые от
ношения без или до официального оформления брака, 
в других случаях — спустя некоторое время после заклю
чения брака. Последнее относится главным образом к бра
кам между несовершеннолетними, довольно широко рас
пространенными в прошлом в ряде стран мира.

В племенных обществах, по многочисленным этно
графическим данным, девушек выдают замуж обычно 
сразу же после достижения ими половой зрелости и соот
ветствующей инициации; случаи, когда брак отклады
вается на несколько лет, связаны главным образом с не
обходимостью уплаты выкупа за невесту. Так, например, 
в Африке среди бахайя девушки вступали в брак в 15—18 
лет, у баганда — в 16—20 лет (Richards, Reining, 1952). 
По-видимому, в прошлом ранние браки преобладали и 
у более развитых народов. По древнеримскому законода
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тельству VI в. до н. э. — I в. н. э. минимальный брачный 
возраст для девочек был установлен в 12 лет (для юно
шей в 14 лет), однако, судя по историческим материалам 
(главным образом по надписям на гробницах), встреча
лись и более ранние браки, заключавшиеся до достижения 
половой зрелости. В Англии в X III—XV вв. возраст 
вступления в брак у женщин составлял менее 20 лет, 
а в последующие столетия стал подниматься, составив 
в X V II—XV III вв. примерно 22—25 лет; во Франции 
(Нормандии) в конце XVII — начале XV III в. — 24 года 
и т. д. (Davis-Blake, W PC— 1965). Развитие капитализма 
и связанные с этим миграции населения из сел в города, 
жилищные трудности в городах, распад больших семей 
(облегчавших вступление в брак) и ряд других при
чин привели в XIX в. в большинстве стран Европы к по
вышению брачного возраста. По данным на середину 
XIX  в., основная масса женщин в странах Северо-Запад
ной Европы (Франция, Англия и др.) вступала в брак 
в возрасте старше 25 лет (Вечеслав, 1882, стр. 45); сред
ний возраст вступления в брак в конце XIX в. составлял 
в странах Западной Европы 25—28 лет (М. Смит, 1901, 
стр. И З). Примерно с начала XX в. во многих экономи
чески развитых странах этот возраст несколько сни
жается.

Почти во всех странах мира существуют законы, уста
навливающие минимальный брачный возраст; во многих 
странах такие законы с течением времени не раз изменя
лись. В настоящее время такой возраст для девушек ко
леблется от 12 (Греция, Испания, страны Южной Аме
рики, кроме Бразилии и Перу, Австралия) до 18 лет 
(Дания, Швеция, Норвегия, Польша и др.). В Азербайд
жане, Армении и на Украине минимальный брачный воз
раст девушек — 16 лет, в большинстве других респуб
лик — 18 лет; в США в большинстве штатов — 16 лет, 
в некоторых южных штатах — 12 лет; в Индии — 16 лет 
(для индуистов), в Китае — 16 лет. Минимальный брач
ный возраст у юношей, как правило, выше на 2—3 года 
(Burch, Pendell, 1947, р. 108; Орлова, 1966). Значение 
таких законодательных мер в ряде случаев, особенно 
в странах с необязательной гражданской регистрацией 
брака, невелико; так, в Ливане по закону минимальный 
брачный возраст для девушек — 14 лет, однако большая 
часть их выходит замуж в 13 лет (Baer, 1964, р. 14).
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Средний возраст вступления в брак у женщин обычно 
традиционно ниже, чем у мужчин, на 3—5, а нередко 
и большее число лет; уместно вспомнить, что Аристотель, 
рисуя идеальное государство, предлагал установить воз
раст вступления в брак для мужчин в 37 лет, для женщин 
в 17 лет. Подобная разница может быть объяснена не 
только стремлением мужчин быть действительно старшим 
в семье, но и их более длительным производительным пе
риодом. Браки юношей с женщинами старше их по воз
расту (и, напротив, пожилых мужчин — с молодыми де
вушками) широко практиковались среди австралийцев, 
индейцев Южной Америки и в других районах. У кафи
ров Гиндукуша жена («полевая рабыня») бралась старше 
для того, чтобы она могла обрабатывать участок своего 
мужа-мальчика (Westermarck, 1925, vol. 1, р. 350). До 
вольно широко подобные браки были распространены 
у китайцев и корейцев. Среди финно-язычных народов 
Европейской России (мордвы, удмуртов, коми) родители 
всячески оттягивали уход из дома своей дочери-работ
ницы, поэтому очень часто девушек в 25—27 лет отдавали 
замуж за юношей лет на 10 и больше моложе их, что, 
конечно, сильно снижало рождаемость.

В большинстве индустриально развитых стран мира 
мужчины и особенно женщины вступают в брак значи
тельно позже, чем в экономически отсталых, аграрных 
странах (табл. 5). Однако за последние десятилетия

Т а б л и ц а  5

Процент женщин, состоящих в браке на 1960 г.*

Основные демографические типы
Возрастные группы

15—19 лет 20—24 года 25—39 лет

Европейский...................................... 5 45 70-80
Латиноамериканский........................... 20 55 70—75
Азиатский.............................................. 35 80 90-92
Североафриканский (включай Перед
нюю А зи ю ).......................................... 30 88 86-88
Африканский (к югу от Сахары) . . 60 92 95

*  Таблица составлена по данным: Bourgeois-Pichat. Lcs facteurs de la 
fecondit6 non dirig^e. «Population», 1965, № 3.
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в большинстве развитых стран наблюдается снижение 
возраста вступления в брак1. В целом за послевоенный 
период, с 1945 г. до начала 1960-х годов, средний брачный 
возраст уменьшился у женщин Швеции на 3,4 года, Ан
глии и Уэльса — на 3,5, Швейцарии — на 2,9, США и А в
стралии— на 2,5 года (Roberts, WPG — 1965). В некото
рых странах Европы (Франции, Нидерландах, Португалии 
и др.) этот возраст снизился незначительно (на 0,5—1 
год); в Ирландии он остается очень высоким (у жен
щин— 28,7, у мужчин — 32,6 года), в связи с чем она 
получила название страны «стареющих холостяков». Не
сколько иная картина наблюдается в странах Южной и 
Юго-Восточной Европы, где в прошлом были распро
странены ранние браки. Так, например, процент ранних 
браков в Италии, Югославии заметно уменьшился; менее 
значительно сократилось число ранних браков в Болга
рии, Румынии и Греции.

В целом по СССР с 1910 по 1960 г. средний брачный 
возраст невесты по ряду причин, рассматриваемых нами 
ниже, и, в частности, из-за общего «старения» населения 
возрос с 23 до 27 лет, число вступивших в брак до 20 лет 
сократилось с 54,5 до 26,3% (Урланис, 1965, стр. 54). 
Это снижение произошло в основном за последние десяти
летия; в 1940 г. браки женщин моложе 20 лет составляли 
25,9% всех браков, в 1961 г. — 13,7% («Население мира», 
стр. 136). Ранние браки женщин наиболее характерны 
для южных союзных республик1 2; по переписи 1959 г..

1 В США этот процесс проявился в основном с 1930 г., при
чем к 1950 г. возраст вступления в первый брак у женщин умень
шился на 1 год (с 21,5 до 20,4 лет). В большинстве других стран 
этот процесс развернулся главным образом после второй мировой 
войны, хотя социологи, учитывая рост урбанизации, продолжи
тельности образования, вовлечения женщин в производство и 
другие факторы, ожидали обратного. Процент мужчин и женщин 
в возрасте до 24 лет, состоящих в браке, возрос в Канаде с 1931 
до 1951 г. почти вдвое: у мужчин — с 7 до 16%, у женщин — с 20 
до 33% («Население мира», 1965, стр. 139). В Англии и Уэльсе 
в 1938 г. только 11% невест было моложе 20 лет, в 1960 г. их 
число увеличилось до 29%.

2 Особенно выделялись в этом отношении Армения и Азер
байджан, где при общем снижении числа браков малолетних 
(браки девушек до 15 лет составляли в Армении в 1900—1914 гг. 
свыше 14%, в 1936—1940 гг.— 11,8%, в Азербайджане — соответ
ственно 11,8 и 4,1%) возросло общее число ранних браков: 
в Армении браки до 19 лет в 1900—1914 гг. составляли 84,4%,

120



среди женщин и возрасте 16 —19 лет состояло в браке 
в среднеазиатских республиках свыше 30% (в Кирги
зии— 44,2% ). В Прибалтийских республиках в прошлом 
браки заключались поздно (в Латвии до 1940 г. средний 
брачный возраст для девушек составлял 25 лет, для муж
чин — 30 лет); сейчас процент ранних браков в них ос
тается ниже, чем средний по СССР (на 1959 г. в возрасте 
16—19 лет там состояло в браке менее 5% женщин).

Если перейти от средних данных по союзным респуб
ликам к более интересующим нас данным по националь
ной принадлежности, то окажется, что на 1926 г. доля 
женщин в возрасте 16—19 лет, состоящих в браке, была 
ниже всего у славянских народов (материалы по прибал
тийским народам недостаточны), составляя у белорусов 
лишь 9,1%; выше всего — у среднеазиатских народов, 
особенно у киргизов — 86%. К 1959 г. у большинства на
родов СССР доля замужних среди женщин в возрасте 
16—19 лет снизилась в 1,5—2 раза, оставаясь наиболее 
высокой у национальностей Средней Азии. Самый низ
кий процент замужних отмечен у народов Прибалтики 
(табл. 6).

Для подавляющего большинства стран Азии, Африки 
и Латинской Америки характерны более ранние браки, 
чем для государств зарубежной Европы и Северной Аме
рики. Значительная часть населения в некоторых странах 
Азии и Африки вступает в брак до 16 лет. Это связано 
прежде всего со стойкостью давней традиции ранних 
браков. В настоящее время эта традиция подкрепляется 
не только установками отдельных религиозных систем 
(индуизма, ислама и т. п.), но и некоторыми социально- 
экономическими факторами. Большое значение в этом 
отношении имеет то обстоятельство, что традиционная 
сельскохозяйственная деятельность основной массы насе
ления этих стран не требует какой-либо специальной 
подготовки или образования. Поэтому стремление к ран
ним бракам было связано в значительной степени с воз
можностью скорейшего получения в семье добавочной 
пары рабочих рук.

Останавливаясь несколько подробнее на примере Ин
дии, отметим, что традиции ранних браков прослежи-

в 1936—1940 гг.— 88,3%; в Азербайджане — соответственно 84,0 и 
87,2% (Сифман, 1966, стр. 201).
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Т а б л и ц а  6
Процент замужних среди женщин 
в возрасте 16— 19 и 20—24 лет 

по основным народам союзных республик СССР

Народ

1926 г. 1959 г.

16-19
лет

20—24
года

16-19
лет

20-24
года

Русские............... 15,0 68 ,4 9 ,3 48 ,2
Украинцы . . . . 14,2 76,2 10,1 48,1
Белорусы . . . . 9,1 59,7 7 ,0 44 ,8
Литовцы . . . . 4 ,8 37 ,2
Латыши............... 4 ,5 35 ,9
Эстонцы............... 4 ,2 36,7
Молдаване . . . 14,7 70 ,8 14,9 56 ,9
Грузины . . . . 28 ,7 71 ,4 10,7 45 ,6
Армяне ............... 55 ,2 8 8 ,0 15 ,8 56,1
Азербайджанцы 59 ,0 90 ,6 27 ,8 68 ,6
К а з а х и ............... 57 ,8 96 ,7 28,7 78 ,4
У зб ек и ............... 56 ,4 93 ,6 31 ,8 83 ,7
Туркмены . . . . 63 ,6 93 ,9 3 2 ,0 8 9 ,4
Киргизы . . . . 86 ,2 98 ,5 44 ,2 87 ,8
Таджики . . . . 61 ,5 92 ,3 36 ,6 86 ,5

ваются здесь по крайней мере с законов Ману (II в. 
до н. э. — I в. н. э.), поощрявших браки девочек 12 и даже 
8 лет (Nevett, WPG, 1965). По материалам обследования 
индийских демографов, средний возраст вступления жен
щин в брак до 1910 г. был равен 12,3 года, вступивших 
в брак в 1920—1929 гг. — 13,3 года; многие из них вступили 
в брак в 8—10 лет. По отдельным штатам Индии 
на 1951 —1952 гг. отмечены значительные колебания. 
Этот возраст был выше у женщин Южной Индии — 
16 лет, ниже всего — в Центральной и Северной Индии — 
около 13 лет (Das G upta..., 1955). Среди браков, заклю
ченных между 1930 и 1951 гг., свыше 29% приходилось 
на браки девочек моложе И лет. По переписи 1951 г., 
в Индии в браке находилось свыше 6 млн. женщин в воз
расте до 14 лет (Chandrasekhar, 1961, р. 35). К причи
нам подобных браков относится общая нехватка женщин 
брачного класса из-за повышенной смертности женщин 
и суженного из-за кастовых ограничений круга невест, 
что усугубляется предубеждением против вторичных бра
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ков вдов; немаловажную роль играет и желание скрепить 
родственными узами семьи, а возможно, и стремление 
сохранить таким путем девственность невесты. При за- 
ключении браков с несовершеннолетними девочками жена 
до наступления половой зрелости обычно оставалась 
в доме своих родителей.

За последнее десятилетие средний возраст вступления 
в брак у женщин Индии несколько повысился, что свя
зано главным образом с принятием в 1955 г. закона, 
запрещающего браки до 15 лет, однако и в настоящее 
время около 70% всех индийских женщин выходит замуж 
до 20 лет. Повысился брачный возраст и в Японии. Среди 
женщин возрастной группы 15—19 лет число замужних 
сократилось с 18% в 1920 г. до 2% в 1955, в группе 
20—24 года — с 77 до 34%; число браков у мужчин в воз
расте до 24 лет снизилось вдвое — с 10 до 5% (Taeuber* 
1958, р. 211); это объясняется, в частности, повышением 
уровня образования и вовлечением женщин в промышлен
ное производство. В других странах Азии и Африки на
блюдается довольно пестрая картина; в большинстве из 
них число ранних браков возросло, однако это, по-види- 
мому, связано с улучшением регистрации; в некоторых 
странах, например в ОАР, наблюдается сокращение числа 
ранних браков.

При заметном изменении в ряде стран мира брачного 
возраста его дифференциация внутри стран осталась 
весьма заметной. Повсеместно отмечено повышение брач
ного возраста с повышением уровня образования супру
гов. Так, в США в 1950 г. среди групп населения с на
чальным школьным образованием средний возраст вступ
ления в брак был: у мужчин — 24 года, у женщин — 
21 год; у людей с высшим образованием: у мужчин — 
25,7 года, у женщин 23,2 года (Tietz, 1958). Эта законо
мерность не нарушается, по-видимому, если учитывать 
уровень образования лишь одного из супругов; так, 
в ОАР в 1948—1957 гг. средний возраст вступления 
в брак женщин, у которых мужья не имеют никакого 
образования, был 18—19 лет, а у которых мужья со сред
ним образованием — 21 год (EI-Badry, W PC— 1965). От
мечено повышение брачного возраста в более состоятель
ных (по размеру дохода) группах и вместе с тем связь 
его с экономическими и жилищными трудностями, как 
это наблюдается, например, в Ирландии.
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Весьма интересно сравнение действительного брачного 
возраста с возрастом, который в данной группе населе
ния считается «идеальным», что позволяет подсказать 
возможное изменение брачного возраста в ближайшем 
будущем, но, к сожалению, материалов по этому вопросу 
очень мало. В странах, где распространены ранние браки, 
«идеальный» возраст оказывается обычно заметно выше 
действительного; так, по обследованиям населения Пу
эрто-Рико в 1947 —1948 гг. опрошенные считали идеаль
ным брачный возраст для девушек — 21 год, для мужчин — 
26,6 года, а в действительности средний возраст вступле
ния в брак оказался равным соответственно 19,1 и 
23,8 года (Haft, 1952); примерно такая же картина на
блюдалась при обследовании в Пенджабе; идеальным 
брачным возрастом для женщин считался возраст старше 
16 лет (у обеспеченных групп даже старше 19 лет), 
между тем многие женщины вступали в брак до 16 лет 
(«The changing...», 1960, р. 117). В других случаях, на
пример в Ирландии, идеальный возраст брачущихся 
намного ниже действительного.

Можно считать установленным, что низкий брачный 
возраст женщин, ранние браки увеличивают плодовитость 
главным образом за счет общего удлинения периода воз
можного деторождения и за счет того, что плодовитость 
молодых женщин несколько выше, чем в среднем воз
расте (за счет уменьшения послеродового восстановитель
ного периода и других причин). По некоторым исследо
ваниям, шанс забеременеть в течение первого года брач
ной жизни женщины 20 лет равен 50%, у женщины 
в 25—29 лет — 25%, а у женщин в 40—45 лет — лишь 
7% (Pethe, Gandhi, 1955, р. 37) К Подобная закономер
ность нарушается в случаях очень ранних браков; так, 
например, установлено, что в Пенджабе женщины, вы
шедшие замуж в 14—15 лет, имели меньше детей, чем тс, 
которые вышли замуж в 18—20 лет («The changing....», * 39

1 Число детей на женщину, вышедшую замуж в возрасте 
15—19 лет, составляло, по материалам шведской статистики 
1776-1800 гг., — 10; 20-24 лет — 7,5; 25-29 лет -  5,4; 3 0 -
39 лет — 3,5; соответствующие данные шотландской статистики 
1910 г .— 9,0; 7,0; 4,4 и 3,2 (Yasuba, 1962). На Кокосовых островах 
средняя брачная плодовитость женщин, вышедших замуж в воз
расте 16 лет, достигает к 45 годам 10 детей, а у женщин, вы
шедших замуж в 20—21 год, — лишь 6,5 ребенка (Smith, 1958).



1960, см. также стр. 112). Подобное явление, как уже от
мечалось, объясняется неблагоприятным влиянием бере
менности и родов на недостаточно развитый женский 
организм; этот факт имеет большое значение для объяс
нения пониженной плодовитости женщин во многих пле
менных обществах. Следует подчеркнуть также, что дан
ная закономерность проявляется, конечно, лишь когда 
планирования семьи не проводится. В противном случае 
картина может быть даже обратной. В конце XIX  в. 
в Швеции женщины вступали в брак на 3,4 года, 
а в Бельгии на 4 года в среднем старше, чем во Франции, 
однако плодовитость замужней женщины в Швеции и 
в Бельгии была почти на 40% выше, чем во Франции 
(Смит, 1901, стр. 123, 124); в настоящее время плодови
тость ирландок, например, заметно выше англичанок, 
хотя последние вступают в брак раньше.

Низкий брачный возраст, как правило, сочетается с по
вышенным показателем брачности (число людей, вступив
ших в брак в течение года на 1000 человек населения) 
и общим повышенным процентом людей, состоящих 
в браке. В племенных обществах браки носят универсаль
ный характер, безбрачие считается анормальным явлением. 
Все женщины производительного возраста, как правило, 
находятся в браке; разведенные и вдовы довольно быстро 
(нередко — через несколько дней) вступают в новый брак; 
у многих народов существуют обычаи, по которым брат 
умершего или один из его ближайших родственников 
должен жениться на вдове (так называемый обычай ле
вирата). Этот обычай особенно распространен у народов, 
которые практикуют выкуп невесты и рассматривают ее 
затем как принадлежность семьи мужа. Численное пре
обладание женщин, могущее создаться вследствие гибели 
мужчин на войне, охоте и т. п., обычно компенсируется 
путем полигамии (точнее — полигинии, т. с. многожен
ства). У многих африканских народов взрослый, но 
неженатый мужчина находится под контролем отца 
и, лишь женившись, получает право на самостоятельную 
жизнь и положение в обществе. У многих более развитых 
народов браки тоже носят по существу универсальный 
характер. Брак поднимает престиж брачущихся в глазах 
окружающих, дает право на регулярную половую связь, 
на рождение и воспитание детей, позволяет пользоваться 
преимуществами полового разделения труда и т. д.
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Влияние религиозного фактора на рождаемость или 
плодовитость будет более подробно рассмотрено ниже, 
но можно отметить, что отдельные религиозные системы 
и религиозные секты проповедуют безбрачие, а другие 
создают некоторые препятствия для повышения брачно
сти. Так, индуизм, приветствующий ранние и всеобщие 
браки, считающий позором для родителей иметь взрослую 
незамужнюю дочь, вместе с тем осуждает вторичные 
браки вдов, рассматривая смерть их мужей как наказание 
женщин за какие-то прегрешения. В 1856 г. был издан 
закон, разрешающий им вторичное замужество, но поло
жение с тех пор изменилось мало. В высших кастах вто
ричные браки вдов до сих пор очень редки, в низших — 
лишь немногим более часты. Значение подобных ограни
чений будет понятно, если учесть, что, например, по пе
реписи 1951 г., в Индии было около 20 млн. вдов, свыше 
половины из них — фертильного возраста, в том числе 
значительная часть — вдовы-девочки в возрасте до 16 лет. 
Из-за существующего предубеждения против вторичных 
браков вдов и из-за общей нехватки женщин в Индии 
вдовцы не могут найти жены в своей или ближайшей 
возрастной группе, где все женщины либо состоят в браке, 
либо вдовы, и женятся на молодых, обрекая тем самым 
их на раннее вдовство. Традиционно отрицательное отно
шение к бракам вдов отмечено и в Китае. По материалам 
проведенного там в 1947 г. обследования ряда районов 
юго-западных провинций, среди женщин в возрасте 
старше 15 лет приходилась одна вдова на каждые 3,15 за
мужних (в Индии— на 3,14, в США — на 5,5 замужних) 
(Yang, 1965, р. 46).

Все направления и секты буддизма поощряют безбра
чие как наиболее верный путь к совершенству; в Бирме 
свыше 80% вдов и вдовцов остается одиноким, чтобы 
лучше подготовиться к загробной жизни (Nash, 1963). 
Первые «отцы» христианской церкви (особенно Афина- 
гор) не одобряли замужества вдов, но в настоящее время 
отношение к этому христианских церквей в целом ней
тральное. Ислам не устанавливает низшего предела брач
ного возраста женщин, коран разрешает быстрый вторич
ный брак разведенных и вдов (обычно требуется лишь 
интервал в 2—3 месяца, чтобы убедиться, не была ли 
женщина беременной от первого мужа); в мусульманских 
странах широко практиковался обычай левирата.
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Сильное влияние на общую брачность у народов с мо
ногамными браками оказывает создающаяся по ряду при
чин диспропорция полов; многие женщины не могут 
выйти замуж просто из-за нехватки мужчин брачного 
возраста. Такая диспропорция особенно часто бывает 
среди небольших племен и социально-культурных групп, 
например в Индии среди небольших каст, придерживаю
щихся эндогамии (заключение браков только внутри 
данной группы), так как отмеченное выше правило при
мерно равного рождения мальчиков и девочек постоянно 
действенно лишь для больших коллективов.

В крупных экономически развитых странах, как мы 
покажем ниже, в период половой зрелости численность 
девушек и юношей выравнивается, а затем во всех воз
растных группах начинается все увеличивающееся пре
обладание женщин как за счет их большего «естествен
ного» долголетия, так и за счет потерь мужчин в войнах, 
в эмиграции, от несчастных случаев на производстве 
и т. д. В СССР, по данным переписи 1959 г., в возрастной 
группе 30—44 года на 23,9 млн. женщин приходилось 
лишь 13,2 млн. мужчин, что объясняется главным обра
зом громадными потерями мужчин в годы войны 1941 — 
1945 гг. В «нормальных» условиях нехватка мужей усу
губляется существующей традицией выбирать жену из 
более молодой и поэтому многочисленной возрастной 
группы (для ранних браков мужчин эта тенденция 
обычно уменьшается, для браков мужчин среднего воз
раста — увеличивается); с распространением браков по 
любви выбор брачного партнера осложняется и рядом 
психологически-эмоциональных факторов. В результате 
этого значительная часть женщин производительного воз
раста оказывается обреченной на безбрачие. В середине 
XIX в. во многих странах Западной Европы умирало 
одинокими свыше 10% женщин, во Франции — 20% (Wes- 
termarck, 1925, р. 388). В США среди женщин в возра
сте 35—44 лет никогда нс* вступали в брак в 1940 г. 
10%, в 1960 г . - 6% (Click, WPC — 1965).

Сильное влияние оказывают на диспропорцию полов 
миграции населения. Во внешних миграциях большинства 
стран мира обычно преобладают мужчины, поэтому во
прос о замужестве женщин-иммигранток в странах их но
вого обитания, при тенденции к бракам с мужчинами 
своей национальности, решается сравнительно просто.
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В то же время массовые миграции повышают безбрачие 
женщин в странах выхода мигрантов, напоминая в этом 
отношении влияние войн. Значительное влияние на брач
ность оказывают и внутренние миграции населения 
из села в город и из одного района страны в другой. 
В большинстве городов так называемых развивающихся 
стран Азии и Африки резко преобладают мужчины: в кру
пнейших городах Индии число мужчин более чем в 1,5 ра
за превышает число женщин, в Сольсбери (Южная Роде
зия) — 1 женщина приходится на 7 мужчин, в Найроби 
(Кения) — на 5 мужчин и т. д. В ряде африканских стран 
есть местности, где в деревнях можно встретить только 
женщин, детей и стариков (Pitie, 1966). В городах эко
номически развитых стран Европы и Америки процент 
женщин обычно выше, чем в сельской местности. Основ
ные сельскохозяйственные работы в этих странах выпол
няются мужчинами; что же касается трудоспособных 
женщин, то они устремляются в города, преимущественно 
в сферу обслуживания или на предприятия легкой про
мышленности. В СССР процент мужчин выше в районах 
тяжелой промышленности (Урал, Донбасс и др.) и в осва
иваемых северных и восточных районах, процент жен
щин — в преимущественно сельскохозяйственных обла
стях и в районах развития легкой промышленности 
(северные области нечерноземного центра и др.).

Останавливаясь кратко на анализе показателя брач
ности по различным странам мира, отметим, что в теку
щей демографической статистике отражены главным об
разом лишь официально зарегистрированные гражданские 
и церковные браки. Браки, заключенные по племенным 
и иным местным обычаям, а также различные виды брач
ного сожительства, как правило, не учитываются, и это 
весьма затрудняет сравнение данных по разным странам 
и народам. Установлена связь этого показателя с поло
возрастной структурой населения, экономической конъ
юнктурой, урбанизацией (в городах брачность обычно 
выше, чем в сельских местностях) и другими показате
лями. После окончания второй мировой войны в большин
стве капиталистических стран отмечен рост брачности 
главным образом за счет заключения браков, отложенных 
в годы войны.

Прекращение брачно-половых отношений, в которых 
состоит та или иная женщина, или перерыв в них, также
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оказывающий отрицательное влияние па плодовитость 
и рождаемость, может явиться следствием не только 
смерти супруга, но и развода. В демографических мате
риалах отражаются, как правило, лишь те разводы, кото
рые оформлены официально через судебные или церков
ные органы; показатель разводов (число разводов в год 
на 1000 человек населения) еще менее, чем показатель 
брачности, пригоден для каких-то сопоставлений, так как 
он определяется обычно не столько действительной стой
костью или непрочностью брачных союзов, сколько труд
ностью или, напротив, легкостью оформления развода. 
Разводы сравнительно легки, например, у многих мусуль
манских народов. Согласно установкам ислама мужу до
статочно произнести определенную клятву, чтобы брак 
уже считался расторгнутым (Вагабов, 1968, стр. 51); 
страны, население которых исповедует ислам, в частности 
ОАР, отличаются высокими показателями разводов. 
В христианских странах разводы затруднены; брак счи
тается здесь союзом, скрепленным богом, а «то, что бог 
соединил, человек не может расторгать». Особенно были 
затруднены разводы в странах, население которых испо
ведовало православие и католицизм, так как церковные 
власти весьма неохотно разрешали расторжение брака. 
До сих пор развод почти не санкционируется в Ирландии, 
Италии, Испании, на Филиппинах и в ряде стран Латин
ской Америки; именно в этих странах официальный 
показатель разводов очень низкий. Значительные группы 
мужчин и женщин в таких странах часто вынуждены 
строить новую семейную жизнь, формально не порвав 
со старой. Очень редки разводы в Индии, большинство 
народов которой исповедует индуизм, осуждающий рас
торжение брака.

Демографо-социологические исследования разводов 
в различных странах мира показывают обусловленность их 
рядом факторов, видное место среди которых занимает 
бездетность жены, измена жены (реже — измена мужа), 
неспособность мужа содержать семью и др. Установлено, 
что в городах показатель разводов, как правило, значи
тельно выше, чем в сельских местностях, а у малообеспе
ченных групп выше, чем у обеспеченных (Rowntree, 
Carrier, 1958). Значительное влияние на увеличение 
числа разводов в ряде стран мира оказала вторая мировая 
война. В США относительное число разводов возросло
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v 1860-х годов до 1914 г. в 2,5 раза, а до 1946 г. — в 19 раз 
(Jacoby, 1958; Simpson, 1960, р. ,850).

В племенных обществах разводы обычно значительно 
более легки и часты, чем в экономически развитых стра
нах; лишь немногие народы, в частности ведды, анда
манцы и другие (Westermarck, 1925, v. З, р. 270) считали 
брак нерасторжимым. Наиболее серьезным препятствием 
разводов являются экономические причины (необходи
мость возвращения брачного выкупа ва невесту и т. и.). 
По исследованиям, проведенным в различных районах 
Африки в последние годы, около 50% всех заключенных 
браков кончалось разводом или разъездом супругов 
(Ardener, 1962). Это связано главным образом с учаще
нием миграций в поисках трудоустройства, длительным 
отъездом мужчин для работы на плантациях, в городах 
и т. и. Особенно часты разводы у племенных обществ 
с матрилинейным счетом родства и матрилокальним по
селением супругов. Так, у ашанти из нескольких сот 
опрошенных женщин около 45% имело в своей жизни по 
одному и больше разводов (Fortes, 1954).

Формы брачных отношений

Элементарная и, по-видимому, наиболее типичная для 
человека ячейка естественного воспроизводства — брачная 
пара, находящаяся в каким-то образом оформленных 
брачно-половых отношениях, живущая вместе, имеющая 
общий бюджет и хозяйство, образует простую моногам
ную семью; в доклассовом обществе была широко распро
странена парная семья, менее устойчивая, чем моногам
ная, но по характеру влияния на рождаемость сходная 
с ней. В случае если мужчина находится в брачно-поло
вых отношениях с несколькими женщинами, — перед нами 
полигамная (полигинная) форма брака; если женщина 
находится в брачно-половых отношениях с несколькими 
мужчинами — полиандрическая. Другие известные формы 
брака, например групповой брак, по своему влиянию на 
рождаемость могут рассматриваться как та или иная ком
бинация из этих трех основных типов; в исторически 
обозримый период такие формы брака встречались редко, 
а их конкретное влияние на плодовитость не изучено.

Полигамные браки в прошлом имели довольно широкое 
распространение у многих народов земного шара. Такие
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браки допускались в подавляющем большинстве извест
ных науке племенных обществ; считалось вполне естест
венным, что сильный воин или удачливый охотник имеет 
несколько жен, которых он может содержать. Однако 
такие браки вряд ли имели массовое распространение 
и, по-видимому, нередко представляли собой своего рода 
социальную привилегию племенной верхушки. Отмечено, 
что полигамные браки редки среди племен охотников- 
собирателей (за исключением австралийцев и бушменов) 
и лишь немногим чаще встречались среди племен охот
ников и рыболовов; процент полигамных браков повы
шается с переходом к земледелию и скотоводству и осо
бенно значителен при сочетании земледелия со ското
водством.

В Северной Америке полигамные браки были распро
странены больше, чем в Южной, однако ряд народов н 
в Северной Америке придерживался моногамной или 
парной семьи (ацтеки, гуроны, апачи и др.). Сравни
тельно редко встречалась полигамия и у племенных об
ществ Азии, оставаясь здесь привилегией племенной 
аристократии, особенно вождей. Наиболее часто она встре
чалась у народов Африки, где нередко принимала чудо
вищные формы; некоторые вожди крупных племенных 
союзов и правители раннеклассовых государств имели 
по нескольку сот жен; несколько десятков жен считалось 
довольно обычным явлением. Подсчитано, что вне Африки 
полигамия встречалась у 30% земледельческих народов, 
в Африке — у 86%; среди скотоводческих народов — со
ответственно в 57 и 76% (Westermarck, 1925, у. 3, р. 25). 
В настоящее время число племенных обществ, у которых 
преобладает полигамия, сравнительно невелико; к ним 
относятся: яко (85% всех семей), нупе (81% ), менде 
(80% ), темне (65%) и некоторые другие (Moni Nag, 
1962, р. 196, 197), у остальных преобладает моногамная 
семья.

В Древнем Египте и Вавилоне полигамия встречалась 
очень редко; у древних евреев, напротив, — в довольно 
широких пределах, хотя и у евреев преобладали моногам
ные браки. Многоженство отражено в Pur-Веде и, по- 
видимому, считалось у древних индусов обычным; еще 
в X IX  в. около 5% индуистов жило в полигамном браке; 
примерно такое же распространение имела полигамия 
и у буддистов. Полигамные браки встречались у древ
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них славян и скандинавов, обычно у вождей. Раннее хри
стианство не запрещало полигамию; еще в средние века 
некоторые короли и князья, в частности из Мсровингов, 
имели по две жены. Отдельные христианские секты (ана
баптисты, мормоны) проповедовали полигамию как 
истинно христианский брак, однако большинство христи
анских церквей и сект резко осудило ее. По существу 
единственной из мировых религий, последовательно под
держивающей полигамию, является ислам; коран разре
шает мусульманину иметь до четырех законных жен, не 
считая жен-рабынь, число которых у отдельных богатых 
и знатных мусульман измерялось десятками, а то 
и сотнями.

Несмотря на допущение исламом полигамии, распро
странение ее среди мусульман невелико. В начале XX в. 
в Индии в полигамии находилось не более 15—20% му
сульманского населения, в Иране — менее 5%. У кочевых 
племен бедуинов Негева (Израиль) полигамные семьи 
составляли лишь 10% от общего числа. В последнее 
время в мусульманских странах количество полигамных 
браков сокращается; в некоторых из них, например 
в Пакистане, вводится ограничение многоженства законо
дательным путем. В ОАР процент полигамных браков 
снизился с 4,8 в 1927 г. до 3,5 в 1935 г.; в настоящее 
время он не превышает 3% (Ваег, 1964, р. 38, 55).

Одна из причин полигамии — диспропорция полов, 
значительное численное преобладание женщин, связанное 
с потерями мужчин в межплеменных войнах, на охоте 
и т. п. В племенных войнах и военных столкновениях 
между более развитыми народами (характерны в этом 
отношении завоевательные войны монголо-татар, арабов, 
турок) мужчины покоренного народа могли подвергнуться 
почти полному истреблению, а женщины — стать женами 
и наложницами победителей. В середине X IX  в. среди 
большинства народов Африки преобладали женщины; 
среди некоторых племен банту (например, у баганда) 
и в некоторых районах Мадагаскара на каждого мужчину 
приходилось по 3—4 женщины. По переписи населения 
Сьерра-Леоне (Африка) в 1931 г. у менде в возрастной 
группе 15—60 лет на каждые 100 мужчин приходилось 
свыше 120 женщин (McCulloch, 1964, р. 22). Среди ряда 
индейских племен Северной Америки в начале X IX  в. 
на каждого мужчину приходилось 2—3 женщины, что,
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по мнению Кршивицкого, «естественно вело к полигамии» 
(Krzywicki, 1935, р. 230). Сильная диспропорция полов 
иногда заставляла прибегать к полигамии и более разви
тые народы. Имеется, в частности, сообщение, что 
в 1650 г., вскоре после окончания Тридцатилетней войны 
и Вестфальского мира, окружной совет Нюрнберга, учи
тывая сильное сокращение населения и особенно убыль 
мужчин, принял постановление, позволяющее мужчинам 
иметь по две жены (Westermarck, 1925, v. З, р. 51).

Другой важной причиной полигамии является бездет
ность первой жены, а у народов с патриархальными тра
дициями— рождение ею только девочек. Так, например, 
у бахайя, среди которых преобладали парные семьи, 
в случае бесплодия жены ее семья должна была дать 
в жены младшую сестру или другую близкую родствен
ницу первой жены; при этом первая жена обычно оста
валась у мужа (Richards, Reining, 1952). Немаловажную 
роль играло стремление мужчин увеличить удовольствие 
от брачно-половых отношений, особенно если первая 
жена быстро старела от тяжелой работы, родов и т. п., 
а тем более была старше мужа, как это наблюдалось, 
например, у китайцев, корейцев и других народов. Боль
шое, нередко главное значение имел экономический сти
мул, так как у многих народов женщины выполняли 
основные и наиболее трудоемкие работы в поле и в до
машнем хозяйстве; кроме того, нередко число жен явля
лось своего рода показателем социального положения 
или ранга мужчины.

Число жен, приходящихся на одного мужа в полигам
ных браках в племенных обществах, колебалось в довольно 
широких пределах, но чаще всего встречался брак с двумя 
или тремя женами. По обследованию, проведенному 
в 1945—1949 гг., среди упомянутых выше менде (Африка) 
из 433 полигамных семей (52% всех семей) в 312 имелось 
по 2 жены, в 121 — по 3 и более (McCullch, 1964, р. 22). 
У темне (Африка) в полигамных семьях на 100 мужей 
в среднем приходилось 254 жены, причем на 100 мужей 
в возрасте 20—25 лет — 200, а на 100 мужей в возрасте 
20—50 лет — 300 жен (Dorjahn, 1958). Возрастание числа 
жен с возрастом мужа характерно и для других народов, 
практикующих полигамию, так как с возрастом обычно 
улучшается социально-хозяйственное положение мужчины 
и вместе с тем возрастает число причин, которые способ
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ствуют полигамии. По исследованиям групп австралийцев 
у залива Карпентария, в 1941 г. на каждого мужа в воз
растной группе 41—50 лет приходилось в среднем 3 жены, 
в группе 21—30 лет — 1—2 жены (Rose, 1960). В мусуль
манских странах в последние десятилетия среди полигам
ных семей преобладают семьи с двумя женами.

Можно считать установленным, что полигамия оказы
вает в целом отрицательное влияние на плодовитость, хотя 
некоторые авторы (Lorimer, 1954, р. 98; Dorjahn, 1962) 
отрицают это. Главной причиной такого влияния является 
уменьшение частоты половых сношений; половая актив
ность мужчины, имеющего несколько жен, обычно повы
шается, однако она не может возрастать пропорционально 
их числу. Следует также учесть, что с увеличением час
тоты таких сношений уменьшается число активных спер
матозоидов, приходящихся на каждый половой акт, и что 
полигамные браки, как уже отмечалось выше, чаще рас
пространены среди мужчин среднего возраста, чем 
среди более активных в половом отношении молодых муж
чин. Все это усугубляется неравномерным вниманием 
мужа к своим женам. Мусульманская книга законов 
(Kitab al Figh) требует, чтобы муж равномерно делил 
свое внимание между всеми женами и не оставался 
с одной более 4 месяцев. Обычно каждая жена имеет свою 
комнату или шатер и муж посещает ее в очередную ночь, 
причем установленный порядок может быть изменен 
только с согласия самих жен. Фактически же чаще всего 
муж уделяет основное внимание какой-то одной жене, 
пренебрегая остальными. Отметим также, что ограничение 
брачно-половых отношений, в частности послеродовое 
воздержание, в полигамных браках, как правило, значи
тельно длиннее, чем в моногамных. Все это удлиняет 
интервал между очередными зачатиями.

Сопоставимый статистический материал о плодовитости 
полигамных и моногамных браков очень редок. По данным 
Мюзама, исследовавшего плодовитость у бедуинов Негева, 
на замужнюю женщину старше 50 лет в моногамном 
браке приходилось в среднем 3,8 живых детей (7,7 рож
дения), в полигамном — на первую жену — 3,1 (5,0
рождения), на вторую — 3,3 (5,4 рождения). Если
же исключить бездетных женщин, то соотношение 
несколько сглаживается: на одну женщину в моногамном 
браке приходится 11,2 рождения, в полигамном браке —
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10,2 (Muhsam, 1956). Хрдличка, исследовавший плодови
тость индеанок племени сиу (Северная Америка), уста
новил, что число рождений на одну женщину после за
вершения фертильного периода в моногамном браке коле
балось от 4 до 16, составляя в среднем 8,1, в полигамном 
браке — от 4 до 12, составляя в среднем 6,9 (Hrdlicka, 1931).

Говоря об отрицательном влиянии полигамии на плодо
витость, следует сказать и о некоторых положительных 
ее сторонах. Многоженство, особенно в случаях, когда 
за жену требуется выкуп (калым), чаще всего по силам 
лишь состоятельным мужчинам, поэтому полигамные 
семьи обычно более зажиточны и женщины в них меньше 
загружены работой, чем в моногамных (нередко первая 
жена сама требует, чтобы муж взял вторую жену), что 
может благоприятно сказаться на их здоровье и в отдель
ных случаях даже положительно влиять на плодовитость. 
Иногда в полигамных браках может повыситься частота 
половых сношений; так, например, в некоторых случаях 
кочевникам-скотоводам приходится делить стадо на две 
и более частей; при моногамном браке это может привести 
к довольно длительному разобщению супругов, остаю
щихся каждый с одной частью стада, при полигамном — 
жены кочуют со своими частями стада и поочередно 
посещаются мужем. И если в целом полигамия снижает 
плодовитость, то во многих случаях она может значи
тельно повысить показатель рождаемости за счет увели
чения процента женщин, состоящих в брачно-половых 
отношениях.

Полиандрия по сравнению с полигамией представляет 
гобой гораздо более редкое явление. По-видимому, судя по 
Махабхарате, она встречалась у древнеарийских племен 
(Kapadia, 1966, р. 52); Страбон сообщает об отдельных 
случаях полиандрии в древней Спарте. Известны также 
случаи полиандрии у некоторых индейских племен Се
верной Америки и отдельных групп эскимосов и айнов, 
на Маркизских островах, однако во всех этих районах она 
не имела значительного распространения, представляла 
своего рода исключения. Сравнительно широкое бытование 
полиандрии отмечено в Тибете, Гималаях и некоторых 
районах Южной Индии. В Тибете она была характерна 
главным образом для малоимущих слоев населения; 
обеспеченные группы придерживались моногамии, а иногда 
и полигамии; показательно, что священнослужители —



ламы — относились к полиандрии неодобрительно. В Ги
малаях многомужество встречалось от Ассама до Кашмира 
у ряда живущих там тибетоязычных народов: бхотиев, 
шерпа, ладакхов, мири, дафла, абор, лепча и др.; в Юж
ной Индии — среди дравидоязычных кандхов, тода, 
бадага, кодагу; у всех этих народов чаще всего практико
валась так называемая братская полиандрия — все мужья 
женщины являлись кровными братьями; по данным не
которых исследователей, право сожительства распростра
нялось только на младших братьев мужа женщины, 
а старшие братья должны были искать другую жену. 
В случае если у женщины, вступившей в брак с одним 
из братьев, имелись сестры, то они нередко становились 
также женами братьев; в этом случае полиандрия соче
талась с полигамией. В доме своих мужей женщина обычно 
имела отдельную спальню и посещалась мужьями в оче
редную ночь по установленному ими порядку, дети 
обычно принадлежали старшему мужу-брату. Только у на- 
иров малабарского побережья в полиандрическом браке 
объединялись мужчины, не связанные никаким родством; 
в этом случае женщина не переходила в дом мужчины, 
а жила в своем жилище и там посещалась своими мужь
ями в том или ином установленном ею порядке, причем 
дети обычно оставались в ее роду (Peter, 1965).

К причинам полиандрии следует отнести прежде всего 
нехватку женщин, связанную с традиционно пренебре
жительным отношением к девочкам, что вело к их по
вышенной смертности; иногда девочки умерщвлялись 
сразу после рождения. В северо-западных областях Индии, 
где была распространена полиандрия, на 100 мужчин во 
второй половине X IX  в. приходилось в среднем 80—85 
женщин; у тода в 1871 г. на 100 женщин приходился 
141 мужчина, в 1902 г. — 132; у бадага в 1856 г. на 100 
женщин приходилось почти 150 мужчин (Westermarck, 
1925, v. 3, р. 161 — 163). Значительное преобладание 
мужчин отмечено и в других районах бытования полианд
рии. Важную роль в ряде случаев, в частности в Тибете 
и Гималаях, играли экономические причины — трудность, 
а иногда и невозможность для индивидуальной семьи 
вести хозяйство в тяжелых природных условиях. У наи- 
ров полиандрия была связана, по-видимому, с военной 
организацией мужчин, не позволяющей им вести нормаль
ную семейную жизнь, выполнять повседневные обязан
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ности мужей и отцов; важной причиной являлось и быто
вание у них материнского рода.

Влияние полиандрии на плодовитость не изучено, но 
можно предположить, что оно скорее отрицательное, не
жели положительное. Хотя, по имеющимся наблюдениям, 
женщины, состоящие в полиандрических браках, гор
дятся тем, что имеют нескольких мужей, положение их 
в полиандрических семьях довольно тяжелое и обычно 
приниженное; им приходится работать с раннего утра 
до позднего вечера по домашнему хозяйству, а иногда 
и в поле, что приводит к быстрому их увяданию. Районы 
распространения полиандрии находятся в странах, харак
теризующихся традицией ранних браков и многодетности, 
однако рождаемость в этих районах, как правило, невы
сокая. В настоящее время полиандрия почти всюду усту
пила место моногамии и встречается лишь как пережиток. 
Известную роль в этом сыграло законодательное запре
щение убийства девочек, что привело к смягчению дис
пропорции полов.

Кратко останавливаясь на характеристике внебрачных 
связей и факторов, их определяющих, отметим, что в пле
менных обществах, стоящих на низких ступенях развития, 
например v австралийцев, половые сношения начинались 
очень рано — обычно еще до наступления половой зрело
сти; по-видимому, так было и у первобытных народов. 
Подобные обычаи могут представить интерес лишь 
с точки зрения их влияния на последующую плодови
тость; вопрос этот почти не изучен, но можно предполагать, 
что такое раннее начало половых сношений оказывало 
на плодовитость неблагоприятное влияние. Что же ка
сается добрачных, половых связей после наступления поло
вой зрелости, то, как показывают многочисленные этно
графические наблюдения, они были распространенным 
явлением у многих, даже сравнительно развитых народов 
земного шара. При отсутствии предохранительных средств 
такие связи нередко кончались беременностью. У некото
рых народов внебрачные дети принимаются без осужде
ния семьей (или родом) женщины (реже — семьей или 
родом ее любовника), причем рождение ребенка, как 
наглядное свидетельство способности женщины к дето- 
производству, даже повышает ее брачную ценность. 
У других народов рождение внебрачных детей встре
чается с осуждением, доходящим иногда (особенно при



традиционном требовании девственности невест) до граж
данского остракизма. В этом случае женщина может 
прибегнуть к аборту или даже детоубийству; неумело про
изведенный аборт может привести к бесплодию женщины 
и к ее смерти.

Статистический материал по внебрачной плодовитости 
в племенных обществах весьма скуп, но в целом создается 
впечатление, что из-за раннего и почти поголовного охвата 
женщин брачными союзами она не играет значительной 
роли.

В сравнительно развитых странах процент внебрач
ных детей довольно высок, что связано с диспропорцией 
полов (после войн и т. п.), значительным процентом 
в населении холостяков и незамужних, невозможностью 
оформить брак и другими, в том числе социально-эконо
мическими, причинами. Во второй половине X IX  в. 
в странах Западной Европы «незаконнорожденные» дети 
составляли от 3% (Ирландия) до 15% (Австрия) всех 
рождений; повышенный процент «незаконнорожденных» 
отмечен в Баварии в 1860—1868 гг. (свыше 22% ), где 
существовали законы, запрещающие браки экономически 
необеспеченных пар. В городах процент «незаконнорож
денных» был несколько выше, чем в селах, у протестан
тов выше, чем у католиков и тем более евреев, у разве
денных женщин выше, чем у вдов (М. Смит, 1901, 
стр. 90—92). По последним данным, относящимся 
к 1955—1964 гг., на 100 детей, рожденных в зарегистри
рованном браке, приходилось рожденных вне такого 
брака: в большинстве стран Европы в среднем 5—10 
(в Греции и Албании — до 2, в Австрии — до 14, Ислан
дии— свыше 25), в Канаде и США — 4—7, в большин
стве других стран Америки — свыше 10, а в странах 
Центральной Америки (Ямайка, Гаити, Гватемала) 
и других — свыше 60. В Африке наблюдается очень пе
страя картина с колебаниями от 1—2 и менее (ОАР, Ал
жир и др.) до 50 и более (острова Зеленого Мыса) 
и даже до 90 и более (острова Сан-Тома и Принсипе); 
в странах Азии, по имеющейся статистике (Япония, Из
раиль, Филиппины и др.)? число таких детей незначи
тельно.

Повышенный процент детей, рожденных вне брака, 
в некоторых странах объясняется чаще всего тем, что 
неоформленные брачные связи имеют там длительный
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характер; подобное сожительство с незамужней женщи
ной признавалось еще древнеримским правом под назва
нием конкубината. Так, по материалам опроса, в сере
дине 1950-х годов на Ямайке лишь 29% женщин на
ходилось в зарегистрированном браке, 44% жило 
в конкубинате, признанном официально как брак по 
обычному праву, 27 % — в неустановленных брачных от
ношениях временных посещений. Около 75% всех мла
денцев рождалось «незаконнорожденными»; половина 
женщин в возрасте 35—40 лет сообщили, что они имели 
в своей жизни по 3 и более брачных союза (Stycos, 
WPC—1965). Причины этого явления полностью не уста
новлены, но несомненно, что оно связано с недавним 
рабским прошлым населения (на некоторых островах 
Карибского моря население почти сплошь состоит из 
негров и мулатов — потомков рабов, завезенных в 
XV I—XVII вв. для работы на плантациях). Для раба 
и рабыни было трудно, а нередко и невозможно как-то 
оформить брачную связь, часто у них не было даже 
своего жилища; вместе с тем наблюдалось сочувственное 
отношение со стороны окружающих к таким неоформлен
ным бракам и потомству от них. Изживанию сложив
шихся брачных традиций в настоящее время препят
ствует большая миграционная подвижность мужчин, 
массами покидающих острова в поисках работы, неуве
ренность в завтрашнем дне. На каждую 1000 женщин 
в возрасте 20—59 лет в 1946 г. на Ямайке приходилось 
828 мужчин, на Барбадосе — 686. Семейное положение 
взрослого населения этого района отличается неустойчи
востью: временные связи или конкубинат после рожде
ния детей могут перейти в оформленный брак. Чаще 
всего это случается уже в зрелом возрасте; так, на 
Ямайке у матерей в возрасте до 25 лет «незаконнорож
денные» составляют свыше 80% всех детей, старше 
40 лет — менее 40%; средний возраст вступления в брач
ные отношения — 19—20 лет, в оформленный брак —
28,5 года (у мужчин — 34 года). Исследование плодови
тости населения Карибского района показало, что она 
тесно связана со степенью оформления брачных отноше
ний: на каждую мать-одиночку 45 лет и старше на 
Ямайке приходилось 4,7 ребенка, на состоящих в конкуби
нате — 5,6 детей, в оформленном браке — 6,6 ребенка 
(Roberts, WPC—1965). Эта закономерность, связанная
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как с нерегулярностью половых сношений в неоформлен
ных союзах, так и с применением в них контроля рож
даемости, распространяется и на другие страны мира.

Традиции многодетности и брачно-половые ограничения

Процесс естественного воспроизводства в человече
ском обществе связан с факторами личного и обществен
ного сознания, с действием ряда социальных установок, 
которые возникали под влиянием материальных условий 
жизни общества, но могли реально проявляться, лишь 
пройдя через сознание. Общественные традиции оказы
вают сильное влияние на брачный возраст и общую 
брачность населения, однако учет обоих этих показате
лей сам по себе еще недостаточен для объяснения раз
личий в плодовитости тех или иных народов мира. Даже 
нри сравнительно поздних браках (в 25—30 лет) у су
пружеских пар остается достаточно времени, чтобы со
здать довольно многодетные семьи; и если этого не проис
ходит, то причиной является обычно контроль рождаемо
сти. Установлено, что средства планирования семьи, 
в частности различные способы предохранения от зача
тия и аборты, известны многим народам с глубокой 
древности (см. Devcreux, I960), однако эти средства 
у подавляющего большинства из них не получили широ
кого распространения; не получили широкого распро
странения у них и более удобные для применения новей
шие контрацептивные средства, хотя в ряде развиваю
щихся стран, в частности в некоторых штатах Индии 
(особенно в Майсоре), силами местных и международных 
организаций после второй мировой войны была развер
нута широкая пропаганда таких средств. Конечно, в ряде 
случаев супружеские пары хотели бы ограничить число 
детей, но не знают, как это сделать, однако в большин
стве случаев отсутствие контроля является не столько 
результатом «темноты и невежества» населения, сколько 
тем, что оно рассматривает процесс деторождения как 
естественный и необходимый результат брачных отноше
ний и достаточно сознательно стремится к многодетности.

Естественное воспроизводство, рождение нового поко
ления является непременным условием самого существо
вания того или иного коллектива людей (семьи, рода, 
племени и т. п.), причем его престиж и безопасность
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обычно связываются С его численностью. Поэтому, 1 1 0 -В П - 
димому, еще в первобытном обществе должны были воз
никнуть общественные установки (на первых порах, ко
нечно, не вполне осознанные) для поддержания высокой 
плодовитости, т. е. традиции многодетности, как законо
мерная реакция на существовавшую тогда очень высо
кую смертность. Известный американский демограф 
Нотстейн пишет, что каждое общество, имея в прошлом 
период высокой смертности, должно было для сохране
ния выработать высокую плодовитость. Поэтому рели
гиозные доктрины, моральные нормы, законы, обычаи, 
правила женитьбы и формы семейной организации были 
направлены на поддержание высокой плодовитости 
(Notestein, 1945, р. 39). У родо-племенных обществ, ока
завшихся в особо неблагоприятных условиях, в изолиро
ванных районах с ограниченными природными ресурсами, 
разбитых на мелкие локальные группы, подобные традиции 
выступали слабее, у племен, живущих в условиях, способ
ствующих упрочению их социальной организации,— 
сильнее.

Стремление к многодетности обусловлено сложным 
комплексом причин и мотивов. У большинства народов 
мира дети — одна из высших социальных ценностей. 
Одним из важных стимулов многодетности является по
вышенная смертность детских возрастов и опасность, что 
при небольшом числе детей ни один из них не доживет 
до совершеннолетия, не позаботится о стариках-родите- 
лях; у народов с патрилинейным счетом родства особое 
значение в этом отношении придается сыну как продол
жателю рода, фамилии. В многодетной семье интереснее 
и веселее жизнь, дети из такой семьи лучше приспособ
лены к социальной жизни, они менее эгоистичны 
и т. п. К числу мотивов высокой плодовитости можно 
отнести, наконец, желание мужчины таким образом про
демонстрировать свою «мужскую силу», а женщины — 
свою плодовитость, а также неприязнь к контрацептив
ным средствам как к чему-то противоестественному и во 
всяком случае нарушающему половую близость между 
супругами.

Все же беременность и особенно деторождение, даже 
при здоровом женском организме, сами по себе далеко 
не приятны, а содержание и воспитание детей — далеко 
не легкое занятие. Поэтому стремление брачных пар
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к многодетности обычно усиливается влиянием окружаю
щей социальной среды в виде одобрения, поддержки, по
вышения их престижа и т. д. У многих народов половые 
основы брака считаются частным делом, обусловленным 
личными чувствами и моральными установками, в то 
время как плодовитость рассматривается прежде всего 
с точки зрения интересов общества («Proceedings...», 1955, 
р. 137). Личные моменты в процессе естественного вос
производства играют тем меньшую роль, чем теснее 
связь брачной пары с более широкой социальной груп
пой. Такая связь характерна в первую очередь для об
ществ, социальная структура которых основана на боль
ших родовых семьях с матрилинейным или патрилиней- 
ным счетом родства. Тот и другой тип общества 
отличается крепкой материальной и духовной связью 
своих членов, каждый из которых стремится к усилению 
своей группы за счет увеличения ее численности. По
этому такие общества, несмотря на имеющиеся различия 
в правах супругов, порядке наследования и т. д., создают 
сильные мотивы для высокой плодовитости, прежде всего 
путем обеспечения поддержки многодетных брачных пар 
как в хозяйственно-бытовом, так и в социальном отно
шении.

Для характеристики влияния на плодовитость матри- 
линейного рода можно воспользоваться материалами 
М. Фортеса но ашаити, которые сохранили ряд пережитков 
матриархата (Fortes,1954). До недавнего времени свыше 
2/з всех женщин, состоявших в браке, проживало с родом 
своих матерей. Во главе таких родов нередко стоит жен
щина; старые женщины пользуются большим авторите
том во всех семейных вопросах. Ребенок при матрило- 
кальном поселении остается в роде жены, но имя ему 
дает отец, совершающий над ним особый обряд. Браки 
у ашанти являются ранними и обязательными, а без
брачие считается анормальным. Девушки вступают в брак 
обычно вскоре после инициации, т. е. примерно 
в 16—17-летнем возрасте; инициацию стремятся прове
сти незамедлительно после наступления половой зрело
сти, так как беременность до инициации считается серь
езным проступком. Девушка, прошедшая инициацию, 
может иметь любовника и даже детей от него, причем 
такие дети вступают в род ее матери на правах за
конных.
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Ашанти считают связь между матерью и ребенком 
основой социальных отношений, а главной целью 
брака *— рождение детей. Бездетность рассматривается 
мужчиной и женщиной как величайшая из всех траге
дий и унижений. Девушка, вышедшая замуж и не забе
ременевшая в течение первого года супружеской жизни, 
спешит обратиться к врачам или знахарям; то же самое 
делают и женщины, если у них в течение 2—3 лет после 
рождения ребенка нет очередной беременности. Контра
цептивные средства употребляются лишь группами го
родского населения, преимущественно до вступления 
в оформленный брак. Аборты чрезвычайно редки, а дето
убийства неизвестны. Рождение двойни считается сча
стливым событием; дети с физическими недостатками 
принимаются родом беспрепятственно. Широко распро
страненный в Африке обычай, запрещающий половые 
сношения между супругами до тех пор, пока младенец 
не начнет ходить, у ашанти не практикуется; сношения 
после родов возобновляются примерно через 3 месяца. 
Рождение каждого ребенка приветствуется не только со
родичами жены, но и ее мужем, который, находясь в чу
жом роду, видит в своих детях естественную опору. 
По переписи 1948 г., на каждую женщину старше 50 лет 
приходилось в среднем 7 деторождений. Родители 10 жи
вых детей проходят специальную церемонию, во время 
которой их поздравляют все жители селения.

Примерно такие же явления наблюдаются и у других 
народов, сохранивших материнский род, например у яо 
в южном Ньясаленде (Малави). Следует отметить, что 
для всех таких народов характерно сравнительно большое 
число разводов; почти половина всех опрошенных мужчин 
и женщин ашанти имела по одному и больше разводов. 
Однако женщина обычно довольно быстро вступает во 
вторичный брак или заводит любовника, поэтому это 
обстоятельство мало сказывается на уровне плодовитости.

В качестве примера влияния на плодовитость патри- 
линейной родовой организации можно привести многие 
племена банту, в частности зулусов. Жена у зулусов 
приобретается за определенный выкуп («лоболо») и оста
ется в роду мужа; члены рода обычно помогают юноше 
собрать необходимое для выкупа число голов скота. 
Основным назначением женщины считается материнство, 
рождение детей. Если муж какой-либо женщины умер



до того, как она стала беременной, женщина остается 
в его роду и вступает в брачные отношения с одним из 
его членов. Если жена умирает, не успев родить, или если 
она бездетна, то ее полагается заменить младшей сестрой, 
в противном случае муж имеет право требовать возвраще
ния лоболо. В зулусских семьях почти с одинаковой ра
достью встречается рождение как мальчика, являющегося 
новым членом рода и поднимающего престиж отца, так 
и девочки, за которую впоследствии можно получить 
брачный выкуп. Характерен обычай, по которому все дети 
женщины, ушедшей от мужа и вступившей в новый брак 
(такие случаи, впрочем, весьма редки), должны принад
лежать первому мужу (Gluckman, 1950). Этот же обычай 
в несколько измененном виде отмечен и у бахайя 
в Уганде: вскоре после рождения женщиной ребенка 
муж совершает обряд — bisisi (ритуальный половой акт), 
в силу которого следующий ребенок должен принадлежать 
ему вне зависимости от того, кто будет его фактическим 
отцом. Сотрудники Восточно-Африканского института со
циальных исследований А. Ричардс и П. Райнинг, про
водившие обследование бахайя в 1952 г., отмечают, что 
девушки вступают в брак обычно между 15 и 18 годами. 
Женщины бахайя считали бессмысленным задаваемый 
им вопрос о желательном числе детей; отвечали, что хо
тят иметь детей столько, сколько смогут, или приводили 
несуразные цифры — 50 или 100 детей (!). У бахайя 
очень развита взаимопомощь при уходе за детьми; в слу
чае смерти матери ребенка его выкармливают ближайшие 
родственницы, имеющие грудных детей, а иногда и дру
гие женщины того же селения.

У африканских племен с билатеральной родовой орга
низацией ценность женщины, так же как и в рассмотрен
ных выше случаях матрилинейных и патрилинейных 
родов, определяется прежде всего ее способностью к дето
рождению. Широко распространены ритуальные обряды, 
которые должны предотвратить бесплодие и обеспечить 
многодетность. У некоторых племен женщины, имеющие 
детей, носят одежду, отличающую их от бездетных жен
щин (Bennett, 1965). У ряда народов, в частности у ин
дейцев аймара (Боливия), многодетная вдова — завидная 
невеста.

Влияние на плодовитость большой семьи, т. е. такой 
семьи, в которой взрослые сыновья (а иногда и дочери)
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поело вступления в брак не отделяются от родителей, 
а продолжают жить с ними в одном доме и вести общее 
хозяйство, во многом напоминает влияние родовой орга
низации. Большая семья облегчает вступление в брак, 
так как для этого уже не требуется экономической само
стоятельности брачной пары, облегчается процесс накопле
ния средств для внесения выкупа за невесту или для 
приданого самой невесты. В связи с этим в районах рас
пространения больших семей в брак вступают, как пра
вило, довольно рано. Большая семья создает определенные 
стимулы для высокой плодовитости, особенно для рожде
ния сыновей — наследников и продолжателей фамилии; 
в ряде стран, например в Китае, эти стимулы были уси
лены традиционно-религиозными установками, связанными 
с культом предков. В большой семье значительно облег 
чается уход за детьми, так как индивидуальные родители 
легко заменяются здесь «коллективными».

Большие семьи получили наиболее широкое распро
странение в аграрных обществах, где они являлись основ
ной ячейкой производства в условиях значительной трудо
емкости сельскохозяйственных работ и их малой 
механизации. В недавнем прошлом такие семьи преобла
дали в Китае, Индии, Южной и Восточной Европе 
и в ряде других стран, которые отличаются и в настоящее 
время высокими показателями рождаемости. Ф. Лоример 
отмечает определенную связь высокой плодовитости юж
ных славян с распространением у них в недавнем прош
лом большой семьи типа «задруги» (Lorimer, 1954, р. 177). 
Другой американский демограф — Барклай, изучавший 
демографическое положение на Тайване, отмечает связь 
высокой плодовитости с традициями больших семей; хотя 
значение больших семей в экономическом отношении все 
время падает, моральные нормы, поддерживающие их 
существование, довольно сильны (Barclay, 1951).

Следует отметить, что в современных условиях быто
вание больших семей не всегда ведет к повышенной 
плодовитости. По обследованию сельского населения 
одного из районов Западной Бенгалии, плодовитость 
женщин в больших семьях среди всех каст индуистов 
и среди групп мусульман оказалась на 10—20% ниже, 
чем в простых семьях, хотя последние чаще применяли 
контроль за рождаемостью. Основная причина этого 
заключается, по-видимому в том, что частота половых
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сношений в малых индивидуальных семьях значительно 
выше, чем в больших семьях, где брачные пары из-за 
жилищных трудностей нередко спят в одной комнате 
с родственниками и где строже соблюдаются традицион
ные ограничения половых сношений. Известное значение 
имеет, вероятно, и то, что вторичные браки вдов более 
возможны и чаще встречаются в простых семьях, чем 
в больших (Moni-Na^, 1962, р. 57).

У народов, семейная организация которых основана 
на малых индивидуальных семьях, также отмечена пря
мая зависимость плодовитости от степени связи брачных 
пар с более широким кругом родственников. Неразделен
ные семьи нередко создают более благоприятную обста
новку для воспитания детей; по распространившемуся 
среди советских демографов выражению, «бабушка яв
ляется одним из важных факторов рождаемости». При 
обследовании плодовитости английских женщин в 1953 г. 
установлена связь размеров семьи с размерами семьи 
родителей, особенно со стороны жены (Glick, WPG — 
1965). Однако основное влияние на плодовитость таких 
брачных пар оказывают личные мотивы, формирующиеся 
под сложным влиянием ряда социально-психологических 
и социально-экономических факторов.

В целом исторически развивавшийся процесс распада 
больших родовых семей на малые семьи, утрата семьей 
функции как ячейки производства, процесс ослабления 
связи брачных пар с широким кругом родственников 
сопровождались, как правило, снижением плодовитости. 
Особенно отчетливо этот процесс выражен в урбанизиро
ванных странах, где индивидуальные семьи отличаются 
наибольшей «автономией» и где имеются большие воз
можности в выборе и применении тех или иных средств 
планирования семьи, наименее отчетливо — в аграрных 
странах, так как сельское население отличается консер
вативностью укладов жизни и более долго сохраняет 
старые традиции, в том числе традиции многодетности.

Жизнь женщины даже на сравнительно ранних ста
диях развития человеческого общества не представляла 
собой непрерывного цикла деторождений; почти у всех 
известных науке племенных обществ плодовитость физи
чески здоровых женщин, находящихся в браке, была 
заметно ниже физиологического максимума, что связано, 
в частности, с существованием обычаев, ограничивающих
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половые сношения на определенный период. Наиболее 
широкое распространение среди них имело прекращение 
половых сношений в послеродовой период, на время 
кормления ребенка грудью, так как считалось, что это 
вредит лактации и скажется на здоровье ребенка. Про
должительность такого перерыва у разных народов коле
балась в довольно широких пределах, но редко была менее 
полугода. У многих племен Африки практиковалось воз
держание до тех пор, пока ребенок не начнет ходить, 
у ряда народов, например у бахайя, — до отнятия ре
бенка от груди, т. е. могло продолжаться до полутора 
и более лет.

Широко распространены запреты на половые отноше
ния перед, во время и после определенных видов хозяй
ственной и иной деятельности. В Новой Каледонии жен
щины должны были воздерживаться от половых сношений 
во время посадки ямса, на островах Адмиралтейства 
мужчины — за 5 дней до большой рыбной ловли, за 
2—3 дня до военного похода и 2 дня после возвращения, 
среди масаи — в течение 6 дней во время традиционного 
периода изготовления яда и медвяного вина (Westermarck, 
1925, v. 1, р. 407), у азанде — перед гончарными работами, 
у квакиутль — во время изготовления каноэ, у крик и ки
вай — во время военных действий (Ford, 1945, р. 28), 
индейцы Никарагуа, посеяв маис, воздерживаются от 
половых сношений до тех пор, пока не взойдут ростки 
(Besterman, 1934, р. 157) и т. д.1

В Индии, по имеющимся исследованиям, традиционные 
ограничения половых сношений охватывают в сельских 
местностях до 120 дней и в городах — до 80 дней в году 
(Chandrasekhar, WPC — 1954). Среди индусов от таких 
сношений принято воздерживаться в дни моления опре
деленным богам и богиням, при новолунии и полнолунии 
и в 11-й день лунного цикла (ecadishi), при лунном и сол
нечном затмениях, при подготовке к религиозным празд
никам, 2—3 дня после прекращения месячных, 4—6 ме
сяцев после рождения ребенка и т. д. Особо следует 
отметить обычай длительных посещений молодой женой 
своих родителей, такие визиты нередко продолжаются

1 Многочисленные примеры таких половых производственных 
табу, запрещающих половые сношения во время определенных 
видов деятельности, приведены в работе Ю. И. Семенова (Семе
нов, 1966, стр. 285).
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в течение 8 месяцев и более и заметно удлиняют интервал 
между вступлением в брак и беременностью. При среднем 
возрасте вступления женщины в брак в 14—16 лет рож
дение первого ребенка происходит в среднем через 3,5— 
4 года; с повышением брачного возраста этот разрыв 
несколько сокращается, так как женщины постарше 
меньше соблюдают обычай длительных визитов к роди
телям (Rele, 1963).

Существование многих из отмеченных выше ограни
чений половых сношений связано главным образом 
с взглядом на эти отношения, как на что-то «нечистое», 
источник какой-то опасности, иногда — как на причину 
раздоров во время коллективной хозяйственной деятель
ности. Эти ограничения нельзя еще рассматривать как 
средства планирования семьи, хотя они и оказывают 
отрицательное влияние на плодовитость. О контроле за 
рождаемостью как таковом можно говорить лишь в тех 
случаях, когда появление ребенка считается по тем или 
иным причинам нежелательным и для предотвращения 
этого принимаются вполне сознательно определенные 
меры — от полового воздержания до детоубийства. Ниже 
мы остановимся на этом более подробно.

Религиозный фактор

Религия, по выражению Маркса, является «извращен
ной реальностью», искаженным отражением в сознании 
людей господствующих над ними природных и обществен
ных сил. Однако, будучи закреплена в виде канонических 
правил, в виде этической системы, религия, как и другие 
идеологические надстройки, влияет на формирование 
общественного и личного сознания, на образ жизни людей 
и их взаимоотношения. Она оказывает, в частности, 
существенное влияние на многие стороны естественного 
воспроизводства населения, регламентируя брачно-поло
вые отношения, влияя на формирование отношения людей 
к деторождепию, многодетности и т. п.

Влияние религии на плодовитость очень сложно 
и противоречиво. С одной стороны, заметно ее отрица
тельное влияние на брачность. У народов бесклассового 
и раннеклассового общества безбрачие допускалось в пер
вую очередь для людей, выполняющих священные об
ряды (шаманы у тлинкитов, жрицы и жрецы у ацтеков
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и перуанцев, монахи у буддистов и джаіінов и т. и.). 
С другой стороны, заметно положительное влияние ряда 
религий на плодовитость: культы плодородия возникли 
еще в первобытную эпоху, и уже одна из первых рели
гиозных систем — зороастризм — утверждала, что бездет
ный мужчина не может попасть в рай (Westermarck, 
1925, у. 1, р. 384). Ниже мы остановимся на характери
стике влияния на плодовитость главным образом наибо
лее распространенных религиозных систем (см. также 
Козлов, 1968).

Буддизм 1 — древнейшая из так называемых мировых 
религий, т. е. религий, распространенных в разных стра
нах и у разных народов мира, не обнаруживает четкого от
ношения к плодовитости и во всяком случае скорее ограни
чивает, нежели поощряет ее. Отрицая земные интересы, 
изображая жизнь как зло и непрерывную цепь страданий, 
признавая единственным путем к спасению самоограниче
ние и внутреннее самоусовершенствование, буддизм ни 
одной из своих догм не связывает достижение вечного бла
женства в потустороннем мире с земными обязанностями 
по продолжению рода. Все направления буддизма (кроме 
специфического культа тантризма) поощряют безбрачие 
как наиболее верный путь к совершенству; десятки, а в не
которых странах сотни тысяч буддийских монахов обре
чены на безбрачие. Особенно велик процент монахов 
в районах распространения ламаизма, где каждый второй 
сын обычно посвящался в ламы. От обычая безбрачия 
священнослужителей отошли по существу лишь буддисты 
Японии (кроме монахов секты рицу). Однако (и в этом

1 Буддизм возник в VI—V вв. до н. э. в Северной Индии и 
оттуда распространился в страны Юго-Восточной и Восточной 
Азии. В начале нашей эры в нем выделились два основных на
правления: махаяна, считающая, что достичь «спасения» могут 
не только священнослужители и монахи, но и миряне, и хинаяна, 
считающая, что достичь «спасения» можно только путем хотя бы 
кратковременного отказа от всего мирского (временное мона
шество). Хинаяна распространена в Бирме, Таиланде, Лаосе, 
Камбодже, среди сингалов Цейлона. Махаяна получила распрост
ранение в Китае, Корее, Японии и Вьетнаме, сочетаясь там 
с другими религиозными системами, в частности с конфуциан
ством; своеобразной формой махаяны является ламаизм, который 
исповедуют главным образом верующие тибетцы, монголы, бу
ряты и калмыки. Общая численность буддистов во всем мире 
составляет около 200 млн. человек (здесь и ниже цифры прибли
женные) .
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одна из противоречивых сторон буддизма) введенная им 
идея «каммы», как бесчисленного числа перерождений, 
пока душа не достигнет высшего блаженства — «нирваны», 
в сущности призывает к деторождению, так как, по мне
нию буддистов, дух может проникнуть в свою новую те
лесную оболочку лишь во время зачатия.

Страны, население которых исповедует хинаяну, 
отличаются в настоящее время высокой плодовитостью, 
однако традиции ее возникли здесь, несомненно, еще до 
появления буддизма. Райен, изучавший причины высокой 
рождаемости на Цейлоне, в результате опроса 70 буддий
ских священников установил, что отношение их к вопро
сам брака и семьи сложилось главным образом под вли 
янием старых обычаев и что буддизм, по их мнению, 
«не ставит своей целью разрушение каких-либо древних 
традиций, в частности традиций ранних браков» (Ryan, 
1954, р. 70). В подобной ситуации буддизм косвенно ока
зывает даже положительное влияние на плодовитость, 
ограничивая распространение контроля рождаемости. 
Большинство из опрошенных Райеном священников счи
тали употребление каких-либо мер ограничения деторож
дения, в том числе контрацептивов, равноценным убийству 
живого существа, что, как известно, строго запрещено 
буддизмом. Провозглашая главенствующее положение 
мужчины в семье, буддизм также противодействует 
тенденции контроля рождаемости, в котором заинтере
сованы прежде всего женщины.

По сравнению с буддизмом индуизм 1 — это, так ска
зать, более земная и более активная религия, способству
ющая, в частности, высокой плодовитости. Он призывает 
к ранним и всеобщим бракам, а также к деторождению, 
в первую очередь — к рождению сыновей. Один из трех

1 Индуизм, возникший в середине I тысячелетия н. э. в Се
верной Индии, представляет собой ряд довольно сильно различаю
щихся культов (некоторые ученые считают их даже отдельными 
религиями), главными из которых являются культ бога Вишну и 
культ бога Шивы. Представляя собой комплекс религиозных и 
философско-этических воззрений, а также свод строгих предписа
ний, индуизм регламентирует все права и обязанности человека 
от самого рождения до смерти. В настоящее время индуизм 
исповедует подавляющее большинство жителей Индии, Непала и 
Сиккима, значительные группы населения в Пакистане и на Цей
лоне, а также балийцы (Индонезия). Общая численность индуи
стов в мире составляет около 400 млн. человек.



священных долгов, с которым родится мужчина, — долг 
перед предками — может быть оплачен только рождением 
сына. Этим же самым мужчина исполняет свое обяза
тельство перед кастой, заинтересованной в увеличении 
числа своих членов, и одновременно обеспечивает для 
себя возможность дальнейших перерождений, так как 
только сын может произвести над умершим определен
ный священный обряд, «освобождающий» душу покой
ного от прежней земной оболочки. Необходимость для 
мужчины иметь наследника-сына в условиях высокой 
смертности приводила к тому, что в семье должно было 
быть по крайней мере два-три сына, а всего (учитывая 
равную возможность рождения девочек) -  четыре-шесть 
детей. Среди членов высшей касты — брахманов — роди
тели невесты, по традиции, благословляют ее фразой: 
«Будь матерью восьми сыновей...»

Благосклонное отношение индуизма к плодовитости 
коренится в древних обычаях; Совани возводит их к пе
риоду завоевания Индии племенами ариев, связывая 
с тем, что «колонизация нуждается в высокой плодови
тости» (Sovani, 1952). Еще законы Ману (II — I вр, 
до н. э.) восхваляли многодетных матерей. В Махабха- 
рате и сутрах отражен обычай левирата (Kapadia, 1966. 
р. 651); можно предполагать поэтому, что традиционное 
предубеждение индуистов против вторичного замужества 
вдов имеет сравнительно позднее происхождение. Влия
ние самой кастовой системы на плодовитость довольно 
сложно: с одной стороны, эта система создает предпо
сылки для высокой плодовитости, связывая престиж каж
дой касты и ее подразделений — готр с их численностью, 
с другой стороны — как бы препятствует этому, заставляя 
выбирать невесту среди ограниченного числа женщин, 
что оказывается нередко весьма затруднительным.

В индуизме, как и в буддизме, контроль рождаемости 
прямо не запрещен, однако отношение к нему в целом 
неодобрительно, так как он может нарушить цикл пере
рождений души; немаловажное значение имеет и прини
женное положение женщин.

Ислам, или магометанство (мусульманство) \  — вторая 
по численности своих приверженцев мировая религия — 1

1 Ислам возник в VII в. н. а. в Аравии, а с периода арабских 
завоеваний распространился по многим странам мира: от Марокко
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в еще большей степени, чем индуизм, создает предпо
сылки для высокой плодовитости, так как, в частности, 
одним из основных священных предписаний его является 
укрепление сил приверженцев Аллаха и борьба за «истин
ную» веру против иноверцев. Распространению ислама, 
несомненно, способствовала разрешенная Магометом поли
гамия, причем мусульманин имел право взять себе в жены 
даже последовательницу другой единобожной религии 
(христианку, еврейку и т. п.); в период религиозных 
войн, сопровождаемых гибелью значительной части муж
чин как среди самих мусульман, так и среди покоряемых 
ими народов, полигамия не только поддерживала рожда
емость на достаточно высоком уровне, но и способство
вала ассимиляции иноверческого населения. В отличие 
от других мировых религий, ислам видит в половых 
отношениях один из источников наслаждения (это отра
зилось и в мусульманской концепции рая); он (кроме 
секты бекташей) не знает воздержания и полового аске
тизма. Служение богу в исламе не требует безбрачия, 
священники должны жениться, как и обычные верую
щие; ислам приветствует даже браки между рабами. Дети 
считаются одним из величайших благодеяний Аллаха; 
бездетность жены считается важной причиной для раз
вода или для того, чтобы взять вторую жену. Многодет
ные матери пользуются в мусульманских деревнях поче
том и уважением окружающих.

В настоящее время почти все мусульманские народы 
отличаются высокой плодовитостью, связанной, в част
ности, с ранними и всеобщими браками. Доля женщин 
детородного возраста, состоящих в браке, в мусульман
ских странах, как правило, превышает 95% (в христиан
ских странах обычно до 10—15 и более процентов жен
щин оказывается вне брака). Ритуальных ограничений 
брачно-половых отношений у мусульман значительно 
меньше, чем у индуистов. Традиции многодетности среди

на западе до Индонезии на востоке. Его исповедуют многие, 
нередко преобладающие группы населения стран Передней Азии 
и Северной Африки (включая часть Гвинеи, Нигерии и ряда дру
гих государств южнее Сахары), некоторых стран Южпой Азии 
(Индонезия, Малайя); кроме того, ислам исповедует верующее 
коренное население Средней Азии и Казахстана, а также неко
торых районов Кавказа и Поволжья. Общая численность мусуль
ман составляет свыше 460 млн. человек.



мусульман подкрепляются у них порой в то, что Аллах 
позаботится о детях, которые пришли в этот мир по его 
воле, и обеспечит их пищей. Аборты (особенно после 
того, как плод уже начал двигаться) строго запрещены 
одной из священных заповедей: «Не умертвляйте детей 
ваших из-за страха бедности». Вместе с тем Коран до
пускает контроль рождаемости путем прерванного поло
вого сношения; в последнее время этому разрешению 
пытаются придать расширенное толкование. Муфтий 
Египта еще в 1937 г. заявил: «Допустимо как для мужа, 
так и для жены, по взаимному согласию, принимать 
любые меры недопущения семени в матку, чтобы предот
вратить зачатие» («Human Fertility», v. 10, № 10). Однако 
меры планирования семьи распространяются среди мусуль
ман весьма медленно; этому, в частности, препятствует 
приниженное по исламу положение женщины.

Подобно буддизму, христианство — наиболее распро
страненная сейчас религия 1 — не обнаруживает четкого 
отношения к деторождению. Евангелие почти ничего 
не говорит о деторождении и даже в отношении брака 
подчеркивает главным образом духовный характер этой 
связи. Во всех основных христианских церквах (не го
воря уже о таких специфических явлениях, как секта 
скопцов) безбрачие, умерщвление плоти поощряется, как 
наиболее верный путь к спасению души; монахи и мона
хини — «христовы братья и сестры» — пользуются у хри
стиан особым уважением; все это свидетельствует о том, 
что христианство значительно отошло от прямого завета

1 Христианство возникло в начале нашей эры на востоке 
Римской империи как одна из сект иудаизма. Оформившись 
в самостоятельную религию, христианство в раннем средневе
ковье распространилось среди народов Европы, а в период вели
ких географических открытий (конец XV—XVII в.) проникло 
с европейцами и в другие части света. В настоящее время хри
стианство исповедует подавляющее большинство верующего на
селения стран Европы, Америки, Австралии и значительные 
группы населения в других частях света (в Африке — в Эфио
пии, ОАР и др., в Азии — на Филиппинах и др.). Христианство 
представляет собой не единую религиозную систему, а ряд рели
гиозных течений (церквей) и сект, довольно сильно отличаю
щихся друг от друга. Общая численность христиан на земном 
шаре составляет свыше 900 млн. человек, в том числе католи
ков — свыше 550 млн., протестантов (лютеран, кальвинистов 
и др.) — свыше 220 млн., православных — приблизительно 50— 
100 млн. человек.



Библии: «Плодитесь и множитесь». Что же касается кос
венного влиянии христианских церквей на плодовитость, 
то оно связано главным образом с их отношением к конт
ролю рождаемости.

В течение многих столетий христианские церкви счи
тали ограничение семьи недопустимым, так как первая 
(некоторые «отцы церкви» утверждали, что и «единствен
ная») цель половых отношений в браке — это дети. Отри
цательное отношение к контролю рождаемости было 
одним из немногих положений, в котором сходились 
католичество, протестантские церкви и православие. 
Изменение их позиции наметилось лишь в последние 
50—60 лет под влиянием и давлением народных масс, 
которые во многих христианских странах встали на путь 
планирования семьи. Одними из первых — еще в конце 
XIX в. — выступили за допущение контроля рождаемости 
нонконформисты Англии. Другие протестантские церкви 
упорствовали в этом вопросе вплоть до конца второй 
мировой войны; англикане лишь в 1959 г. на своей цер
ковной конференции допустили употребление контра
цептивов. Католическая церковь, наиболее многочислен
ная и централизованная среди всех христианских церк
вей, долгое время занимала непреклонную позицию, 
считая контроль рождаемости «смертным грехом Онана». 
В энциклике 1930 г., касающейся всех сторон брачной 
жизни верующих, искусственные средства контроля рож
даемости были отнесены к числу аморальных и недо
пустимых; после ее выхода церковники ряда католи
ческих стран (Франции, Бельгии, Италии и др.) развер
нули кампанию за запрещение продажи противозачаточных 
средств. Перелом наметился лишь в 1951 г., когда папа 
римский Пий XII в своем послании итальянскому ка
толическому союзу акушерок не протестовал против 
контроля рождаемости и даже назвал ряд причин (в том 
числе и экономическую), оправдывающих такой контроль. 
На Вселенском соборе 1965 г. впервые в истории католи
ческой церкви развернулась широкая дискуссия по воп
росу об отношении к контролю рождаемости, широко 
распространенному в одних католических странах и 
являющемуся насущной потребностью для других. Однако 
большинство кардиналов и епископов сочло возможным 
признать лишь «естественные» методы контроля: полное 
воздержание от половых сношений и использование ме-
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тада месячного ритма. В последней, посвященной этому 
вопросу энциклике папы Павла VI вновь говорится, что 
цель каждого полового акта — деторождение, и отверга
ются контрацептивы. Позицию православной церкви 
в этом вопросе установить трудно, тем более что в основ
ных странах ее распространения (СССР, Болгария, Румы
ния, Югославия) ее влияние на общественную жизнь 
несущественно.

Кроме четырех основных мировых религий, целесо
образно, хотя бы кратко, остановиться на конфуциан
стве \  центральное место в котором занимает культ пред
ков; исполнение обрядов почитания предков возложено 
на мужчин. В своем влиянии на плодовитость оно во мно
гом сходно с индуизмом, так как его положительное 
влияние на плодовитость также проявляется главным 
образом в стремлении иметь наследников-сыновей. «С ре
лигиозной точки зрения для китайцев, — пишет С. А. То
карев, — самое дурное, что может случиться с человеком, 
это не оставить по себе мужского потомства, которое 
могло бы приносить жертву и заботиться о благополучии 
умерших предков» (Токарев, 1965, стр. 233). Сходство 
между конфуцианством и индуизмом по отношению 
к плодовитости выступает и в некоторых частностях; 
так, например, конфуцианство почти столь же неодобри
тельно, как и индуизм, относится к вторичному заму
жеству вдов.

Статистические данные, характеризующие различия 
в плодовитости групп людей, принадлежащих к различ
ным религиозным системам, сравнительно немногочис
ленны, особенно в отношении буддизма и индуизма. 
Кроме того, эти данные не всегда достаточно сопоста
вимы, так как группировка по религиозной принадлеж
ности не исключает различий в составе таких групп 
по характеру занятий, уровню образования, месту житель
ства (город, село) и по ряду других важных показателей. 
Эти различия могут затемнить и даже исказить действи
тельное влияние религиозного фактора. Сложность учета 
влияния религиозного фактора состоит и в скудности 1

1 Конфуцианство — религиозно-этическое учение, оформив
шееся на рубеже нашей эры в Китае и с тех пор составлявшее 
основу религиозной жизни китайского народа. Численность кон
фуцианцев на середину XX в. оценивалась примерно в 300 млн. 
человек.
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материалов, характеризующих действительную религиоз
ность населения той или иной страны; сама религиозная 
принадлежность обычно определяется довольно фор
мально, исходя из религиозной принадлежности главы 
семьи или из факта совершения обряда над младенцем, 
а не путем учета действительной религиозной убежден
ности того или иного лица, его связи с церковной органи
зацией и т. п.

По материалам индийской статистики, влияние рели
гиозного фактора проступает уже в различии среднего 
возраста вступления в брак: после 1930 г. он составлял 
у женщин-индусок — 14,2 года, у мусульманок — 15,1, 
у христианок — 18,6 (Das Gupta, Kumar Som, 1955, p. 97). 
Однако по ряду причин, в частности из-за традиционного 
ограничения половых отношений в браке, более раннее 
вступление в брак индусок не привело к более высокой 
плодовитости. По данным переписи 1931 г., на 1000 
замужних женщин в возрасте 15—39 лет приходилось 
детей до 4 лет включительно среди индусок — 817, среди 
мусульманок — 900, а среди буддисток — 932 (Davis, 1954, 
р. 223). Самая высокая плодовитость отмечена у сикхов, 
а самая низкая — у парсов — сравнительно небольшой 
религиозной группы, сосредоточенной преимущественно 
в г. Бомбее. Пониженная плодовитость парсов может 
быть объяснена не только жизнью в городе, но и повы
шенным уровнем образования; следует отметить также, 
что религия предписывает парсам добиваться материаль
ного благосостояния.

Плодовитость мусульманок в сравнении с христиан
ками может быть показана на примере Ливана, где чис
ленность мусульманской и христианской общин примерно 
одинакова. Показательно, что разница между ними осо
бенно заметна среди городского населения, так как горо
жане-мусульмане, даже в условиях сравнительной до
ступности противозачаточных средств, сохраняют тради
ции многодетности. Среднее число рождений на одну 
женщину старше 45 лет в религиозных общинах Ливане 
составляло в семьях, где муж мусульманин, в сельской 
местности 7,65, в городах — 6,53; в семьях, где муж хри
стианин,— соответственно 7,18 и 3,70 (Yankey, 1962).

Значительный интерес представляет материал по стра
нам Балканского полуострова, где соседствуют православ
ные, католические и мусульманские народы. В Болтании
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естественный прирост турок-мусульман, в связи с их 
более высокой плодовитостью, был заметно выше, чем 
у болгар-христиан. Согласно данным о естественном дви
жении населения по религиозной принадлежности 
за 1925—1928 гг. («Статистически годишник на България 
1935»), коэффициент рождаемости среди православных, 
к числу которых принадлежала основная масса болгар, 
составлял 35,3°/оо, смертности — 18°/оо, естественного при
роста— 17,3°/оо, среди мусульман (турки и часть болгар— 
помаки) — соответственно 41,0, 22,1 и 18,9°/оо. Средне
годовой естественный прирост турок в 1946—1956 гг. был 
примерно вдвое выше, чем у болгар. В Югославии, по дан
ным 1931 г., влияние религиозных различий ощущалось 
слабо: коэффициент рождаемости среди мусульман (бос
нийцы, албанцы, турки) составлял 44,5%о, среди право
славных (сербы, македонцы, черногорцы)— 44,0, среди 
католиков (хорваты, словенцы, венгры) — 33,5%о («Sta
tistic^  Godisnjak», 1939). Однако в последующие годы 
мусульманское население Югославии сохранило высокую 
рождаемость, а христианское снизило ее, в связи с чем 
различия в естественном приросте между религиозными 
группами усилились. Признавая условность имеющихся 
г. нашем распоряжении статистических материалов, 
обусловленную значительными социально-экономическими 
различиями между группами населения, исповедующими 
ту или иную религию, можно отметить все же, что 
численность мусульман-боснийцев за период с 1948 
по 1953 г. возрастала ежегодно примерно на 2,5%, чис
ленность православных сербов — на 1,6%, численность 
католиков-хорватов и словенцев — всего на 1,0%. Подоб
ная закономерность сохранилась и в последующие годы 
(см. табл. 3).

В зарубежной литературе сравнительно большое вни
мание уделено влиянию на плодовитость католичества и 
протестантских церквей, а также иудаизма. Судя по име
ющимся материалам по ФРГ, Швейцарии, Нидерландам, 
Канаде и США, плодовитость католиков во всех странах 
их обитания на 20—50% выше, чем у живущих там же 
протестантов, причем это различие обычно больше 
у групп католиков, составляющих более низкий процент 
населения (Day, 1968); вероятно, примерно такое же со
отношение и в других странах, где живут католики и 
протестанты. Таблица 7 показывает, что эти различия
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четко проступают как в сельской местности, так и в го
родах. При общем значительном снижении уровня пло
довитости за рассматриваемый продолжительный период 
различия между католиками и протестантами сохрани
лись почти без изменения. После второй мировой войны 
различия между плодовитостью католиков и протестантов 
в ФРГ несколько уменьшились; характерно, что в семьях, 
где муж и жена имели различное вероисповедание, пло
довитость была ниже, чем в соответствующих религиозно 
однородных семьях (Witt, 1966).

Кроме прямых данных о различиях в плодовитости 
религиозных групп, большое познавательное значение 
имеют материалы, связанные, в частности, с практикой 
контроля рождаемости. Материалы по Великобритании 
на 1961 г. показывают, что во всех социальных группах, 
особенно же среди рабочих, католики реже прибегают 
к такому контролю, чем протестанты, хотя за последнее 
время эта разница начинает уменьшаться (табл. 8). 
Среднее желаемое число детей у молодых брачных пар 
среди католиков в 1,5—2 раза больше, чем среди про
тестантов (Chou..., 1968).

Связь между плодовитостью и религиозной принад
лежностью довольно основательно исследована в США. 
По материалам анкетных обследований в 1941 г. в г. Ин
дианаполисе, плодовитость католических пар оказалась 
почти на 20% выше, чем протестантских, и на 55% выше, 
чем иудаистских1 («Social and psychological...», 1958). 
Результаты нескольких обследований населения Детройта, 
проведенных в 1950-х годах, показали связь не только 
между плодовитостью и религиозной принадлежностью, 
но и между степенью религиозности брачных пар. Моло
дые католические пары (до 35 лет), посещающие церковь 
еженедельно, имели в среднем по 2,22 ребенка, а посе
щающие церковь изредка — 1,88; среди протестантов-бе- 
лых соответствующие цифры— 1,90 и 1,75; среди проте- 
стантов-негров — 2,32 и 2,25. На каждую замужнюю 
католичку старше 45 лет приходилось в среднем 3,06

1 Низкая плодовитость иудаистов, отмечаемая почти всеми 
современными исследователями в странах Европы и Северной 
Америки, имеет, по-видимому, недавнее происхождение. В Прус
сии, например, с 1820 по 1880 г. на каждый брак у христиан 
приходилось 4,3 рождения, у иудаистов — 5,2.
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Т а б л и ц а  7

Плодовитость протестантов и католиков в Германии *

Социальное положе
ние изучаемых групп 

и район 
их расселения

Религиозная
принадлежность

Период заключения брака 
и среднее число детей 

на брачную пару старше 
45 лет

1880- 
1900 гг.

1901- 
1918 гг.

1919— 
1933 гг.

«

Крестьяне Протестанты . . . . 5,96 4,64 3,16
в Шварцвальде Католики............... 7,55 6,28 4,45
Крестьяне долины Протестанты . . . . 4,55 3,59 2,30
Рейна Католики............... 5,84 4,48 3,08
Рабочие в Шварц Протестанты . . . . 5,30 3,75 2,14
вальде Католики............... 6,23 4,31 2,64
Рабочие в долине Протестанты . . . . 5,02 3,52 2,37
Рейна Католики............... 5,93 3,76 2,71

*  Таблица составлена но кн.: G. U n g e m - S t e m b e r g ,
Н. S c h u b n e l l .  Grundriss der Bevolkerungwissenschaft. Stuttgart, 1950, 
S. 277.

Т а б л и ц а  8

Распространение контроля рождаемости в Великобритании *

Время заключения брака и социальное 
положение

Доля практикующих 
контроль рождаемости, в %

протестанты католики

В р е м я  з а к л ю ч е н и я  б р а к а
До 1929 г. 55,4 20,0
1930—1939 гг. 68,0 38,9
1940—1949 гг. 73,9 61,2
С о ц и а л ь н о е  п о л о ж е н и е
Работники умственного т р у д а ...............
Работники физического труда

75,5 59,3

квалифицированные.............................. 71,9 44,3
неквалифицированные........................... 63,8 43,7

*  Таблица составлена по данным: G. R o w n t r e e ,  R.  М. P i e r c e .  
Birth control in Britain. «Population Studies», 19G1, v. XV, № 1.
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Т  а  б л  и ц  а  О

Результаты обследования брачных нар г. Детройта 
с неуравновешенными (А) и уравновешенными (Б) 
социально-экономическими характеристиками *

Про
тестанты Католики Евреи

л 1
1

Б
I

А Б А Б

Средний возраст вступления жен
щины в брак .................................. 19,7 21,4 21,2 22,5* 21,8 21,8
Среднее число детей фактическое 2Д 1,4 2,1 2,0 1,7 1,7
Среднее число детей желаемое . . 3,0 2,8 3,5 3,7 2,6 2,6
Процент одобряющих контроль 
рождаемости.................................. 86 96 45 30 94 94
Процент пользующихся контра
цептивами или методом ритма . . 75 83 57 59 86 86

*  Таблица составлена по данным: R. F r e e d m a n ,  Р. К.  W h с 1- 
р t о п, J .  W. S m i t h .  Socioeconomic factors in religious differentials in fer
tility . «American Sociological Review». New York, 1961, v. 26.

ребенка, иротестантку-белую —- 2,69, протестантку-негри- 
тянку — 3,21, иудаистку — 2,22 (Lenski, 1961, p. 231).

Для того чтобы исключить влияние побочных факто
ров, некоторые американские исследователи подбирали 
брачные пары, принадлежащие к различным религиозным 
группам, но имеющие приблизительно одни и те же соци
ально-экономические характеристики (одинаковые заня
тия, доход, жилищные условия, образование, продолжи
тельность брака и т. п.). При доведении таких факторов 
почти до полного сходства показатели плодовитости про
тестантов оказались близкими к показателям плодови
тости евреев, но те и другие заметно уступали показате
лям плодовитости католиков (см. табл. 9).

Высокая плодовитость некоторых групп католиков 
в ряде случаев поддерживалась не только общей пози
цией католической церкви, но иногда и политическим 
соперничеством с другими группами населения. Подобное 
явление наблюдалось, например, среди франкоканадцев, 
конфликтовавших с протестантами англо-канадцами, и 
среди католиков Нидерландов, соперничавших с проте
стантами Нидерландов. В XVI в., когда Нидерланды 
выделились в самостоятельное государство, католическая
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часть их населения была притесняемым религиозным 
меньшинством, заметно уступавшим по численности про
тестантам. Однако в XIX в. и особенно в XX в. числен
ное преобладание протестантов стало уменьшаться. Это 
было связано с распространением среди них контроля 
рождаемости, в то время как среди католиков велась 
кампания за высокую плодовитость. В этой кампании 
участвовали не только католические священники, но и воз
никшая там католическая партия и католические проф
союзы, выступавшие против абортов и контрацептивов, 
дезорганизующих, по их словам, семью. Перед второй 
мировой войной плодовитость католиков в Нидерландах 
была на 45% выше, чем протестантов-лютеран, и на 15% 
выше, чем протестантов-кальвинистов; более высокая 
плодовитость католиков была отмечена и в послевоенный 
период (Неек, 1956). В результате этого, а также, по-ви
димому, в связи с переходом части протестантов в число 
атеистов, численность католиков, по данным переписи 
1960 г., оказалась уже равной численности протестантов.

Заканчивая краткий обзор материалов, характеризую
щих влияние религиозного фактора на плодовитость, 
следует еще раз подчеркнуть его зависимость от социаль
но-психологических и социально-экономических факторов. 
Многие из отмеченных выше религиозных обычаев, по
ощряющих высокую плодовитость, ведут свое начало 
от народных обычаев и традиций; религия только освя
тила их и закрепила в своих канонах.

По своему влиянию на плодовитость религия в боль
шинстве случаев уступает другим факторам. Обследова
ние .плодовитости в Сальвадоре (1964 г.) установило, 
что католицизм оказывает на плодовитость меньшее влия
ние, чем образование, которое очень быстро прививает 
терпимое отношение к контролю рождаемости даже ревно
стным верующим. Слабое распространение мер планиро
вания семьи в мусульманских странах объясняется 
не только установками ислама, поощряющими многодет
ность, приниженным по исламу положением женщины, 
патрилинейностыо и патрилокальностью семей, но и низ
ким уровнем образования, что сочетается с незнанием 
современных средств контроля рождаемости1. В таких

1 Весьма показательно в этом отношении положение в Тур
ции, где, по данным опроса, более половины населении ничего
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странах развитие культуры и образования (а в это поня
тие входит и распространение знаний о мерах планирова
ния семьи) должно неизбежно привести к распростране
нию контроля рождаемости, невзирая на религиозные 
установки.

Вместе с тем нельзя принижать значение религиозного 
фактора, действие которого иногда приобретает этниче
ский аспект. Многие религиозные установки в результате 
многовекового их исполнения входят в культуру и быт 
народов, становятся по существу народными традициями 
и как таковые продолжают существовать даже после 
того, как религия уходит в прошлое. Подавляющее боль
шинство населения СССР в настоящее время атеисты, 
однако неслучайно, что наиболее высокие показатели пло
довитости отмечены у народов, исповедовавших в недав
нем прошлом ислам (азербайджанцев, туркмен, узбеков 
и др.), а один из самых низких показателей — у эстонцев, 
принадлежавших к протестантским народам К Изучение 
таких явлений нашими демографами и социологами не
сомненно будет иметь важное теоретическое и практиче
ское значение.

Социально-экономические факторы

Социально-экономические факторы, в число которых 
входит прежде всего форма хозяйственной деятельности, 
или вид занятий, благосостояние, урбанизация и образо
вание, относятся к факторам, влияющим на рождаемость 
и плодовитость преимущественно косвенным путем, од
нако, как уже неоднократно отмечалось выше, во многих 
случаях это косвенное влияние оказывается весьма дей- 1

не знало о таких средствах, результатом чего явился сильный 
разрыв между желаемым и фактическим числом детей: мужчины 
считали идеальным число детей в семье — 3,7, женщины — 3,2, 
а в действительности каждая женщина старше 45 лет, состояв
шая в браке, имела в среднем около 6 деторождений (Kirk, 
WPC — 1965).

1 Можно отметить, в частности, что, по материалам обследо
вания 1934 г., в Эстонии на каждую 1000 женщин в возрасте 
20—25 лет приходилось у протестантов (лютеран) — 734 ребенка, 
у православных — 977 (Тамре, 1966, стр. 165). Американский 
демограф Мазур, анализируя материалы переписи населения 
СССР 1959 г., отмечает явную связь уровня плодовитости у на
родов СССР с традиционной в недавнем прошлом религиозной 
принадлежностью (Mazur, 1967).

162



ственным, а нередко и решающим. В нашей литературе, 
как уже отмечалось, социально-экономическим факторам 
уделяется большое внимание, но, к сожалению, некоторые 
авторы ограничиваются лишь корреляцией между изме
нением этих факторов, с одной стороны, изменением 
рождаемости или плодовитости, с другой, не прослеживая 
детально все звенья этой, порой очень сложной, связи.

До недавнего времени большинство буржуазных уче
ных, рассматривая плодовитость и рождаемость, игнори
ровали связь между изменением тех социально-культур
ных и социально-психологических факторов, с которыми 
они связывали высокую плодовитость, и развитием произ
водительных сил общества при определенных производ
ственных отношениях. Необоснованность сведения причин 
плодовитости только к культурным и психологическим 
факторам становится тем очевиднее, чем ближе авторы 
подходят к современному классовому обществу. Однако, 
как показано выше, она достаточно заметна и при анализе 
племенных обществ. Поэтому многие зарубежные ученые 
вначале при исследовании рождаемости и плодовитости 
в экономически развитых странах, а затем и при изуче
нии динамики этих показателей у народов развивающихся 
стран были вынуждены все чаще обращаться к анализу 
социально-экономических факторов 1.

Социально-экономические факторы, тесно связанные 
с определенным уровнем развития производительных сил 
и производственных отношений, определяют многие 
из рассмотренных выше социально-культурных и психо
логических факторов плодовитости. Одна из главных при
чин высокой плодовитости — традиции многодетности, со
храняющиеся в настоящее время во многих странах мира, 1

1 Показательно, например, что японский демограф X. Мицу- 
сима в докладе на Второй всемирной конференции по народо
населению 1965 г. назвал среди основных причин и факторов 
снижения рождаемости в Японии следующие: 1) в о э л е ч е н и е
женщин в производство; 2) нехватка женщип-нянек в обеспечен
ных семьях; 3) отсрочка браков в связи с увеличением социаль
ной мобильности; 4) подъем жизненного уровня, стремление 
к . обеспеченности и образованию; 5) рост затрат на воспитание 
и образование детей; 6) миграции молодых мужчип из деревни 
в город, более тяжелая работа оставшихся в деревне женщин; 
7) жилищные трудности в городах (Mizushima, WPC — 1965). Все 
названные им причины относятся к числу социально-эконо
мических.
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особенно в развивающихся странах, возникли, как уже 
отмечалось выше, в связи с очень тяжелыми материаль
ными условиями существования человеческих коллективов 
в далеком прошлом. Ранние браки, в целом повышающие 
уровень плодовитости, тесно связаны с низким уровнем 
развития производительных сил, аграрным характером 
экономики. Возникновение и существование больших 
семей, оказывающих сильное положительное влияние 
на плодовитость, также объясняется главным образом 
трудностью, а зачастую и невозможностью существования 
индивидуальных семей в условиях слабого развития про
изводительных сил.

Конкретное проявление социально-экономических фак
торов, степень их влияния различны в разных социально- 
экономических формациях и даже у населения стран, 
входящих в одну и ту же формацию, будь то, например, 
капиталистическая или социалистическая; вместе с тем 
основная направленность этих факторов, тенденция их 
развития имеет сходный характер для большинства наро
дов мира. По сравнению с социально-культурными факто
рами влияние на уровень рождаемости социально-эконо
мических факторов имеет менее выраженный этнический 
аспект, за исключением тех случаев, когда дифференциа
ция по этническим группам оказывается связанной с диф
ференциацией по социальным группам (например, у нег
ров США). Но, так как эта тема сравнительно хорошо 
освещена в нашей литературе, ниже мы ограничимся 
обзором лишь некоторых основных закономерностей.

Вид занятий (хозяйственной деятельности) и благо
состояние — два довольно тесно связанных между собой 
фактора, определяющих в конечном итоге степень удов
летворения материальных, а в значительной степени 
и духовных потребностей. При этом фактор благосостоя
ния (общий и средний на душу доход семьи, жилищные 
условия и т. д.) сам находится в определенной зависи
мости от вида занятий, хозяйственной деятельности.

Влияние на плодовитость видов хозяйственной дея
тельности, проступавшее, по-видимому, с глубокой древ
ности, обусловлено особенностями развития производи
тельных сил, различиями природных условий обитания 
и другими причинами. Наиболее важные этапы разделе
ния труда были связаны с выделением охоты и собира
тельства, рыболовства, земледелия, скотоводства, торговли,
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ремесла и других видов занятий. По этнографическим, 
историко-социологическим и другим работам установлено, 
например, что охота и собирательство — виды хозяйствен
ной деятельности, требующие сравнительно низкой плот
ности населения и связанные с постоянными передвиже
ниями семейных групп, — не способствуют плодовитости; 
это объясняется большей продолжительностью грудного 
вскармливания, быстрой изнашиваемостью женского ор
ганизма и рядом других причин (Krzywiski, 1934, р. 119— 
130). Традиции многодетности развились и окрепли глав
ным образом среди земледельческих и скотоводческих 
народов, сыграв немаловажную роль в росте их числен
ности.

К сожалению, статистические материалы, характери
зующие влияние на плодовитость ранних форм хозяй
ственной деятельности, встречаются очень редко. Так, 
на Второй всемирной конференции по народонаселению 
этот вопрос был затронут по существу лишь в докладе 
Хенина (Henin, WPC — 1965). Сравнивая плодовитость 
кочевых и оседлых народов, он отметил пониженную пло
довитость первых. В Судане среднее число рождений 
на одну женщину старше 45 лет у кочевников — 4,7, 
у оседлых — 4,9; но общий показатель плодовитости за 
1955 —1956 гг. у оседлых почти вдвое выше, чем у кочев
ников; по данным Хенина, у кочевников женщины позже 
вступают в брак (более обременительный выкуп за неве
сту) ; среди них вдвое больший процент разведенных 
и вдов. По-видимому, оседлость, как более упорядоченный 
образ жизни, повсеместно повышает уровень плодови
тости.

Более многочисленны данные о различиях в плодови
тости разных по виду занятий групп населения развитых 
стран. Установлено, что работники физического труда, 
особенно низкой квалификации, отличаются повышенной 
плодовитостью, интеллигенция (так называемые «белые 
воротнички» — «white-collars») — низкой плодовитостью. 
И Бразилии на каждого семейного мужчину, занятого 
в сельском хозяйстве, приходилось в 1940 г. 8,8 ребенка 
занятого в индустрии — 7,3, торговле — 7,1, администра
ции, юстиции, образовании — 7,3, свободной профессией 
(артисты и пр.) — 6,3 (Mortara, 1963). Влияние занятости 
в сельском хозяйстве иногда оказывается более значитель
ным, чем проживание в городе; в Японии, по переписи
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1960 г., на каждую женщину 35—39 лет, семья которой 
живет в городе, но занята сельским хозяйством, приходи
лось 3,0 ребенка, при жительстве в поселке или деревне — 
3,4; для незанятых в сельском хозяйстве цифры соответ
ственно были равны 2,5 и 2,8 (Kimura, W PC— 1965).

Влияние уровня благосостояния на плодовитость 
и рождаемость привлекало внимание многих исследовате
лей, которые при его оценке образовали два лагеря. Одни 
из них считают, что благосостояние и плодовитость нахо
дятся в прямой зависимости; ограниченные материаль
ные средства, низкий уровень благосостояния «не позво
ляют» иметь много детей, с ростом благосостояния число 
детей возрастает. В доказательство этой концепции при
водят обычно факты снижения рождаемости в капитали
стических странах во время сильных экономических кри
зисов, когда резко возрастала безработица и снижалась 
брачность; со стабилизацией экономического положения 
рождаемость вновь несколько повышалась. Падение рож
даемости в сельских местностях но этой концепции объ
ясняется прежде всего усилением относительного аграр
ного перенаселения и т. п. В СССР подобных взглядов 
еще недавно придерживались Б. Я. Смулевич (1959), 
С. М. Снесарев (1962) и ряд других авторов.

По другой концепции, на наш взгляд несравненно 
более аргументированной, хотя в некоторых своих тезисах 
еще остающейся спорной, плодовитость и рождаемость 
находятся в обратной зависимости от уровня благосостоя
ния. Факты о том, что обеспеченные классы имеют меньше 
детей, чем бедняки, известны еще со времен Древнего 
Рима. Карл Маркс, соглашаясь с мнением Адама Смита 
о том, что «бедность, по-видимому, благоприятствует раз
множению», писал: « ...Н е  только число рождений и
смертных случаев, но и абсолютная величина семей об
ратно пропорциональны высоте заработанной платы, т. е. 
той массе жизненных средств, которой располагают раз
личные категории рабочих» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с . 
Сочинения, т. 23, стр. 658). В советской литературе это 
положение Маркса было раскрыто главным образом 
в работах академика С. Г. Струмилина (см., например, 
Струмилшт, 1957) и подкреплено результатами недавних 
конкретных обследований. Так, Н. А. Таубер в резуль
тате обследования, проведеного в г. Жуковском (Москов
ской области), установила обратную зависимость плодо
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витости от размеров дохода на одного члена семьи, при
чем эта зависимость в семьях рабочих проступает 
сильнее, чем в семьях служащих. Выявлена также обрат
ная зависимость плодовитости от обеспеченности жилой 
площадью, хотя эта зависимость носит более сложный 
характер. Выяснилось, в частности, что у женщин, имею
щих хорошие жилищные условия, плодовитость значи
тельно ниже, чем у женщин, плохо обеспеченных жилой 
площадью, однако наличие отдельной квартиры сокра
щает интервал между рождением первого и второго ре
бенка (Таубер, 1966). Такие же закономерности выяв
лены Л. М. Давтяном при обследовании брачной плодо
витости женщин в г. Ереване (Давтян, 1966).

Об обратной зависимости между уровнем благосостоя
ния и рождаемостью свидетельствует уже современная 
картина различий рождаемости по странам мира: в так 
называемых развивающихся странах с низким националь
ным доходом на душу населения и низким уровнем бла
госостояния рождаемость и плодовитость значительно 
выше, чем в экономически развитых странах. Эта законо
мерность прослеживается и внутри стран. Так, работами 
американских демографов установлено, что группы бе
лого населения США с высоким уровнем дохода имеют 
плодовитость на 22%, а группы со средним доходом 
на 14% меньше, чем группы с низким доходом (Мауег, 
Klapport, 1955) К По материалам обследования плодови
тости населения Детройта на 1952—1958 гг., среднее 
число детей на женщину старше 40 лет у горожан состав
ляло при доходе семьи до 3000 долларов в год 2,4, 5000— 
7000 . долларов — 2,2; свыше 7000 долларов — 2,1; при 
тех же доходах выходцы из сельских местностей имели 
соответственно 3,2; 2,6 и 2,2 ребенка (Goldberg, 1959). 
Сходные результаты получены и при обследованиях насе
ления Великобритании (Glass, Grebenik, 1954; Johnes, 
1965; Lewis-Faering, 1949). В Индии, относящейся 
к числу развивающихся стран, среднее число рожденных 
детей в семьях с повышенным уровнем дохода — 6,1, 1

1 Следует сказать, что в ряде случаев внутри отдельных 
социальных групп было отмечено и прямое влияние размеров 
дохода на уровень рождаемости; довольно четко это проявилось, 
например, в некоторых группах высокооплачиваемых граждан 
(Riiggles, 1960).
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средним доходом — 6,7, низким доходом — 7,9 (Sinha, 
1957).

Понижение рождаемости с ростом благосостояния мо
жет быть отчасти объяснено тем, что этот рост сопровож
дается увеличением средней продолжительности жизни 
и возрастанием в составе населения процента людей по
жилого и старческого возраста, уже не участвующих 
в процессе естественного воспроизводства. Что же ка
сается понижения плодовитости, то причины этого явле
ния довольно сложны. Б. Ц. Урланис, касаясь этого во
проса, придает большое значение культурному уровню, 
связывая таким образом фактор благосостояния прежде 
всего с фактором образования. Он пишет: «Где беднота 
и нищета, там и низкий культурный уровень, где низкий 
культурный уровень, там отсутствует контроль рождае
мости и обычно преобладают ранние браки. Все это при
водит к повышенной рождаемости в малообеспеченных 
семьях... С ростом дохода растет культурный уровень . . .  
увеличивается моральная ответственность родителей за 
воспитание детей, увеличивается удельный вес родителей, 
практикующих внутрисемейное регулирование числа де
тей» (Урланис, 1963, стр. 61—62). Это объяснение в об
щем правильно, по далеко не полно; оно помогает при 
сопоставлении, например, рождаемости в США и в Ин
дии, но в значительной степени теряет свою действенность 
при анализе причин социально-классовой дифференциации 
рождаемости в США, где рабочий уже не является тем
ным, забитым нуждой человеком.

Среди теорий, объясняющих обратную зависимость 
плодовитости от уровня благосостояния, в зарубежной 
литературе представляет интерес теория «социальной ка
пиллярности», выдвинутая французским ученым Дюмо
ном (Dumont, 1890). Смысл теории сводится к тому, что 
в демократическом обществе каждая семья стремится 
подняться к более высокому положению. Чем выше стоит 
семья, особенно в тех странах, где сам уровень жизни 
сравнительно высок, тем труднее для нее при большом 
числе детей сохранить свой уровень благосостояния, а тем 
более сделать дальнейший шаг по общественной лестнице. 
Время, которое уходит на дополнительное образование 
или более усиленную служебную деятельность, наряду 
е расходами, которые приходится нести по воспитанию 
и образованию детей (особенно в случае, когда им также
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желают дать повышенное образование), играют весьма 
существенную роль в ограничении размеров семьи. Заслу
живает некоторого внимания и тот факт, что с ростом 
благосостояния (и образования) у людей расширяется 
круг внесемейных интересов и возможностей получить 
удовольствие вне семьи (путешествия, занятия искус
ством и пр.). Многие из отмеченных причин и в первую 
очередь рост потребностей брачной пары с повышением 
ее культурного уровня и возрастание «стоимости» содер
жания детей учитываются и советскими демографами 
(см. Коростелев, 1968; Кваша, 1968 и др.).

Плодовитость сельского населения довольно тесно свя
зана с формой землевладения. В странах с развитым об
щинным землевладением, например в дореволюционной 
России, дополнительный надел зависел от числа сыновей 
в семье, и это несомненно благоприятно влияло на плодо
витость. С переходом земли в частное владение крестьяне 
встали перед угрозой дробления своих участков. Суще
ственную роль в этом играло право наследования. 
Во Франции отмена принципа первородства по Кодексу 
Наполеона создала положение, при котором идеальным 
размером семьи стала считаться семья из двух детей: 
сына, который мог наследовать неразделенную землю, 
и дочери, которая могла выйти замуж за сына соседа. 
Поздние браки сельского населения Ирландии в значи
тельной степени связаны с тем, что браки откладываются 
до получения земли в наследство или приобретения зе 
мельных участков другим способом (Aalen, 1963).

В. Стис на основе проведенного в 1948 г. исследова
ния плодовитости в 20 польских деревнях установил 
прямую связь размеров семьи с размерами ее земельных 
владений. Число детей у женщин старше 50 лет воз
растает с увеличением земельного надела, составляя 
r семьях, которые имеют 0—0,5 га, 4,88, в семьях с 30 — 
50 га — 9,11; исключением являются семьи безземельных 
крестьян (5,24 ребенка), так как они не испытывали 
страха перед дроблением земельных участков. Повышение 
рождаемости у безземельных крестьян отмечено в царской 
России, Германии, Китае и в Швеции (Stys, 1957). Об
наружено также, что переход от земледелия к скотовод
ству и от поликультур к монокультурам обычно снижает 
рождаемость, так как уменьшает возможное число заня
тых в производстве рук.

169



Значительное влияние на показатель рождаемости 
оказывает вовлечение женщин в производство, на опла
чиваемую работу вне дома. Эта связь взаимная: женщина 
с малым числом детей может более легко пойти работать 
и, напротив, работающей женщине приходится ограни
чить число детей. С рождением детей женщина обычно 
вынуждена оставлять работу; когда дети подрастают, она 
может возвратиться к ней. Важная роль этого фактора 
подчеркивается всеми нашими исследователями, анали
зирующими причины снижения рождаемости в большин
стве районов СССР (см. Таубер, 1966; Тамре, 1966 и др.).

Образование, обусловленное социально-экономическим 
развитием общества, в частности совершенствованием 
средств производства, развитием науки и техники, отно
сится к числу факторов, отрицательное влияние которых 
на плодовитость не вызывает, по-видимому, сомнений. 
Повышение образования, т. е. удлинение срока общего 
или специального обучения, означает прежде всего бо
лее позднее вступление мужчин и женщин в самостоя
тельную жизнь и, как правило, приводит к повышению 
брачного возраста. Для мужчин и особенно для женщин 
образование расширяет интересы и занятия вне семейной 
сферы; для удовлетворения этих интересов многодетность, 
конечно, является существенной помехой. Образование 
расширяет сведения о методах планирования семьи и по
вышает эффективность их использования С повышением 
образования обычно повышается уровень благосостояния, 
а также усиливается социальная мобильность, трудно со
вместимая с большими размерами семьи.

В Армянской ССР на каждые 100 семей (брачных 
пар) было детей у матерей с высшим и средним специаль
ным образованием — 188, с общим средним и семилетним 
образованием — 229, с начальным образованием —246 
(Давтян, 1966, стр. 157). В Болгарии, по материалам 
обследования 1964 г., среди семей, имевших одного ре
бенка, на родителей с высшим образованием приходилось 
36%, со средним и начальным образованием — 10,7%; 
среди семей, имевших по 4 ребенка, — соответственно
5,4 и 78,2% (Анчев, 1966). Сходные результаты полу- 1

1 Так, в ряде обследованных районов Индии среди неграмот
ных были знакомы с контрацептивами у мужчин 61%, у жен
щин 63,5%, у имеющих высшее образование — соответственно 90 
и 96% (Nevett, WPC-1965).

170



'ієни и в ряде обследований населения США (см. Kiser, 
1942, 1965).

Исследование эволюции плодовитости во многих стра
нах мира показало, что снижение ее имеет тесную связь 
с ликвидацией неграмотности и повышением уровня обра
зования, особенно у женщин. При этом в одних странах 
влияние образования сказывалось сразу же при началь
ном образовании, в других — лишь на уровне школы 
второй ступени и высшей школы. Последнее отмечено, 
например, в Пуэрто-Рико, где процент неграмотных среди 
людей старше 10 лет снизился с 55% в 1920 г. до 32% 
в 1940 г. и 19% в 1960 г., однако показатель рождаемости 
в 1920—1940 гг. держался на прежнем уровне и лишь 
в 1950-х годах упал с 40 до 30°/оо, что в значительной 
степени было связано и с эмиграцией из страны значи
тельных групп производительного возраста (Stycos, 1965).

Насколько можно судить по имеющимся данным, 
действие фактора образования растет с увеличением 
уровня образования; различие в плодовитости женщин, 
не имеющих образования, и женщин с начальным обра
зованием— не так уж велико (Rizk, 1963). В настоящее 
время в мире имеется, по-видимому, около 1,5 млрд, 
неграмотных старше 15 лет, основная масса которых при
ходится на развивающиеся страны. В большинстве этих 
стран развернулась борьба с неграмотностью, но трудно 
ожидать, чтобы это оказало в ближайшее время решаю
щее влияние на снижение плодовитости живущих там 
народов.

Процент грамотных среди населения старше 15 лет
по основным зарубежным регионам («W orld Illiteracy», 1957)

Мир в ц е л о м ............... 55—57
Северная Африка. . . . 10—15 
Тропическая и Южная
Африка...........................15—20
Северная Америка . . . 96—97 
Центральная Америка 58—60

Южная Америка . . . .  56—58 
Австралия и Океания 90—95

Юго-Западная Азия . . 20—25
Южная Азия................... 15—20
Юго-Восточная Азия . . 30—35

Восточная Азия . . . .  50—55 
Северная и Западная
Е в р о п а ...........................98—99
Центральная Европа . . 97—98 
Южная Европа . . . .  79—80

Фактор урбанизации обнаруживает зависимость от вида 
хозяйственной деятельности. Процесс урбанизации раз
вернулся в основном в промышленную эпоху, связанную 
исторически с развитием капиталистических отношений
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и индустриализацией. Перемещение сельского населения 
в города было обусловлено проникновением капитализма 
в сельское хозяйство, концентрацией земельной собствен
ности и разорением мелкого сельского производителя. 
В первой половине XIX  в. рост городов шел наиболее 
быстро в странах Европы, раньше других вставших 
на путь капиталистического развития. Во второй поло
вине X IX  в. развертывается ускоренными темпами про
цесс урбанизации в странах Америки, рост городов в ко
торой был связан не только с развитием промышлен
ности, но и с притоком иммигрантов, оседавших прежде 
всего в городах. Процесс урбанизации в странах Азии 
в XIX  в. шел замедленным темпом; многие крупные го
рода, ограбленные европейскими колонизаторами или 
не выдержавшие торговой конкуренции с дешевыми евро
пейскими товарами, приходили в упадок. Заметный рост 
городов начался здесь в основном в XX в., особенно 
в последние десятилетия. То же самое относится и к стра
нам Африки. В СССР урбанизация развернулась главным 
образом с середины 1920-х годов (см. «Население мира», 
1965, стр. 88) \

Урбанизация, как правило, оказывала и оказывает 
снижающее влияние на плодовитость. Так, если принять 
показатель детности в сельских местностях за 100, то со
ответствующий показатель но городам выглядел: в США 
в 1800 г. — около 60, в Пруссии в 1864 г. — около 70, 
в Мексике в 1895 г. — 71, в Румынии в 1899 г. в мелких 
городах (до 25 тыс. жителей) — 75, в крупных городах — 
62 и т. д. В целом в большинстве стран мира в первой 
трети XX в. плодовитость среди городского населения 
была примерно на 30% меньше, чем у сельского населе
ния, варьируя обычно в пределах ±10%  в зависимости 
от величины городов (в крупных городах она, как пра
вило, ниже, чем в мелких), религиозной принадлежности 
населения и других факторов. Так, в Палестине на 1931г. 
плодовитость среди христиан в городах была на 29% 1

1 Разделение населения на городское и сельское может быть 
произведено по имеющимся статистическим материалам с извест
ной условностью, так как самое понятие города в разных стра
нах трактуется по-разному. Все же можно считать, что в настоя
щее время в городах живет немногим более трети всего населе
ния мира: в Австралии и Океании — более 75% населения,
зарубежной Европе и Америке — около 60%, СССР — 55%, 
зарубежной Азии — несколько более 20%, Африке — около 20%.
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ниже, чем в сельских местностях, среди мусульман — 
на 20%, среди евреев — на 6%; в Японии в 1913 г. в го
родах размером свыше 100 тыс. жителей — на 28%, в го
родах менее 100 ты с.— на 18%, в Пуэрто-Рико в 1930 г. 
среди «белого» населения — на 47%, среди негров — 
на 41% и т. д. (Jaffe, 1942). К середине XX в. в эко
номически развитых странах разница между плодови
тостью городского и сельского населения стала умень
шаться. В Европейской России в 1911—1913 гг. коэффи
циент рождаемости среди городского населения составлял 
33,1, а среди сельского — 43,9°/оо- В годы Советской власти 
разница между этими показателями несколько сократи
лась главным образом за счет более значительного сниже
ния рождаемости в сельских местностях, однако и 
в настоящее время она остается достаточно заметной. 
По материалам обследования 1958—1959 гг., плодови
тость в семьях колхозников была на 18% выше, чем 
в семьях рабочих и служащих, а в возрасте 40—49 лет — 
более чем в два раза (Урланис, 1963, стр. 65).

Влияние урбанизации отражает совместное действие 
нескольких факторов, в число которых входит более вы
сокий, по сравнению с сельскими местностями, культур
ный уровень населения (уровень образования и т. п.), 
обычно большие жилищные трудности, большее вовлече
ние женщин в общественное производство, на работы вне 
дома, меньшие возможности для вовлечения в произ
водство детей, которые в сельских местностях уже с ма
лых лет могут помогать по хозяйству, а в городах могут 
быть приняты на работу обычно лишь при достижении 
определенного возраста и т. п. Необходимо отметить и 
уменьшение традиций многодетности, связанное, в част
ности, с уменьшением целесообразности и затруднением 
существования в городских условиях больших семей. 
В городах стран, процесс индустриализации которых 
только развернулся или еще продолжается, обычно повы
шается брачный возраст. Так в Индии в браках, заклю
ченных после 1930 г., средний брачный возраст у женщин 
в городах составлял 15,1 года, в сельских местностях —
14,4 (Das Gupta, Kumar Som, 1955).

Действие фактора образования в городском и сель
ском населении проявляется, по-видимому, с одинаковой 
силой. Об этом говорит, в частности, материал по Пуэрто- 
Рико; число рожденных детей на 1000 женщин старше
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45 лет в сельских местностях у неграмотных составляло 
7003, у имеющих более 12 лет образования — 2129 (сокра
щение в 3,3 раза), в городах — соответственно 5626 и 1754 
(сокращение в 3,2 раза) (Hill, Stycos, 1959, р. 14). Однако 
в силу более высокого культурного уровня горожан и 
по ряду других причин, в частности из-за более легкого 
знакомства со средствами планирования семьи и их при
обретения, процент семей, контролирующих рождаемость, 
в городах значительно выше, чем в сельской местности. 
Кроме Пуэрто-Рико, это особенно характерно и для других 
сравнительно слаборазвитых стран, например Греции; 
при возрасте жены до 20 лет, доля семей, практикующих 
контроль рождаемости, составлял здесь в сельской мест
ности около 54%, в городах — свыше 74%, в возрасте 
30 лет — соответственно 84 и 91% (Valaoras, 1965). Что же 
касается экономически развитых стран, то эта законо
мерность может нарушаться. Более того, отмечены случаи, 
когда рождаемость в городах была выше, чем среди 
сельского населения. Подобные явления наблюдались 
в конце X IX  в. в некоторых районах США, а во второй 
половине X IX  — начала XX в. — в ряде областей Англии 
и Дании. В ряде случаев это может быть объяснено зна
чительным притоком в города групп людей производи
тельных возрастов и большей легкостью нахождения там 
брачного партнера, в других — лишь тем, что сельские жи
тели практикуют планирование семьи в той же степени, 
что и горожане.

Особый интерес представляют факты сравнительно 
слабой разницы между плодовитостью городского и сель
ского населения в Индии. Некоторые исследователи от
мечают, что плодовитость здесь зависит не от жи
тельства людей в сельской местности или городах, 
а от уровня образования, числа живых сыновей, отчасти 
от кастовой принадлежности и что кажущаяся пони
женная рождаемость городского населения связана глав
ным образом с более высокой детской смертностью 
в городах (Robinson, 1961). Дальнейшая урбанизация 
Индии может привести даже к некоторому подъему 
плодовитости, так как она сопровождается повышением 
брачности (за счет более легкого вступления в брак 
вдов) и утратой некоторых традиционных правил огра
ничения половых сношений, в частности обычаев возвра
щения жены в дом отца на определенный срок. У срав-
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Т а б л и ц а  10
Ч исло детей у  женщин Канады в возрасте 45— 55 лет на 1940 г .*

Язык матери — Язык матери —

Место рождения и жительства
французский английский

Католики Проте
станты Католики Проте

станты

Образование 0 -8Тклассов

С е л ь с к и е  
м е с т н о с т и  
Уроженцы деревни . . . . 8,3 5,9 5,7 4,0
Уроженцы города............... 7,4 5,0 5.2 3,3
Г о р о д а
Уроженцы деревни . . . . 6,1 3,9 '<,2 3,0
Уроженцы города............... 5.5 4,3 3,0 2,9

Образование свыше 12 классов
С е л ь с к и е  
м е с т н о с т и  
Уроженцы деревни . . . . 6,2 3,4 4,2 2,7
Уроженцы города............... 5,4 2,2 2,4 2,4
Г о р о д а
Уроженцы деревни . . . . 4,5 2,0 2,8 2,0
Уроженцы города............... 3,6 1,4 2,6 1,8

*  Таблица составлена по данным: «Population», 1946, JsTe 4.

нительно молодых индийских семей (после 12 лет брака) 
среднее число детей по всем кастам в городах — 3,0, 
в сельских местностях — 2,56, а у средних каст — даже 
3,27 и 2,36 (Das Gupta..., 1955, р. 45).

Приведенная в заключение табл. 10 результатов вли
яния на плодовитость широкого круга факторов показы
вает, в частности, что городские уроженцы, переселив
шись в деревню, отличаются и там пониженной плодо
витостью.

Контроль рождаемости 
и политика народонаселения

В племенных обществах, как уже отмечалось выше, 
употребление предохранительных средств и производство 
абортов связано прежде всего с добрачными и внебрач-
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ными половыми связями, если дети от них встречаются 
с осуждением (особенно в случае беременности до инициа
ции). Видную роль играет и нежелание нового ребенка, 
когда предыдущий еще мал и не отнят от груди; это 
особенно характерно для охотников-собирателей, ведущих 
бродячий образ жизни (австралийцы, бушмены и др.), 
у которых женщины, как правило, не в состоянии забо
титься одновременно больше чем об одном ребенке 
(Krzywicki, 1934, р. 131). Нередко имеют место и другие, 
в том числе психологические, причины (например, жела
ние женщины участвовать в приближающихся праздне
ствах или религиозных церемониях, ссора с мужем 
и т. п.). У многих народов (например, в Океании и Ин
дии) считается неприличной беременность женщины, 
имеющей внуков, беременную невестку или просто же
натого сына (Firth, 1959); такая ситуация из-за распро
странения ранних браков встречается довольно часто. 
Подобные мотивы ограничения рождаемости у женщин 
старшего возраста нередко встречаются и в экономически 
развитых странах (Киселева, 1968, стр. 315).

Скудность средств существования, как уже отмечалось 
выше, не способствует поддержанию традиций многодет
ности и, таким образом, может создать базу для распро
странения контроля рождаемости. Следует отметить, 
однако, что большинство известных случаев резкого сни
жения плодовитости среди народов Океании, Африки, 
Азии и Америки объясняется не этой «естественной» при
чиной, а сильным влиянием колониально-империалисти
ческой экспансии. Стремление буржуазных ученых, в ча
стности Лоримера, представить это влияние только как 
«культурный шок», приведший к дезорганизации в обла
сти личных и половых отношений, не выдерживает кри
тики. Снижение плодовитости коренного населения мно
гих колониальных стран было связано в значительной 
степени с проникновением в туземное хозяйство товарно- 
денежных отношений, что вело к быстрому разложению 
родо-племенной организации и распаду больших семей. 
Утрата родовой организации, являвшейся основной фор
мой коллективной борьбы за существование, и жестокая 
эксплуатация со стороны колонизаторов вызвали сниже
ние жизненного уровня коренного населения. Большое 
значение имело обострение аграрного кризиса в туземном 
хозяйстве, что сопровождалось миграциями части муж-
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ского населения на работу в города и на плантации 
и нередко вело к распаду семей. Все это привело к утрате 
старых традиций многодетности и к падению рождаемо
сти. Сам же Лоример приводит весьма характерное в этом 
отношении заявление туземцев Меланезии: «Должны ли 
мы давать своим детям жизнь для того, чтобы они рабо
тали на белых людей» (Lorimer, 1954, стр. 134).

Не останавливаясь на детоубийстве, которое будет 
рассмотрено в разделе «Смертность», и на некоторых 
специфических обрядах1, отметим, что среди предохра
нительных средств в племенных обществах чаще всего 
употребляется coitus interruptus, иногда женщины при
меняют промывание влагалища, употребляют масляные 
тампоны и т. п. Довольно широко распространены 
аборты, которые обычно производятся в середине бере
менности весьма жестокими и несовершенными сред
ствами: пьют настои из ядовитых растений, вставляют 
острые палочки в матку, туго перетягивают живот или 
бьют по нему для умерщвления плода и т. п. (Ford, 
1945, р. 50; Devereux, 1960). Некоторые индейские пле
мена бассейна Амазонки знакомы с растительными сред
ствами, вызывающими временную стерилизацию.

Исторические сведения о применении контрацептив
ных средств народами раннеклассовых формаций восхо
дят к глубокой древности; они были известны древним 
египтянам (папирусы X IX —XI вв. до н. э.) и древним 
евреям. Древнегреческие ученые, особенно Гиппократ, 
в качестве основного контрацептивного средства реко
мендовали микстуры, оказывающие стерилизующее или 
абортивное действие; применялись и внутривлагалищные 
средства (Noonan, 1965, стр. 9—15). Однако, кроме неко
торых случаев (например, среди римской знати в первых 
веках нашей эры), эти средства не имели широкого рас
пространения.

Массовое систематическое применение контрацептив
ні,їх средств требует определенного уровня культурной

1 Так, в Австралии и пекоторых областях Океании при ини
циации юношей нередко производится продольный надрез penisa 
с перерезанием семявыводящих каналов (subincision), что сни
жает способность к оплодотворению. Однако происхождение этой 
операции вряд ли связано с контролем рождаемости, так как 
многие из производящих ее не видели прямой связи между поло
вым актом и беременностью (Montagy, 1957, стр. 183).
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эволюции, изменения моральных норм, что было достиг
нуто в эпоху промышленного развития. Регулирование 
рождаемости в современном понимании этого процесса 
ведет свое начало с конца XV III в., когда оно начало 
развертываться во Франции. Постепенно, главным обра
зом со второй половины X IX  в., оно стало распростра
няться на другие страны Европы и других континентов; 
известную роль в этом отношении играло дальнейшее 
усовершенствование контрацептивных средств, однако 
эту роль не следует переоценивать. Никакие противоза
чаточные средства не помогут тому, кто не понимает 
необходимости их употребления, не умеет или не хочет 
ими пользоваться.

Одна из главных причин начавшегося в XIX в. про
цесса регулирования рождаемости — развитие капитализма 
и рост явлений относительного аграрного перенаселения 
в деревне, возрастающая трудность земельного и хозяй
ственного обеспечения младших сыновей, жилищные 
трудности и угроза безработицы в городах, а также за
прещение детского труда; показательно, что в Англии, 
где капитализм развивался более быстрыми темпами, 
чем во Франции, законы о трудоустройстве бедных 
и о применении детского труда замедлили в начале XIX  в. 
процесс контроля рождаемости. Кроме этих, по существу 
экономических, причин, немаловажную роль играло 
стремление расходовать меньше сил на поддержание 
семьи, обеспечить лучшее наблюдение за детьми, дать 
им лучшее воспитание и образование. Чем меньше де
тей, тем при определенном доходе супругов выше уро
вень благосостояния семьи, больше возможность отло
жить деньги на будущее; если раньше обеспечение ста
рости связывалось главным образом с наличием детей, 
то с индивидуализацией семей, стремлением молодых пар 
обособиться от родителей на первый план нередко вы
ступает необходимость самим заботиться о будущем; 
большое значение в этом отношении имеет развитие со
циального страхования. Брачные пары среднего возраста 
нередко применяют контрацептивы из-за боязни, что 
могут умереть, оставив детей еще маленькими, и т. д.

В контроле рождаемости женщина обычно заинтере
сована больше мужчины, так как только такой контроль 
позволяет ей вырваться из круга забот, связанных с бе
ременностью, рождением и воспитанием детей. Поэтому
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Т а б л и ц а  И
Желаемое и действительное число детей *

Страна и год обследования
Среднее число детей в семье

желаемое действительное

Канада 1960 г...................... 4,31 3,99
США 1960 г.......................... 3,63 2,99
Нидерланды 1960 г. . . . 3,28 2,71
Великобритания 1960 г. . . 2,78 2,37
Франция 1956 г................... 2,85 2,44
ФРГ 1958 г........................... 2,59 2,25
Венгрия 1960 г..................... 2,27 1,98

*  Таблица составлена по данным: «Studies on Fertility and 
social mobility». Budapest, 1964, p. 50.

развитие его непосредственно связано с социально-пра
вовым положением женщины в обществе. Приниженное 
положение женщины может действовать двояко: там, 
где муж стремится к многодетности, такое положение 
неизбежно ограничивает контроль рождаемости, там, где 
традиций многодетности нет, оно может явиться добавоч
ным стимулом для применения женщиной контрацептив
ных средств. В странах, где женщина достигла юриди
ческого и фактического равноправия с мужчиной во всех 
сферах общественной жизни, прежде всего в социалисти
ческих странах, для контроля рождаемости во всех отно
шениях имеется более благоприятная обстановка К

Потенциальная возможность планирования семьи вы
является при сопоставлении желаемого и фактического 
числа детей в семье. Характерно, что в экономически 
развитых странах желаемое число детей, как правило, 
несколько больше фактического (табл. 11). Это связано, 
по-видимому, как с тем обстоятельством, что многие 
пары применяют контрацептивы с начального периода 
брака и впоследствии уже не могут достичь желаемого 
числа детей, так и с тем, что в жизнь брачных пар втор- 1

1 Учитывая стремление раскрепощенной женщины к созна
тельному материнству, т. е. к сознательному ограничению числа 
детей, Август Бебель давно предсказывал, что «в социалистиче
ском обществе размножение населения будет совершаться мед
леннее, чем в буржуазном» (Бебель, 1959, стр. 579).
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гаются какие-то неблагоприятные по своему влиянию на 
плодовитость факторы. Такая же картина выявилась 
и в результате проведенных в последние годы обследо
ваний ряда групп населения СССР. Напротив, у народов 
развивающихся стран желаемое число детей, как пра
вило, меньше действительного. L3 Пуэрто-Рико, где сред
няя плодовитость около 5 детей, большинство опрошен
ных женщин желало иметь лишь 2—3 детей (Hill, Stycos, 
1959, р. 114), женщины индийских деревень в районе 
Дели, имевшие по 5 и более детей, считали идеальным 
числом детей — 4 ребенка (Agarvala, 1954, р. 117) и т. д. 
Причиной этого является прежде всего слабое знаком
ство населения с техникой планирования семьи. Так, 
около 70% всех опрошенных пуэрториканок до вступле
ния в брак ничего не знало о методах контроля рождае
мости, а около 50% ничего не знало о них даже после 
первой беременности. В последующие годы, в связи с раз
вернутой кампанией пропаганды средств планирования 
семьи, даже среди неграмотных женщин большинству 
стали известны контрацептивные средства. Однако при
меняются эти средства сравнительно редко; мужчины не 
желают контроля рождаемости, чтобы привязать жен
щину к дому, женщины — чтобы их «не заподозрили 
в тенденциях неверности» (Stycos, 1962, р. 310).

Немаловажное значение для массового развития кон
троля рождаемости имеет простота и эффективность 
контрацептивных средств, легкость внедрения их в тра
диционный быт, удобство применения и другие, в том 
числе психологические факторы. Достаточно показа
тельна в этом отношении неудача распространения вну- 
тривлагалищных шариков и презервативов среди населе
ния некоторых развивающихся стран, в частности в Ин
дии, хотя еще в недавнем прошлом эти средства широко 
использовались, например, в странах Европы и Север
ной Америки. Не останавливаясь подробно на этом мало
изученном вопросе, исследование которого не может обой
тись без участия этнографов, отметим, что в последние 
годы во многих зарубежных странах начали широко при
меняться противозачаточные пилюли, вызывающие вре
менную стерилизацию. Очень удобны и эффективны вну- 
триматочные средства (спирали и колечки из мягкой 
пластмассы). Оба эти средства становятся главным ору
дием контроля рождаемости во всех, в том числе ив раз
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вивающихся, странах мира, вытесняя другие контрацеп
тивные методы, особенно аборты, наносящие несомнен
ный вред женскому организму1.

Одним из средств контроля рождаемости является 
полная стерилизация одного из членов брачной пары при 
достижении ею желательного числа детей. Операции по 
стерилизации приняли сравнительно массовый характер 
лишь в немногих странах, в том числе в Японии, где 
к 1965 г. было стерилизовано около 1 млн. женщин (Tien, 
1965), а также в Индии и Китае, в связи с проводимой 
там политикой ограничения рождаемости.

Под политикой народонаселения понимают ряд мер, 
проводимых тем или иным государством с целью оказать 
определенное влияние на характер естественного движе
ния населения (а иногда и на другие демографические 
показатели, например на развитие внешних миграций). 
И если в отношении смертности политика народонаселе
ния направлена, как правило, на ее сокращение, прежде 
всего путем развития системы здравоохранения (участие 
государства в войнах должно быть рассмотрено особо), 
то в отношении рождаемости эта политика не столь од
нолинейна. С одной стороны, государство заинтересовано 
в увеличении числа своих граждан, связывая это с уве
личением военной мощи (численности армии), государ
ственной казны (числа налогоплательщиков), экономи
ческой мощи (люди — основная часть производительных 
сил), а иногда и просто с «жизнеспособностью» нации. 
С другой стороны, в некоторых случаях государство мо
жет быть заинтересовано в уменьшении темпов есте
ственного прироста и даже в стабилизации численности 
своего населения, так как это избавляет его от угроз пе
ренаселения, позволяет высвободить средства, направляю
щиеся на воспитание детей и их образование, чтобы ис
пользовать эти средства для ускорения своего экономи
ческого развития и т. п.

Конкретная политика народонаселения должна сла
гаться, очевидно, в результате учета обеих этих тенден
ций, с целью достижения оптимума населения, т. е. та

1 Имеющиеся статистические данные по распространению 
абортов весьма красноречивы. Во Франции, например, в 1930-х го
дах 35—40% всех беременностей кончались абортами. В 1958 г. 
в Японии было 1,6 млн. рождений и 1,1 млн. абортов (Roberts, 
WPC-1965).
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кой его численности и состава, которые при данном 
исторически сложившемся уровне производительных сил 
и социально-экономических условий обеспечивают в ко
нечном счете наибольший прирост дохода на душу насе
ления; темпы прироста населения должны при этом со
ответствовать темпам социально-экономического развития. 
Однако в реальной жизни обычно превалирует либо 
одна, либо другая тенденция.

В нашу задачу не входит анализ различных популяцио
нистских теорий и высказываний по этому вопросу ученых 
и общественных деятелей; такой теме посвящены специ
альные работы Б. Я. Смулевича «Критика буржуазных тео
рий и политики народонаселения» (1959), Д. И. Вален- 
тея «Теория и политика народонаселения» (1967) 
и других ученых. Отметим, что поощрительная популя
ционистская политика ведет свое начало от традиций 
высокой плодовитости народов первобытной эпохи. Про
явление этой политики отмечено, например, в раннеклас
совом государстве инков, которое под страхом наказания 
заставляло всех своих граждан при достижении опреде
ленного возраста вступать в брак; в древней Иудее были 
запрещены аборты, в Древнем Риме применялся налог 
на холостяков и ограничение прав бездетных и т. д. 
(Westermarck, v. 1, р. 384).

В последующие эпохи поощрительная популяциони
стская политика государств также выражалась главным 
образом в повышении брачности (путем снижения брач
ного возраста, удержания налога с холостяков, поощре
ния брачущихся и т. и.), в запрещении производства 
абортов и контрацептивных средств и поощрении много
детности (путем выдачи денежных пособий после рожде
ния какого-то по счету ребенка, с возрастанием этой 
суммы на последующие рождения1 и т. д.). Обычно эти 
меры применяются в той или иной комбинации. Очень 
активную поощрительную популяционистскую политику 
проводили перед второй мировой войной агрессивные го
сударства— Германия, Италия и Япония. В настоящее 
время к странам, проводящим политику поощрения рож
даемости, можно отнести Аргентину, Австрию, Австра-

1 Величина денежных надбавок в этих странах довольно зна
чительна, составляя, например, во Франции и Чехословакии при 
4 детях свыше 50% среднемесячного заработка (Кваша, 1968, 
стр. 170).



лию, Бельгию, Болгарию, Венгрию и ряд других госу
дарств со снижающимися или уже пониженными тем
пами естественного прироста. К сожалению, статистиче
ских материалов, показывающих действенность этой 
политики, нет.

Сдерживающая или антинаталистская политика также 
начала проводиться довольно давно, хотя ее трудно свя
зать с тенденциями ограничения числа членов некото
рыми племенными обществами, обитающими в неблаго
приятных природных условиях или на ограниченном 
пространстве (например, в горных долинах или на 
островах). Великие древнегреческие ученые Платон и 
Аристотель призывали ограничить число жителей своих 
государств главным образом путем регламентации брач
ного возраста и времени рождения последнего ребенка, 
а также разрешением абортов. В XVIII в. в Баварии 
и некоторых других немецких государствах были при
няты законы, запрещающие вступать в брак малообес
печенным мужчинам и женщинам. Более четко такая 
политика стала проявляться в XIX  в. в ряде экономиче
ски развитых стран Западной Европы; немаловажную 
роль в ее развитии сыграли в то время идеи Мальтуса, 
утверждавшего, будто бы бедность трудящихся обуслов
лена их неразумно быстрым размножением (Мальтус, 
1889). В настоящее время она характерна главным об
разом для развивающихся стран, имеющих чрезмерно 
высокие темпы естественного прироста населения,— Ин
дии, ОАР и др. Основными рычагами сдерживающей ан- 
тинаталистской политики являются повышение брач
ного возраста, создание общественного мнения, направ
ленного на ограничение размеров семьи, легализация 
абортов, а иногда и стерилизации, широкая пропаганда 
и распространение контрацептивных средств и т. п. Од
нако эффективное проведение ее в жизнь, очевидно, не
возможно без крупных социально-экономических преоб
разований и повышения уровня образования.

Отметим в заключение некоторую условность разде
ления мероприятий, относящихся к политике народона
селения, на две противоположные группы. Если, например, 
запрещение абортов явно относится к числу мер, прини
маемых для повышения рождаемости, то легализация 
абортов сама по себе еще не свидетельствует о каком-то 
стремлении снизить рождаемость; она, как, например,
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и устройство пунктов по ознакомлению женщин с конт
рацептивными средствами, призвана создать необходимые 
условия для сознательного материнства. Следует подчер
кнуть и большую сложность разработки тех или иных мер 
в области политики народонаселения1.

СМЕРТНОСТЬ

Основные причины и факторы смертности

Вторая важнейшая сторона процесса естественного 
воспроизводства — смертность — взаимосвязана с рож
даемостью. Дело здесь не только в банальной истине: 
человек, прежде чем умереть, должен родиться, по, на
пример, и в прямой связи общего показателя рождаемо
сти и показателя смертности. Увеличение первого из-за 
повышенной смертности детских возрастов обычно при
водит к увеличению второго. В свою очередь смертность 
оказывает влияние на рождаемость, сокращая продолжи
тельность детородного периода или изменяя поло-возра
стную структуру населения, в частности, нарушая баланс 
мужчин и женщин в группе производительных возрастов, 
и т. д.; происхождение традиций многодетности, во мно
гом определяющих уровень рождаемости, как уже отме
чалось, было связано в основном с существовавшей 
в прошлом высокой смертностью.

В отличие от рождаемости, приуроченной к так на
зываемому производительному периоду жизни, смерт
ность охватывает все возрастные группы паселения. Ее 
явно невозможно свести до нуля; для каждой популяции 
существует определенный нижний предел уровня смсрт-

1 Так, в Японии в 1958 г. свыше половины всех абортов про
изведены по «экономическим причинам», остальные — главным 
образом по «здоровью женщины»; в индийском штате Майсор 
на 1957—1958 гг. около 80% абортов произведены по экономиче
ским причинам (Research.. 1 9 6 2 ,  р. 487) и т. д. Материалы 
обследований, проведепных в различных районах СССР, говорят 
о том, что и здесь главной причиной контроля рождаемости на
зывается экономическая или непосредственно с ней связанные 
плохие жилищные условия и т. п. Однако факты показывают, 
что улучшение экономического положения, подъем благосостоя
ния далеко не всегда приводит к увеличению плодовитости.
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пости, в то же время у нее, в отличие от рождаемости, 
нет столь определенного верхнего предела. Если рождае
мость тесно связана с социально-психологическими фак
торами и личными мотивами, то смертность определяется 
главным образом влиянием объективных причин. В со
циальном отношении смертность, как правило,— зло, 
поэтому исторический прогресс человечества во многом 
определялся борьбой с различными причинами смертно
сти. Показатели смертности обнаруживают, в частности, 
непосредственную зависимость от уровня благосостояния 
населения, уровня его социально-экономического разви
тия и развития здравоохранения. Однако это еще не го
ворит о сравнительной легкости исследования смертно
сти; число факторов, воздействующих на нее, очень ве
лико, причем степень их влияния на показатель 
смертности и взаимодействие их между собой в различ
ных исторических и природных условиях очень разно
образны.

На протяжении длительного времени, по существу 
вплоть до XX в., смертность определяла характер есте
ственного движения населения, динамику численности 
большинства народов мира, привлекая к себе внимание 
ученых и общественных деятелей. Показательно, что 
первой в истории науки демографической работой счи
таются таблицы смертности по Лондону, составленные 
в середине XVII в. Дж. Граунтом. За последние десяти
летия большинство демографов и социологов переклю
чило свое внимание на рождаемость или плодовитость, 
которые стали определять основные особенности роста 
численности населения стран мира. В результате этого 
многие аспекты смертности остаются малоизученными; 
особенно слабо освещено влияние социально-культурных 
факторов, которые во многом определяют этнический ас
пект смертности и поэтому представляют особый интерес 
для нашего исследования; характерно, что в недавно 
вышедшем и по существу единственном в своем роде об
зоре литературы о социальных и экономических факто
рах, воздействующих на смертность (Benjamin, 1965), из 
числа социально-культурных факторов рассмотрено 
лишь курение. До сих пор не разработана и сама клас
сификация факторов смертности, поэтому приводимую 
ниже их группировку следует рассматривать лишь приме
нительно к целям данной работы.
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При изучении смертности можно выделить ее непо
средственные причины и косвенные причины или фак
торы. Смерть — неизбежное явление, однако она редко 
бывает прямым результатом процесса физиологического 
старения; непосредственной причиной смерти, как пра
вило, являются те или иные болезни, голод, насильствен
ное умерщвление (главным образом в ходе войн), реже — 
несчастные случаи или самоубийства. Непосредственные 
причины смерти и различия в показателях смертности 
у разных групп населения, в том числе у отдельных на
родов, определяются влиянием ряда факторов, которые 
с некоторой условностью можно разделить на природные 
(географическая среда), физиологические, социально-эко
номические и социально-культурные. Эта условность свя
зана, в частности, с тем обстоятельством, что некоторые 
из «непосредственных причин» смертности также могут 
играть роль «факторов»; так, например, голод может 
быть вызван войной, голод и война в свою очередь могут 
повлиять на развитие эпидемических болезней и т. д. 
И если голод может быть рассмотрен среди социально- 
экономических факторов, то такие важные причины 
смертности, как болезни и войны, требуют хотя бы крат
кой предварительной характеристики.

Болезни и войны

Основной причиной смертности не только в условиях 
мирной жизни, но часто и в военное время являются 
болезни. Однако их влияние на процесс естественного 
воспроизводства этим не ограничивается. Многие бо
лезни, даже если они и не приводят непосредственно 
к смерти, ведут к столь значительным нарушениям 
жизнедеятельности человеческого организма, что это 
может препятствовать вступлению в брачно-половые 
отношения или нарушить прежнюю брачную жизнь, 
может привести к рождению неполноценных детей 
и т. д. Особое место среди них занимают половые 
болезни, непосредственно влияющие на процесс естест
венного воспроизводства населения, и наследственные 
болезни, рассматриваемые ниже в разделе «физиологи
ческие факторы».

История болезней, в том числе эпидемических, урон 
от которых намного превосходит людские потери в самых
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кровопролитных войнах, прослеживается лини» в самых 
общих чертах. Палеопатология — наука, изучающая бо
лезни древних людей, — дает нам данные лишь о суще
ствовании, а отчасти и о распространении тех болезней, 
которые оставляли свои следы на костях человека. Изу
чение костных остатков позволило, например, установить 
наличие у древних людей аномалий развития (недораз
витость конечностей, монголизм и т. д.), костного тубер
кулеза, сифилиса и фрамбезии, раковых поражений и др. 
Наиболее ранние свидетельства костного туберкулеза от
носятся к неолитическим захоронениям (около 5 тыс. лет 
назад) в Германии (Goldstein, 1963). Рохлин установил 
сифилитические поражения костей у населения Южной 
Сибири во II тысячелетии до и. э. (Рохлин, 1965, стр. 95). 
Из отмеченных в письменных источниках болезней са
мыми древними являются проказа, натуральная оспа, 
чума и туберкулез. Упоминание об оспе обнаружено, 
например, в египетском папирусе, датируемом 3730— 
3710 гг. до и. э.; проказа в древности была известна как 
«финикийская» болезнь, или болезнь Тира и Сидона, — 
финикийских городов, расцвет которых относится к 3000 г. 
до и. э.; Гомер, насколько можно судить, пишет о чуме 
и сибирской язве и т. п. (Баптенин, 1958, стр. 7). В более 
поздних исторических источниках говорится о холере и 
дизентерии. Однако подавляющее большинство болезней, 
в том числе многие опасные для жизни, но с недостаточно 
отчетливо выраженными симптомами (в их числе грипп, 
возвратный тиф, рак, почти все сердечно-сосудистые бо
лезни и болезни других внутренних органов) были уста
новлены сравнительно недавно, главным образом в X IX — 
XX вв. в связи с успехами медицины.

Приведем некоторые историко-демографические мате
риалы о чуме, как одной из самых страшных, и о маля
рии, как одной из самых распространенных эпидеми
ческих болезней1. Страх перед чумой, охватывавший 
в прошлом целые страны, был связан с ее сильной зараз
ностью и высокой летальностью, доходящей при легочной 
форме до 100%. Историк Фукидид писал об эпидемии 
чумы в Греции в IV в. до н. э. во время Пелопонесской 
войны; в последующие столетия чума неоднократно сви

1 Довольно обстоятельная сводка материалов по отим и дру
гим болезням дана в книге О. В. Барояна «Очерки по мировому 
распространению важнейших заразных болезней человека».
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репствовала в Европе, проникая туда обычно из Малой 
Азии, однако наиболее значительные пандемии ее были 
в V I—VII вв. (главным образом в Южной Европе и 
в Ирландии) и в XIV в. (1348—1349 гг. и 1360—1361 гг.). 
Пандемия XIV в. (известная иод названием «черной 
смерти») охватила население всех стран Европы и унесла 
свыше четверти, а возможно, и треть ее жителей. До
вольно сильные эпидемии чумы были отмечены в некото
рых странах Европы и в XV —XVII вв.; так, например, 
во время эпидемии чумы 1630—1631 гг. только в Север
ной Италии и Тоскане умерло около 1 млн. человек, т. е. 
свыше трети населения (Урланис, 1941, стр. 159). Боль
шая пандемия чумы началась в 1894 г. в Гонконге и рас
пространилась по многим портовым городам мира. Только 
по официальным данным, с 1894 по 1938 г. от чумы 
умерло свыше 13 млн. человек, из йих 12,5 млн. в Индии, 
250 тыс. в Китае, свыше 200 тыс. на Яве и т. д. (Бароян, 
1962, стр. 7). Благодаря проведенной борьбе с чумой 
потери от нее даже в основных эпидемических очагах 
(Центральная Азия) в настоящее время незначительны.

Успехи по борьбе с малярией не были столь значи
тельны. По имеющимся данным, ею в активной и скры
той фазе все еще поражено около 1 млрд, населения 
мира, главным образом в тропических и субтропических 
странах Африки и Азии; ежегодно она является прямой 
или косвенной причиной смерти около 5 млн. человек; 
выраженные клинические формы заболевания имеются 
у 200 млн. человек, из которых ежегодно умирает около 
2 млн. (Martin, 1965). В прошлые столетия малярия 
имела еще более широкое распространение, охватывая и 
большинство стран умеренного пояса, в том числе многие 
страны Европы. В России, например, она была распро
странена преимущественно на Кавказе, в Средней Азии 
и Поволжье; средняя ежегодная заболеваемость здесь 
малярией в конце XIX  в. составляла более 5 млн. чело
век; в некоторых районах от нее умирало до трети п 
более населения (Кассирский, Плотников, 1959, стр. 28).

Малярия сильно тормозила социально-экономическое 
развитие; еще в начале 1950-х годов от нее в Таиланде 
ежегодно терялось 10 млн. рабочих дней, в Индии — 
170 млн. (Martin, 1965). Она препятствовала освоению 
многих районов и, в частности, долгое время мешала ис
следованию Африки; так, из 44 европейцев, участвовав-
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ти х  в экспедиции Мунго Парка к верховьям Нигера 
(1805 г.), умерло от малярии 35. Кроме того, малярия 
оказывала весьма неблагоприятное влияпие на рожда
емость. Исследователи этого вопроса отмечают частое 
преждевременное наступление родов при малярии, до
вольно высокую смертность новорожденных, более тяже
лое и упорное течение малярии у беременных. По на
блюдениям на о. Цейлоне, в 1937 г. у 82% больных жен
щин наступили преждевременные роды, причем общая 
летальность плодов и новорожденных составила около 
67%, а смертность рожениц была вдвое выше, чем у здо
ровых женщин. По данным обследования в Таджикистане 
в 1935—1940 гг., общая летальность детей (мертворожде- 
ния и умершие вскоре после рождения) составляла у здо
ровых рожениц — 3,2%, у болевших малярией до бере
менности— 8,8%, болевших во время беременности — 
13,2%, болевших во время родового периода — 22,4% 
(Кассирский, Плотников, 1959, стр. 76—78). Приводимая 
Стампом карта распространенности малярии по округам 
Бенгалии на 1910 г. и карта роста их населения за период 
с 1901 по 1911 г. довольно четко показывают обратную 
зависимость между этими явлениями: в основных маля
рийных районах наблюдается убыль населения, в райо
нах слабо затронутых малярией — наибольший прирост 
(Stamp, 1964, р. 22, 23).

В недавнем прошлом, примерно до XIX в., главную 
роль среди причин смертности, как правило, повсеместно 
играли инфекционные болезни. Успехи медицины и здра
воохранения в экономически развитых странах мира 
привели к почти полному исчезновению целого ряда ин
фекционных (в первую очередь эпидемических) болезней 
и к резкому уменьшению смертности от других причин. 
В настоящее время основными причинами смертей в та
ких странах являются (в порядке значимости) сердечно
сосудистые болезни, рак, нервные болезни, инфекционные 
болезни (главным образом грипп и пневмония), болезни 
младенческого возраста, а также сосудистые поражения 
мозга. Нельзя не отметить и значительное число смертей 
от несчастных случаев (производственный и бытовой 
травматизм, автомобильные катастрофы и т. п.). В раз
вивающихся странах среди причин смертности на первом 
месте по-прежнему стоят инфекционные болезни, в том 
числе малярия, туберкулез, дизентерия и др.; очень ши
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роко распространены в этих странах такие болезни, как 
филяриатоз (220 млн. больных), шистоматоз (150 млн.), 
фрамбезия, или «кожный сифилис» (до 100 млн.), вене
рические болезни, а также болезни недостаточного пита
ния.

Переходя к рассмотрению смертности от войн, отме
тим, что вооруженные столкновения между различными 
группами (общностями) людей ведут свое начало с самых 
ранних этапов человеческой истории. Наиболее древней 
причиной таких столкновений было нарушение племен
ных границ, реальное или предполагаемое посягательство 
на жизнь и здоровье членов племени, похищение жен
щин и т. п. Характеризуя военные столкновения в эпоху 
первобытнообщинного строя, Ф. Энгельс писал: «В прин
ципе каждое племя считалось состоящим в войне 
со всяким другим племенем, с которым оно не заключило 
мирного договора по всей форме... Все, что было вне 
племени, было вне закона. При отсутствии заключенного 
по всей форме мирного договора царила война между 
племенами, и эта война велась с той жестокостью, кото
рая отличает человека от остальных животных и которая 
только впоследствии была несколько смягчена под влия
нием материальных интересов» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  
Сочинения, т. 21, стр. 94, 99). Однако, несмотря на слу
чаи жестокостей, проявлявшихся в истреблении всего или 
значительной части побежденного племени (часто в жи
вых оставлялись лишь женщины и девочки), в целом 
племенные столкновения, как подчеркивают все иссле
дователи этого вопроса, не были кровопролитными (Кос
вен, 1953, стр. 125); среди австралийцев, например, многие 
межплеменные столкновения кончались сразу же после 
появления нескольких раненых или убитых.

В период разложения первобытнообщинного строя, 
с появлением частной собственности на средства произ
водства и с разделением общества на антагонистические 
классы военные столкновения учащаются и обостряются. 
Этб было обусловлено появлением нового стимула — 
жажды обогащения путем захвата имущества врага и об
ращения его самого в раба или данника. В классо
вом обществе война стала орудием, при помощи ко
торого различные государства или классы стремились 
достичь определенных экономических и политических 
целей.
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Война — своего рода социальная катастрофа, отрица
тельное влияние которой на процесс естественного вос
производства сказывается несколькими путями. Кроме 
непосредственных военных потерь среди армии и мир
ного населения, оказавшегося в полосе военных действий 
или подвергшегося нападению в тыловых районах, войны 
приводят к значительным косвенным потерям, связанным 
с понижением рождаемости от разрыва брачных связей, 
сокращения брачности, изменения поло-возрастного сос
тава, в частности, сокращения числа мужчин и умень
шения числа женщин, находящихся в браке \  а в послед
нее время и от более жесткого планирования семьи, 
и повышения смертности среди гражданского населения, 
а также ухудшением физического состояния (появление 
больших групп инвалидов и т. п.) и культурного уровня 
людей. Повышение смертности во время войн нередко 
связано также с учащением заболеваний и развитием 
эпидемий, чему способствует недоедание, физическое 
и психическое утомление, скученность людей, ухудшение 
здравоохранения, снижение санитарной культуры и другие 
причины.

В древности и в феодальную эпоху потери воюющих 
сторон от болезней обычно значительно превосходили 
прямые военные потери. Еще Гомер отмечал, что греки 
при осаде Трои больше страдали от болезней, чем от 
неприятельских копий. Во время Пелопонесской войны 
чума решила судьбу Афин; историк Фукидид писал, что 
эта болезнь вызвала во всей Греции большие социальные 
и экономические потрясения, чем сама война. Имеющиеся 
в исторических источниках сведения о громадных боевых 
потерях в крупнейших битвах древности, как считает 
Б. Ц. Урланис в своем обширном исследовании «Войны 1

1 Так, в годы первой мировой войны страны Антанты моби
лизовали в армию до 60 млн. человек (Россия — около 16 млн.), 
Германия и ее союзники — до 25 млн. (в том числе Германия — 
13 млн., или около 20% всего населения); во вторую мировую 
войну общее число мобилизованных значительно превышало 
100 млн. человек. Сокращение рождаемости достигало 30—50%; 
в Германии, например, она составляла в 1911—1914 гг.— 27,8%, 
в 1917-13,8%, в 1939 г .-20,4% , в 1942 г .-14,9%  («Курс демо
графии». М., 1968, стр. 346, 348). Потери от снижения рождае
мости в годы двух войн только в России — СССР измеряются 
тремя десятками миллионов человек.
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н народонаселение Европы», мало правдоподобны; но 
всей вероятности, эти потери лишь в исключительных 
случаях измерялись десятками тысяч человек. Так, на
пример, римляне при Каннах потеряли немногим более 
48 тыс. убитыми, армия Ганнибала — около 10 тыс. 
В одном из крупнейших сражений средних веков — Кули
ковской битве (1380 г.) — потери русских не превышали 
10 тыс. человек, потери немцев в Грюнвальдском сраже
нии составляли менее 20 тыс. человек (Урланис, 1960, 
стр. 36—40). Во время крестовых походов погибло, ве
роятно, несколько миллионов человек, но подавляющее 
большинство их составляли умершие от болезней; только 
во время 1-го крестового похода за три месяца от эпиде
мий умерло 100 тыс. человек (там же, стр. 256).

Влияние, которое оказывали войны в докапиталисти
ческих формациях на динамику численности народонасе
ления, объясняется не кровопролитностью отдельных 
сражений, а сравнительной малочисленностью всего на
селения, очень большой частотой таких войн, сопутствую
щими эпидемиями и значительными прямыми и косвен
ными потерями среди мирного населения стран, на 
территории которых происходили военные действия. 
Результатом некоторых особенно ожесточенных войн, 
связанных, в частности, с «великим переселением наро
дов» (в том числе с походами гуннов), с монголо-татар
скими и тюркскими завоеваниями, было обезлюдение 
обширных областей Средней и Малой Азии, Восточной 
и Южной Европы.

Войны начального периода капитализма также дей
ствовали на динамику численности населения больше 
своей частотой, нежели кровопролитностью, причем сани
тарные потери войск по-прежнему значительно превышали 
боевые. Европейские войны XVIII в. унесли около 5,2 млн. 
жизней (войны XIX в. — 5,5 млн.); при этом наибольшим 
кровопролитием сражений отличались наполеоновские 
войны, общие потери от которых составили 3,5 млн. 
человек (Урланис, 1960, стр. 474). За время войны 
в Испании французская армия потеряла 300 тыс. человек 
от болезней и лишь 100 тыс. в боях; примерно такими же 
были и потери французской армии в России. Перелом 
в соотношении боевых и санитарных потерь наступил 
только в начале XX в. в связи с применением пулеметов 
и усилением артиллерии; во время русско-японской войны
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потери от оружия (около 100 тыс. человек) в 2,5 раза 
превысили потери от болезней.

Самыми кровопролитными в истории человечества 
были войны периода империализма, главным образом две 
мировые войны XX столетия. Прямые военные потери 
воюющих стран в первую мировую войну 1914—1918 гг. 
составили около 9,5 млн. убитых и умерших от ран и до 
20 млн. раненых; эти потери были усугублены разразив
шейся сразу же после войны эпидемией гриппа («ис
панки»), которая унесла по всем странам мира примерно 
20 млн. человеческих жизней. Еще более страшные бед
ствия принесла народам мира, прежде всего народам 
Европы, вторая мировая война, в которой сильно постра
дало и мирное население. Только прямые потери стран 
зарубежной Европы составили свыше 15 млн. человек, 
из которых более 9 млн. приходится на мирное население 
(«Population», 1953, N 2); прямые потери Советского Со
юза составили свыше 20 млн. человек. Если присовокупить 
к этому людские потери стран Восточной Азии (в том 
числе потери в японо-китайской войне 1937—1942 гг.), 
то общий урон от этой войны составит, по нашим подсче
там, около 40 млн. человек.

Отличительной особенностью военных потерь по срав
нению с уроном от болезней является то, что эти потери 
часто имели четко выраженный этнический аспект. 
В первобытнообщинную эпоху по существу все военные 
столкновения представляли собой столкновения между 
отдельными этническими общностями (племенами). Та
кой же характер имели и многие войны в раннеклассовых 
формациях; весьма показательны в этом отношении воен
ные столкновения эпохи «великого переселения народов», 
приведшие сами по себе или вместе с другими причинами 
к исчезновению с исторической арены целого ряда этни
ческих общностей (аваров, гуннов и др.). В развитых 
классовых формациях этническая окраска военных потерь 
в целом в ряде случаев даже усилилась, так как рас
пространенные ранее религиозные войны сменились вой
нами между национальными государствами, национально- 
освободительными и другими, оказывающими сильное 
влияние на численность одних народов и почти не влияю
щими на численность народов соседних стран. Многочис
ленные войны, которые вела, например, Франция в XV III 
и X IX  вв., своими прямыми потерями (за XVIII в. —
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около 1,5 млн. чел., за XIX  в. — 1,7 млн. чел.) и своим 
отрицательным влиянием на процесс естественного вос
производства сыграли немаловажную роль в снижении 
темпов роста численности французов. Две мировые 
войны также по-разному сказались на динамике числен
ности вовлеченных в них народов; весьма показательны 
в этом отношении сравнительно небольшие потери Фран
ции во второй мировой войне (всего, без эльзасцев, 
с погибшими участниками «движения Сопротивления» 
и умершими в плену — 210 тыс. человек. — Урланис, 1960, 
стр. 234) и громадные потери СССР, особенно народов 
западных республик (белорусов, украинцев) и русских.

К военным потерям по своей «насильственной» сущ
ности близки известные в истории случаи прямого физи
ческого истребления национальных меньшинств тех или 
иных стран (геноцид). Характерным примером геноцида 
явилась резня армян в Турции (главным образом 
в 1915 г.), во время которой погибло свыше 1,5 млн. 
человек, и особенно проводившаяся немецкими нацистами 
политика истребления «неполноценных» народов, в первую 
очередь евреев, цыган и славянских народов; всего за 
период с 1933 по 1945 г. в Германии и оккупированных 
ею странах было уничтожено свыше 5 млн. евреев, т. е. 
примерно половина еврейского населения Европы (вклю
чая СССР). На некоторых случаях таких этнически 
избирательных потерь, оказывающих существенное влия
ние на динамику численности народов, мы остановимся 
ниже.

Природные факторы

Географическая среда как условие материальной 
жизни общества не оказывает определяющего влияния 
на процесс его исторического развития. Вместе с тем 
природные условия (климат, орография, гидрография 
и др.) прямо или косвенно влияют на многие стороны 
жизни людей, в том числе на их заболеваемость и смерт
ность. Такое влияние, по мере развития производительных 
сил общества, постепенно уменьшалось, но пока еще ощу
щается довольно сильно. Для нашего исследования имеет 
существенное значение этнический аспект воздействия 
природных факторов, обусловленный тем обстоятельст
вом, что каждая этническая территория географически
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локализована и ее природные условия отличаются 
от условий жизни других народов.

Прямое влияние природной среды на заболеваемость 
и смертность проявляется прежде всего в том, что она 
создает благоприятные или неблагоприятные условия 
для нормальной жизнедеятельности человека как особого 
биологического вида 1; косвенное влияние — в обеспечении 
условий для развития поддерживающих существование 
человека видов хозяйственной деятельности (охота, ры
боловство, скотоводство, земледелие и др.). Как правило, 
прямое и косвенное влияние сочетаются, приводя, напри
мер, к существующей ныне незаселенности или очень 
слабой заселенности обширных областей мира: Антарк
тиды, арктических районов, тундры и большой части 
тайги Евразии и Америки, полупустынь, пустынь, высоко
горий, влажных тропических лесов. Конечно, человек мо
жет жить и работать, например, как на высоте в 5 км над 
уровнем моря (рудокопы в Андах Южной Америки), 
так и на льдах Антарктиды, однако развитие популяций 
в таких условиях вряд ли возможно.

При изучении влияния природной среды на распро
странение болезней этническая демография соприкасается 
с медицинской географией, в составе которой выделяются 
два основных раздела: а) географическая патология,
изучающая географическое распространение и течение 
болезней непаразитарной природы; б) эпидемиологическая 
география, изучающая географическое распространение 
инфекционных и инвазионных болезней человека; она 
исследует как нозоареалы (районы распространения бо
лезней), так и ареалы вида возбудителя болезни — тер
ритории, в пределах которых наблюдается непрерывное 
существование возбудителя на определенных его носи
телях, обычно на животных (Шошин, 1962).

К числу непаразитарных болезней человека относятся, 
в частности, болезни, связанные с недостатками питания 
как по калорийности и усвояемости пищи (на этом влия
нии, обусловленном преимущественно особенностями хо

1 Прямое влияние природных условий на смертность очень 
четко проступает и в тех случаях, когда район, благоприятный 
для ведения хозяйства и жизни человека, оказывается чаще 
других подвержен телт или иным стихийным бедствиям (навод
нениям, землетрясениям, извержениям вулканов и т. п.), хотя по
тери от таких бедствий в целом сравнительно невелики.
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зяйственной деятельности и традиций, мы остановимся 
в другом подразделе), так и по содержанию в ней опре
деленных химических элементов, что связано главным 
образом с особенностями химического состава воды 
и почвы и относится непосредственно к влиянию природ
ных условий. Так, например, недостаток иода в продук
тах питания и воде ведет к нарушению обмена веществ 
и образованию зоба. Этой болезнью поражено население 
многих районов земного шара (особенно в гористых 
местностях); только в Италии от эндемического зоба стра
дает около 5 млн. человек (главным образом в провинциях 
Перуджа, Терни, Гроссето). Имеются области с повышен
ной радиоактивностью почвы (например, о. Ниуэ в Океа
нии), которая действует непосредственно и через пищевые 
продукты, приводя к бесплодию и врожденным аномалиям 
(«The natural radiation. . .», 1964) К Принято выделять и 
непаразитарные болезни, связанные с климатическими 
и другими географическими особенностями среды обита
ния (солнечный и тепловой удар, снежная слепота, гор
ная болезнь и др.), а также связанные с особенностями 
флоры и фауны данного географического района. До 
сих пор в мире ежегодно регистрируется, например, около 
500 тыс. случаев укуса людей змеями, из них около 
40 тыс. со смертельным исходом; большинство летальных 
случаев приходится на тропические страны, где медицин
ская помощь слабо развита и где, кроме того, распростра
нены змеи, против яда которых нет достаточно действен
ной лечебной сыворотки (Martin, 1965).

Среди паразитарных болезней, наиболее широко рас
пространенных и оказывающих обычно определяющее 
влияние на смертность, выделяется группа болезней, 
имеющих глобальные нозоареалы (грипп, корь, оспа 
и др.). Возбудители большинства этих болезней относятся 
к числу антропонозов, т. е. распространенных исключи
тельно в человеке, причем такая адаптация их произошла 
в исторические периоды, когда были уже сформированы 
важнейшие в эпидемиологическом отношении черты со
временного общества: относительно высокая плотность 
населения, интенсивные миграции и т. п. (Елкин, Яш- 1

1 Мы не останавливаемся здесь на радиации, вызванной 
испытанием атомного оружия или мирным использованием атом
ной энергии, хотя и эта радиация нередко также имеет локаль
ный характер.
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куль, 1965). Вследствие этого приспособления возбудите
лей болезней их эндемические очаги в настоящее время 
сохраняются весьма стойко, а эпидемии в целом слабо 
зависят от природных условий, хотя в ряде случаев по
следние могут способствовать их распространению или, 
напротив, тормозить его. Часть глобальных нозоареалов 
(бешенство, крысиный риккетсиоз, эхинококкоз и др.) 
относится к зоонозам, связанным с инфекциями и инва
зиями сельскохозяйственных и других животных. В прош
лом эти болезни были географически локализованы, а их 
глобальные нозоареалы возникли главным образом путем 
распространения этих животных людьми, бравшими их 
с собой в места новых поселений.

Основная масса паразитарных болезней имеет зональ
ное распространение, связанное прямо или косвенно 
с определенными климатическими и ландшафтными 
зонами земного шара; эта связь нередко отражается 
в самом названии болезней: так, существует особая группа 
«тропических болезней» и т. и. Зональность болезней 
определяется, как правило, границами распространения 
самих возбудителей болезней, а также животных, рыб 
и насекомых — носителей и передатчиков болезней. Одним 
из характерных примеров таких болезней может служить 
сонная болезнь (африканский трипаносомоз) и малярия. 
Область распространения первой определяется экологией 
ее переносчика — мухи це-це (Glossina), которая распро
странена в тропической Африке за исключением ее се
веро-восточных областей и Мадагаскара, главным образом 
во влажных долинах рек. Распространение маля
рии обусловлено распространением малярийного комара 
(Anopheles), типичными биотопами (областями обитания) 
личинок которого являются мелководные, хорошо осве
щаемые водоемы с густой погруженной растительностью, 
богатые планктоном, с щелочной водой и перенасыщен
ные кислородом — обычно заросли прудов с пологими 
берегами и т. п. Малярийных комаров нет на больших 
(свыше 1,5 км) высотах, поэтому горные районы в тро
пической зоне, как правило, свободны от малярии. Боль
шое число заразных болезней передается грызунами, 
к ним относятся чума, туляремия, кожный лейшманиоз, 
клещевой энцефалит и др. Так, эндемичные очаги чумы 
расположены в зоне сухих степей и полупустынь, где 
водятся основные носители возбудителя этой болезни:
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сурки и песчанки в Евразии и Африке, луговые собачки 
и хомяки в Америке и т. п.

За последние десятилетия влияние климатических или 
в более широком смысле — природных факторов на появ
ление и распространение эпидемий сильно уменьшилось, 
и на первый план выступило влияние других факторов, 
прежде всего экономического уровня и санитарной куль
туры. Трудно сказать, какие климатические условия 
являются оптимальными для физического и умственного 
труда, но несомненно, что ныне высокая смертность 
большинства народов тропических стран обусловлена 
прежде всего социально-экономическими, а не природными 
факторами. Экономический подъем, развитие медицины и 
здравоохранения в этих странах могут сделать многие из 
них одними из самых здоровых на земле.

Физиологические факторы

При анализе смертности физиологические факторы, 
к числу которых мы относим наследственность, антро
пологические и поло-возрастные особенности, выступают 
более четко, чем при анализе рождаемости, и оказывают 
на показатели смертности в целом более сильное влияние.

Группы человечества, обитая в течение длительного 
времени в различных областях земного шара, биологиче
ски приспособились к природным условиям этих областей, 
что нашло свое отражение и в изменении их физического 
облика, в конституциональных и антропологических осо
бенностях, передаваемых по наследству. Темная кожа 
негроидов является защитным средством от вредного 
влияния ультрафиолетовой части солнечных лучей; рак 
кожи, сильно распространенный в тропических странах, 
поражает, как правило, светлокожих людей, в первую 
очередь европейцев; отмечено также, что отношение веса 
тела к его поверхности у народов тропиков заметно 
меньше, чем у народов умеренного пояса, что обеспечи
вает их лучшую терморегуляцию (Schrefder, 1966). Осо
бая складка глазного века у монголоидов (так называе
мый эпикантус) хорошо охраняет глаза от пыльных и 
песчаных бурь и т. п. Эскимос может получить перегрев 
организма и солнечный удар при температуре, которая 
покажется, например, тамилу довольно прохладной; 
в свою очередь тамил может легко получить воспаление
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легких там, где эскимос не подхватит и насморка. При 
ревких изменениях условий обитания, при переселении 
в другую область земного шара, организму человека при
ходится перестраиваться. Процесс приспособления к но
вым климатическим условиям (акклиматизация) редко 
проходит безболезненно; обычно он ведет к ослаблению 
жизнедеятельности организма и подготавливает почву 
для заболеваний К Негры, завезенные в США, и через 
несколько поколений по характеру заболеваний продол
жают отличаться от европейского по происхождению на
селения; в частности, среди них гораздо чаще встре
чаются болезни органов дыхания (Henschen, 1966, р. 16). 
Европейцы, попадающие в тропические страны, отли
чаются, как известно, повышенной смертностью.

Среди тяжелых наследственных заболеваний, связан
ных с отклонениями от нормы в количестве и структуре 
хромосом, выделяются так называемая болезнь Дауна 
( «монгол изм»), синдромы Тернера и Клайнфельтера 
(женский и мужской половой инфантилизм). Генетиче
ские аномалии, нарушающие химические процессы, кото
рые регулируют клеточные функции, могут привести 
к задержке умственного развития (фенилкетонурии), са
харному диабету или ожирению. В прошлом такие боль
ные, как правило, быстро умирали; в настоящее время 
благодаря успехам медицины, особенно в развитых стра
нах, значительная часть из них не только остается жить, 
по и дает потомство, что ведет к увеличению числа подоб
ных заболеваний.

Существуют аномалии генетического механизма, кото
рые приводят к изменению строения гемоглобина, вызы
вая сериовидность эритроцитов, серповиднокл еточну Г) 
анемию и талассемию. Первая широко распространена 
главным образом в тропических районах Африки, доходя 
у некоторых нилотских народов и у народов банту до 30% 
и более (Ниль, Шэлл, 1958, стр. 276); от нее ежегодно 
умирает примерно 80 тыс. человек. Число больных только 1

1 Не исключено, что сравнительно слабая заселенность бол:, 
шинства областей доколумбовой Америки и сравнительно низ 
кий уровень социально-экономического развития большинства 
индейских народов связаны и с трудностями физиологической 
адаптации их предков к экологической среде, так как при своем 
продвижении от Берингова пролива к Огненной Земле они по
падали во все изменяющиеся природные условия.
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тяжелыми формами талассемии достигает 100 тыс. чело
век, особенно в странах Юго-Восточной Азии и Средизем
номорья; все они обречены на смерть еще в детском возра
сте («Здоровье мира», август—сентябрь 1966, стр. 26, 27). 
Своеобразной «естественной компенсацией» обеих этих бо
лезней является то, что их носители легко переносят 
малярию, широко распространенную в тех же районах. 
Влияние групп крови, сильно варьирующих у разных на
родов мира, еще не вполне изучено, но, по-видимому, оно 
сказывается на развитии некоторых болезней, например 
рака желудка, язвы двенадцатиперстной кишки, пепти
ческой язвы и др. (Харрисон.. . ,  1968, стр. 219; Tinbridge, 
1964); о влиянии несовместимости резус-фактора мы уже 
писали выше (см. стр. 114).

Генетические аномалии могут сказаться особенно 
сильно в сравнительно небольших экзогамных обществах, 
характеризующихся распространением кровнородственных 
(в частности, кросс-кузепных) браков. Степень распро
странения таких браков у крупных народов зависит 
от принятых брачных норм и обычаев, т. е. от социально
культурных факторов, хотя в целом этнический аспект 
наследственных болезней выражен неотчетливо. К числу 
немногих исключений можно отнести, вероятно, не так 
давно открытую на Новой Гвинее болезнь куру. Эта бо
лезнь, связанная с прогрессивным расстройством двига
тельной координации и дававшая до 90% летальности, 
распространена преимущественно среди женщин и детей 
обоего пола племени фор (восточное нагорье) и племен, 
имевших с ним кровнородственные отношения (гими, 
кейагана, каните и камана), т. е. имеет, по-видимому, 
какие-то генетические элементы, хотя механизм ее дей 
ствия не вполне установлен (Alpers, 1965).

Поло-возрастные особенности влияют на заболевае
мость и смертность чаще всего через посредство соци
ально-экономических факторов. В связи с физиологиче
скими особенностями организма мужчины и женщины 
существует ряд болезней, которые встречаются только 
у женщин (гинекологические болезни, некоторые болезни 
крови и т. п.) или (реже) только у мужчин. Организм 
мужчины несколько иначе реагирует на воздействие 
внешней среды, чем женский организм; отмечено, напри
мер, что мужчины лучше сопротивляются воздействию 
высокой температуры воздуха, чем женщины (Sargent,
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Weinman, 1964). Выше мы уже говорили о существовании 
значительных различий в поло-возрастной смертности; 
имеются болезни, присущие в основном детским воз
растам (например, ветрянка) или пожилому возрасту 
(например, атеросклероз). Поло-возрастные особенности 
заболеваемости и смертности имеют обычно слабо выра
женный этнический аспект, однако большое демографо
социальное значение этих особенностей заставляет нас 
остановиться на них несколько подробнее.

Внутриутробное развитие мужского плода, возможно 
в связи с его хромосомными особенностями, протекает 
более затрудненно, чем развитие женского плода, по
этому среди выкидышей и мертворожденных преобла
дают мальчики (примерное соотношение 1 :2 ) .  Мертво
рождения могут зависеть от возраста матери (у моло
дых и у пожилых рожениц мертворождения случаются 
чаще, чем у женщин среднего возраста) и от ее здо
ровья, в частности, от таких болезней, как сифилис, алко
голизм, острые инфекции с высокой температурой (на
пример сыпной тиф) и т. п. В странах с налаженным 
статистическим учетом мертворождения составляют при
мерно от 2,5 до 4,5% всего числа рождений.

В экономически развитых странах почти во всех воз
растных группах смертность среди женщин ниже, чем 
среди мужчин. Эта разница особенно заметна в началь
ный период жизни, когда развертывается процесс биоло
гического приспособления организма к новым для него 
условиям жизни (питанию и физической среде); показа
тели детской смертности у мальчиков значительно выше, 
чем у девочек. Подобное различие, правда в несколько 
меньшей степени, сохраняется и в последующие годы; 
в результате этого имевшееся численное преобладание 
новорожденных мальчиков (см. стр. 116) примерно 
к 10—15 годам исчезает, после чего начинается все воз
растающее преобладание численности женщин. Повы
шенная смертность мальчиков объясняется прежде всего 
их большей активностью и подвижностью, что требует 
больше жизненных сил и чаще приводит к вредным для 
организма столкновениям с внешней средой. Эти же при
чины играют существенную роль и в более зрелых воз
растах, что приводит к более быстрой изнашиваемости 
мужского организма или отдельных его органов (сердца, 
сосудов, нервных тканей и т. п.); сильное влияние на этот
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процесе оказывают профессиональные болезни, травма 
тизм и алкоголизм. Мужчины чаще заняты на более тя
желых и опасных работах, на вредных производствах, 
чаще попадают в неблагоприятные условия природной и 
социальной среды и более резко реагируют на эти усло
вия и т. д. Характерно, что в странах Европы смертность 
от несчастных случаев среди мужчин во второй половине
XIX в. была примерно втрое больше, чем среди женщин; 
среди самоубийц мужчин было также в 3—4 раза больше, 
чем женщин (Смит, 1901, стр. 154, 261); к середине
XX в. эта разница уменьшилась, но осталась существен
ной.

Пол сам по себе не играет заметной роли в заболевае
мости инфекционными болезнями, и наблюдаемое нерав
номерное распределение между мужчинами и женщинами 
некоторых болезней объясняется главным образом услови
ями социальной жизни и быта. Так, например, отмечен
ная в дореволюционной России большая заболеваемость 
мужчин брюшным тифом связана с их передвижениями 
в поисках работы, службой в армии и т д.; повышенная 
заболеваемость женщин скарлатиной и дифтерией — тем, 
что именно женщинам приходится ухаживать за боль
ными, и т. и. (Башеиин, 1958, стр. 108).

Уже в конце XIX  в. в экономически развитых странах 
мира средняя продолжительность жизни женщин была 
обычно на 2—4 года больше чем у мужчин. В последую
щие десятилетия, при общем возрастании продолжитель
ности жизни, эта разница еще более увеличилась. Так, 
среди «белого» населения США средняя продолжитель
ность жизни на 1900—1902 гг. у мужчин была 48 лет, 
у женщин — 51 год, на 1962 г. — соответственно 67 и 
73 года; в России на 1896—1897 гг. — соответственно 31 
и 33 года, в СССР на 1966 г. 66 и 74 года. В настоящее 
время в большинстве других развитых стран средняя про
должительность жизни женщин обычно на 4 —6 лет 
больше, чем у мужчин.

Что же касается развивающихся стран, то во многих 
из них, особенно в Южной и Восточной Азии, наблкъ 
дается обратная картина — смертность женщин здесь, 
по крайней мере до середины 1950-х годов, почти во всех 
возрастных группах была выше, чем смертность мужчин. 
Это связано с пренебрежительным отношением к девоч
кам, антисанитарными условиями жизни, ранним мате

202



ринством, частыми родами и некоторыми другими при
чинами, на которых мы остановимся ниже. В Индии 
в 1901 г. на каждую 1000 мужчин приходилось 972 жен
щины, в 1921 г .— 955, в 1941 г .— 945 и в 1961 г .— 941; 
среди религиозных групп наибольшая диспропорция по
лов — у сикхов п у мусульман (соответственно 782 и 901 
женщина на 1000 мужчин) («Население мира», 1965, 
стр. 117); средняя ожидаемая продолжительность жизни 
в Индии в 1941—1950 гг. составляла у мужчин 32,5 года, 
у женщин — 31,7 года, в 1957—1958 гг. — соответственно 
45,2 и 46,6 («Население земного шара», 1965, стр. 145). 
В настоящее время общее число мужчин в Китае примерно 
на 20 млн. превышает число женщин, в Индии — 
на 13 млн., в Пакистане — на 5 млн. и т. д.

Описанное выше «естественное» соотношение числен
ности мужчин и женщин в ряде стран мира нередко на
рушалось громадными потерями мужского населения 
в годы войны. Из числа наиболее ярких исторических 
примеров можно назвать Парагвай, в населении которого 
после изнурительной войны 1864—1870 гг. насчитывалось 
лишь 28 тыс. мужчин примерно на 200 тыс. всего населе
ния (Tuiner, 1965). Хорошо известно о громадных поте
рях мужского населения стран Европы в первую и вторую 
мировые войны. На начало 1950-х годов в ФРГ и ГДР, 
главным образом вследствие войны, численность мужчин 
была на 5,5 млн. меньше численности женщин; в СССР, 
по переписи 1959 г., численность мужчин была на 20 млн. 
меньше численности женщин, причем, например, в воз
растной группе 45—49 лет на каждые 100 мужчин прихо
дилось 160 женщин, а в группе 55—59 лет даже 200 жен
щин.

Остановимся кратко на показателе детской смертности, 
которая в сравнительно недавнем прошлом во многих 
районах мира играла определяющую роль в общей кар
тине смертности, унося треть и более всех новорожден
ных детей в возрасте до 1 года. Очень велика была 
смертность детей и более старшего возраста; в России, 
например, в конце X IX  в. до 5-летнего возраста среди 
русских умирала половина всех рожденных живыми детей, 
среди татар и чувашей — более 40% и т. д. (см. табл. 1). 
Именно борьба с детской смертностью за последние деся
тилетия во многих случаях оказала наиболее сильное 
влияние на снижение общего показателя смертности и
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повышение естественного прироста населения. В большин
стве стран Европы и других экономически развитых стра
нах мира детская смертность в настоящее время ниже 
50 %, а во многих странах — ниже 30 %. Основными при
чинами смертности грудных детей являются: родовые 
травмы, постнатальные асфикции, болезни органов пище
варения, врожденные пороки развития и воспаления лег
ких (Enke, Werner, 1965). В Европейской России детская 
смертность в 1892—1897 гг. составляла 278, в 1907— 
1912 гг. — 246 (Яновский, стр. 101), в 1950 г. детская 
смертность в СССР составляла 81, а к 1967 г. сократи
лась до 26 на 1000 родившихся.

Во многих слаборазвитых странах детская смерт
ность все еще выше 100. Особенно неблагоприятно 
положение в Африке. В 1955—1960 гг. детская смерт
ность в Мали составляла 293, в Северной Родезии — 
290, в Ньясаленде — 240, в 1960 г. в Конго (Браз
завиль) и Центрально-Африканской республике — 200, 
Марокко — 150 на 1000 и т. п.; есть основания считать, 
что все эти цифры занижены, так как значительная часть 
детей умирает незарегистрированными. Причинами дет
ской смертности является белковая и калорийная недо
статочность пищи, заболевания желудочно-кишечного 
тракта и органов дыхания, а также инфекционные бо
лезни (малярия, корь, брюшной тиф и др.). Широко рас
пространены такие болезни новорожденных, как пупоч
ный сепсис, столбняк, родовые травмы.

В странах зарубежной Азии и Латинской Америки 
детская смертность ниже, чем в Африке, но заметно 
выше, чем в промышленно развитых странах мира. 
В 1961 — 1962 гг. детская смертность в Индонезии состав
ляла 125, Бирме — 140, Бразилии — 160, Чили — 115, 
Эквадоре — 105, Индии — около 100 на 1000 родившихся. 
Лишь в сравнительно немногих странах детская смерт
ность менее 70%о (показатель, который для европейских 
стран исключительно высок), но возможно, что это срав
нительное «благополучие» связано просто с недоучетом 
детской смертности. По данным индийских ученых, за
регистрированные показатели детской смертности по всем 
штатам Индии на 30—40% ниже действительных (Ghosh, 
1956).
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Социально-экономические факторы

Социально-экономические факторы — виды хозяйствен
ной деятельности, условия труда и быта (в том числе 
жилищные условия), уровень благосостояния и полноцен
ность пищи, особенности расселения и другие — оказы
вают сильное, во многих случаях определяющее влияние 
на заболеваемость и смертность; достаточно показательно, 
что, например, эпидемии обычно тесно связаны с вой
нами, экономическими потрясениями, голодом и т. п. Раз
нообразие социально-экономических факторов и обычно 
сравнительно слабо выраженный у большинства из них 
этнический аспект заставляют нас ограничиться лишь 
кратким обзором основных из этих факторов. Мы не оста
навливаемся, в частности, на анализе уровня образова
ния; этот фактор, оказывающий сильное влияние на сни
жение рождаемости, влияет и на уменьшение показателя 
смертности, но по своему значению явно уступает другим 
социально-экономическим факторам.

Виды занятий (хозяйственной деятельности) — фактор, 
оказывающий существенное самостоятельное влияние 
на смертность и, кроме того, действующий на нее через 
ряд других факторов: уровень благосостояния, особен
ности расселения и др. Каждый вид занятий pi каждая 
профессия обусловливают своеобразное взаимодействие че
ловеческого организма с внешней средой, а также физио
логические особенности его трудовой деятельности, 
в связи с чем в медицине принято выделять так называ
емые профессиональные болезни. Обратимся л р і м ы  к  дре
внейшему разделению труда (охота и рыболовство, земле
делие я животноводство, ремесло и торговля) ИЛРІ к со
временной чрезвычайно сложной картине общественно 
производственных занятий и профессий, нетрудно заме
тить, что различные профессиональные группы людей 
подвержены тем или иным болезням в разной степени и 
структура смертности у них своеобразная, даже если они 
живут в одних и тех же природных условиях и при 
одной и той же системе здравоохранения1. Еще более

1 Анализируя причины повышенной заболеваемости и смерт
ности среди людей некоторых профессий, исследователи еще 
в XIX в. отмечали, например: 1) работу в скорченной или не
естественной позе (кружевницы, сапожники и т. п.); 2) действие 
ядовитых или раздражающих веществ (спичники, маляры, скор-
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сильны эти различия у народов разных стран. Рисоводьт- 
яванцы, работающие на затопленных полях, которые 
удобряются преимущественно фекалиями, по видам болез
ней, конечно, весьма отличаются от скотоводов-арабов, 
кочующих со стадами верблюдов по сухим степям и полу
пустыням Аравии, от чилийских рабочих на горных мед
ных рудниках или от английских чиновников. Отметим, 
что по сравнению с другими социально-экономическими 
факторами вид занятости имеет в целом ряде случаев 
более четко выраженный этнический аспект. Это связано 
прежде всего с устойчивостью этнически-традиционных 
видов хозяйственной деятельности; немаловажное значе
ние имеет и проводимая во многих капиталистических 
странах политика национального гнета, одной из сторон 
которой является ограничение выбора профессии у угне
таемых народов.

Изучая влияние видов занятий на заболеваемость и 
смертность, следует учитывать пе только виды хозяйст
венной деятельности, но и интенсивность труда. При по
вышенной интенсивности появляются явления усталости, 
которая ослабляет сопротивляемость организма инфек
ционным заболеваниям (понижает щелочность крови, на
капливает вредные продукты обмена, истощает нервную 
сисл ему и т. п.).

Наиболее существенная сторона влияния видов заня
тости на смертность определяется их органической связью 
с материальным производством, создающим основу самого 
существования человека. Исторический прогресс человече
ского общества и особенно начальные его этапы опреде
лялись прежде всего появлением новых видов хозяйствен
ной деятельности, обеспечивающих возможность увели
чения численности населения. Подсчитано, например, что 
на одной и той же площади земли земледелие может 
прокормить в 20—30 раз больше людей, чем скотоводство, 
а скотоводство — в 20 раз больше, чем охота (Урланис,

пяки, газопроводчики, наборщики и т. п.); 3) действие спиртных 
напитков (трактирщики, кабатчики и т. п.); 4) несчастные слу
чаи (рудокопы, камнеломщики, рыбаки и т. п.); 5) вдыхание 
пыли (каменщики, металлисты, гончары и т. п.) (Смит, 1901, 
стр. 177). Можно добавить еще, что люди, занятые на лесозаго
товках в эпидемиологически неблагоприятных районах, подвер
гаются опасности заражения клещевым энцефалитом, охотники — 
туляремией, рыболовы — глистными инвазиями и т. п.
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1941, стр. 371). Подобные подсчеты, несмотря на их несо 
вершенность (отдельные виды скотоводства и земледелия 
дают иное соотношение), достаточно красноречиво свиде
тельствуют о том, что увеличение средств существования 
могло ограждать от смерти все большее число людей. 
На этом чрезвычайно важном обстоятельстве, во многом 
определившем особенности роста численности отдельных 
пародов мира, нам не раз придется остановиться ниже.

Фактор благосостояния (общий и душевой доход 
семьи, жилищные условия и др.) оказывает сильное влия
ние на смертность. Еще в источниках XIV в., описывав
ших бедствия, причиненные «черной смертью», отмеча
лось, что ее жертвами были главным образом толпы бед
няков. В последующие столетия и особенно с XIX  в. 
влияние благосостояния на показатель смертности было 
подтверждено многочисленными исследованиями1. Уста
новлена связь уровня благосостояния с развитием тех или 
иных болезней. Так, английский ученый Эуорт, изучая 
динамику показателя смертности от туберкулеза с 1850 
по 1920 г., установил тесную обратную связь его с дина
микой заработной платы и прямую связь с динамикой 
цен на хлеб (Башенин, 1958, стр. 120). Многие исследо
ватели подчеркивают, что борьба с туберкулезом — это 
прежде всего борьба с нищетой и перенаселенностью 
жилищ.

Питание — очень важный фактор заболеваемости и 
смертности — может рассматриваться как один из эле
ментов благосостояния; вместе с тем оно обнаруживает 
тесную связь с природными условиями, видами хозяй
ственной деятельности и социально-культурными факто
рами, в частности традициями населения. У народов,

1 Так, по данным г. Бремена, в 1901— 1910 гг. смертность 
детей у бедных жителей (учитывались дети до 5 лет) превосхо
дила смертность детей у богатых в 9 раз, а смертность грудных 
детей была больше в 5 раз (Смулевич, 1959, стр. 103). 
С. А. Новосельский, разрабатывая данные по дореволюционному 
Петербургу, разбил его на семь групп участков с учетом средне
годовой платы за квартиру, числа жителей на одну комнату, 
процента неграмотных и других показателей. Полученные им 
результаты говорят о том, что показатель общей смертности ко
лебался от 1 2 ,6% о (богатые участки) до 27,2% о (бедные участки); 
детской смертности — соответственно СО 107 ДО 263°/оо (Новосель
ский, 1958). Материалы Ф . А. Щербины по Воронежской губер
нии указывают на связь показателя смертности с размерами зе
мельных владений (Щербина, 1897, стр. 252— 2 54).
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занимающихся охотой, рыбной ловлей, скотоводством, 
преобладает, например, белковая но своему составу пища, 
у земледельческих народов — углеводная. Как уже отме
чалось выше, для нормальной жизнедеятельности орга
низма необходимо питание достаточное как по калорий
ности, так и по своему составу — наличию в нем долж
ного соотношения белков, жиров и углеводов, витаминов, 
солей и т. и. Нередко голод сам по себе был причиной 
массовой смертности населения, как это показывают 
голодовки в Индии, регулярно уносившие многие мил
лионы жизней, или, например, голод в Поволжье 
в 1921 —1922 гг. Однако чаще всего голод и недоедание 
действуют не прямым, а косвенным путем: ослабляя ор
ганизм, они способствуют развитию эпидемий. Вспышки 
сыпного тифа в Ирландии, Франции и Силезии в XIX в. 
наступали обычно в годы неурожая картофеля — основ
ной пищи населения. В период гражданской войны 
в СССР эпидемия сыпного тифа была связана с разрухой, 
истощением людей и неурожаями. Малярия в Ин
дии в период голодовок дает повышенную смертность 
(Батенин, 1958, стр. 124).

В течение многих тысячелетий голод, наряду с эпиде
миями и войнами, был основным фактором, тормозящим 
рост численности населения. Исторические источники, 
начиная с древнеегипетских папирусов, содержат много
численные сведения о голоде, поражавшем обширные об
ласти. По средневековым хроникам стран Западной Ев
ропы, тяжелый голод с высокой смертностью случался 
r среднем почти каждые 10 лет. Основной причиной СТОЛ',  

частых голодовок был низкий, по сравнению с нынешним, 
уровень развития сельского хозяйства, большая зависи
мость от капризов природы, а также бедность основной 
массы населения — крестьян, которые вынуждены были 
отдавать весь свой прибавочный продукт господствующим 
слоям — сеньорам, духовенству и пр. Из-за отсутствия 
личных запасов каждый неурожайный год (из-за засухи, 
дождей, саранчи и т. п.) приводил к голоду, а два неуро
жая подряд — к настоящему бедствию, гибельные послед
ствия которого усугублялись слабым развитием путей 
сообщения и торговли с другими областями и странами, 
а нередко и войнами между феодалами, сопровождавши
мися грабежом и разорением крестьян. Очень сильный 
голод отмечен во Франции в 1030—1032 гг., в Германии —

20 8



в 1125 г., в Богемии — в 1280—1282 гг. и т. д.; в некото
рых пораженных им районах вымирало свыше четверти 
всего населения. На территории России, по летописям и 
другим источникам, с XI но XVII в. сильный неурожай и 
голод случался не менее 8 раз в столетие; одним из самых 
тяжелых был голод 1601—1602 гг., охвативший централь
ную часть страны.

С середины XIX в. в европейских странах сильных 
голодовок не наблюдалось, хотя хроническое недоедание 
трудящихся масс еще было обычным явлением; послед
ний сильный голод в Ирландии в 1847 — 1848 гг., вызван
ный двумя неурожаями картофеля — основной пищи ир
ландских крестьян, привел к гибели свыше 1 млн. че
ловек— четверти всего населения острова. В России 
голодовки продолжались значительно дольше. По исчи
слениям Б. Ц. Урланиса, избыток умерших в России 
за три неурожайных года (1872, 1882 и 1892) — свыше 
1 млн. человек — должен быть отнесен, конечно, за счет 
голода и эпидемий (Урланис, 1963, стр. 83). Очень силь
ный голод 1921 —1922 гг., охвативший главным образом 
губернии Поволжья, был непосредственно связан с разру
хой сельского хозяйства за годы первой мировой и граж
данской войн; потери от этого голода и сопровождавшей 
его эпидемии сыпного тифа составили около 5 млн. чело
век (БСЭ, 1, «Голод»).

В X IX —XX вв. голод очень часто поражал густонасе
ленные крупные страны Азии: Китай и Индию. В Китае 
в 1877 г. от голода в северных провинциях погибло 
4—6 млн. человек; в 1929 г. в Китае голодало 54 млн. 
человек, в 1931 г. — 70 млн. (БСЭ, 2, «Голод»). Тяжелое 
продовольственное положение в Индии, непосредственно 
связанное с гнетом британского империализма, усугубля
лось тем, что англичане разрушили амбарную систему, 
созданную крестьянами на случай неурожаев. Только 
в XIX  в. в Индии голод свирепствовал более 30 раз, осо
бенно часто в последнюю четверть века, унеся 20— 
25 млн. жизней. Во время голода 1918 — 1919 гг., со
провождавшегося эпидемией «испанки», в Индии умерло 
свыше 15 млн. человек (Кастро, 1954, стр. 223), во время 
последнего крупного голода в Бенгалии 1943—1944 гг. — 
около 4 млн. человек (Петров, 1965, стр. 136).

После второй мировой войны продовольственная проб
лема в мире продолжала оставаться очень острой. Под-
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считано, что для нормальной жизнедеятельности взрос
лому человеку требуется ежедневно примерно 2100— 
2500 калорий (эта цифра варьирует в зависимости от 
климата, размеров тела и других показателей). Между тем 
около 2/3 населения земли питается недостаточно, а более 
половины из них (т. е. примерно 1,5 млрд, человек) фак
тически голодает, получая в день значительно меньше 
калорий, чем требуется по норме. Ежегодно от голода 
и связанных с ним болезней умирают многие миллионы 
людей. Своеобразная «зона голода» тянется в жарком 
поясе, охватывая большинство так называемых развиваю
щихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. В не
которых из них за послевоенный период питание даже 
ухудшилось, так как темпы прироста населения обгоняли 
там темпы роста производства (например, в Юго-Восточ
ной Азии среднедушевой суточный рацион за последние 
15 лет уменьшился на 100 калорий). В питании населения 
развивающихся стран преобладают продукты раститель
ного происхождения, оно потребляет много крахмалистой 
пищи (углеводов), но мало жиров и белков, особенно 
весьма важных для организма белков и жиров животного 
происхождения (Озер, 1959). Если, например, житель 
США получает ежедневно в среднем свыше 3000 кало
рий, причем 40% из них в виде продуктов животновод
ства и птицеводства, то житель Индии — лишь 1600 ка
лорий в день и лишь 3% из них в виде продуктов живот
новодства (Озер, 1959, стр. 30) 1.

Качественная недостаточность пищевого режима, на
ряду с количественной, служит причиной ряда неинфек- 
ционных заболеваний. Нехватка животных белков ведет 
к квашиоркору и голодным отекам, недостаток вита
мина А — к куриной слепоте, помутнению и размягчению 
роговицы, а нередко и к полной слепоте и т. д. Во многих 
странах Азии, население которых питается очищенным 
рисом (бедным витамином В), распространена болезнь 
бери-бери, созданная по существу самим человеком; по
казательно, что в бедных деревнях Индокитая, где в пищу 
употребляют неочищенный рис, содержащий тиамин, этой

1 Следует отметить, что за средними, сравнительно «благопо
лучными», цифрами по развитым капиталистическим странам 
обычно скрываются большие различия между богатыми и бед
ными людьми, а также между различными этническими н ра
совыми группами, например в США — между «белыми» амери
канцами и неграми.
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болезни нет. Сходна с бери-бери болезнь пеллагра, рас
пространенная в странах, население которых питается 
кукурузой.

Особенно сильно недостатки питания сказываются 
на детях. Так, в Африке, где проживает 8,5% населения 
мира, но производится лишь 4% мировых пищевых про
дуктов (причем разрыв между приростом населения и рос
том производства пищи в ряде стран все усиливается), 
особенно низка калорийность пищи и велика белковая 
недостаточность именно у детей; в связи с этим среди 
них широко распространен квашиоркор (летальность 20— 
50% ), маразм, анемия и другие болезни. Из-за неполно
ценного питания дети отстают в физическом и умственном 
развитии, причем это отставание обычно накладывает 
отпечаток на все последующее развитие (Sai, 1965).

Отмечена связь особенностей питания с возникнове
нием и развитием ряда сердечно-сосудистых и других 
заболеваний. На некоторых сторонах связи питания с за
болеваемостью и смертностью, определяемых бытующими 
традициями и часто приобретающими этническую окра
ску, мы остановимся ниже, при характеристике соци
ально-культурных факторов.

Болезни могут передаваться разнообразными путями 
(водно-пищевые, воздушно-капельные, контактные и др.); 
вместе с тем распространение большинства их непосред
ственно связано с плотностью населения и другими осо
бенностями расселения. Распространение инфекционных 
болезней, к которым человек обладает по существу абсо
лютной восприимчивостью (корь, пандемический грипп 
и др.)» прекращается лишь тогда, когда фактически все 
население, переболев, приобретает иммунитет; распро
странение других болезней — когда будет инфекцированно 
восприимчивое к данной болезни население. Течение эпи
демий будет различным в небольшом и замкнутом, круп
ном и открытом коллективе; в первом случае оно, есте
ственно, придет к концу, во втором будет продолжаться 
сравнительно долго. В причерноморских и прикаспийских 
степях, как предполагают, издавна существовали эндеми
ческие очаги чумы, однако низкая плотность населения 
в этих районах до середины II тысячелетия н. э. не да
вала возможности возникновения там эпидемий. Показа
тельно также, что на острове Исландия наблюдались лишь 
кратковременные вспышки кори и коклюша, так как
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длительному удержанию этих болезней там явно препят
ствовала малочисленность и разбросанность населения 
(Башенин, 1958, стр. 171). Напротив, высокая плотность 
населения способствует распространению эпидемий; об 
этом говорят, например, часто повторявшиеся в прошлом 
эпидемии холеры в долине Нила, долине Ганга и т. и.

Скопление людей в городах создает благоприятные 
условия для распространения болезней, особенно передаю
щихся контактным и воздушно-капельным путем. В про
шлые исторические эпохи население городов отличалось, 
как правило, повышенной смертностью. Скученность жи
телей, полное отсутствие каких бы то ни было санитарных 
правил, канализации и водопровода (в подавляющем 
большинстве крупных средневековых городов Европы жи
тели брали воду из рек и колодцев, а нечистоты выбра
сывали прямо на улицу) являлись благодатной почвой 
для развития всевозможных эпидемий. По имеющимся 
данным, смертность во многих городах превышала рож
даемость и существование их поддерживалось лишь 
за счет притока населения из сельской местности. Даже 
в 1750 г. в Лондоне смертность составляла 40—50%о 
(Dorn, 1959, р. 459). Положение начало изменяться лишь 
в промышленную эпоху, в основном в XIX  в., когда по
лучила развитие санитарная служба, появились водопро
вод (с конца X IX  в. распространяется хлорирование 
воды) и канализация, усилилась борьба с инфекционными 
болезнями.

В настоящее время разница в заболеваемости и смерт
ности населения городов и сельских местностей коренится 
в их культурно-бытовых и санитарно-гигиенических усло
виях, организации медицинской помощи и других причи
нах, которые отодвигают на второй план различия в плот
ности населения, или, например, в климатических усло
виях. Необходимо отметить, что в городах нередко бывает 
более благоприятный возрастной состав (вследствие при
тока молодых возрастов из сельских местностей и оттока 
людей пожилого возраста) и лучшая организация меди
цинского обслуживания. С другой стороны, в городах 
большая жилищная скученность, а также повышенное 
число несчастных случаев (особенно на автомобильном 
транспорте) и преступлений. В последнее время при ха
рактеристике неблагоприятного влияния городской жизни 
подчеркивается большая вредность загрязнения город
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ского воздуха химическими веществами (окисью угле
рода, сернистым ангидридом и бензопиреном), а также 
вредное влияние городского шума и других раздражите
лей. Из-за сложного переплетения всех этих факторов 
соотношение показателей заболеваемости и смертности 
городского и сельского населения в экономически разви 
тых странах сильно варьирует.

Материалы о различиях в заболеваемости и смерт
ности городского и сельского населения развивающихся 
стран довольно противоречивы, что отражает неустойчи
вый и весьма своеобразный процесс их урбанизации, 
когда многие города (особенно в странах Африки) растут 
не за счет промышленности, а главным образом за счет 
усиления их административно-торговых функций и не мо
гут поглотить массы населения, выталкиваемого из сель
ского хозяйства. По имеющимся данным, в Малайе, 
на Цейлоне и Филиппинах детская смертность в городах 
ниже, а в Индии и некоторых странах Латинской Аме
рики — выше, чем в селах, хотя, возможно, это связано 
и с качеством ее регистрации. В большинстве развиваю
щихся стран состояние здоровья населения находится 
на более высоком уровне в крупных городах, чем в сред
них, мелких городах и в сельских местностях. Это связано 
с лучшей медицинской помощью и санитарным надзором, 
водоснабжением и несколько лучшим питанием. Вместе 
с тем отмечены и неблагоприятные аспекты жизни 
в крупных городах развивающихся стран, где наблюдается 
развитие алкоголизма, юношеской преступности, половой 
распущенности, венерических болезней, полиомиелита, 
тифов, туберкулеза и ряда других заболеваний (Brown, 
1966).

Важным фактором распространения болезней, в том 
числе эпидемий, являются миграции населения. Выше 
уже отмечалась видная роль миграций в образовании 
глобальных нозоареалов некоторых болезней. Такие но- 
зоареалы возникали как в далекой древности, по мере за
селения людьми земного шара, так и в новое время, осо
бенно в связи с проникновением европейцев в другие 
части света (Елкин, Яшкуль, 1965). Весьма показателен 
в этом отношении завоз в Америку натуральной оспы 
(в 1527 г. с экспедицией Кортеса), кори, скарлатины 
и других болезней, завоз на острова Океании малярийных 
комаров и т. п.
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Пути сообщения с древности являлись и путями рас
пространения эпидемий. Известно, например, что чума 
обычно двигалась в Европу из Азии тремя основными 
торговыми путями: 1) северным — до Крыма, а оттуда 
морем в Константинополь; 2) средним — до Каспия, затем 
через Армению и Малую Азию в Константинополь; 
3) южным — через Аравию и Египет. «Черная смерть» 
в XIV в. пришла в Россию из Западной Европы через 
большие торговые города — Новгород Великий и Псков. 
Речные пути сообщения играли существенную роль в рас
пространении холеры как на территории России, 
так и в других странах в X IX —начале X X  в. 
Морские пути сообщения нередко являлись путями рас
пространения крысиной чумы; последняя, третья панде
мия чумы в X IX  в. охватила, как известно, главным об
разом портовые города (Константинополь, Марсель, 
Александрию, Капшатдт, Буэнос-Айрес, Сидней и др.). 
Так же распространялась желтая лихорадка, эпидемии 
которой в X V III—X IX  вв. с Канарских островов и 
островов Зеленого мыса перекинулись в Лиссабон, 
Опорто, Брест, Саутгемптон и другие города Европы 
(Шошин, 1962, стр. 107). Ирландцы, массами переселяв
шиеся с середины X IX  в. из Ирландии, разносили сып
ной тиф, китайские кули — проказу и т. п. Большую 
роль в распространении болезней играют внутренние 
миграции населения. Так, в России миграции приводили 
к распространению сыпного тифа выходцами из Рязан
ской и Смоленской губерний в Донбасс, а оттуда, уже 
с возвращающимися украинскими рабочими, — в Моги
левскую и другие губернии. В результате этого устанав
ливался фронт сыпного тифа от Москвы до Черного 
моря (Батенин, 1958, стр. 129).

Видную роль в распространении болезней и эпидемий 
играло паломничество к святым местам. Священная река 
индусов Ганг издавна известна как эндемический очаг 
холеры; в период религиозных праздников сотни тысяч 
паломников разносили холеру по всей Индии и за ее пре
делы — в Китай, Юго-Восточную Азию. Индийцы-мусуль
мане заносили холеру в священные мусульманские города 
Мекку и Медину, куда ежегодно приезжали сотни тысяч 
паломников из самых различных стран мира. Только 
с 1831 по 1912 г. в Мекке было 27 эпидемий (холера, ди
зентерия, брюшной тиф, малярия), за последние 12 из
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них умерло 70 тыс. человек (Батенин, 1958, стр. 158). 
Нередко заразные болезни разносили и обычные туристы К

Особое место среди миграций населения занимает 
кочевничество, играющее, как показал в своих работах 
Протеро, немаловажную роль, например, в распростране
нии сонной болезни и малярии в ряде областей Африки, 
южнее Сахары (Prothero, 1962, 1963).

Кроме влияния миграций на распространение болез
ней, необходимо отметить и существование ряда особен
ностей заболеваемости и смертности мигрантов по сравне
нию с местным населением. В большинстве случаев 
иммигранты, несмотря на их более благоприятную 
возрастную структуру, имеют повышенные показатели 
заболеваемости, а иногда и смертности; так, по мате
риалам американской статистики конца X IX  в., в Ил
линойсе среди лиц, рожденных за границей, заболевае
мость была в 3 раза больше, чем у местных уроженцев 
(Davis, 1921). Эти особенности обычно обусловлены труд
ностями приспособления иммигрантов к новой природ
ной, социально-экономической и культурной среде, их 
обычно пониженным уровнем благосостояния, отходом 
от традиционной нищи и т. д., существенное значение 
имеют и различия в использовании системы здравоохра
нения (нехватка докторов, знающих язык приезжих, 
и т. п.).

Завершая краткий обозор социально-экономических 
факторов заболеваемости и смертности, следует остано
виться на роли медицины и здравоохранения, развитие 
которых тесно связано с развитием производительных сил. 
Начала медицины и здравоохранения восходят к ранним 
стадиям истории человеческого общества. Археологи
ческие находки говорят о том, что первобытные люди 
умели лечить переломы, а иногда прибегали даже 
к таким сложным операциям, как трепанация черепа. 1

1 В настоящее время в большинстве стран мира приняты 
меры против распространения опасных болезней. В таможенных 
пунктах особо тщательному контролю обычно подвергаются люди, 
приезжающие из тропических стран; против ряда болезней (хо
леры, чумы, сыпного и возвратного тифа и др.) существуют обя
зательные прививки и карантинные правила. Однако вспышки 
оспы в Нью-Йорке (1947 г.), Неаполе (1957 г.), Москве (1960 г.), 
вспышка холеры в Японии (1964 г.) показали, что абсолютно 
надежной защиты от проникновения опасных болезней пока не 
существует (Jusatz, 1966).
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Исследователи, изучавшие жизнь племенных обществ 
Африки, Азии, Америки и Океании, пишут о существо
вании у них разнообразных приемов лечения. Так, на
пример, австралийцы применяли припарки, перевязки, 
компрессы, кровопускание и пр., прикладывали к ранам 
жир, золу, птичий помет и т. п., к нарывам и опухо
лям — горячую золу, песок и ракушки, хорошо лечили 
укусы змей и других ядовитых животных, употребляли 
слабительные, возбуждающие и другие средства (мед, 
настойки трав и т. и.), при переломах накладывали 
лубки из коры и т. и. (Токарев, 1964 і, стр. 104). Благо
приятные условия для развития медицинских знаний 
имелись у племен охотников и скотоводов, которые 
могли наблюдать за строением тела животных и их фи
зиологией, тщательнее отбирать и испытывать лекар
ственные растения и т. и.

Но если в хирургии с давних пор преобладала 
опытно-рациональная точка зрения и были достигнуты 
неплохие результаты, то в отношении внутренних болез
ней эта точка зрения явно уступала суевериям. Проис
хождение внутренних болезней связывалось с колдов
скими и магическими действиями иноплеменников, на
рушением табу, сновидениями и другими мнимыми 
причинами, а лечение сводилось главным образом к закли
наниям и обрядам, которыми пытались победить вредо
носную магию, изгнать из тела больного внедрившуюся 
туда злую силу и т. п.; иногда для этой цели употребля
лись особо противные лекарства. Характерно, что во всех 
племенных обществах знахари-заклинатели, типа сибир
ских шаманов, считались рангом выше тех лекарей, ко 
торые пытались применить для лечения больного 
какие-то медикаменты. Многие африканские народы 
до сих пор с большим недоверием относятся к европей
ским методам лечения болезней и европейским врачам 
и тратят значительную часть своего времени на различ
ные религиозные церемонии, связанные с изгнанием 
болезней.

В нашу задачу не входит обзор и анализ средств и 
приемов народной медицины; но на некоторых ее аспек
тах нам придется еще остановиться при анализе со
циально-культурных факторов заболеваемости и смерт
ности. Отметим лишь, что многие народные средства не 
только не давали ощутимого эффекта в лечении тех бо-
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лозной, против которых они были направлены, по и 
вызывали другие, зачастую не менее опасные болезни. 
Например, среди корейцев в недавнем прошлом было 
принято пить при кори и других болезнях, протекающих 
с высокой температурой, в качестве лекарства выжимки 
из сырых крабов, что вело к распространению легочных 
гельминтов-сосалыциков (Cameron, 1962). Следует отме
тить также необычайную стойкость знахарства, изобре
тающего все новые способы лечения болезней. Так, среди 
бантуязычных вендов (северный Трансвааль) стало при
нятым лечить венерические болезни (заносимые обычно 
из города) отваром из корней апельсинового дерева и 
персиков, которые кипятятся вместе с булавкой и нике
левой монетой, т. е. с городскими по происхождению 
предметами (Ross, Warmelo, 1965).

Многие рациональные элементы народной медицины 
были обобщены жрецами-врачами древних цивилизаций 
(Египта, Индии, Китая и др.) и с успехом применялись 
ими. Имелись даже особые специалисты по внутренним 
болезням, женским болезням и т. п. Античный мир дал 
медицине нескольких врачей (в том числе Гиппократа), 
трудами которых пользовались в течение многих столе
тий. В некоторых греческих полисах и в Риме начинает 
развиваться система здравоохранения. Однако все это 
было лишь первыми робкими шагами по пути к под
линно научной медицине. Внутренние болезни, в том 
числе болезни, вызывавшие массовые эпидемии, по- 
прежнему считались делом каких-то таинственных сил, 
наказанием бога или других сверхъестественных сил за 
грехи; в Бенаресе (Индия) существовал даже особый 
храм оспы. Естественно, что лечение эпидемических бо
лезней было малоуспешным, а борьба с ними давала ощу
тимый успех лишь при применении строгой изоляции.

Даже промышленная революция, создавшая в стра
нах Европы важные предпосылки для улучшения здра
воохранения \  не оказала заметного влияния на развн- 1

1 Характеризуя развитие здравоохранения в раннекапитали
стической Англии, Ф. Энгельс писал: «Все повторяющиеся
вспышки холеры, тифа, оспы и других эпидемических заболева
ний показали английскому буржуа настоятельную необходимость 
улучшения санитарного состояния его городов, если он хочет 
спасти себя и свою семью от опасности пасть жертвой этих бо
лезней» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 22, стр. 275).
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тие медицины, которая почти до середины X IX  в. могла 
предсказать и временно облегчить ряд болезней, но нс 
могла еще убедительно доказать свою власть над ними 
путем эффективного их предотвращения или излечения. 
Немногие применявшиеся в то время средства преду
преждения болезней, такие, как карантин и начавшиеся 
прививки против оспы или такие лекарства, как ртутные 
соединения против сифилиса и хинин против малярии, 
были примером разумного применения случайных откры
тий или народных традиций. Уже появилось мнение, что 
болезни вызываются какими-то попавшими в тело пара
зитами, но ни один из них еще не был опознан, а многие 
врачи вообще отказывались признать их существование 
(Бернал, 1956, стр. 315, 364). Все же улучшение сани
тарного дела остановило распространение эпидемий, пе
реносимых по воде; такое заболевание, как брюшной 
тиф, сходит на пет в Европе, а число заболеваний диф
теритом, дававшим высокую летальность в детских воз
растах, сильно сократилось. Постепенно медики научи
лись бороться с такими бедствиями, как холера, чума и 
малярия, за исключением тех случаев, когда нищета или 
другие социальные беды делали применение новых мер 
невозможными. Эти и последующие успехи в борьбе 
с болезнями развивались по-разному в странах мира, 
главным образом в зависимости от государственного 
строя и; уровня экономического развития, поэтому темпы 
снижения смертности были различными у разных 
пародов.

Начало научной революции в медицине связывается 
главным образом с именем Луи Пастера (1822— 
1895 гг.), решительно выступившего с бактериальной 
теорией болезней и доказавшего ее результатами имму
низации против сибирской язвы у скота и бешенства 
у человека. Вслед за ним развернулось активное изуче
ние инфекционных заболеваний, выявление возбуждаю
щих их микробов и поиски иммунизирующей или лечеб
ной сыворотки. После открытия Пастером бактерий не 
прекращались поиски химических веществ, которые мо
гут убить их в самом организме человека, не нанося ему 
вреда. Особо важную роль в этом отношении играло от
крытие в 1930-х годах группы сульфамидов, а также 
группы антибиотиков, первый из которых — пенициллин — 
был открыт в 1928 г. Флемингом и пущен в массовое
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производство с 1944 г. Кроме того, с начала XX в. нача
лось активное лечение таких болезней, как цинга, бери- 
бери, зоб и диабет. И только болезни, связанные со зло
качественным ростом тканей (раковые заболевания), еще 
не нашли пока действенного лечения.

Большое влияние на улучшение здравоохранения 
оказывали социальные и государственные организации. 
Так, в России снижение смертности от острозаразных 
заболеваний более чем в 1,5 раза за период между пяти
летиями 1891 — 1895 и 1911 — 1914 гг. (в том числе 
уменьшение числа умерших от оспы с 73 до 29 тыс., 
числа умерших от тифа со 113 до 60 тыс. человек и т. д.) 
было достигнуто главным образом благодаря успехам 
земской медицины после реформ 1860—1870-х годов 
(Урланис, 1963, стр. 73). Не случайно, что в настоящее 
время один из самых низких уровней смертности — 
в СССР, социалистическом государстве с постоянно по
вышающимся благосостоянием населения, развиваю
щейся системой здравоохранения и особой социальной и 
медицинской заботой о детях. Одним из ярких достиже
ний советского государственного строя является охват 
единой системой здравоохранения всех народов нашей 
страны, в том числе и народов прежде отсталых, коло
ниальных окраин, ранее лишенных медицинской помощи.

Следует отметить, что сравнительная дешевизна но
вых лекарственных препаратов и развитие международ
ной торговли ими, а также помощь в этом отношении 
слаборазвитым странам со стороны международных орга
низаций по здравоохранению привели к тому, что 
прежде существовавшая прямая связь смертности 
с уровнем социально-экономического развития и благо
состояния начинает ослабевать. Успехи медицины, бу
дучи принесенными в слаборазвитые страны, наряду 
с распространением там простейших средств здравоохра
нения, дали колоссальный эффект по снижению смерт
ности, хотя образ жизни населения и его благосостояние 
по существу не изменились1. Смертность в некоторых

1 Весьма показательна в этом отношении борьба против ма
лярии, которая в ряде экономически развитых стран к концу 
XIX в. была почти ликвидирована путем осушения болот и де
зинфекции других водоемов, опасных в малярийном отношении. 
После второй мировой войны развернулась борьба с малярией и 
в странах Азии, Африки и Латинской Америки; использование
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экономически отсталых аграрных странах в результате 
проведенных там мероприятий (охрана водоисточников 
и хлорирование воды в водопроводах, строительство 
уборных и канализации, применение препаратов ДДТ 
против насекомых-бациллоносителей, антибиотиков и 
сульфамидных препаратов против остроинфекционных 
болезней, распространение прививок и налаживание аку
шерской службы и т. п.) стала близка к смертности 
в развитых индустриальных странах.

Социально-культурные факторы

Социально-культурные, в том числе культурно-быто
вые, факторы по своему влиянию иа смертность отсту
пают обычно на второй план перед социально-экономиче
скими, а иногда и другими факторами и, возможно, по
этому не привлекали пристального внимания демографов 
и других ученых; многие из социально-культурных фак
торов, в значительной степени определяющих этнический 
аспект смертности, изучены явно недостаточно. Все это 
вынуждает нас ограничиться самым общим обзором 
важнейших из них. Мы не анализируем, в частности, 
факторы, связанные с семейным положением населения. 
Еще в X IX  в. было установлено, что смертность среди 
женатых мужчин во всех возрастных группах ниже, чем 
среди холостых, вдовцов и разведенных; среди замужних 
женщин подобная связь характерна преимущественно 
для среднего и пожилого возраста (Смит, 1901, стр. 157). 
Это явление отмечено и современными исследователями; 
так, по данным, относящимся к населению Англии и 
Уэльса за 1959 г., в возрастной группе 25—35 лет у се
мейных мужчин показатель смертности 0,9%о, У холо
стых — 1,8%о, У вдовцов и разведенных — 1,6°/оо, У жен
щин—соответственно 0,7, 1,4 и 1,2 % о (Benjamin, 1965, 
р. 43). Механизм действия факторов семейного положе-

новейших средств дало очень быстро хорошие результаты. Так, 
в 1947— 1948 гг. была развернута борьба с малярией на Цейлоне, 
где она являлась основной причиной повышенной смертности 
населения. Эта борьба проводилась главным образом путем опы
ления водоемов стойкими препаратами ДДТ и потребовала срав
нительно небольших расходов, но в результате ее за несколько 
лет смертность уменьшилась почти вдвое: с 20,3°/оо в 1946 г. 
до 12,0°/оо в 1952 г. (соответственно смертность от малярии — 
с 10,7 до 1,3%о) (Barclay, J959, р. 152),
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ни я не вполне выяснен, и обычные ссылки на большую 
упорядоченность семейной жизни представляются недо
статочными 1.

Анализ влияния элементов материальной культуры 
весьма затруднен разнообразием и своеобразием их 
у разных народов мира. Следует подчеркнуть, что боль
шинство из этих элементов связано непосредственно 
с особенностями природных условий и хозяйственной 
деятельности людей и сами по себе они играют сравни
тельно слабую роль в формировании этно-географиче- 
ских различий заболеваемости и смертности.

Традиционные одежды и жилище обычно являются 
одним из средств многовекового приспособления чело
века к природным условиям. Правда, в некоторых слу
чаях, борясь с одним неблагоприятным фактором среды 
обитания, человек может создать условия для усиленного 
действия другого фактора. Так, пространство между 
землею и полом у распространенных в некоторых тропи
ческих странах домов на невысоких сваях играет поло
жительную роль, предохраняя их жителей от сырой 
почвы, но вместе с тем часто служит убежищем для 
крыс, разносящих инфекции, а иногда и для ядовитых 
змей. В Индии крысы легко используют для своих гнезд 
пустотелые бамбуковые жерди, широко применяемые 
для строительства жилищ. Жилища скотоводов в Сред
ней Азии, хижины и помещения для скота в Северной 
Африке нередко заселены клещами — передатчиками 
эндемического возвратного тифа. Во многих странах уме
ренного и холодного пояса среди населения, ведущего 
кочевой образ жизни и имеющего легкие переносные 
жилища (чумы, юрты, палатки и др.), широко распро
странены различные простудные заболевания. Японские 
домики, которые обычно строятся из легкого материала, 
также плохо защищают от холода и тем самым способ
ствуют массовым заболеваниям дыхательных путей 
и т. п. (Шошин, 1962, стр. 104).

Иногда связь тех или иных элементов материальной 
культуры с заболеваемостью носит явно случайный ха
рактер; к ним относится, например, тот факт, что многие 
народы тропиков, обходящиеся минимумом одежды, из

1 Несомненно большую роль здесь играет и то обстоятель
ство, что в брак чаще вступают более здоровые люди.
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бавлены таким образом от платяных вшей и от сыпного 
тифа. Но в подавляющем большинстве случаев элементы 
материальной культуры вполне определенно противодей
ствуют заболеваемости и смертности. Необдуманное на
рушение многовековой традиционной культуры населе
ния может привести к ухудшению его здоровья. Харак
терно, что распространение европейской одежды среди 
народов, живущих во влажном тропическом климате, 
с частыми ливневыми дождями, привело к учащению 
среди них различных простудных заболеваний.

Высокая в прошлом детская смертность усугублялась 
распространением среди ряда народов мира обычаев 
детоубийства. Они были особенно характерны для наро
дов, живущих в неблагоприятных природных условиях, 
ведущих бродячий образ жизни (австралийцы, бушмены 
и др.), так как женщина не могла в течение 3—4 лет 
выкормить больше одного ребенка. Убийству обычно под
вергался ребенок, рожденный вскоре после предыдущего, 
однако в Австралии было принято убивать первого ре
бенка у молодой матери, как «нежизнеспособного». Широко 
было распространено убийство детей с врожденными 
уродствами или чем-то отличающихся от стандартных 
норм; так, например, у австралийцев убивали детей 
с более светлой кожей. Среди ибибио в Африке убивали 
детей, рождавшихся ножками вперед, а также детей, 
у которых первыми прорезывались верхние зубы, и т. д. 
Рождение двойни (или большего числа детей) во многих 
племенных обществах встречалось враждебно. Возможно, 
что это было связано отчасти с тем, что в тяжелых уело- 
виях жизни женщина не могла одновременно выкармли
вать более одного ребенка. Кроме того, соплеменникам 
обычно было непонятно, чем вызваны подобные роды: 
сношением женщины с другим мужчиной или действием 
злого духа. Чаще всего убивали одного или обоих ново
рожденных; последнее было особенно характерно при 
рождении детей разного пола, так как их обвиняли в за
прещенном кровосмешении. Полагают, что в некоторых 
австралийских племенах до 2—3-летнего возраста по 
разным причинам умерщвлялось до половины всех ро
жденных детей (Krzywicki, 1934, стр. 127; Ford, 1945, 
р. 5 8 -6 0 ) .

Убийство детей встречалось в прошлом и среди более 
цивилизованных народов, например у спартанцев и рим
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лян. У индусов было довольно широко распространено 
убийство новорожденных девочек; эти детоубийства, не
смотря на принятые против этого обычая меры, бытовали 
еще во второй половине XIX  в. п даже после 1900 г., 
особенно среди групп раджпутов и гуджаратов (чаще 
всего — если в семье уже была девочка). Если девочку и 
оставляли в живых, то за ней меньше ухаживали, ее 
хуже кормили и одевали, реже обращались к врачам 
в случае болезни и т. п. Все это, как уже отмечалось 
выше, вело к повышенной смертности среди девочек. 
Убийство девочек и преимущественно пренебрежительное 
отношение к ним было распространено и среди других 
народов мира, например у китайцев. Имеются сведения 
о распространении детоубийства среди кельтов, англо
саксов и средневековых скандинавов; чаще всего оно 
было связано с бедностью семьи или физическими недо
статками ребенка. Особенно пренебрежительно относи
лись к девочкам и детям обоего пола от рабынь и налож
ниц. Когда в 1000 г. исландцы согласились принять хри
стианство, они оговорили себе сохранение права самим 
решать вопрос о жизни детей (Гуревич, 1966, стр. 14).

Кроме детоубийства, в прошлом среди ряда народов 
мира, особенно среди живших в тяжелых условиях наро
дов Севера (эскимосы, индейцы-атапаски, чукчи и др.), 
были распространены обычаи убийства (и вынужден
ного самоубийства) стариков. Эти убийства обычно вы
зывались сильным голодом или каким-то другим резким 
ухудшением условий существования, вынуждавшим жерт
вовать одними для спасения других. Оказывая влияние 
на повышение показателя смертности, эти обычаи сами 
по себе не влияли на процесс естественного воспроиз
водства.

Не останавливаясь на известных, но сравнительно 
редких случаях распространения каннибализма, главным 
образом в Океании, отметим, что рост численности неко
торых народов Юго-Восточной Азии, Океании, Африки 
и Южной Америки замедлял и обычай «охоты за голо
вами». Среди даяков центрального Калимантана или 
нага в Северо-Восточной Индии юноша не мог взять 
себе жену до тех пор, пока не добудет голову врага; та
ким образом, процесс естественного воспроизводства здесь 
начинался с убийства. Нельзя не отметить и широко 
распространенных среди народов раннеклассовых фор
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маций обычаев кровной мести, нередко приводивших к ги
бели целых семей и родов.

Интересны обычаи, связанные с беременностью и ро
дами,, в которых, как и в других сторонах жизни народов, 
отсталых в социально-экономическом отношении, пере
плетаются элементы рациональной народной гигиены и 
медицины и вредные для здоровья обычаи и привычки. 
Отношение к беременной женщине чаще связано с уров
нем благосостояния, нежели с какими-то традиционными 
обычаями, однако у многих народов принято в по
следние месяцы беременности не загружать женщин 
тяжелой работой. Широко распространены различные 
пищевые ограничения. Так, у карибов беременным жен
щинам запрещено есть яйца, хлеб из маниоки, зеленые 
бананы и крупную рыбу, так как эти виды пищи якобы 
затрудняют развитие плода. У малайцев беременным и 
кормящим женщинам запрещено потребление овощей и 
фруктов, которые и без того употребляются в пищу 
крайне редко; это ведет к недостатку в организме жен
щины и ребенка витамина С (Wolff, 1965). Среди банту 
Танганьики женщинам и девушкам запрещено употреб
лять яйца, так как они якобы вызывают бесплодие 
(Latham, 1964), и т. п.

Акушерская помощь и забота о роженицах и ново
рожденных у многих народов была крайне несовершен
ной, что приводило к высокой детской и женской смерт
ности. У юкагиров пуповину мальчика обрезали охот
ничьим ножом, девочки — кухонным. У некоторых 
народов пуповина не перевязывалась вообще или остав
лялась очень длинной, что вело либо к потере крови, 
либо к инфекциям (Ford, 1945, р. 58).

Известный индийский демограф С. Чандрасекар, ана
лизируя причины повышенной смертности среди роже
ниц и новорожденных, объясняет ее рядом обычаев. 
Роженицы в Индии считаются «нечистыми»; для родов 
им отводится самая плохая, грязная комната дома; близ
кие родственники, в первую очередь мать, не допу
скаются к роженице, вся забота о ней возложена на 
повитух-сиделок (« d a i» )— женщин (обычно из касты 
парикмахеров), как правило, необразованных и не име
ющих представления об элементах санитарной гигиены 
и медицины. Родовспоможение сводится к давлению по
витухи на живот роженицы. Пуповина перерезается
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бамбуковым расщепом или старым ножом; если ребенок 
не плачет, то он откладывается, как мертворожденный; 
если плачет — его смазывают маслом и завертывают 
с головой в старые лохмотья, которые якобы обеспечат 
ему долголетие. Считают, что свежий воздух вреден ма
тери и ребенку, поэтому помещение роженицы никогда 
не проветривается; оно обогревается жаровней и осве
щается жировым светильником, что приводит к повы
шенному содержанию углекислоты в комнате. Для успо
коения ребенку нередко дают небольшие дозы опиума 
(Chandrasekhar, 1959).

Большое значение для здоровья ребенка, особенно 
в младенческом возрасте, имеют обычаи, связанные с его 
вскармливанием. Традиционная продолжительность груд
ного кормления, оказывающего благоприятное влияние 
на развитие ребенка1, колебалась у разных народов 
в очень широких пределах. У некоторых народов она была 
длительной, нередко превышая 3 года (ряд индейских 
племен Бразилии и Калифорнии, лопари, ненцы, эски
мосы и др.). Иногда она определялась и религиозными 
установками; так, Коран предписывает верующим корм
ление грудью до двухлетного возраста. Столь длительное 
грудное кормление, если оно ведется без прикорма, может, 
конечно, привести к некоторым отрицательным результа
там, как и краткое. В карибских странах период кормле 
ния детей грудью короче, чем в странах Азии и Африки, 
и продолжается в среднем до 6 месяцев, после чего оно 
полностью или частично прекращается. Детей прикармли
вают коровьим молоком, крахмалистыми корнеплодами 
(батат, ямс и др.), однако это изменение питания часто 
оказывает неблагоприятное действие: недостаточность пи
тания и желудочно-кишечные болезни являются здесь 
в 50% случаев причиной смертности детей в возрасте от 
6 месяцев до 2 лет (Aykroyd, 1965). М. Птуха, исследуя 
причины различий в детской смертности у И народов 
дореволюционной Европейской России, отмечал связь 
повышенной смертности у русских с распространенными * 15

1 Дело здесь не только в том, что женское молоко — наиболее 
ценная пища для детей, но и в его бактериологических свой
ствах. Установлено, например, что дети, вскормленные молоком 
матери, в 13 лет имеют в крови дифтерийный антитоксин в 45% 
случаев, а искусственно вскормленные дети — только в 15% (Ба
тенин, 1958, стр. 105).
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ft прошлом среди сельских жителей обычаями давать ре
бенку чуть ли 1Ш с первых дней жизни, кроме материн 
ского молока, жеваный хлеб, кашу и т. п.; у татар и баш
кир, живших в еще более антисанитарных условиях, но, 
согласно мусульманским обычаям, кормивших ребенка 
только грудью, детская смертность была значительно 
ниже (Птуха, 1928, стр. 30—32). Нужно отметить благо
приятное влияние кормления ребенка грудью на здоровье 
самой женщины, в частности резкое уменьшение случаев 
рака молочной железы. Так, на Гавайских островах у ев
ропейских женщин рак молочной железы встречается 
в 5 раз чаще, чем у японок и женщин других этнических 
групи, которые более длительное время кормят своих 
детей грудью.

Совершаемые над детьми обряды, связанные с народ
ными традициями или с установками религий, обычно 
оказывают неблагоприятное влияние на их здоровье. Хо
рошо известен, например, вред принятых среди большин
ства христиан обрядов крещения и причастий, которые 
ведут к простудным заболеваниям и распространению ин
фекций. К числу обрядов, имеющих отчасти рациональ
ный характер, можно, по-видимому, отнести обрезание, 
распространенное среди многих племенных обществ и 
включенное в число установок иудаизма и ислама, если, 
конечно, этот обряд производится с соблюдением элемен
тарной асептики. В противном случае, что, к сожалению, 
бывает более часто, этот обряд приводит к повышенной 
смертности мальчиков1. Многочисленными исследова
ниями установлено, что у народов мира, практикующих 
обрезание, почти не встречается рак полового члена, 
в то время как у остальных народов, особенно в тропи
ческих странах, он составляет значительное число всех 
раковых заболеваний1 2.

1 Это относится, например, к курдам, которые по традиции 
присыпают рану после обрезания золой или землей, что нередко 
ведет к столбняку.

2 Так, в Кении, большинство населения которой практикует 
обрсзанпе, рак полового члена составляет лишь около 2% всех 
раковых заболеваний; подавляющее большинство заболеваний по
добного рода здесь (78% всех случаев) приходится на два пле
мени, члены которых не производят обрезания. В Уганде, где 
обрезанию подвергается только незначительная часть мужчин, 
рак полового члена является самой частой формой рака у муж
чин (Dodge, 1965). Подобные связи отмечены, например, и среди 
населения Казахстана (Шабад, 1966).



В предыдущем разделе, характеризуя особенности пи
тания различных групп населения мира, мы останавлива
лись главным образом на различиях диеты в связи с раз
ными социально-экономическими и природными усло
виями. Вместе с тем немаловажное влияние на диету 
оказывает регламентация пищи, обусловленная тради
циями, религиозными предписаниями и т. п. Так, буд
дисты не употребляют мяса животных и поэтому, как 
правило, страдают от белковой недостаточности; магоме
тане едят баранину и говядину, но не употребляют 
в пищу свинину, поэтому они не подвержены заражению 
трихинами. В некоторых случаях, как, например, у иуда
истов, регламентированы не только виды продуктов, но и 
способы приготовления пищи (запрещение смешивать 
мясо и молоко, мясо и рыбу и т. п.); еврейские дети 
обычно страдают от недостатка молока и овощей и от и з
бытка маринованных блюд (Davis, 1921, р. 261). Значи
тельный вред здоровью наносят продолжительные посты, 
особенно среди мусульман и христиан, так как они обычно 
приводят к сильной белковой недостаточности и способ
ствуют заболеваниям.

Не умножая числа подобных примеров, отметим су
ществование традиционных поло-возрастных регламента
ций пищи. Например, в полигамных семьях Нигерии ко
личество пищи, приходящееся на каждого члена семьи, 
определяется прежде всего потреблением ее главой семьи 
и мужчинами (первым в семье ест муж, за ним сыновья, 
потом жены и дочери по старшинству); в результате этого 
дети, особенно девочки, постоянно получают недостаточ
ное количество белков и жиров (Olnsanya, 1965). Подоб
ные явления в той или иной .степени наблюдаются среди 
всех народов с патриархальными семейными традициями. 
Кроме того, среди ряда племенных обществ пища женщин 
значительно отличается от пищи мужчин; существование 
некоторых пищевых запретов, связанных с беременностью, 
отмечалось выше.

Традиции питания, привычные способы приготовления 
и потребления пищи у многих народов настолько устой
чивы, что даже в условиях недоедания внедрить новые 
виды пищи трудно. Одна из причин неполноценного пи
тания некоторых скотоводческих народов Африки, в част
ности масаи, — традиционный взгляд на скот как на сим
вол богатства и власти и нежелание употреблять его
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в пищу; в Индии, имеющей наибольшее в мире пого
ловье крупного рогатого скота, коровы считаются свя
щенными животными, убивать которых запрещено. Насе
ление может отвергать новые и лучшие продукты в пользу 
традиционной пищи или же использовать такие приемы 
обработки продуктов, при которых питательная ценность 
их может быть утрачена. Так, например, у северо-восточ
ных приморских банту свежая рыба рассматривается как 
нездоровый продукт и в пищу употребляется только су
шеная рыба (Gerlach, 1964).

Говоря о влиянии традиционных особенностей пита
ния на заболеваемость и смертность, нельзя не отметить 
распространенность среди народов мира различных воз 
буждающих, пищевых по своему происхождению средств. 
Особого внимания в этом отношении заслуживают алко 
гольные напитки (различные виды пива и вина) К Алко
гольные напитки известны с глубокой древности; о до
вольно широком распространении пива в Древнем Египте 
и Вавилоне говорят источники, относящиеся к 2500 г. 
до н. э.; известно, что некоторые племенные общества 
(например, в Юго-Восточной Азии) применяли перегон
ные аппараты для получения крепких вин и т. п. (Липе, 
1954, стр. 175—177). Однако употребление алкогольных 
напитков обычно было связано с проведением различных 
празднеств и церемоний (в том числе религиозных). Пьян 
ство и алкоголизм как социальные явления, оказывающие 
значительное влияние на заболеваемость и смертность, 
появились лишь в классовом обществе, в связи с глубо
кими экономическими и социально-культурными потрясе
ниями, неустойчивостью жизни и другими обстоятель
ствами.

Степень распространения алкогольных напитков у раз
личных народов мира и мера их употребления очень раз
нообразны. В Вавилоне, по кодексу Хаммураби (1720 г. 
до н. э.), их употребление было ограниченно, в Древнем 1

1 В вопросе о влиянии алкогольных напитков на здоровье 
еще не все ясно, но можно считать установленным, что наиболь
ший вред приносит частое употребление крепких напитков, та
ких, как ром, виски, водка, коньяк, арака и т. д. К вызываемым 
им болезням относятся алкогольные психозы, невриты, цирроз 
печени, сердечно-сосудистые болезни, а также общее понижение 
духовных и телесных способностей, отражающееся на всей 
жизнедеятельности и облегчающее действие других факторов за
болеваемости и смертности.
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Египте таких ограничений не существовало; в Индии не
которым кастам, в первую очередь брахманам, предписы
вается воздерживаться от таких напитков, другие касты, 
в частности кшатрии, могут свободно употреблять их; буд
дистам и мусульманам религия запрещает алкоголь, хри
стианам— разрешает; некоторые христианские народы, 
например французы и испанцы, включают вино в свой 
ежедневный пищевой рацион, другие — употребляют его 
лишь в праздничные дни и т. п. Вместе с тем выступают 
и некоторые общие закономерности употребления алко
гольных напитков среди различных по своей культуре на
родов: почти у всех это является в первую очередь «при
вилегией» мужчин, а не женщин, взрослых, а не подрост
ков (Mandelbaum, 1965).

Весьма разнообразны и не менее широко распростра
нены другие возбуждающие средства, прежде всего раз
личного вида курения: от сравнительно слабого табака до 
столь сильных наркотиков, как опиум (главным образом 
в Восточной и Юго-Восточной Азии), гашиш (Передняя 
Азия) и марихуана (Северная Америка). Некоторые воз
буждающие вещества употребляются путем жевания; 
к ним относится бетель, широко распространенный в Юго- 
Восточной Азии и Океании, листья кока и орехи кола 
(Южная Америка) и др. Употребление всех этих, в том 
числе и наиболее сильнодействующих средств известно 
с глубокой древности, курение опиума и гашиша, напри
мер, было, по-видимому, известно еще доисторическим 
обитателям свайных построек (Липе, 1954, стр. 167), 
однако применялись такие средства вряд ли часто, а по
будительные причины их использования в то время в боль
шинстве случаев носили религиозный характер. Широкое 
распространение сильнодействующих наркотиков, (в част
ности, опиума) в X IX —начале XX в. в ряде стран Азии 
(Китай, Индия и др.), а после второй мировой войны и во 
многих развитых капиталистических странах (особенно 
в США) поддерживается развернувшейся контрабандной 
торговлей ими, приносящей огромные барыши.

Вредное влияние, оказываемое различными возбуждаю
щими средствами на нервную систему, усугубляется их 
неблагоприятным воздействием на другие органы и кан
церогенными свойствами многих из них. Поскольку ра
ковые заболевания обычно связаны с длительным, т. е. 
повседневно-бытовым, воздействием канцерогенных фак
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торов, связь таких заболеваний о определенными тради
циями представляет значительный интерес и в нашем 
анализе социально-культурных факторов.

Рак пищевого тракта обычно связан с употреблением 
раздражающих веществ и недостатками питания. Так, 
частый рак пищевода у монголов объясняется употребле
нием очень крепкого и горячего чая, а также употребле
нием смеси различных сортов табака для курения и для 
жевания в смеси с известью. Учащение рака пищевода 
у банту связывается с употреблением чрезмерно горячен 
пищи и домашних алкогольных напитков (Symposium on 
cancer..., 1966). Среди этнических групп населения Га
вайских островов рак желудка наблюдается чаще всего 
у японцев, которые употребляют очень горячую пищу и 
напитки (особенно чай), причем в их пище мало вита
мина B i; те же причины объясняют и относительно ча
стые случаи рака желудка и тголости рта как в Японии, 
так и среди японцев Калифорнии (США). Частый рак 
желудка в Турции (особенно среди сельского населе
ния— 75% всех раковых заболеваний) объясняют упот
реблением в пищу острых пряных мучных и овощных 
блюд, чаще всего в жареном виде, обычно за один раз 
принимают очень много пищи, которую запивают боль
шим количеством воды. Повышенная частота рака же
лудка в Исландии объясняется частым употреблением 
в пищу копченой рыбы (Henschen, 1966, р. 301). У эс
кимосских женщин распространен рак пищевода, свя
занный с обработкой ими тюленьих шкур: для лучшего 
удаления волос со сшиваемых краев шкур женщины 
жуют эти края, предварительно посыпав их золой. У на
родов Южной и Юго-Восточной Азии, которые жуют бе
тель, смешанный с известью (а иногда и с табаком), часто 
встречается рак полости рта и пищевода; на острове Гуам, 
где бетель жуют главным образом пожилые женщины, эти 
виды рака встречаются преимущественно у них; в Север
ной Индии, где бетель жуют реже, чем в Южной Индии, 
эти виды рака встречаются значительно реже. У мужчин 
в Индии часто бывает рак ротовой полости из-за при
вычки сосать «кхени» — смесь табака и гашеной извести; 
в среднеазиатских республиках СССР жуют «нас» — 
смесь табака, золы, извести и хлопкового масла, — также 
оказывающий, по-видимому, канцерогенное действие 
(Чаклин, 1967, стр. 64, 65).



Повышенная частота рака носоглотки у китайцев 
Сингапура связана с ароматическими курениями (Scott, 
1064). В Кении рак носоглотки встречается, как пра
вило, в центральных высокогорных районах, где пони
женная температура воздуха и в хижинах почти все 
время горит огонь, причем в качестве топлива употреб
ляется эвкалипт и акация, выделяющие ароматические 
углеводороды. Установлено, что курение табака нередко 
ведет к раку легких и полости рта. При изучении этих 
заболеваний в Индии выявлено, что среди людей, куря
щих сигареты, рак полости рта и носоглотки встречался 
реже, чем среди людей, придерживавшихся таких тра
диционных способов курения, как кальян, биди (курение 
самокруток с дымящимся концом во рту) и др. Харак
терно, что у парсов, религия которых запрещала куре
ние, рак губы и носоглотки встречается очень редко 
(Wahi, Kehar Usha, Lahiri, 1965). Рак легких очень ши
роко распространен в экономически развитых, инду
стриальных странах; в Великобритании он стоит на пер
вом месте среди всех раковых заболеваний. В США от 
рака легких, вызванного главным образом курением (и 
загрязнением воздуха промышленными газами), еже
годно умирает до 40 тыс. человек; показательно, что 
этого вида рака почти нет у адвентистов, среди которых 
курение запрещено.

Заметное влияние на появление рака оказывают и 
другие культурно-бытовые, традиционные факторы, со
здающие весьма сложную картину этно-географического 
распределения раковых заболеваний. Так, в Кашмире 
жители обычно обогреваются, прикладывая к телу гли
няный горшок с горячим пеплом (конгри), в результате 
чего появляется сильная эритема, приводящая через 
несколько лет к раку кожи. Другой вид рака кожи 
поясничной области, широко распространенный среди 
населения Индии, носит местное название «дхоти», т. е. 
название одежды из хлопковой ткани, которую бедняки 
носят круглый год, туго завязывая ее на талии.

При изучении связи болезней с особенностями быта, 
обычаями и обрядами могут быть выделены случаи, 
когда один и тот же традиционный обряд, например ри
туальный обряд омовения у мусульман или пользование 
общей посудой в старых русских деревнях, может явиться 
причиной целого ряда инфекционных болезней и, напро
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тив, когда та или иная болезнь связывается с комплек
сом каких-то особенностей быта. А. Лебединский, изу
чавший санитарное положение калмыков до революции, 
отмечал широкое распространение среди них сифилиса, 
который передавался в основном через чашки и трубки, 
переходившие изо рта в рот (Лебединский, 1927).

Целесообразно в этой связи остановиться на такой 
болезни, как трахома, которой в середине 1950-х годов 
в мире болело 300—400 млн. человек и которая в ряде 
стран до сих пор является социальным бедствием. До
статочно сказать, что в Индии насчитывается 3 млн. сле
пых и 12 млн. человек с частично поврежденным зре
нием; в северо-западных штатах Индии, в Марокко и 
Тунисе трахомой поражено 50% населения. Встречаясь 
в первую очередь в сухой зоне северного полушария, 
трахома но существу является типичной болезнью ни
щеты и грязи; чаще всего она поражает женщин, зани
мающихся приготовлением пищи у дымных очагов, тка
чеством и т. п. Широкое распространение трахомы среди 
мусульман несомненно связано с ритуальным омове
нием, которое в условиях нехватки воды часто про
изводится грязной, бывшей в употреблении водой. 
Распространению трахомы в Италии и Испании способ
ствовал обычай смачивать глаза при входе в католиче
ский храм «святой» водой из общей чаши (Башеннн, 
1958, стр. 163).

Мы не можем рассматривать здесь более частных эле
ментов заболеваемости и смертности. Подчеркнем в за
ключение отрицательную роль религиозных установок и 
обрядов, которые, как видно из приведенных выше при
меров, чаще всего вредны для здоровья. Сравнительно 
немногочисленные рациональные предписания, например 
включение мусульманской религией чистоты в число 
пяти дел, «угодных Аллаху», отступают на задний план 
перед массой вредных обрядов и наставлений той же ре
лигии (посты и пищевые ограничения, телесные истя
зания, ношение женщинами паранджи и т. д.); показа
тельно, что почти все мусульманские страны вплоть до 
XX в., несмотря на поощрения исламом многодетности, 
имели незначительный прирост населения из-за высокой 
смертности. Такая неблаговидная роль религий обуслов
лена их общим отношением к земной жизни как к вре
менному эпизоду, к болезням как к справедливому пака-
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занию за какие-то грехи, к страданиям и лишениям как 
к одному из наиболее верных путей достичь вечного бла
женства в потустороннем мире. Конечно, в некоторых 
случаях священнослужители способствовали развитию 
медицины и здравоохранения, организовывали борьбу 
против эпидемий и т. и., однако здесь речь идет не об 
этих исключениях, а о сущности религиозных учений. 
Поэтому борьба против религии является существенной 
частью борьбы за здоровье и счастье людей.

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ МИРА И ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Динамика численности народонаселения

Проведенный нами в предыдущих разделах анализ 
рождаемости и смертности показывает, что большинство 
определяющих их факторов связано с этносом либо не
посредственно (через народную культуру, быт, традиции 
и пр.), либо — что бывает гораздо чаще -- косвенным 
путем (через этническую территорию, специфику хозяй
ственной деятельности и пр.). Подобные связи ярче про
ступают в докапиталистических стадиях социально-эко
номического развития, которое чаще облекалось в этни
ческую (национальную) форму, но они могут быть 
обнаружены и на более поздних стадиях. Даже факторы, 
не имеющие, казалось бы, связи с этносом, например 
единая политика народонаселения в многонациональ
ном государстве, преломляясь через традиционную куль
туру и быт народов, через особенности их этнической 
психологии, могут приобрести в своем воздействии этни
ческий аспект. Статистические материалы по СССР по
казывают, что индексы плодовитости женщин одной и 
той же национальности (например русских), живущих 
в разных республиках, весьма близки между собой и 
в то же время очень заметно отличаются от плодовитости 
женщин коренной национальности. Вместе с тем необхо
димо сказать, что показатели рождаемости и смертности 
у групп людей, входящих в один народ, но отличающихся 
своим классово-профессиональным положением, расселе
нием, уровнем образования и т. д., могут различаться 
сильнее, чем у этнически разнородных групп, сходных но
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степени урбанизация или другим социально-экономиче
ским показателям К

Обращаясь к историческому процессу роста населе
ния земного шара и конкретных народов, следует отме
тить, что этот рост в ранние исторические эпохи может 
быть прослежен в самых общих чертах. Процесс антро
погенеза по наиболее распространенному сейчас мнению 
начался более 1 млн. лет назад. В течение многих сотен 
тысяч лет численность первобытных людей росла крайне 
медленно, что объясняется, в частности, низким уровнем 
развития производительных сил, большой зависимостью 
человека от природы и от различных случайностей. 
На заре человеческой истории, в первобытнообщинную 
эпоху, различия в показателях естественного движения 
групп населения внутри этнических общностей, отчасти 
и из-за малых размеров этих общностей, их социально- 
хозяйственной однородности, были, вероятно, незначи
тельны; вместе с тем была невелика в среднем (при воз
можных колебаниях) и разница между отдельными 
этническими общностями, основу хозяйственной деятель
ности которых повсеместно составляли охота, рыболов
ство или собирательство. Все они, как правило, имели 
высокую рождаемость и очень высокую смертность, 
крайне низкий естественный прирост2.

1 По приведенным выше данным на 1927 г., на территории 
Европейской части СССР горожане русские, украинцы и другие 
имели почти одинаковые показатели рождаемости и смертности, 
резко отличаясь в то же время от групп сельского населения 
(см. табл. 2 ) . На 1964— 1965 гг. колебания между показателями 
рождаемости и смертности отдельных групп русских (Псков
ская обл. — рождаемость 12,2, смертность — 11,0% о, Омская — со
ответственно 19,5 и 6,7% о) были значительно больше, чем, на
пример, разница между средними показателями по Российской 
Федерации, с одной стороны, Украинской и Литовской ССР — 
с другой («Вестник статистики», 1966, №  12) и т. д.

* Некоторые авторы, характеризуя процесс естественного вос
производства в первобытнообщинную эпоху, утверждают, что 
одной из отличительных его черт был якобы весьма пизкий уро
вень рождаемости (Авербух, 1967, стр. 5 9 ). Эти утверждения, 
направленные на объяснения причин чрезвычайно слабого роста 
численности населения в ту эпоху, мало обоснованны. Низкие 
темпы прироста народонаселения в первобытнообщинной форма
ции объясняются, но нашему мнению, преимущественно очень 
высокой смертностью, в том числе очень высокой детской смерт
ностью, а не низкой рождаемостью.



Высокий уровень рождаемости и Плодовитости, обу
словленный главным образом ранними и универсальными 
браками, при отсутствии контрацептивных средств, был 
и то время, очевидно, все же ниже физиологически воз
можного. Такое предположение можно обосновать 
диспропорцией ПОЛОВ (особенно В малочисленных рОДО' 
племенных группах), быстрой изнашиваемостью жен
ского организма из-за преждевременного вступления 
в половую связь, ранних беременностей и родов, тяже
лого труда и болезней. Особенности естественного вос
производства тех или иных племен определялись глав
ным образом различиями в смертности, которая могла 
колебаться в очень широких пределах, временами зна
чительно превышая рождаемость. Особенно велика была 
детская и материнская смертность. Большое, нередко 
определяющее влияние на динамику численности на
родов оказывали военные столкновения, вспышки за
разных болезней, голод и стихийные бедствия, 
приводившие к уменьшению численности, а зачастую и 
к полному уничтожению отдельных родо-племенных 
групп. Весьма трудными для первобытных людей были 
условия существования в странах умеренного и холодного 
пояса, где зимние голодовки были столь же обыденным, 
сколь и губительным по своим последствиям явлением. 
Несомненно, что из-за повышенной смертности народы 
умеренного пояса в то время имели более низкий есте
ственный прирост, чем народы жарких стран. К началу 
мезолита (т. о. около 15 тыс. лет назад) первобытные пле
мена, расселившиеся по всем обитаемым ныне материкам, 
насчитывали всего лишь несколько миллионов человек 
(Ohlin, 1965), в VII тысячелетии до н. э. — только 5— 
10 млн. (Deevey, 1965). Судя по костным остаткам, лишь 
немногие люди в то время доживали до 50 лет (Харри
сон. .., 1968, стр. 417).

Жизнеспособность первобытных племен была непосред
ственно связана с их численностью, поэтому почти все 
они, за исключением лишь некоторых, попавших в особо 
неблагоприятные условия существования (как, например, 
австралийцы), стремились к увеличению числа своих 
членов. Вместе с тем племенная общность сама по своей 
природе ставила определенные пределы роста своей чис
ленности. Существование верхнего предела численности 
племен было обусловлено их внутренней структурой, ос
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нованной на кровнородственных связях. Подобные связи 
могли достаточно надежно и четко прослеживаться лишь 
в сравнительно небольшом коллективе, поэтому при воз
растании числа членов племени оно выделяло «дочер
ние» племена или делилось на несколько частей, каждая 
из которых становилась самостоятельным племенем. 
Об этом процессе, рассматриваемом нами в III главе, го
ворит и сравнительная малолюдность обследованных пле
мен, средние размеры которых обычно измерялись не
сколькими сотнями, реже — несколькими тысячами чело
век (см. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 21, 
стр. 93; см. также: Krzywicki, 1934, р. 44—83). Эти раз
меры колебались главным образом в зависимости от типа 
хозяйства: у племен, занимавшихся охотой и собиратель
ством, что вынуждало их рассредоточиться на большой 
территории, численность была, как правило, меньше, чем 
у племен, перешедших к земледелию.

Первобытные племена в среднем были, по-видимому, 
значительно меньше, чем племена, описанные учеными 
в X V III—XIX вв.; они вряд ли превышали несколько сот 
человек. Эта малочисленность племен оказывала отри
цательное влияние на темпы их развития. При отсут
ствии письменности, когда хранителяхми накопленных зна
ний были живые люди, передававшие эти знания другим 
соплеменникам и следующему поколению, небольшие 
племена чаще подвергались опасности регресса в случае 
преждевременной гибели нескольких носителей таких 
культурных ценностей.

Основу жизни первобытных людей составляли охота 
и собирательство — способы использования природной 
среды, которые характерны и для животного мира. 
Поэтому в то время географическая среда могла ставить 
и часто ставила верхний предел роста общей числен
ности народонаселения, за исключением случаев, когда 
создавшаяся перенаселенность обычно устранялась путем 
переселения в еще необжитые районы. Основным инстру
ментом приведения численности народонаселения к есте
ственным ресурсам, очевидно, была смертность (особенно 
в детских и пожилых возрастах), а не какое-то созна
тельное ограничение числа детей путем абортов и дето
убийств, как получилось у некоторых авторов (см. Сагг- 
Saunders, 1936; Авербух, 1967). Положение существенно 
изменилось с переходом человека к производству про
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дуктов — к скотоводству й особенно земледелию; именно 
в этот период отчетливо выяснилось, что человек может 
постоянно производить значительно больше, чем потреб
лять. Переход к земледелию, начавшийся в некоторых 
районах земного шара (Ближний Восток) 7 тыс. лет 
до н. э. и известный в работах западных ученых под 
названием первой «культурно-технической революции», 
по существу положил конец тому сильному влиянию, ко
торое оказывала природная среда на процесс воспроиз
водства и динамику численности народонаселения.

Постепенно, по мере хозяйственного и культурного 
развития человечества, сравнительно однородная картина 
естественного движения населения стала сменяться более 
пестрой. Народы, перешедшие от охоты и собирательства 
к земледелию и скотоводству создали благоприятные ус
ловия для снижения смертности. Это привело к повыше
нию темпов роста численности одних народов и сделало 
эту численность более устойчивой у других народов. Воз
можно, что у таких народов несколько повысилась рож
даемость; это могло быть вызвано некоторым улучшением 
условий жизни (особенно с переходом на оседлость) и 
сознательным стремлением к многодетности. Показательно, 
что традиции многодетности наиболее четко проступают 
именно у земледельческих и скотоводческих народов. 
В то же время народы, оставшиеся на стадии охотников 
и собирателей, и особенно народы, оттесненные в районы 
со скудными естественными ресурсами (тропические леса, 
полупустыни, тайга и тундра, небольшие острова и т. п.), 
сохранили прежний характер естественного воспроизвод
ства, а некоторые даже стабилизировали свою числен
ность. Ученые, изучавшие жизнь таких народов (австра
лийцев, бушменов, эскимосов и др.), не обнаружили у них 
четких традиций многодетности К

Процесс естественного воспроизводства у народов, 
вступивших в раннеклассовые формации, в связи с ростом 
социально-экономических и культурных различий стал 1

1 Показательно то, что в Сибири с конца XVIII по конец 
XIX в. устойчивый рост численности наблюдался, как правило, 
лишь у тех коренных народов, которые перешли к земледелию и 
скотоводству, в то время как бродячие и полуоседлые племена, 
занимавшиеся охотой и рыболовством (ханты и манси, эвенки, 
ительмены и др.) имели неустойчивый прирост или даже снизили 
свою численность (Патканов, 1909, стр. 54—58).
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отце иол ее разнообразным, хотя и целом сохранял еще1 
важные отличительные черты естественного движения 
населения при первобытнообщинном строе: высокую
рождаемость, обусловленную ранними, обязательными 
браками и отсутствием широкого планирования семьи, и 
высокую смертность, обусловленную тяжелыми антиса
нитарными условиями жизни основной массы населения, 
войнами, эпидемиями и голодом 1. Особенно сильный урон 
наносили эпидемии, широкое распространение которых, 
как уже отмечалось, было связано с увеличением плот
ности населения и появлением городов. Известные редкие 
исключения, например снижение брачности и рождае
мости среди имущих слоев римских граждан в последние 
столетия существования империи, говорят о возможности 
довольно широкой вариации показателей рождаемости. 
Однако эти вариации не заслоняют господствующего 
стремления к многодетности, подкрепляемого не только 
народными традициями, но и законодательством правите
лей и установками большинства возникавших в то время 
религиозных систем. В довольно широких пределах варьи
ровала и смертность, продолжающая определять динамику 
численности народов.

Достигнутый в раннеклассовых формациях уровень 
развития производительных сил, обеспечивающий постоян- 1

1 Попытки установить законы воспроизводства народонаселе
ния в раннеклассовых формациях малоубедительны. При анализе 
рабовладельческой эпохи они сводятся обычно к вопросу о вос
производстве рабов, являвшихся якобы «подавляющей массой 
трудящегося населения» (Авербух, 1967, стр. 105). Подобные 
утверждения спорны даже в отношении «классических» рабовла
дельческих государств — греческих полисов и Римской империи — 
и совершенно не подходят к другим странам. Поэтому предло
женный для рабовладельческой эпохи закон «суженного есте
ственного воспроизводства рабского населения» (Авербух, стр. 105) 
мало что дает для понимания особенностей происходившего 
в то время роста численности населения стран мира и динамики 
численности отдельных народов. Столь же мало применимы и за
коны естественного воспроизводства населения для феодальной 
эпохи, отличительной чертой роста населения которой объяв
ляется якобы значительно более высокая рождаемость по срав
нению с прежней рабовладельческой эпохой. Это «повышение» 
рождаемости обычно объясняется возможностью использования 
в хозяйстве детского труда (Авербух, 1967, стр. 121), хотя оши
бочность взгляда на детопроизводство, как на лучшую возмож
ность для крепостной брачной пары повысить свое благосостоя
ние, достаточно очевидна.
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ное производство прибавочного продукта, уже создал не
обходимую базу для более быстрого прироста населения. 
Поэтому, вероятно, всюду, где длительное время не было 
опустошительных войн, эпидемий и стихийных бедствий, 
где не было громадной массы рабов, солдат и священно
служителей, не участвовавших в процессе естественного 
воспроизводства, население возрастало, пока какое-нибудь 
новое социальное потрясение не нарушало этот рост. 
Образование крупных многомиллионных скоплений насе
ления в областях великих цивилизаций древности и в дру
гих районах мира было в значительной степени связано 
именно с периодами сравнительно спокойного существо
вания. В Древнем Египте эпохи фараонов насчитывалось, 
как полагают, до 7 млн. жителей, в Вавилонии — 4— 
о млн. (Reinhard, Armengaud, 1961). В целом рост чис
ленности народонаселения мира после первой культурно- 
технической революции шел более быстрыми, хотя еще 
невысокими темпами. По имеющимся исчислениям, на 
земном шаре за 5 тыс. лет до н. э. было всего 30—50 млн. 
человек, т. е. примерно столько, сколько сейчас живет 
в Украинской ССР. К началу нашей эры численность на
родонаселения мира составила свыше 250 млн. человек, 
из них в пределах Римской империи, по исчислениям 
Белоха (Beloch, 1886, р. 501—507), находилось свыше 
50 млн., в том числе в Италии — 6 млн., Иберии — 6 млн. 
(см. табл. 12); в Китае в это время насчитывалось, ве
роятно, свыше 50 млн. человек (Ohlin, WPC — 1965), 
в Индии, по-видимому, немногим меньше.

К сожалению, мы не знаем и, очевидно, не узнаем ве
личину основных показателей естественного воспроизвод 
ства населения ни по одному из народов древности и 
раннего средневековья. Имеющиеся сведения о рождае
мости крайне скудны и ограничиваются, как правило, 
замечаниями о многодетности (например, Тацит пишет 
о многодетности германцев) или о малодетности (напри
мер, тот же Тацит — о римлянах. — Соч., т. II, стр. 152). 
Сведения, относящиеся к смертности, более многочис
ленны; в трудах древних и средневековых авторов можно 
найти немало данных о людских потерях вследствие войн, 
эпидемий и голода, достаточно показательных и без их 
статистического оформления. В частности, имеются сведе
ния, что у некоторых побежденных народов было унич
тожено все мужское население. Такие меры были при



няты, например, фараоном Тутмосом II против восстав
ших племен эфиопов (Брэстед, 1915, т. I, стр. 282). 
Весьма красноречивы и сведения об уничтожении городов, 
об обезлюдении обширных районов из-за истребления и 
увода в рабство их населения, как это произошло, напри
мер, с древнеизраильским царством в VIII в. до н. э., или 
из-за нарушения всей системы хозяйства, как это случи
лось, например, в Месопотамии в начале нашей эры, и т. п. 
Продолжительность жизни была небольшой и составляла 
в античных государствах в среднем 20—30 лет (Харри
сон. .., 1968, стр. 418).

Численность населения мира до середины II тысяче
летия н. э. росла все еще невысокими темпами. К 1000 г. 
эта численность обычно оценивается в 280—300 млн. че
ловек, на 1500 г. — в 400—500 млн., в том числе на тер
ритории современной зарубежной Азии — примерно 
250 млн., Африки — 80—90 млн., зарубежной Европы — 
65—80 млн., Америки — 30—50 млн., СССР — 15—20 млн. 
Во многих странах античной цивилизации в раннем сред
невековье наблюдается снижение численности населения 
из-за войн и разрухи хозяйства, последовавших в резуль
тате восстаний рабов и нашествия «варваров». Рост на
селения в странах Западной Европы, возобновившийся 
после окончания «великого переселения народов» 
(VIII в.), был вновь нарушен в XIV в. эпидемией бубон
ной чумы («черной смерти»), во время которой погибло 
около трети (а в некоторых областях — около половины) 
жителей. Весьма существенным было сокращение населе
ния во многих странах Ближнего Востока, Южной и Вос
точной Азии, Балкан и Восточной Европы, на которые 
обрушились завоевательные походы арабов, монголо-татар 
и тюрок; в некоторых странах (Сирия, Египет, Балканы) 
в течение многих столетий по существу не было прироста 
населения; высокая смертность в этих странах сводила на 
нет традиционную многодетность. Своеобразная картина 
наблюдалась в средневековой Японии, численность насе
ления которой в течение нескольких столетий почти не 
возрастала, хотя она не испытала ни внешних вторжений, 
ни сильных эпидемий или голода. Правда, внутреннее 
политическое и экономическое положение Японии из-за 
межфеодальных распрей не отличалось устойчивостью, ц 
по-видимому, решающее влияние на стабилизацию чис
ленности японцев оказало широкое распространение в то

2 4 0



Т а б л и ц а  12
Динамика численности населения по странам мира (в млн. человек) *

Нач. н. э. 600 г. 1000 г. 1300 г. 1500 г. 1600 г. 1700 г. 1750 г. 1800 г. 1850 г. 1900 г. 1930 г. 1950 г. 1965 г. 2000 г. 
(прогноз)

Е В Р О П А  ................... 40-50 60-70 70-80 80-90 90—110 110-130 150-160 195 293 356 395 444 491-563
Италия ....................... 7 -8 4—5 7 10 11,0 12,0 13,0 15,2 18,1 23,9 32,8 40,3 46,6 51,6 64
Франция ................... 5 -7 ( 5 ) 9 17 15,5 17,2 20,4 22,0 27,3 34,9 ; 38,9 41,2 41,7 48,9 62
Испания ................... 1 5 7 о а 6,5 8,0 7,3 8,4 10,5 14,4 18,6 23,4 27,9 31,6 43
Португалия ............... / 5~ 7

V 2,0 1.4 1,9 2,6 3,4 3,9 5,4 6,8 8,4 9,2 11
Британия ................... 1 о 5 15 0 Ч 1 1,9 3,4 4,2 5,2 6,8 7,5 10,9 21,0 36,8 44,5 48,9 53,1 60
Ирландия ................... 0,6 0,7 0,8 1,1 1,4 2,3 5,5 6,6 4,5 4,2 4,4 4,3 (5)
Бенилюкс................... 0,5 . . • п і 2,1 2,9 2,8 4,0 4,4 5,4 7,7 12,0 16,3 19,0 22,1 28
Дания ....................... ) . • . 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,5 2,4 3,5 4,3 4,8 (6)
Швеция ................... 0,5 . . . 0,4 0,5 0,6 0,9 1,5 1,8 2,3 3,5 5,1 6,1 7,0 7,7 (10)
Н орвегия................... 1 . . . 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 2,2 2,7 з ,з 3,7 (5)
Германия ................... 2 - 3 3 - 4 5,4 9.1 10,8 14,6 13,5 18,9 24,3 35,4 56,4 65,0 . . .
Греция ....................... 3 1 -2 1—2 2 1,5 . . . . . . . . . 1,0 3,5 6,4 7,6 ' 8,5 (10)'

С С С Р  ( Р о с с и я ) .  . 5 -10 • • • 10-15 10-15 15-20 18-25 20-30 25—45 40-55 65—80 125—135 176 180 231 316-403
А З И Я ........................... 150-200 200-300 . » • . . . . . . 395—595 530-720 700-910 880—1010 1072 1384 1824 2969-3914

Сириц ....................... 4 - 6 4 -7 (2) (3) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2,3 3,4 5,4 . . .
Индия (и Пакистан) • . . . . . (50) (50) 50—60 60-80 80-120 125-210 150-210 215-240 285 338 434 585 1047—1226
Китай ....................... • . . (50) 60—70 60-100 (120) (150) 150-200 200—250 300-365 365—500 390-500 475 555 710 882—1385
Япония ....................... . . . (3) (4 ) 9 -10 (15-17) 17-20 27-30 27-30 28—31 44 64 82,9 98 115-139
Индонезия ............... . . . . . . 6 -14 10-18 15-30 43-47 60,7 76,7 105 220—265

А Ф Р И К А  ............... . • . . . . (50) . . . (80-90) 50-160 60-150 80-140 125-175 157 207 310 684—864
ОАР (Египет) . . . . 5 - 9 (3 ) (3) -  (3) (2,5Г 2,5 5 9,7 14,7 20,4 29,6 (85)

С е в е р н а я  А м е р и к а . . . . . . 1 і 1 1 2 6 26 81 135 167 214 294—376
С Ш А ........................... . . . . . . . . . / * 1 1~ 2 5,3 23 76 123 152 195 (280)

Л а т и н с к а я  А м е 
р и к а  ....................... . . . . . . 30-70 7—20 15-35 30-50 60-70 109 162 243 514-673

А в с т р а л и я  и
О к е а н и я  ............... . . . . . . . . . . . . • • • 2 2 2 6 10 13 18 28—35

В с е г о  . . . 200-300 250-350 400-500
1

590-950
I

800-1130 1100—1400 570-1770 2015 2509 3285 5296—6828

Рост Населения в Европе. М., 1941, стр. 414—415 и др., 
Trans, of the Amer. Philos, soc.», v. 48. Philad., 
работам: G. O h l l n .  Op. cit-; I. D. D u r a n d .

*  Таблица составлена по следующим основным источникам: цифры по странам Европы с 1000 по 1900 г. даны по кн.: Б. Ц. У р л а н и с. 
до 1000 г. по странам Европы и Южного Средиземноморья главным образом по работам: S. U. R u s s e l l .  Late ancient and medieval population.
1958, p. 3 ; G-. О h 1 і n. Historical outline of World population Growth. WPC—1965; по другим странам и континентам до 1900 г. главным образом по 
World Population Estimate 1750—2000. WPC—1965; M. R e i n h a r d ,  A.  A r m e n g a u d .  Histoire g ^ r a l e  de la population mondiale. Paris, 1961.
Для уточнения некоторых цифр привлекались дополнительные источники, например по Америке — D. Е. D u m o n d .  Population Growth and cu tural change. ♦ South—W. Jorn. of Antrop.», v. 21 
Ni 4, 1965; по Индии — В. В. П е т р о в .  Население Индии. М., 1965; некоторые изолированные оценки, не подкрепленные другими источниками даны в скобках. Цифры с 1930 г. даны по демо
графическим ежегодникам ООН (♦ Demographic Yearbook», 1948—1967); прогноз на 2000 г. — по I. D u r a n d .  Op. cit. (цифры в скобках — наше исчисление)



время детоубийств (обычно убивали всех детей сверх 
трех) и абортов (Taeuber, Beal, 1944).

С середины XVII в. демографическая история ряда 
стран мира, прежде всего стран Западной Европы, ис
следована более подробно. Это дает возможность просле
дить последствия второй «культурно-технической револю
ции», составной частью которой была так называемая 
промышленная революция, сопровождавшаяся улучше
нием сельского хозяйства (внедрение правильных сево
оборотов, химических удобрений, машин, улучшение се
менного фонда и выведение новых, более продуктивных 
пород скота). Бурное развитие материального производ
ства и увеличение количества пищевых продуктов создало 
необходимую базу для быстрого роста численности насе
ления. Очень важное значение в этом отношении имело 
улучшение здравоохранения и успехи медицины, особенно 
в борьбе с эпидемиями и детской смертностью.

В странах зарубежной Европы темпы прироста насе
ления заметно возросли в X V I—XVII вв., однако в пол
ную силу этот процесс проявился в XIX  в. Сильный рост 
населения, лишь отчасти сокращаемый войнами и раз
вернувшейся с середины XIX  в. массовой эмиграцией 
в другие части света (особенно в Америку), наблюдался 
почти во всех европейских странах. Характерно, что наи
более ожесточенные войны того времени — войны напо
леоновской Франции в начале X IX  в. — не привели к сни
жению численности ее населения, так как большие потери 
от них были перекрыты еще более значительным естест
венным приростом. До известной степени похожей была 
динамика численности населения России, хотя по темпам 
своего экономического развития Россия отставала от За
падной Европы. Темпы роста населения здесь ускорились 
в основном с XV III в., начавшегося реформами Петра I. 
Только с 1800 по 1900 г. численность населения, прожи
вавшего в современных границах СССР, возросла более 
чем втрое: с 40 до 125 млн. человек.

Население стран зарубежной Азии в X V I—XVIII вв., 
по имеющимся исследованиям, росло примерно теми же 
темпами, как и в Европе, однако в XIX  в. с началом 
усиленной империалистической эксплуатации многих из 
этих стран темпы роста их населения значительно снизи
лись. Материальное производство и здравоохранение раз
вивались медленно. Голод и эпидемии почти ежегодно
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уносили здесь миллионы людских жизней. Динамика чис
ленности населения Африки была во многом подобна за
рубежной Азии с той лишь разницей, что отрицательное 
влияние европейской экспансии началось здесь раньше и 
было более сильным. Начиная с XVI в. Африка стано
вится, по выражению К. Маркса, «заповедным полем 
охоты на чернокожих», откуда вывозили рабов в Америку. 
Работорговля и связанные с ней войны привели к сокра
щению численности населения Африки примерно со 
100 млн. в 1650 г. до 90 млн. в 1800 г. К 1900 г. число 
жителей Африки но сравнению с 1800 г. возросло лишь 
в 1,3 раза — до 120 млн. человек при среднем росте чис
ленности населения мира за этот же период в 1,8 раза

Население Америки в XVI в.— в начальный период 
европейской колонизации, сопровождавшейся гибелью 
миллионов индейцев, — резко сократилось, но уже с се
редины XV III в. начало быстро увеличиваться как за счет 
притока массы переселенцев из стран Европы, так и за 
счет более высоких темпов естественного прироста этих 
переселенцев по сравнению со странами их выхода; нема
ловажное влияние на рост населения оказывал и привоз 
негров-рабов из Африки. С 1800 по 1900 г. число жителей 
Америки возросло почти в 6 раз, с 25 до 145 млн. чело
век; особенно быстрыми темпами росла численность на
селения США, увеличившаяся примерно с 6 млн. до 
76 млн. Число жителей Австралии и Океании в 1800 г. 
составляло 2 млн. человек, к 1900 г. оно возросло, глав
ным образом за счет европейской иммиграции, до 6 млн. 
человек. Общая численность населения мира составляла 
в 1800 г. около 910 млн. человек, в 1900 — около 
1620 млн. (табл. 12).

XX век и особенно период после второй мировой войны 
характеризуются все убыстряющимся ростом численности 
населения мира. Это обусловлено быстрым снижением 
смертности во многих, в том числе в наиболее многолюд
ных, районах Азии (Китай, Индия и др.) и в большин
стве стран Латинской Америки и Африки при сохранении 
там высокой рождаемости. Напротив, в зарубежной Е в
ропе снижение рождаемости, наметившееся еще в X IX  в., 
стало обгонять по своим темпам снижение смертности, 
в связи с чем естественный прирост населения зарубеж
ной Европы сокращается. Сильный удар по росту ее насе
ления нанесла продолжающаяся злім грация в другие части



Плодовитость этно-расовых грунп 
населения Цейлона *

Т а б л и ц а  13

Группа

Число рождении на 1000 женщин 
15—45 лет

1910- 
1912 гг.

1920 -  
1922 гг.

1945— 
1047 гг.

Сингалы . . . . J 37 184 176
Тамилы............... 136 157 173
М а в р ы ............... 139 179 192
Бюргеры . . . . 133 143 127
Малайцы............... 188 235 208
Европейцы . . . 87 88 119

*  Таблица составлена по данным: N. К . S а г к а г. 
The demography of Ceylon. Colombo, 1957, p. 197.

света и особенно две мировые войны, потери от которых 
исчисляются десятками миллионов человек. При общем 
росте численности жителей стран зарубежной Европы 
к 1965 г. до 444 млн. человек удельный вес ее в народо
населении мира снизился с 18,6% в 1900 г. до 13,5%. 
Довольно значительно, в частности из-за войны 1941 — 
1945 гг., снизился и прирост населения СССР.

Исторические и в первую очередь социально-экономи
ческие особенности развития отдельных стран и народов 
мира привели к тому, что процесс естественного воспроиз
водства у них шел по-разному. Сложившиеся в результате 
этого основные существующие ныне типы воспроизводства 
рассмотрены в начале данной главы. Там же и в другіїч 
разделах главы были приведены материалы, показываю
щие межэтнические различия рождаемости и смертности. 
Приведем также данные по двум внеевропейским стра
нам — Цейлону и Гавайским островам (табл. 13, 14), 
показывающие, что в отдельные периоды плодовитость 
женщин у некоторых народов не только не уменьшалась, 
как это наблюдалось в первой половине XX в. во всех 
странах Европы, но даже возрастала. Возможно, что на 
Цейлоне это в какой-то степени связано просто с улуч
шением учета рождений, так как другая возможная при-



чина — улучшение здоровья населения — стала действо
вать лишь с 1947 г., когда развернулась борьба с маля
рией. Наше предположение подтверждается и тем, что 
в охваченный таблицей период происходило сокращение 
числа ранних браков и увеличение грамотности; тот и 
другой факторы должны были вызвать скорее снижение, 
чем повышение плодовитости. Процент женщин в возрасте 
15—19 лет, состоящих в браке, сократился с 1901 по 
1921 г. у сингалов с 40 до 20, тамилов — с 42 до 39, мав
ров — с 70 до 65, бюргеров — с 20 до 9 (Sarkar, 1957, 
р. 196).

При анализе материалов этно-расовой статистики не
трудно заметить повышенные темпы естественного вос
производства почти всех метисных групп. Так, в Бразилии 
на 1951 г. число детей в возрасте до 5 лет, приходящихся 
на 1000 женщин 15—49 лет, составляло (по цвету кожи) 
у «белых» — 653, «черных» — 789, «коричневых» — 841, 
«желтых» — 368 (Hutchinson, 1959). Пониженное число 
детей у негритянок, по сравнению с метисной «коричне
вой» группой, объясняется низким показателем их брач
ности, трудностью найти постоянного мужа. В сельских 
местностях Чили, по материалам переписи 1940 г., число 
детей, рожденных живыми, на каждую женщину старше 
45 лет было у испаноязычных метисов (т. е. собственно 
чилийцев) — 6,8, у индейцев — 6,2, что также объясняется 
более поздним вступлением индеанок в брак, их более 
низким показателем брачности (Stycos, 1963).: В ЮАР за 
период с 1911 по 1931 г. коэффициент естественного вос
производства у «европейцев» снизился с 1,74 до 1,22, 
у банту — с 1,53 до 1,49, а в метисной группе «цветных» 
возрос с 1,47 до 1,69 (Badenhorst, 1962).

Большой интерес представляют сравнительные данные 
о плодовитости групп одного и того же народа, прожи
вающих в разных странах мира. Так, в Японии в по
следние десятилетия отмечно резкое снижение рождае
мости, снижение рождаемости отмечено и среди япон
ского населения США и Гавайских островов, между тем 
в Бразилии японцы сохраняют высокие показатели рож
даемости. Группы индийского населения имеют высокую 
рождаемость во всех странах их расселения, в том числе 
в Малайе и в странах Африки: Кении, Уганде и Тан
ганьике. На Фиджи, где находится большая группа ин 
дийских поселенцев, каждая индианка старше 45 лет
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Т а б л и ц  а 14
Плодовитость этно-расовых групп 
населения Гавайских островов *

Группы

Число рождений на 
1000 женщин 15—45 лет

1932 г. 1950 г.

Гавайцы и смешанные 
гавай ц ы .............................. 187 205
Европейцы........................... 90 105
Китайцы.............................. 139 105
Я п он ц ы .............................. 170 95
Филиппинцы....................... 312 213

*  Таблица составлена по данным: В. Z . H o r m a n n .  
Rigidity and Fluidity in Race relation. «Race Relation 
in . . 1955.

имела в среднем 6,8 рождений, фиджийка — 5,8 (Blacker, 
1959). Численность детей в возрасте до 5 лет на 1000 жен
щин 20—44 лет в Мексике составляла на 1930 г. 796, 
у мексиканцев США — 906 (Lorimer, 1954, р. 149). Целе
сообразно привести также данные о плодовитости жен
щин различных (по происхождению) групп населения

Т а б л и ц а  15
Число рождений детей на 1000 женщин 45— 49 лет в США *

Группа населения Всего В горо-

В сельских населенных 
пунктах

дах нс сельско
хозяйствен

ных

сельско
хозяй

ственных

«Белые» уроженцы США . . . 2,5 2,1 2,8 3,6
«Белые», рожденные за грани
цей ............................................. 2,5 2,4 2,8 3,5
Н е г р ы ...................................... 2,8 2,2 3,1 4,8
Другие гр у п п ы ....................... 4,2 3,2 4,7

*  Таблица составлена по данным: С. У. K i s e r .  Differential Fertility in 
the United States. «Demographic and Economic change in Developed countries». 
Princeton, 1960, p. 88.
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США, с подразделенном их по типам расселения; in 
табл. 15 ясно видно, что различия в плодовитости по этпо 
расовому признаку меньше, чем различил между город
ским и сельским населением.

Останавливаясь несколько подробнее на этническом 
аспекте динамики народонаселения СССР, отметим, что 
за период с 1926 по 1959 г. (наиболее доступный демогра
фическому анализу) процесс естественного воспроизводства 
претерпел существенные изменения. Эти изменения были 
связаны прежде всего со значительным повсеместным 
снижением смертности, в среднем по стране с 23%о 
в 1926 до 7,2%о в 1960 г., т. е. более чем в 3 раза. Такое 
снижение смертности объясняется экономическим и куль
турным развитием страны, успехами медицины, улучше
нием здравоохранения, поднятием жизненного уровня 
населения и другими причинами. Одновременно, под воз
действием еще более сложного комплекса факторов, сни
жалась и рождаемость. К числу этих факторов относится 
изменение возрастной структуры населения (увеличение 
в общей массе населения процента людей пожилого воз
раста, уже не участвующих непосредственно в процессе 
естественного воспроизводства), более позднее вступление 
в брак из-за удлинения общего и специального образова 
ния, урбанизация, усиление миграционной и социально
профессиональной мобильности, вовлечение женщин в об
щественное производство на работах вне дома, ослабле
ние традиций многодетности, диспропорция полов, 
возникшая в результате тяжелых войн, и др. Примерно 
о середины 1950-х годов падение рождаемости сопро
вождается стабилизацией и некоторым повышением смерт
ности, что привело к сокращению общего показателя 
естественного прироста.

Динамика численности отдельных народов СССР зна
чительно отличалась от средних данных по стране в це 
лом. Эти отличия обусловлены локальными этническими 
особенностями процесса естественного воспроизводства, 
связанными с неодинаковым, особенно в прошлом, со
циально-экономическим развитием районов их обитания, 
различными темпами и степенью урбанизации, с разли
чиями хозяйственного и семейного быта народов, их не
одинаковыми относительными и абсолютными потерями 
во время войны 1941 —1945 гг., разным традиционным 
отношением к брачности, многодетности и т. д.
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Общая численность населения СССР за период с 1926 
но 1939 г. (в старых границах СССР) возросла на 16,1%. 
При этом у ряда народов (русских, грузин, армян, азер
байджанцев, узбеков, таджиков и др.) показатель при
роста был значительно выше среднего по стране. Особенно 
высокий процент прироста отмечен у армян и азербайд
жанцев, у которых значительное снижение смертности 
в 1930-е годы сочеталось с сохранением высокой рождае
мости. У белорусов, туркмен и некоторых народов авто
номных республик прирост был заметно ниже среднего, 
а у казахов и украинцев имело место даже снижение аб
солютной численности.

Период с 1939 по 1959 г. дает еще более пеструю кар
тину. Общая численность населения (в новых грани
цах СССР) возросла за это время всего на 9,5%, что 
объясняется громадными прямыми и косвенными поте
рями в годы Отечественной войны. Тяжелее всего война 
сказалась на народах западных областей страны, которые 
входили в зону военных действий и были оккупированы 
гитлеровцами. Существенное влияние на снижение чис- 
ленностн украинцев и белорусов в годы войны оказал 
массовый вывоз молодых мужчин и женщин на работу 
в Германию, так как значительная часть выбывших по
гибла, а часть не была репатриирована в послевоенные 
годы и попала в число так называемых перемещенных 
лиц. Огромные потери среди групп людей производитель
ного возраста сказались и в послевоенные годы, замедлив 
в западных областях повсеместно происходивший рост 
рождаемости.

Основные народы закавказских и среднеазиатских 
республик с Казахстаном с 1939 по 1959 г. дали прирост 
значительно выше среднего по стране: азербайджанцы и 
армяне — на 29%, узбеки — на 24%, туркмены — на 23% 
и т. д. Высокий прирост армян отчасти объясняется тем, 
что вскоре после войны в Армению переселилось около 
90 тыс. зарубежных армян (главным образом из стран 
Средиземноморья), а прирост азербайджанцев — включе
нием в их состав талышей, выделенных переписью 1939 г. 
как самостоятельный народ, однако основной причиной 
повышенного прироста этих и других народов южных 
республик страны является их более высокая рождае
мость по сравнению с народами других союзных ресиуб 
лик. Об этом явлении говорят уже сводные данные, от



носящиеся ко всему населению союзных республик. Так, 
на 1955 г., при сравнительно близких показателях смерт
ности, колеблющихся от 7 до 11%о, показатели рождае
мости составляли в Туркменской ССР — 40,7°/оо, Армян
ской — 38,0, Азербайджанской — 37,8, а, например, в Лат
вийской ССР — лишь 16,4, в Эстонии — 17,9% 0.

Высокие показатели рождаемости у народов южных 
республик определенным образом связаны с распростра
ненными здесь обычаями ранних браков и традициями 
многодетности; стойкость таких традиций у азербайджан
цев, казахов, узбеков, туркмен, киргизов и таджиков явно 
связана с пережиточно сохранившимися установками 
мусульманской религии, 'Которая в недавнем прошлом 
господствовала у этих народов; многодетность армян под
держивается бытованием среди них патриархальных тра
диций, а отчасти и стремлением восполнить громадные 
потери армянского народа в начале XX в.

В опубликованных материалах переписи населения 
1959 г. показатели естественного воспроизводства народов 
СССР представлены довольно скупо. О различиях в уровне 
плодовитости основных народов союзных республик 
можно судить по имеющимся данным о детности, но и 
эти данные весьма красноречивы: показатели детности 
(число детей в возрасте 0—9 лет на 1000 женщин в воз
расте 20—49 лет) у народов Средней Азии были почти 
втрое выше, чем у латышей и эстонцев.

Показатели детности на 1959 г.
Русские...............  863 Грузины . . . .  905
Украинцы . . . .  714 А рмяне..................... 1240
Белорусы . . . .  836 Азербайджанцы 1710
Литовцы . . . .  823 К а за х и ..................... 1896
Латыши...............  612 У зб ек и ..........1878
Эстонцы...............  638 Туркмены . . . .  1810
Молдаване . . .  1190 Киргизы . . . .  1886

Таджики . . . .  1782

Различия в плодовитости народов СССР обнаруживают 
связь с различиями в брачности: среди женщин наиболее 
плодовитого возраста (20—24 лет) у прибалтийских на
родов в браке состояло менее 40%, у народов Средней 
Азии 84—89% (см. табл. 6). Однако основной причиной 
различий в плодовитости несомненно является различное 
отношение брачных пар к внутрисемейному планирова
нию числа детей.
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Судя по имеющимся статистическим данным, различия 
в показателях естественного воспроизводства крупных на
родов СССР после 1959 г. сохранились, а кое-где даже 
и возросли, что существенно отражается на темпах роста 
их численности. Можно ожидать, в частности, что узбеки, 
еще в 1959 г. значительно уступавшие по численности 
белорусам, к началу 1970-х годов перегонят их и станут 
третьим по численности народом СССР.

Проблема «вымирания» народов

Остановимся в заключение на проблеме «вымирания» 
отдельных народов мира, которая тесно связана с особен
ностями естественного движения населения. Под выми
ранием того или иного народа следует понимать прежде 
всего резкое снижение его численности вследствие высо
кой смертности, что ставит под угрозу само его существо
вание. К этому понятию близко понятие депопуляции, 
т. е. такое устойчиво сохраняющееся в течение длитель
ного времени соотношение показателей его рождаемости 
и смертности, которое не обеспечивает простого воспроиз
водства населения и приводит к снижению абсолютной 
численности этого народа. Необходимо подчеркнуть, что 
для обеспечения даже простого воспроизводства каждая 
супружеская пара должна иметь более двух детей, так как 
часть рожденных детей умирает, не дожив до детород
ного возраста, а какая-то часть из доживших не сможет 
(из-за бесплодия и других причин) или не захочет уча
ствовать в процессе естественного воспроизводства. Под
считано, что в условиях низкой смертности и средней 
рождаемости, например в СССР, для поддержания суще
ствующей численности населения каждая супружеская 
пара должна иметь в среднем 2,7 ребенка (Урланис, 1963, 
стр. 69); при высокой смертности это минимальное число 
детей возрастает до 4—5, а иногда и больше.

Если демографическая ситуация стабильна, то о ха
рактере процесса естественного воспроизводства населе
ния можно судить на основании соотношения показателей 
рождаемости и смертности; при снижающейся смертности 
положительный естественный прирост иногда может скры
вать и начало депопуляции. Так, во многих странах Цент
ральной и Западной Европы (Австрии, Чехословакии,
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Швейцарии, Швеции, Франции и др.) в І 9 3 0 - Х  годах 
иетто-коэффпциент воспроизводства был меньше единицы, 
т. е. все они вступили в стадию депопуляции, хотя лишь 
в двух из них — Франции и Австрии — в отдельные годы 
показатель смертности был больше показателя рождае
мости, а остальные страны имели положительную разность 
с колебаниями естественного прироста о г -М до +6% п 
(Козлов, 1959, стр. 108, 111). В аналогичном положении 
сейчас находятся, например, Бельгия, Венгрия, ГДР, Шве
ция, а также ряд областей СССР (Псковская, Новгород 
ская и др.), хотя численность их населения пока еще 
возрастает.

Предугадать развитие процессов депопуляции очень 
трудно, об этом говорит, например, ошибочность предска
заний о депопуляции Франции, Англии и других стран. 
Поэтому мы остановимся лишь на действительных слу
чаях сокращения численности отдельных народов мира. 
История знает немало случаев сокращения численности 
отдельных народов в связи с эпидемиями, войнами и го
лодом; были случаи и полного вымирания народов, к со
жалению, за редким исключением, они в демографиче
ском отношении совершенно не изучены. Более или менее 
достоверный историко-демографический материал по вне
европейским странам появляется лишь с нового времени, 
с эпохи великих географических открытий и начавшейся 
экспансии европейцев в страны Америки, Африки, Азии 
и Океании. Особого внимания при этом заслуживают све
дения о резком сокращении численности ряда коренных 
народов этих стран, непосредственно связанном с дея
тельностью колонизаторов.

По вопросу об общей численности индейцев доколум
бовой Америки нет единого мнения; имеющиеся оценки 
колеблются примерно от 8,5 млн. человек (Kroeber, 1934, 
р. 166) до 50 млн. (Sapper, 1924) и даже 120 млн. (Do- 
byns, 1966). В советской литературе М. Я. Берзина при
нимает оценку Стюарта — около 16 млн. человек (Бер
зина, 1962, стр. 283), однако американские ученые в по
следних работах склоняются к более высоким цифрам. 
По исчислениям Бораха и Кука, основанным на мате
риалах налогового обложения индейцев Центральной 
Мексики, только в этой, по-видимому наиболее густона
селенной, одной области Америки находилось около 
25 млн. человек (Borah, Cook, 1963).
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Резкое сокращение численности индейцев Америки 
в начальный период европейской экспансии отмечается 
всеми исследователями. Так, на островах Карибского 
моря, где жило, по-видимому, более 1 млн. индейцев, 
в том числе на Ямайке 200 — 300 тыс., на Кубе 200 тыс. 
и т. д. (Дридзо, 1966), к середине XVI в. сохранились 
лишь незначительные группы их: на Гаити к 1542 г. 
осталось всего 200 индейцев, на Ямайке и Пуэрто-Рико — 
400 индейцев и т. п. («Народы Америки», II, стр. 27). 
В Центральной Мексике осталось к 1568 г. 2,6 млн. ин
дейцев, а к 1605 г. — лишь 1,1 — 1,4 млн. индейцев 
(Cook, Borah, 1960); почти полностью исчезли индейцы 
в современных границах Уругвая и Аргентины; на тер
ритории США из находившегося там перед началом ко
лонизации 1 млн. индейцев к концу XIX в. осталось лишь 
немногим более 200 тыс. человек и т. д.

Это сокращение было вызвано несколькими причинами, 
из которых главными являются: 1) прямое физическое 
уничтожение индейцев европейцами; 2) гибель индейцев 
от эпидемий завезенных европейцами «новых» болезней 
(оспы, кори, чумы и др.), а также от изнурительного 
труда на копях, на плантациях и в поместьях; 3) повы
шение смертности из-за ухудшения условий существова
ния; большой вред здоровью и благосостоянию индейцев 
нанесло широкое распространение спиртных напитков. 
Немаловажное значение имело и снижение рождаемости, 
также связанное с рядом отмеченных выше причин и 
с нарушением привычного уклада жизни, с сильными со
циально-культурными потрясениями.

Место и степень воздействия каждой из перечислен
ных причин снижения численности индейцев в разных 
частях Америки были различными. В научно-популярной 
литературе обычно подчеркиваются случаи прямого фи
зического истребления индейцев, однако этот фактор 
в большинстве случаев не играл главной роли и по своему 
воздействию на снижение общей численности индейцев 
Америки несомненно уступал влиянию эпидемий. В част
ности, уменьшение индейского населения Центральной 
Мексики за полстолетия, происшедшее после прихода ис
панцев, более чем на 20 млн. человек, по исчислениям 
Бораха и Кука, или — если признать их цифры преуве
личенными вдвое — на 10 млн. человек невозможно 
объяснить его физическим истреблением находившимися
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там небольшими испанскими отрядами, да после захвата 
власти испанцы и не очень стремились к этому (Zavala, 
1953, р. 249). Очень сильное влияние на это снижение 
численности оказали, по-видимому, эпидемии, среди ко
торых особенно выделяется эпидемия желтой лихорадки 
1545 г., от которой погибло не менее 800 тыс. человек 
(Querra, 1966). Подобные эпидемии возникали, как пра
вило, стихийно, а их высокая летальность объясняется 
главным образом отсутствием иммунитета к завезенным 
европейцами болезням. Эпидемии поражали и самих ев
ропейцев, поэтому они, за исключением единичных слу
чаев (известно, например, что португальские колонисты 
подбрасывали лесным индейцам Амазонии одежду от лю
дей, больных оспой), вряд ли были заинтересованы в их 
распространении.

В некоторых других странах Америки, например на 
островах Карибского моря, в США и Аргентине, роль 
физического истребления индейцев была более значитель
ной, а в некоторых случаях (истребление индейцев Вир
гинии в 1706—1722 гг., индейцев области пампы в 1879— 
1883 гг. и д р .)— определяющей. Немаловажную роль 
в снижении численности ряда индейских племен США 
играли межплеменные войны, ставшие более кровопролит
ными после заимствования индейцами огнестрельного 
оружия; кроме того, некоторые индейские племена, на
пример союз ирокезов, гуроны, принимали участие в вой
нах английских и французских колоний, а затем — между 
Англией и колонистами США и несли при этом большие 
потери.

Попытки использовать индейцев как источник раб 
ского труда делались повсюду, по успех имели только 
в бывших раннеклассовых государствах ацтеков и инков, 
где многие группы населения еще до прихода европейцев, 
кроме уплаты дани, выполняли различные принудитель
ные работы. Тяжелый подневольный труд на золотых 
приисках, в серебряных и свинцовых рудниках, на план
тациях и в крупных поместьях стоил жизни сотням тысяч 
индейцев.

Что же касается охотничьих племен, то ттх вымирание 
было связано с сокращением охотничьих угодий, частично 
захваченных европейскими колонистами для сельскохозяй
ственных нужд, и уменьшением числа промысловых жи
вотных. Так, в США резкое сокращение численности
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племен индейцев прерий (пауни, дакота и др.) было 
вызвано истреблением бизонов — основного средства их 
существования — в результате применения огнестрель
ного оружия. Индейцы оттеснялись в бедные, неблаго
приятные для существования районы (полупустыни, горы 
и т. п.), где для них были созданы так называемые резер
вации. Это привело к изменению всего образа жизни ин
дейцев, нарушило их традиционное питание, неблаго
приятно отразилось на их здоровье и, в частности, спо
собствовало распространению туберкулеза, алкоголизма, 
сифилиса и других «социальных» болезней.

Со временем по ряду причин, в частности и в связи 
с приспособлением многих индейских племен к новым 
условиям существования, приобретением иммунитета про
тив одних болезней и начавшимся лечением других бо
лезней, их вымирание постепенно прекратилось и числен
ность начала возрастать. В Мексике это произошло, 
по-видимому, во второй половине XVII в. («Народы Аме
рики», т. II, стр. 105), в США — лишь в конце XIX  в. 
В настоящее время процесс вымирания продолжается, 
возможно, лишь у отдельных индейских племен, обитаю
щих в болотистых районах бассейна Амазонки.

Еще более значительной по абсолютным размерам 
была депопуляция в странах Африки, южнее Сахары, на
чавшаяся примерно полвека спустя после открытия Аме
рики и непосредственно связанная с ее освоением. Евро
пейцы, старавшиеся наладить на островах Карибского 
моря, а затем и в смежных районах материка Америки 
крупное плантационное хозяйство, столкнулись с нехват
кой рабочей силы; местное индейское население оказа
лось мало приспособленным к тяжелому подневольному 
труду, к тому же численность его быстро сокращалась. 
Проблему решил ввоз из Африки негров-рабов, которые 
были знакомы с возделыванием тропических культур, 
а будучи оторваны от родины, оказывались в полной 
власти своих хозяев; немаловажное значение имело и то 
обстоятельство, что в результате предшествовавших исто
рических контактов с Европой народы Африки уже при
обрели некоторый иммунитет к болезням, уносившим ин
дейцев десятками и сотнями тысяч.

Первые черные рабы в Америке появились на островах 
Карибского моря еще в начале XVI в., но основной при
ток их начался с середины XVI в. и сошел на нет лишь
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в середине XIX  в. Точных данных о числе негров, вве
зенных в страны Америки за весь период работорговли, 
нет, но, несомненно, что это число измеряется многими 
миллионами человек; только в Бразилию было достав
лено свыше 3 млн. негров, а на Кубу, например, — свыше 
1 млн. По имеющимся оценкам, на каждого ввезенного 
раба приходилось не менее 3 умерших во время транспор
тировки через океан, а на каждого невольника, погру
женного на корабль, в свою очередь — не менее 3 погиб
ших во время их насильственного захвата и при перегоне 
к месту погрузки. В. М. Травинский, пользуясь этими 
цифрами и исходя из общего числа завезенных в Америку 
рабов-негров в 10 млн. человек, приходит к выводу, что 
общие потери африканского населения за период рабо
торговли составили около 100 млн. человек (Травинский, 
1963, стр. 88, 89). При этом наиболее тяжелые; потери 
понесли народы Гвинейского побережья Африки, где на
ходились основные центры работорговли.

Остановимся также на сокращении численности корен
ного населения Австралии и многих районов Океании, 
связанном, как и в предыдущих случаях, главным обра
зом с европейской экспансией. В Австралии до прибытия 
туда первых европейских поселенцев — ссыльных каторж
ников с Британских островов (1788 г.) — находилось, по 
исчислениям, 200—300 тыс. аборигенов; после ста лет 
колонизации материка — к концу XIX  в. — от них оста
лось менее 100 тыс., в 1921 г. их насчитывалось всего 
60,7 тыс. человек, в 1961 г. (без метисов) — 40 тыс. Ко
ренное население Тасмании, составлявшее, по-видимому, 
около 6 тыс. человек, полностью исчезло к 1876 г., когда 
умерла последняя тасманийка. Численность новозеланд
ских маори, составлявшая в конце XV III в. 200— 
250 тыс. человек, сократилась к 1871 г. до 37,5 тыс. 
(Price, 1949, р. 197); численность гавайцев — примерно 
с 300 тыс. человек в 1778 г. до 31 тыс. в 1896 г. и 11 тыс. 
(без метисов) в 1961 г. Общая численность полинезийцев 
снизилась примерно с 1,1 млн. до 450 тыс. человек («На
роды Австралии и Океании», стр. 20). Сильно пострадало 
и население Меланезии: численность фиджийцев снизи 
лась примерно с 250 тыс. в 1840—1850 гг. до 105 тыс. 
в 1891 г., численность новокаледонцев — с 60 тыс.
в 1854 г. до 26,9 тыс. в 1926 г. (Roberts, 1927, р. 89, 98; 
Пучков, 1967, стр. 91), и т. д.
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Причины уменьшения численности коренных народов 
в различных местах были разными. В Тасмании основной 
причиной сокращения числа аборигенов было прямое фи
зическое истребление их европейскими поселенцами, ко 
торые охотились на них, как на диких зверей, оттесняя 
в малопригодные для жизни районы; важную роль эта 
причина играла и в сокращении численности австралий
цев. Сокращение численности новозеландских маори, га
вайцев и некоторых других народов, находившихся на 
начальной стадии становления классового общества, было 
связано и с усилением межплеменных войн, и с их более 
кровопролитным характером из-за применения приобре
тенного у европейцев огнестрельного оружия; в Новой 
Зеландии, в Новой Каледонии и в других местах эго со
четалось с вооруженной борьбой против европейцев, ко
торые жестоко подавляли подобные восстания. Повсеме
стное сильное влияние на сокращение численности остро
витян оказали завезенные европейцами болезни: оспа, 
грипп, корь, туберкулез и др. На Гавайских островах 
только в 1849 г. от эпидемий умерло 10 тыс. человек, 
т. е. Уз всего населения (Roberts, 1927, р, 92); в двух 
деревнях на одном из островов архипелага Новые Гебриды 
в 1900—1902 гг. после эпидемии кори из 278 человек 
осталось лишь 32, да и те вскоре почти все умерли от ту
беркулеза (Baker, 1928). Неблагоприятное влияние на 
здоровье населения оказал алкоголь, а также внедрение 
европейской одежды, о чем мы уже писали выше.

Повышение смертности в Океании почти всюду сопро
вождалось снижением рождаемости. Последнее было вы
звано ростом бесплодия (из-за распространения венери
ческих болезней) и падением традиций многодетности 
в изменившихся под влиянием европейцев условиях 
жизни. В Меланезии видную роль в этом отношении играл 
и вывоз молодых мужчин на плантационные работы 
в Австралию, на Фиджи и в другие районы; из 57 тыс. 
меланезийцев, вывезенных за 40 лет в Австралию, верну
лось на родину лишь несколько тысяч человек («Народы 
Австралии и Океании», стр. 498).

При обзоре этно-демографической истории СССР обра
щает на себя внимание продолжающееся в течение не
скольких столетий сокращение численности некоторых 
малых народов северо-восточных окраин страны. Так, 
число ительменов, насчитывавших в конце XVII в., по



исчислениям В. О. Долгих, 12,8 тыс. человек, уменьши
лось к 1897 г. до 2,8 тыс., в 1926 г. их было 4,2 тыс.; 
соответствующие цифры по юкагирам равны 4,8; 1,2 
и 0,4 тыс.; по корякам — 10,7; 7,3 и 7,3 тыс.; по эскимо
сам — 4,3; 1,3 и 1,3 тыс. (Долгих, 1960, стр. 616, 617; Пат- 
канов, 1908). Основными причинами этого сокращения, 
происшедшего преимущественно в XV III в., были болезни 
и голод; эпидемии оспы и кори уносили до половины не
которых племен (Гурвич, 1966, стр. 23). Существенную 
роль играли военные столкновения, в частности набеги 
чукчей; характерно, что численность чукчей, находив
шихся в тех же условиях существования, возросла 
с 2,4 тыс. в конце XVII в. до 11,8 тыс. в 1897 г. Очень 
пагубное влияние на здоровье коренного населения этих 
районов оказало широкое распространение спиртных на
питков. По-видимому, среди сократившихся в численности 
народов имело место и снижение рождаемости, однако 
сколько-нибудь подробных данных по этому вопросу нет.

Подводя итоги краткого анализа сокращения числен
ности народов в некоторых районах земного шара, сле
дует отметить, что почти ни в одном из рассмотренных 
случаев не наблюдалось собственно вымирания как био
логического процесса; зачастую оно было усугублено, 
а нередко отодвинуто на задний план прямым физическим 
истреблением. Существует и другое, не менее важное об
стоятельство, предостерегающее против излишне частого 
употребления термина «вымирание», определения «обре
чен на вымирание» и т. п. Во многих из рассмотренных 
выше случаев сокращение численности народов было свя
зано не только с резким повышением смертности и сни
жением рождаемости, но и с этническими процессами, 
сводящимися к переходу групп людей из одной этниче
ской общности в другую. Снижение численности индейцев 
Центральной и Южной Америки сопровождалось, напри
мер, физическим смешением европейцев с индейцами, 
ростом численности метисного населения, которое соста
вило основу новых многомиллионных наций: мексикан
ской, чилийской и др. Этот процесс отчетливо проступает 
даже в Аргентине, население которой считается преиму
щественно «белым» (табл. 16).

Точно так же сокращение численности «чистых» гавай
цев за последнее столетие сопровождалось быстрым ростом 
числа гавайцев-метисов, а сокращение числа ительме-
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Динамика этно-расовых групп населения Аргентины 
(в тыс. чел.) *

Т а б̂ л и ц а 16

Группа 1700 г. 1800 г. 1852 г. 1869 г.

Европейцы............... 3 9 22 350
М ети с ы ................... 50 421 563 1315
Индейцы................... 530 210 100 3
Н егры ....................... 7 20 15 15
М у л аты ................... 10 60 110 120

*  Таблица составлена по данным: К . B e a l s .  Indian- 
mestizo-white relations in Spanish America. «Race Rela
tions in World Perspective». Honolulu, 1955, p. 415.

нов — возрастанием метиснои группы камчадалов, вошед
шей в состав русских как их особая этнографическая 
группа.

Если сопоставить карту народов Европы или Азии, со
ставленную на начало нашей эры, с современной, то можно 
обнаружить полное исчезновение с нее почти всех преж
них народов. Однако и это объясняется, как правило, не 
вымиранием или истреблением прежних народов, а воз
никновением на их основе других, ныне существующих 
народов. Не найти на современной карте Америки мил
лионов испанцев, англичан и других европейских пере
селенцев, которые не «вымерли», а органически вошли 
в состав новых американских наций.

Только за последние десятилетия статистически уста
новлено сокращение численности отдельных народов Е в
ропы: уэльсцев и гэлов в Великобритании, бретонцев во 
Франции; в СССР перепись населения 1959 г. показала, 
например, сокращение численности мордвы по сравнению 
с 1939 г. Все эти случаи объясняются поглощением на
званных народов этнически контактирующими с ними 
крупными нациями — англичанами, французами, рус
скими и др. — и не имеют ничего общего с вымиранием.

Рассмотрению этнических процессов, лежащих в ос
нове подобных изменений, посвящена следующая глава.

17 В. И. Козлов



Г л а в а  т р е т ь я

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ТИПЫ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
И ФАКТОРЫ ИХ РАЗВИТИЯ

Типология этнических процессов

В ходе истории этнические общности подвержены из
менениям, обусловленным общим ходом социально-эконо
мического и культурного развития человечества и осо
бенностями их собственного существования. Процессы, 
вызывающие эти изменения, весьма разнообразны по 
своей сущности и по степени их воздействия на те или 
иные стороны этнических общностей. Среди них можно, 
например, выделить социально-экономические процессы, 
непосредственно связанные с развитием производитель
ных сил и изменением производственных отношений, 
перестройкой классово-профессиональной структуры, 
и т. п.; социально-культурные процессы, выражающиеся 
в изменениях различных элементов культуры; языковые 
процессы, приводящие к изменению разговорного и пись
менного языка, и др. В данной главе рассматриваются 
процессы, завершающиеся изменением этнической при
надлежности групп людей, что в той или иной степени 
сказывается на численности народов, которые в эти про
цессы вовлечены. Мы называем их этническими процес
сами, хотя, как будет показано ниже, в этот термин не
редко вкладывается и иное содержание.

Исследование этнических процессов стало разверты
ваться в основном с конца X IX  в., главным образом в мно
гонациональных странах (в том числе и в России) и 
в странах массового оседания иммигрантов, особенно 
США. Однако в тот период такие исследования носили 
частный характер и сводились обычно к изучению процес
сов поглощения малочисленных этнических общностей и 
групп иммигрантов основными народами тех или иных
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стран. В последние десятилетия деятельность зарубеж
ных ученых по изучению этнических процессов заметно 
усилилась, а тематика исследований расширилась. 
Появился ряд обобщающих работ ], эти вопросы обсужда
лись на нескольких специальных международных конфе
ренциях 1 2 и заняли видное место на социологических 
конгрессах и т. д. И хотя методология подобных работ 
не может удовлетворить советских исследователей, со
держащийся в них фактический материал представляет 
большую ценность. Исследование этнических процессов 
в СССР долгое время ограничивалось главным образом 
вопросами, связанными с национальными отношениями 
в политико-правовой и социально-экономической сферах. 
В советской этнографической науке направление, связан
ное с изучением этнических процессов, достаточно четко 
выделилось и стало одним из ведущих только в послед
ние годы. Однако обобщающих работ по этой тематике 
пока мало и многие методологические вопросы еще не 
вполне разработаны.

Двумя основными типами этнических процессов яв
ляются, по нашему мнению, процессы этнического разде
ления и этнического объединения. Этническое разделение 
представляет собой процесс, при котором от прежней еди
ной этнической общности отделяется (точнее отпочко
вывается) другая общность или когда первая целиком де
лится на две или больше частей, каждая из которых 
становится отдельным самостоятельным народом. Такие 
процессы, как будет показано ниже, были особенно харак
терны для первобытнообщинной эпохи и племенной стадии 
развития этнических общностей. В настоящее время на 
земном шаре имеется, вероятно, не менее двух тысяч на
родов. Есть все основания предполагать, что в прошлом 
их было намного больше, так как только в последнее 
тысячелетие множество народов прекратило свое сущест
вование: часть из них была истреблена или вымерла, 
часть — влилась в другие народы и т. п.; только в Австра
лии перед приходом туда европейцев было около 500 пле

1 См., например, «Race and culture contacts». New York, 1934; 
«When Peoples meet. A study in Race and Culture contacts». New 
York, 1942; E. M. F r a z i e r .  Race and culture contacts in the mo
dern world». New York, 1957 и др.

2 См. например, «Race Relations in World Perspective». Ho- 
noluly, 1955.

17 * 259



мен со своими языками («Народы Австралии и Океании». 
1956, стр. 76). Если даже признать, что человечество ве
дет свое начало не от одного, а от нескольких террито
риально разобщенных стад гоминид, то и тогда достаточно 
ясно, что появление многих тысяч народов может быть 
объяснено лишь многократными процессами этнического 
разделения *.

Процессы этнического объединения, распространенные 
преимущественно в классовых формациях, могут быть 
в свою очередь подразделены на консолидационные и ас
симиляционные. Под процессом этнической консолидации 
нами понимается процесс слияния относительно самостоя
тельных народов (иногда и крупных частей народов), 
обычно родственных по языку и культуре, в единую 
этническую общность, например восточнославянских пле
мен вятичей, кривичей, северян и других в русский на
род. Так как родственные народы обычно ведут свое 
происхождение от какой-то единой в прошлом этно-языко- 
вой общности, то развитие процессов этнической консоли
дации в ряде случаев является как бы своеобразным диа
лектическим отрицанием процессов этнического разделе
ния. Под ассимиляцией понимается процесс этнического 
взаимодействия уже сформировавшихся народов, обычно 
значительно отличающихся своим происхождением, язы
ком и культурой и имеющих четкое этническое самосозна
ние. Сущность процесса ассимиляции заключается в том, 
что отдельные группы людей и индивидуумы, принадле
жащие к одному народу, вступая в соприкосновение 
с другим народом (и особенно оказываясь в среде этого 
народа), в результате общения с ним утрачивают свои 
особенности в области культуры и быта, усваивают куль- 
туру другого народа, воспринимают его язык и перестают 
считать себя принадлежащими к прежней этнической 
общности. В отличие от процессов консолидации (и эт
нического разделения), охватывающих целые этнические 
общности и приводящих к исчезновению одних и появле
нию других народов, ассимиляционные процессы, как 
правило, особенно первое время, не затрагивают самого 
существования участвующих в них народов, хотя и при- 1

1 См. об этом подробнее в нашей статье «Типы этнических 
процессов и особенности их исторического развития» (Козлов, 
1968).
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водят иногда в конце концов к полному поглощению од
ного народа другим.

Следует различать естественную и насильственную 
ассимиляцию. Естественная ассимиляция возникает при 
непосредственном контакте народов и их культур и обус
ловлена всем ходом социально-экономического развития 
той или иной страны. Насильственная ассимиляция свя
зана с ассимиляторской политикой правительства и мест
ных властей в области школьного образования и других 
сферах жизни, при помощи которых стремятся искоре
нить язык и культуру национальных меньшинств. На
сильственная ассимиляция, характерная главным образом 
для стран, где национальности неравноправны, во многих 
случаях сочетается с естественной ассимиляцей, обуслов
ленной контактом групп населения различной националь
ной принадлежности, причем разделить влияние того или 
другого вида ассимиляции весьма затруднительно.

Предлагая данную типологию этнических процессов, 
следует сказать, что, несмотря на усиление за последние 
годы в нашей этнографической литературе внимания 
к этой тематике, вопрос о сущности этнических процес
сов еще не вполне решен. Многие авторы рассматривают 
этнические процессы в широком смысле, понимая под 
ними все изменения основных элементов этнической об
щности: языка, территории расселения, материальной и 
духовной культуры и др.; нередко эти процессы объеди
няются и даже смешиваются с общим процессом нацио
нального развития, т. е. прежде всего с социально-эко
номическим развитием народов, изменением материаль
ного благосостояния и т. д. Конечно, все из перечисленных 
изменений могут влиять на этнические процессы, 
а в ряде случаев (это касается в первую очередь язы
ковых процессов и процессов изменения специфических 
для данного этноса элементов культуры) могут быть их 
составной частью или стадией, но в целом они высту
пают как особые виды социально-экономических или 
социально-культурных и языковых процессов.

Основным критерием для выделения собственно эт
нических процессов из широкой группы различных про
цессов, которые так или иначе затрагивают этнические 
общности, является в нашем случае изменение глав
ного этнического определителя — этнического самосозна
ния, выражающееся в постепенной замене чувства при
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надлежности к одной этнической общности чувством 
принадлежности к другой общности. Если сопоставить, 
например, русских XVI в. и современных русских, то 
нетрудно заметить разительные изменения в их хозяй
ственной деятельности, социально-политической органи
зации, материальной и духовной культуре, психологии 
и даже в таких важных этнических признаках, как этни
ческая территория и язык. Но, поскольку такие измене
ния в целом не затронули этнического самосознания, 
вряд ли кто будет рассматривать этих столь разных рус
ских как два различных народа; поэтому мы не считаем 
процессы, вызвавшие такие изменения, этническими 
в узком смысле этого слова. Мы не считаем этническими 
и процессы, возникшие, например, в начальный период 
контакта индейцев североамериканских прерий с евро
пейцами, так как, хотя появление у индейцев лошадей 
и огнестрельного оружия, а также другие нововведения 
значительно изменили их прежний уклад жизни, куль
туру и быт, все же они остались индейцами определен
ных племен. Напротив, например, процессы поглощения 
русскими к X V I—XVII вв. некоторых финноязычных 
народов (водь, ижора и др.) или развернувшееся 
с XVI в. в Мексике смешение индейцев с испанцами, 
приведшее к сложению новой этнической общности — 
мексиканцев, могут быть с полным основанием названы 
этническими процессами.

В советской научной литературе типология этниче
ских процессов пока не вполне установилась. Это отно
сится прежде всего к процессу этнического разделения, 
который еще не выделялся в нашей литературе в каче
стве особого типа К Нельзя не заметить некоторую схе
матизацию процессов консолидации и ассимиляции, про
являющуюся в очень расширенном и потому расплывча
том понятии консолидации и в недостаточно четком 
разграничении консолидации и ассимиляции, особенно 
при изучении этнических процессов в нашей стране. Сам 
термин «консолидация» применяется не только в приня
том нами значении (слияние нескольких, обычно род
ственных, народов в один), но и для обозначения про- 1

1 Справедливости ради отметим, что и в нашей первой ра
боте, посвященной данной теме, — «Культурно-исторический про
цесс и динамика численности народов мира» (Козлов, 1959) 
были выделены лишь процессы консолидации и ассимиляции.
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цесса внутреннего сплочения уже в основном сформиро
вавшихся народов. Так, пишут, например, о продолжаю
щемся процессе консолидации русской, украинской и дру
гих наций, понимая1 под этим обычно сглаживание разли
чий между этнографическими группами этих наций и 
упрочение общенационального самосознания. Такое упо
требление термина консолидация, по нашему мнению, до
статочно оправдано лишь в тех случаях, когда речь идет 
о группах, ведущих свое происхождение от некогда по 
существу самостоятельных этнических общностей.

В первой появившейся у нас обобщающей статье по 
этническим процессам в СССР авторы не дали определе
ния сущности этнических процессов и ограничились вы
делением двух основных направлений таких процессов: 
«1) продолжающаяся консолидация и развитие социали
стических наций и народностей; 2) общий процесс все 
большего сближения социалистических наций и народно
стей нашей страны...» (Гарданов, Долгих, Жданко, 
1961). Из текста статьи видно, что под «развитием» на
ций и народностей понимается их экономический, поли
тический и культурный прогресс, что, как уже отмеча
лось выше, не вполне подходит под понятие этнических 
процессов. Видно также, что термину «консолидация» 
придано расширенное значение, охватывающее и процесс 
поглощения тем или иным народом групп населения 
инонационального происхождения, т. е. в нашем понима
нии процесс ассимиляции. Стремление охватить терми
ном «консолидация» все основные виды этнических про
цессов в СССР сохранилось и в последующие годы. Так, 
например, этническое взаимодействие тюркоязычных 
туркмен с попавшими в их среду курдами, принадлежа
щими к другой языковой семье, — процесс, который в не
далеком будущем закончится, по-видимому, окончатель
ной ассимиляцией этих курдов, представляется как про
цесс «слияния», являющийся одним из «важных этапов 
а процессе консолидации туркменской нации» (Аристова, 
Васильева, 1964, стр. 30); национальная консолидация 
социалистических наций Средней Азии представляется 
как процессы исчезновения не только этнографических 
групп внутри каждой нации, но и обособленных, живу
щих в окружении данной нации инонациональных мало
численных народностей, например, поглощение узбеками 
групп среднеазиатских арабов (Моногарова, 1965), ит. д.
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Не вполне избежал такой тенденции И. С. Гурвич, 
который в обобщающей статье но этническим процессам 
в СССР пишет: «Под этническими процессами мы пони
маем различные виды взаимодействия этносов, приводя
щие к изменению старых или возникновению новых эт
нических образований. Основные из них: консолидация 
народностей из близкородственных племен и этнографи
ческих групп; консолидация наций из близких по языку 
и культуре народностей, этнографических групп, нацио
нальных меньшинств и т. д.; сближение и постепенное 
слияние между собой различных народностей и наций; 
ассимиляция отдельных племен, этнических групп, на
родностей и наций в ходе консолидационных процессов» 
(Гурвич, 1967, стр. 63). Уже из этого определения видно, 
что в консолидацию включены процессы ассимиляции 
национальных меньшинств и сама ассимиляция рассма
тривается как составная часть консолидации. Следует 
отметить также и не совсем точное определение 
И. С. Гурвичем сущности этнических процессов, так как 
из этого определения выпали процессы этнического раз
деления, обусловленные не взаимодействием различных 
этносов, а внутренним развитием самой этнической об
щности.

Имеющаяся тенденция применять термин «консоли
дация» (или «слияние») ко всем случаям этнического 
взаимодействия между народами СССР, в том числе 
и к таким процессам, которые ведут к поглощению од
ним народом инородных в этническом отношении групп 
населения, т. е. в нашем определении — к процессам ас
симиляции, объясняется, по-видимому, тем, что в термин 
«консолидация» вкладывается какой-то положительный 
смысл, приличествующий процессам, происходящим в со
циалистическом обществе, а под «ассимиляцией» подра
зумевается что-то отрицательное. Возможно, что такое 
отношение к термину «ассимиляция» объясняется 
отождествлением его с насильственной ассимиляторской 
политикой царского правительства. Конечно, как мы уже 
отмечали выше, во многих случаях влияние факторов 
естественной и насильственной ассимиляции на изменение 
этнического облика переплетается столь тесно, что разде
лить это влияние не представляется возможным. Однако 
это обстоятельство не должно служить причиной отожде
ствления столь противоположных по своему характеру
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сторон ассимиляционного процесса и причиной * отрица
тельного отношения к самому понятию ассимиляции. Из
вестно, что В. И. Ленин в своих работах по националь
ному вопросу разграничивал понятие естественной и на
сильственной ассимиляции и считал, что даже в условиях 
капиталистической России естественная ассимиляция 
в целом имела безусловно прогрессивное значение. В ра
боте «Критические заметки по национальному вопросу» 
В. И. Ленин посвятил этой проблеме целый раздел «На
ционалистический жупел „ассимиляторства44», где высту
пая против бундовцев, обвинявших большевиков в под
держке ассимиляции, и, подразумевая под термином 
«ассимиляция» не насильственный, не неравноправный, 
а естественный процесс, писал о том, что же реального 
остается в понятии «ассимиляторства»:

«Остается та всемирно-историческая тенденция капи
тализма к ломке национальных перегородок, к стиранию 
национальных различий, к ассимилированию наций, ко
торая с каждым десятилетием проявляется все могуще
ственнее, которая составляет один из величайших двига
телей, превращающих капитализм в социализм.

Тот не марксист, тот даже не демократ, кто не при
знает и не отстаивает равноправия наций и языков, не 
борется со всяким национальным гнетом или неравно
правием. Это несомненно. Но так же несомненно, что тот 
якобы марксист, который на чем свет стоит ругает марк
систа иной нации за «ассимиляторство», на деле пред
ставляет из себя просто националистического меща
нина». И далее: «Кто не погряз в националистических 
предрассудках, тот не может не видеть в этом процессе 
ассимиляции наций капитализмом величайшего истори
ческого прогресса, разрушения национальной заскоруз
лости различных медвежьих углов — особенно в отста
лых странах вроде России» (В. И. Л е н и н .  Поли. собр. 
соч., т. 24, стр. 125, 127).

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 противоречивость. 
Они обусловлены, как правило, объективными причинами 
и являются результатом дружной совместной экономиче
ской и культурной жизни представителей разных наро
дов, смешанных браков и т. д., т. е. представляют собой



процессы естественной ассимиляции. Мы уже отмечали, 
что между процессами консолидации и ассимиляции нет 
пропасти. Они могут быть близки по внешнему виду, 
особенно если в процессе консолидации участвуют один 
значительно более крупный и развитый народ и не
сколько мелких народов, причем название первого пере
носится на всю консолидирующуюся группу; в некоторых 
случаях, например при изучении процесса слияния яку
тов и долган, исследователю действительно трудно ре
шить, является ли рассматриваемый процесс процессом 
ассимиляции или он представляет собой процесс консо
лидации. Однако в подавляющем большинстве случаев 
различия между этими видами процессов выступают 
весьма четко. И, конечно, поглощение русскими или 
украинцами, например, отдельных групп евреев методо
логически правильнее рассматривать не как процесс 
«консолидации» русской и украинской наций, а как про
цесс ассимиляции ими данной инонациональной группы. 
Что же касается введения терминов «слияние» или 
«сближение», то оно методологически вряд ли оправдано. 
Эти термины указывают лишь на наличие этнических 
процессов и их направление, но не вскрывают особенно
сти их содержания. Кроме того, вряд ли можно говорить, 
например, о «слиянии» туркмен и курдов, если их языки 
не сливаются и не могут слиться, если в действительно
сти туркмены как этническая общность продолжают 
оставаться туркменами, а группы курдов перестают быть 
курдами. Вряд ли уместно применять для обозначения 
того же процесса и термин «консолидация», если им тут 
же обозначается процесс сближения этнографических 
групп одного и того же народа — групп, которые имеют 
общий язык, сходные элементы культуры и быта, пред
ставление об общности происхождения и исторических 
судеб и т. д. Необходимость разграничить эти качественно 
различные виды процессов в терминологическом отноше
нии представляется достаточно очевидной.

В зарубежной и прежде всего в англо-американской 
литературе нет установившихся понятий этнического 
разделения и этнической консолидации, что объясняется, 
в частности, как сравнительно слабым вниманием боль
шинства социологов к этническим общностям, так и не
достаточной историчностью проводимых исследований, 
в центре которых находятся, как правило, уже сформи
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ровавшиеся народы. При изучении взаимодействия этни
ческих общностей или групп людей с различной этно
языково-культурно-расовой принадлежностью там при
нято выделять не типы, а скорее стадии происходящих 
процессов, хотя многие из применяемых понятий имеют 
несомненно методологическое значение и могут допол
нить принятую нами терминологию.

Начальная стадия взаимодействия народов обычно 
именуется «начальным соприкосновением» (initial con
tact), которое может быть связано с установлением тор
говых и иных отношений и означать лишь ознакомление 
представителей одного народа с культурой и бытом дру
гого народа. Для обозначения первой стадии действи
тельного контакта применяются термины «аккомодация» 
(accomodation) и «адаптация» (adaptation), означающие 
приспособление групп людей к новой — инонациональной 
среде их жизни, а отчасти и приспособление к ним этой 
среды с целью взаимного сосуществования и взаимодей
ствия в экономической и социальной сферах («Analisis 
o f...» , 1954, р. 120). Это общение сопровождается при
нятием адаптирующейся группой языка и норм поведе
ния, бытующих у ее нового этнического окружения, но 
не затрагивает еще основ культуры и быта и системы 
ценностей этой группы.

Одним из центральных понятий, связанных с изуче
нием межэтнического общения, является понятие аккуль
турации. Под аккультурацией понимается процесс, в ходе 
которого группы людей с различными культурами, всту
пая в продолжительный и непосредственный контакт, 
изменяют свои первоначальные культурные модели (Red- 
field, 1939). Это изменение идет как в результате одно
стороннего, так обычно и в результате взаимного избира
тельного усвоения элементов материальной и духовной 
культуры. Поскольку в США и Великобритании под 
культурой понимается прежде всего функция человече
ской психики, то и при изучении аккультурации основ
ное внимание принято уделять изменению психологиче
ских элементов. Обмен культурными элементами между 
отдельными группами чаще всего носит неравнозначный 
характер; одна из групп, как правило, больше отдает, 
а вторая больше принимает. В некоторых случаях термин 
«аккультурация» заменяется более узкими и более чет
кими понятиями, например, понятием «европеизации» —

267



распространение в странах Азии, Африки и Америки 
элементов европейской культуры, форм хозяйства, госу
дарственного устройства и т. п. Аккультурация, как та
ковая, обычно является стадией этнического процесса 
(чаще всего ассимиляции), но может и не быть ею.

Широко применяется в зарубежной литературе и по
нятие «ассимиляции». Парк в энциклопедии социальны* 
наук определяет—агшгмиляцию как процесс, в котором 
люди различной расы и культуры, обитая на одной тер
ритории, достигают культурной близости, достаточной 
для создания национального (этнического) единства; ас
симиляция является полной, если ассимилируемый не 
выделяется среди нового общества, полностью принимает 
его образ жизни (Park, 1949). Одни элементы куль
туры могут восприниматься сознательно, например язык 
и одежда, другие — бессознательно, например жестикуля
ция и манеры, культурные ценности и т. д. Таким обра
зом, ассимиляция может рассматриваться как один из 
возможных результатов аккультурации. Некоторые ис
следователи, в частности Херсковиц, считают, что в от
личие от аккультурации, ассимиляция предполагает не
равноправное положение группы, воспринимающей 
культуру, по отношению к группе, которая передает ее 
(Herskovits, 1938, р. 7), т. е. выделяют ее насильственные 
формы.

Обращая внимание на психологические аспекты ас
симиляции, некоторые исследователи прямо подчерки
вают, что под ассимиляцией понимается не грубое внед
рение языка и материальной культуры, а главным 
образом изменение самосознания ассимилируемого, с од
ной стороны, и сознания его окружающих, с другой 
(Eisenmann, 1926, р. 326). Французские исследователи 
обычно определяют ассимиляцию как процесс уподобле
ния, который противоположен сепарации и сводится 
к принятию всех законов, действующих в стране оседа
ния, вместе с правами и обязанностями нового граждан
ства, к разрыву юридических и политических связей со 
страной происхождения, переходу на язык новой страны, 
усвоению ее обычаев. Иммигрант может считаться асси
милированным, если он чувствует себя гражданином но
вой страны, говорит на ее языке, а его поведение и образ 
жизни не выделяют его среди граждан этой страны 
(Bunle, 1.950, р. 6).



Учитывая психологический аспект понятия «ассими
ляции», некоторые ученые США полагают, что данный 
термин не вполне отвечает сущности этнических процес
сов, происходящих в их стране, так как многие этниче
ские группы в США сохраняют культурную специфику 
и этническое (национальное) самосознание, составляя 
в то же время органическую часть американской нации. 
Для обозначения такого процесса предлагается термин 
«интеграция» (Borrie, 1959, р. 91). Развивая эту мысль 
и понимая под интеграцией культурный плюрализм, Пет- 
терсон пишет, что термин «ассимиляция» может быть 
применен как к «группам» людей, так и к отдельным 
людям, а термин «интеграция» — только к группам лю
дей (Patterson, 1964, р.101). Вместе с тем некоторые ка
надские социологи считают, что термин «ассимиляция» 
может быть применен не только для обозначения про
цесса уподобления господствующей группе, но и для 
обозначения процесса возрастания сходства между чле
нами данной группы (Vallee и др., 1965, р. 64), т. е. 
именно в том смысле, в котором у нас употребляется 
термин «консолидация» и который явно противоречит 
культурному плюрализму «интеграции».

Кроме этих терминов, относящихся к этно-культур- 
ным по своей сущности процессам, в зарубежной лите
ратуре часто применяется термин «амальгамация», отно
сящийся к процессам расово-культурным. Под амальга
мацией понимают процесс биологического смешения 
групп, различных в расово-культурном отношении, осно
ванный главным образом на смешанных браках и приво
дящий к сглаживанию этих различий.

Не останавливаясь на анализе конкретных работ за 
рубежных исследователей по этно-культурным и расово
культурным процессам (недостатки некоторых из них 
уже подверглись критическому обзору в нашей литера
туре — см., например, «Современная американская этно
графия», 1963), отметим, что применяемые ими термины 
заслуживают внимания. Каждый из рассмотренных выше 
терминов: начальное соприкосновение, аккомодация или 
адаптация, аккультурация, ассимиляция, интеграция 
и амальгамация — достаточно определены и в ряде слу
чаев могут быть применены при характеристике различ
ных стадий и видов процессов, происходивших или про
исходящих в различных странах мира. Введение уточ
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няющих понятий тем более необходимо, что научная 
терминология, касающаяся этнических процессов, как 
уже отмечалось, в нашей литературе еще слабо разра
ботана.

Кроме рассмотренных выше процессов, сводящихся 
в конечном итоге к перемене этнической принадлежности, 
этнического самосознания, могут быть процессы, связан
ные с утратой чувства этнической принадлежности в ре 
зультате вытеснения его другими видами самосознания: 
чувством принадлежности к государству или стране, ре
лигиозной общине и т. п. Этнос — лишь одна из форм 
общности людей, и нет оснований считать, что каждый 
человек обязательно должен принадлежать к определен
ному народу, т. е. чувствовать себя неразрывно связан
ным с ним. Этническое самосознание не является врож
денным, оно складывается при определенных социально
культурных условиях и при отсутствии таковых может 
не появиться или исчезнуть.

Особенно часто подобные процессы проявлялись, по- 
видимому, в период перехода от племенной к националь
ной общности. На них обращал внимание Ф. Энгельс, 
характеризуя особенности этно-культуриого развития на
родов Римской империи: «По всем странам бассейна 
Средиземного моря в течение столетий проходил нивели
рующий рубанок римского мирового владычества. Там, 
где не оказывал сопротивления греческий язык, все на
циональные языки должны были уступить место испор
ченной латыни; исчезли все национальные различия, не 
существовало больше галлов, иберов, лигуров, нориков — 
все они стали римлянами. Римское управление и римское 
право повсюду разрушили древние родовые объединения, 
а тем самым и последние остатки местной и националь
ной самодеятельности. Новоиспеченное римское граждан
ство ничего не предлагало взамен; оно не выражало ни
какой национальности, а было лишь выражением отсут
ствия национальности» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  
Сочинения, т. 21, стр. 146, 147). В. А. Белявский, рас
смотрев вопрос об этнической общности в древности, при
ходит даже к выводу, что большинство жителей и других 
античных государств представляло собой «людей без эт
носа» (Белявский, 1967, стр. 37). В средние века, как 
уже отмечалось в I главе, были нередки случаи вытесне
ния этнического самосознания религиозным.
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В настоящее время случаи утраты или во всяком 
случае ослабления этнического самосознания наиболее 
характерны для многонациональных стран, где нет за
метных национальных противоречий. Важной причиной 
развития этих процессов является ослабление роли этни
ческого фактора в социально-экономической жизни таких 
стран, что подготовляет почву для предсказанного клас
сиками марксизма-ленинизма слияния всех наций во все
мирном масштабе. Часто такие процессы связаны со сме
шанными браками: ребенок, рожденный, например, на 
целинных землях Казахстана от брака татарина и бело
руски, вырастая в русско-казахском окружении, не так-то 
легко может определиться в этническом отношении. По
казательно, что в программу переписи населения Юго
славии 1961 г. была включена графа «югославы неопре
деленные»; она охватила 317 тыс. человек, которые не 
смогли отнести себя ни к одному из основных народов 
Югославии. Значительная часть их в прошлом входила, 
очевидно, в состав боснийцев, выделяя себя главным об
разом по религиозной принадлежности, значение которой 
в этническом отношении затем постепенно утратилось.

Авторы работ, касающихся этнических процессов 
в СССР, обычно подчеркивают процесс сближения всех 
народов в пределах страны с возможным предваритель
ным или одновременным сближением их внутри крупных 
историко-географических областей: Средней Азии, При
балтики и др. Подобные процессы, наблюдаемые и в дру
гих многонациональных странах, например в Индии, 
Югославии, являются по своей сущности скорее со
циально-политическими и этно-политическими, нежели 
просто этническими, так как связаны с ослаблением 
прежних этнических связей в пользу внутригосудар
ственных связей. Т. А. Жданко, характеризуя наиболее 
распространенные виды этнических процессов в СССР, 
отмечала усиление смешения населения разных нацио
нальностей в быстро развивающих свою экономику и 
культуру республиках Советского Союза, с ростом под
вижности населения, межнациональных связей. Это уси
ление характеризуется, «в частности, ростом числа сме
шанных браков, что убедительно свидетельствует о ломке 
былых религиозных, бытовых националистических пред
рассудков. Рост межнациональных связей в многонацио
нальных городах и сельских областях сильно отражается



также на языке, материальной и духовной культуре, на 
всем облике населения, приобретающего все больше черт 
интернационализма» (Жданко, 1964). В данном случае, 
как ясно из изложенного, речь также идет по существу 
о процессах ослабления этнического фактора в жизни на
селения СССР. Возможно, что в дальнейшем такая «ин
тернационализация» приведет к появлению групп насе
ления, которые будут считать свою «национальную 
принадлежность» «общесоветской» или просто «со
ветской».

Факторы этнических процессов.
Расселение и численность

Этнические процессы, за исключением процессов эт
нического разделения, которые протекают внутри этни
ческих общностей и которые, как уже отмечалось, в по
следние столетия были сравнительно редки, связаны со 
взаимодействием между народами или отдельными ча
стями этих народов.^Этнические контакты, развитие этни
ческих взаимоотношений между народами зависят от 
многих обстоятельств и факторов. К числу их относятся 
особенности расселения, т. е. территориального размещения 
взаимодействующих групп, их занятия, численность кон
тактирующих групп и особенности их поло-возрастного 
состава, их социально-правовое положение, сходство или 
различие их языка и культуры, религиозная принадлеж
ность и расовый состав, а также предубеждения, основан
ные на этно-культурных или расовых различиях. Пере
численные факторы весьма неоднородны как по своей 
сущности, так и по степени воздействия на изменение 
этноса, поэтому целесообразность раздельного анализа 
каждого из них в методологическом отношении представ
ляется достаточно очевидной. Вместе с тем следует от
метить, что в реальной жизни эти факторы обычно дей
ствуют в тех или иных сочетаниях. Так, в Ирландии 
национальные взаимоотношения, этнический контакт ир
ландцев и англичан в течение ряда столетий были ослож
нены не только враждебностью ирландцев к англичанам 
как к захватчикам, различным социально-правовым 
положением ирландцев и англичан, но и противоречиями 
между ними в экономической сфере (ирландские кре
стьяне арендовали землю у английских лендлордов), раз
личиями языка и культуры, а также религиозными рас



прями (ирландцы — католики, англичане в подавляющем 
большинстве — протестанты). Следует подчеркнуть боль
шое значение социально-психологических факторов, ко
торые, будучи обусловленными в конечном счете объек
тивными факторами, особенностями социально-экономиче
ского развития стран и народов, оказывают прямое и 
нередко очень сильное влияние па формирование этниче
ского самосознания и его трансформацию.

Рассмотрение факторов этнических контактов целе
сообразно начать с особенностей территориального раз
мещения взаимодействующих этнических групп и их 
численности; эти особенности являются важным усло
вием и фактором развития этнических процессов и, кроме 
того, создают как бы фон для анализа других факторов. 
Роль территориального размещения в развитии этниче
ских процессов определяется прежде всего значением 
территории для возникновения и самого существования 
этнической общности (см. стр. 28). Нарушение общности 
территории вследствие переселения какой-то части народа 
в другую область или вследствие вселения на прежде 
однородную этническую территорию больших инонацио
нальных групп нарушает этно-территориальное единство 
и обычно приводит либо к процессу этнического разделе
ния с образованием новой этнической общности, либо 
к развитию ассимиляционных процессов, с поглощением 
отколовшейся части. Территориальное соседство народов, 
общность территории являются одним из важнейших усло
вий развития процессов этнического объединения: консо
лидации или ассимиляции.

Особенности территориального взаимодействия наро
дов можно свести к двум основным случаям, которые на
зываются нами пограничным и сквозным контактами. 
Пограничный контакт, как это ясно из его названия, 
связан со взаимодействием этнических общностей в по
лосе этнической границы. Такие контакты стали разви
ваться по мере ослабления племенных рубежей и границ 
племенных союзов, и получили распространение в ранне
классовых формациях, особенно у народов, входящих 
в многонациональные государства. В этническое обще
ние в полосе этнической границы вовлекались лишь 
сравнительно небольшие части контактирующих этниче
ских общностей; оно обычно мало затрагивало их этниче
ские ядра. Территориальное смешение народов в полосе
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этнических границ сопровождалось взаимодействием их 
языков и культур, приводило к появлению переходных 
форм этнического самосознания с последующей ассими
ляцией тех или иных групп. Из полосы этнических гра
ниц некоторые усвоенные элементы культуры могли рас
пространиться в глубь этнической территории, не вызы
вая обычно каких-либо изменений в этническом самосо
знании воспринявших их людей.

Не останавливаясь па анализе ряда специфических 
проблем, связанных с этническими границами, рассмот
ренных в работе П. И. Кушнера (1951), отметим, что 
развитие пограничных контактов зависит от природных 
условий пограничной полосы, от близости языка и куль
туры народов. Если этнические границы идут по круп
ным естественным рубежам, например по большим рекам 
или горным хребтам, это сильно затрудняет развитие 
этнических контактов. Известны многочисленные случаи, 
когда народы, живущие в смежных горных долинах, раз
деленных хребтами (Дагестан, Памир и др.), в течение 
столетий почти не общались друг с другом и поэтому 
здесь не было ни процессов консолидации, ни ассимиля
ции. Напротив, народы, этнические границы между кото
рыми шли по таким местам, где природные условия бла
гоприятствовали развитию различных связей, обычно 
быстро вступали в общение, сопровождавшееся разви
тием этнических процессов. Вопрос о влиянии на это 
общение близости языка и культуры контактирующих 
народов будет рассмотрен ниже, однако отметим, что сам 
вид этнической границы во многом зависел от этой бли
зости. П. И. Кушнер, подробно рассмотрев ряд этниче
ских границ, указывает, что чем ближе языки и куль
тура, тем менее четко выступает этническая граница, 
тем шире смешанная переходная в языково-культурном 
отношении полоса между народами (например, граница 
между поляками и украинцами в XIX  в.). И, напротив, 
в случае отдаленности языков и культур народов (на
пример, хорватов и венгров) этнические рубежи высту
пают очень четко. Имеются и переходные случаи, связан
ные с близостью культур, но с отдаленностью языков 
народов (например, украинцы и молдаване) и т. д. (Куш
нер, 1951, стр. 33, 34).

По своему влиянию на развитие этнических контак
тов природные рубежи в большинстве случаев явно усту
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пают политическим рубежам т. е. государственным гра
ницам. Превращение этнической границы в политиче
скую означало затруднение, а зачастую и прекращение 
этнических контактов. Даже части прежде единой этни
ческой общности, отделенные друг от друга государст
венными границами, теряют хозяйственную, а иногда и 
культурно-языковую связь друг с другом, что способст
вует развитию процессов этнического разделения и может 
привести к превращению их в самостоятельные народы.

Сквозной контакт возникает цри сильном террито
риальном смешении этнических общностей или отдель
ных групп их. Он может быть подразделен на два основ
ных подтипа. Первый из них связан с проникновением 
значительного числа людей одной этнической общности 
на этническую территорию другого народа, расположен
ную рядом с этой общностью или на каком-то расстоя
нии от нее, как это происходит, например, при массовых 
миграциях населения из одной страны в другую или 
из одного района большой страны в другой инонацио
нальный район с целью постоянного поселения на новом 
месте. Развивающиеся этнические процессы в данном 
случае не затрагивают этнической целостности как на
рода, дающего мигрантов, так и народа, их принимаю
щего, хотя и могут сильно сказаться на некоторых чер
тах их культуры и быта. Второй из подтипов сквозных 
этнических контактов возникает при проникновении всей 
этнической общности на этническую территорию другого 
народа или при территориальном взаимопроникновении 
этих народов. Такие проникновения были широко распро
странены, например, в Европе в период так называемого 
великого переселения народов: переселение болгар
в среду древнеславянских племен северо-западного При
черноморья, переселение лангобардов в Северную Ита
лию и т. п.; они часто случались, например, и в России: 
в ходе переселения русских в пределы этнических тер
риторий мордвы, татар и других народов Поволжья 
в XV —XVI вв., а также совместного участия русских и 
народов Поволжья в заселении пустующих земель ниж
него Поволжья и Заволжья. Развивающиеся в резуль
тате подобного территориального смешения этнические 
процессы захватывают не только пограничные части кон
тактирующих народов, но и основную массу хотя бы 
одного из них.
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Быстрота развития этнических процессов находится, 
как будет показано ниже, в прямой связи с фронтом 
соприкосновения контактирующих групп и со степенью 
их территориального рассредоточения. В соответствии 
с этим могут быть выделены народы, компактно заселяю
щие тот или иной район в многонациональном государ
стве и почти не живущие вне этого района, народы, 
компактно заселяющие определенный район и, кроме 
того, образующие отдельные этнические «островки» вне 
его, в пределах другой этнической территории, и другие, 
вплоть до народов распыленных по значительной части 
территории страны и не имеющих по существу своей 
этнической территории. Если обратиться к народам 
Советского Союза, то к первому случаю могут быть отне
сены, например, эстонцы, к последнему — евреи и 
цыгане.

Целесообразно выделить сельский и городской типы 
расселения, связанные прежде всего с видами хозяйст
венной деятельности контактирующих групп. В сельской 
местности этнические процессы протекают, как правило, 
значительно медленнее, чем в городах, что связано 
не только с территориальным фактором, но и с большей 
консервативностью жизни сельского населения, его срав
нительно слабыми связями с окружающей средой, боль
шей этнической солидарностью и т. д. Очень важное зна
чение имеют и микроособенности расселения: живут ли, 
например, контактирующие этнические группы в одном 
и том же населенном пункте (и занимают ли они в нем 
отдельные кварталы или полностью перемешаны в пре
делах улиц и даже отдельных домов) или живут в раз
личных, хотя и соседних, населенных пунктах.

Останавливаясь несколько подробнее на особенностях 
влияния территориального фактора применительно 
К группам переселенцев, следует ОТхМЄТИТЬ стремление 
их в новой стране или новом районе обитания селиться 
рядом друг с другом, образуя этно-территориальпые 
ячейки. Стремление мигрантов селиться на новом месте 
компактно объясняется не только повышенным чувст
вом групповой этнической солидарности в чужой стране 
или новой среде, стремлением к групповой взаимопо
мощи, но и желанием сохранить таким образом свою 
культуру, религию или другие элементы этнической 
специфики.
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Этно-территориальные ячейки могут возникнуть не
сколькими путями, прежде всего путем с организован
ного, обычно единовременного переселения крупной 
группы иммигрантов. Именно так возникли, в частности, 
поселения многих групп иммигрантов США, немцев- 
лютеран в Южной Австралии, поляков в горнорудных 
районах северо-восточной Франции, индийских кули 
в Британской Гвиане, итальянских плантационных рабо
чих в Северном Квинсленде (Австралия) и т. д. В доре
волюционной России так возникли, например, поселения 
украинцев в Уссурийском крае.

Второй путь возникновения этнически однородных 
поселений может быть назван «цепным», так как он сво
дится к установлению своеобразной цепной связи между 
районами выхода и районами оседания иммигрантов. Обы
чно вначале мигрирует и основывается на новом месте не
большая группа людей, которая затем через переписку 
или иные формы связи притягивает к себе родных и зна
комых. Этот путь является, по-видимому, наиболее рас
пространенным; достаточно сказать, что из общего числа 
иммигрантов, прибывших в США в 1908—1909 гг., при
мерно 90% имели в стране родных и знакомых, к кото
рым они и направлялись (Price, 1959, р. 275). В 1922 г. 
в округе Гриффит (Новый Южный Уэльс, Австралия) 
поселилось 5 иммигрантов-итальянцев — выходцев из Ка
лабрии; в 1955 г. в этом округе было уже около 1000 
итальянцев-калабрийцев; многие из них совершили пе
реезд на деньги, присланные им уже основавшимися 
на новом месте родными и знакомыми (Borrie, 1959, 
р. 45). К числу подобных примеров «цепной» связи отно
сятся, в частности, и поселения норвежцев в Фокс-Ривер 
(Иллинойс, США), где все поселенцы являются выход
цами из нескольких деревень вокруг города Ставандгера 
в юго-западной Норвегии (Price, 1959, р. 273).

Групповые поселения — этно-территориальные ячей
к и — могут быть основаны и путем «притяжения», когда 
иммигранты, принадлежащие к определенной этни
ческой общности, поселяются вначале в различных ча
стях новой страны обитания, но со временем начинают 
съезжаться, концентрируясь вокруг одной или несколь
ких небольших этнических ячеек. Именно таким путем 
возникли, например, многие еврейские кварталы в аме
риканских городах.

27 7



В сельских местностях этно-территориальные ячейки 
обычно представляют собой одно или несколько близле
жащих селений или поселков, занятых преимущественно 
членами одной этнической общности. Такие сельские 
ячейки отличаются большой устойчивостью, связанной 
нередко с замкнутостью жизни: известно, например, что 
китайские сельскохозяйственные рабочие на сахарных 
плантациях Гавайских островов не поддерживали кон
такта даже со своими соплеменниками, осевшими в дру
гих районах и в городах. В Трансильвании — недавно 
одном из самых смешанных в национальном отношении 
районов Европы — жители деревни обычно были одной 
национальности — румыны, венгры или немцы; особенно 
изолированно жили немецкие поселенцы (саксы), сохра
нявшие в течение многих столетий язык и особенности 
своей культуры. Вообще же в многонациональных стра
нах этническая однородность селений удерживается 
обычно тем слабее, чем дальше отходят поселенцы 
от своей этнической территории. Эта закономерность хо
рошо прослеживается в СССР на примере мордвы, ши
роко расселившейся по Поволжью и Приуралью; про
цент мордвы в основных селениях ее оседания (от общего 
числа жителей селения) уменьшается с запада на восток, 
по мере удаления от коренного района ее расселения 
(Козлов, 1961, стр. 66).

Города, как административно-культурные и хозяйст
венные центры, по сравнению с сельскими местностями, 
имеют более пестрый и нередко сильно отличающийся 
в этническом отношении состав населения, что связано 
с притоком в них мигрантов из различных районов 
страны, а в странах иммиграции — из-за рубежа. 
Известно, что В. И. Ленин, рассматривая национальный 
вопрос в России, подчеркивал, что «города везде — и 
в Польше, и в Литве, и на Украине, и в Великороссии 
и т. д. — отличаются наиболее пестрым национальным 
составом населения» (В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., 
т. 24, стр. 149). Многие крупные города в национальных 
районах, например, Одесса на Украине, Казань в Тата
рии, Уфа в Башкирии, Ташкент, Алма-Ата и Ашхабад 
в Средней Азии, имели преимущественно русское населе
ние. Даже в такой аграрной стране, как Индия, где 
в городах живет менее 20% всего населения, на 1951 г. 
около 40% жителей крупнейших городов («миллионеров»)
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родилось вне их, причем около половины этого числа — 
вне данного штата, т. е. в большинстве случаев за пре
делами соответствующей этно-языковой общности. В на
стоящее время в связи с дальнейшим развитием мигра
ций индийского населения этот процент повысился 
(Robinson, 1961, р. 232).

Характерно, что почти во всех странах Нового света 
вновь прибывшие иммигранты, даже если они стремились 
к сельскохозяйственной деятельности (кроме законтрак
тованных сельскохозяйственных рабочих), обычно вна
чале оседали в городах и лишь спустя некоторое время 
перебирались в сельскую местность. Иммигранты, осев
шие в городах, обычно селились вблизи друг друга, об
разуя своеобразные этнические улицы, кварталы и даже 
целые городские районы; это стремление нередко уси
ливалось сегрегационной политикой властей. Одними 
из первых поселений подобного рода были еврейские 
гетто в средневековых городах Европы. Очень много та
ких национальных кварталов в городах США: негритян
ские, пуэрториканские, итальянские и другие кварталы 
в Гарлеме (Нью-Йорк), японские и китайские кварталы 
в Сан-Франциско и т. д. С течением времени этническая 
группа может сменить квартал, сохраняя определенную 
компактность расселения и на новом месте.

Количественный фактор — абсолютная численность 
контактирующих групп и соотношение между ними — 
частично учитывался уже при анализе особенностей тер
риториального размещения; совершенно ясно, что при 
сквозных контактах распыленный тип расселения одной 
из групп означает в то же самое время, что во всех рай
онах своего обитания она составляет меньшинство насе
ления. Однако этот фактор имеет и важное самостоятель
ное значение. Рассматривая его влияние на развитие 
этнических процессов нам придется неизбежно коснуться 
не только абсолютной и относительной численности той 
или иной группы, но и особенностей ее поло-возрастного 
состава.

Абсолютная численность народов, как уже отмечалось 
выше, варьирует в очень широких пределах — от несколь
ких десятков и сотен человек (как, например, у неко
торых индейских племен) до нескольких десятков и 
даже сотен миллионов. Длительное этническое взаимо
действие небольшого с крупным по численности народом
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при прочих равных условиях (а при резком неравенстве 
их численности — почти при любых прочих условиях) 
должно завершиться этническим поглощением этого не
большого народа. И хотя в действительности известные 
исторические случаи взаимодействия народов шли под 
влиянием целого ряда факторов, все же нередко, напри
мер при поглощении славянами северо-западного При
черноморья пришедших туда тюркоязычных болгар, по
глощении романизированными галлами германоязычных 
западных франков, роль количественного фактора высту
пает достаточно заметно. Отмечено, что китайцы, пересе
лявшиеся в начале XX в. в восточный Тибет, вначале 
перенимали тибетский язык и обычаи, но затем, увели
чившись в числе, стали ассимилировать тибетцев (Shibu- 
tani, 1965, р. 125).

Исследователи современных этнических процессов 
отмечают связь ускоренной ассимиляции небольших эт
нических групп не только с тем, что эти группы оказы
ваются полностью в инонациональном окружении и уже 
вследствие этого не имеют достаточно благоприятных 
условий для развития или просто для поддержания 
своего языка и культуры, но и с более благоприятным 
отношением к ним со стороны окружающего этноса. Во
прос о роли предубеждений будет рассмотрен ниже, 
но там, где они есть, небольшой группе иммигран
тов легче устроиться в инонациональной среде на новом 
месте как в жилищном, так и в хозяйственном отношении; 
она обычно имеет повышенную социально-экономическую 
мобильность по сравнению с более крупной группой, так 
как встречает меньше противодействия со стороны корен
ных жителей. Так, в одном из обследованных городов 
США — «модельном» городе Янки-Сити — 12 семей при
бывших туда франкоканадцев почти сразу же осели 
в хорошем квартале, в то время как сотни имевшихся 
в городе ирландцев добивались подобного в течение 
ряда лет.

По мнению некоторых американских авторов, по
вышение процента негров среди населения города или 
небольшого района вначале ведет к усилению общения 
между ними и «белыми», но с определенного предела, 
когда негры превышают примерно четверть всех жите
лей, «обеспокоенные белые» стремятся к расовой сегре
гации (Wilner, 1955, р. 12).
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Влияние количественного фактора нередко варьирует 
в зависимости от размеров поселений. Отмечено, что 
в маленьких городах США, где почти все жители знают 
ДРУГ Друга, негры чаще вступают в различные виды кон
тактов с «белыми»; там же отмечена и ускоренная асси
миляция евреев, связанная, в частности, с тем обстоя
тельством, что они из-за малочисленности не могут соз
дать там собственной религиозной организации (Wil
liams, 1964, р. 116, 303). В крупных городах США 
(свыше 100 тыс. жителей каждый), где жизнь в целом 
менее консервативна, интенсивность контактов между 
этническими группами снижается, хотя в большинстве 
таких городов процент людей, рожденных за границей, pi 
вообще этническая пестрота заметно выше, чем в средних 
и малых городах.

Замедление этнических процессов, по мере укрупнения 
групп национальных меньшинств, из-за психологических 
причин может быть показано и на примере сельскохозяй
ственных поселений итальянцев в восточной Австралии; 
по мере роста этих поселений часть англо-австралийских 
фермеров, оказавшихся в окружении итальянцев, поспе
шила перебраться в другие районы, чтобы уберечь детей 
от «вредного влияния «даго» (кличка итальянцев). Во
прос о межнациональных браках будет более подробно 
рассмотрен ниже, но можно отметить, что с увеличением 
этнотерриториальных ячеек, групповых селений, увели
чивается возможность выбора брачного партнера той же 
национальности, растет оппозиция к инонациональным 
бракам. Так, среди греков Сиднея до 1921 г., когда на
чался их значительный приток, около половины всех 
мужчин женилось на англо-австралийках, а в 1922— 
1942 гг. при таком же примерно соотношении полов — 
лишь около четверти (Price, 1959, р. 281, 282). Однако 
в некоторых случаях рост численности иммигрантской 
группы сверх какого-то предела приводит не к укрепле
нию, а к ее разъединению. Такое явление отмечено, на
пример, среди немецких иммигрантов США и Австралии; 
до тех пор, пока они были малочисленны, они чувство
вали себя просто «немцами», при росте групп они начи
нали более резко разъединяться по религиозному при
знаку, в частности организовывать свои католические 
костелы и лютеранские церкви, создавая при них обособ
ленные религиозные организации и т. п.
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Большое значение для развития этнических процес
сов имеют особенности поло-возрастного состава кон
тактирующих групп. Это относится прежде всего к имми
грантам, так как они почти всегда резко отличаются 
от основной массы населения страны выхода и страны 
оседания пониженным процентом детей и людей пожи
лого возраста и повышенным процентом людей среднего 
возраста обычно с преобладанием среди них мужчин. 
Известны многочисленные случаи, когда группы имми
грантов состояли из одних мужчин (например, миграция 
китайских кули в Чили во второй половине X IX  в.), и, 
напротив, лишь единичные случаи преимущественно 
женской иммиграции (например, миграции скандинав
ских и немецких девушек для работы прислугой 
в Англии), хотя те и другие случаи обычно связаны 
с временной миграцией. Такой поло-возрастной состав 
иммигрантов способствует их ассимиляции по ряду при
чин, к числу которых относится меньшая стойкость 
этнических традиций (носителями которых являются 
в первую очередь люди старшего поколения и отчасти 
женщины), большое число смешанных браков и детей, 
рожденных в новой стране обитания и более восприим
чивых к этно-культурному влиянию окружающей 
среды, и т. п.

Доля семейной иммиграции в разных странах и в раз
личные исторические периоды колеблется в довольно зна
чительных пределах. Роль этой иммиграции в развитии 
этнических процессов — двойственна. С одной стороны, 
семейная иммиграция способствует укоренению имми
грантов, крепче связывает поселенцев с повой страной 
обитания, с другой — способствует образованию первич
ных этнических ячеек сохранения языка, традиционных 
обычаев и привычек. Этническая солидарность одиночек- 
иммигрантов обычно более слаба. В некоторых странах 
оседания (например во Франции и Великобритании после 
второй мировой войны и т. п.), имелся значительный 
избыток женского населения, часть которого могла всту
пить и вступала в браки с иммигрантами, резко ускоряя 
тем самым их ассимиляцию. Во многих случаях обза
вестись семьей на новом месте не легко. В Австралии, 
например, проблема женитьбы стала очень остро для 
мужчин — военных беженцев и перемещенных лиц 
из стран Восточной Европы, которые не могли отыскать
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себе жен из близкой этно-языковой группы, как это де
лали, например, иммигранты англичане в среде англо- 
австралийцев, и не могли съездить за невестой на ро
дину и вернуться обратно, как это делали многие италь
янские иммигранты (Воггіе, 1959, р. 119). Численность 
таких холостых иммигрантов со временем сокращается 
не столько за счет их ассимиляции, сколько за счет 
их естественного вымирания.

Важность роли количественного фактора в этнических 
процессах и вместе с тем его «объективность» и сравни
тельная простота учета делают его весьма привлекатель
ным в классификационном отношении. Видный амери
канский социолог Ф. Фрезир в своем исследовании «Ра
совые и культурные контакты в современном мире» 
(Frazier, 1957) использовал количественный показатель 
для выделения основных типов стран со своеобразным 
характером расовых и культурных контактов. К первому 
из них он отнес страны массового оседания европейских 
колонистов (страны Северной и Южной Америки, Юж
ной Африки, Австралию и Новую Зеландию), которые от
теснили или истребили коренное население; ко второму— 
бывшие тропические колонии (страны Центральной Аф
рики, Юго-Восточной Азии и др.), мало пригодные для 
жизни европейцев; к третьему — страны древних циви
лизаций (Индия, Китай и др.), где европейскому влия
нию противостояла, в частности, и большая численность 
населения. Эта и подобные ей классификации, не учи
тывающие специфику социально-экономических и куль
турных отношений, в методологическом отношении не 
убедительны; культурные и расовые контакты в совре
менной Бразилии и в Южно-Африканской Республике 
коренным образом различны, и попытка объединить эти 
страны в один тин, только затрудняет исследование.

По нашему мнению, количественный фактор уместно 
использовать для типологизации лишь применительно 
к одной стране и к сравнительно узкому историческому 
периоду. В этом случае сочетание количественной ха
рактеристики с особенностями расселения народов поз
воляет создать типологический ряд, который, будучи ос
нован на этих признаках, отражает возможность возник
новения и скорость развития этнических процессов, 
прежде всего процессов ассимиляции. В качестве дополни
тельного элемента классификации уместно ввести соот
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ношение этнической территории с территорией соответ
ствующего ей национального административно-террито
риального образования. Ограничиваясь примером СССР, 
отметим, что эти территории могут довольно точно совпа
дать, как, например, у удмуртов и чукчей, совпадать 
лишь в общих чертах, как например, у карелов, и, нако
нец, явно не совпадать, как например, у эвенков и татар. 
Следует учитывать также число людей данной нацио
нальности, живущих за пределами своей республики, 
степень их территориального разобщения и форму сме
шения с другими народами как в городах (дисперсное 
расселение, расселение по улицам и кварталам, расселе
ние по районам города и т. п.), так и в сельской мест
ности (дисперсное расселение в селениях, уличное и 
квартальное расселение в селениях, отдельные селения и 
группы селений, сравнительно однородные в этническом 
отношении и т. п.). Большое значение имеет тип заселе
ния территории: сплошной, связанный с земледелием, и 
рассеяно-текучий, связанный с кочевым скотоводством и 
охотой. Охотники-оленеводы эвенки, разбросанные не
большими группками на огромных пространствах таеж
ной и лесотундровой зоны Сибири и Дальнего Востока, 
имеют примерно такую же численность, как земледельцы 
и животноводы черкесы, заселяющие сравнительно ком
пактно один из районов предгорий Северного Кавказа 
(эвенки тоже сохраняют относительную целостность эт
нической территории), однако место этих народов в типо
логическом ряду, как и происходящие с ними этнические 
процессы, сильно различаются.

Такой типологический ряд, составленный примени
тельно к СССР с целью изучения процессов этнической 
ассимиляции и интеграции, целесообразно начать с рус
ских — крупнейшего парода страны, компактно заселяю
щего значительную часть ее территории и составляющего 
видную часть населения большинства автономных и союз
ных республик. Вслед за ним должны быть поставлены 
крупные народы с компактной этнической территорией, 
составляющие подавляющее большинство населения 
в городах и селениях своей республики, прежде всего ук
раинцы, белорусы, грузины и др. (отдельные части этих 
народов живут за пределами их республик, в смешении 
е другими народами страны), а также крупные народы, 
сконцентрированные в основном в пределах своих рес

284



публик, но живущие там в значительном смешении 
с другими народами (таджики, узбеки и др.). Далее идут 
крупные народы, часть которых сравнительно компактно 
заселяет территорию своей республики, но значительная 
часть живет за пределами республики, в сильном смеше
нии с другими народами (армяне, чуваши и др.); народы, 
составляющие в пределах своих республик меньшинство 
населения (особенно среди городского населения) и 
сильно смешанные с другими пародами, причем вне 
своих республик число их невелико (казахи, каракал
паки, башкиры и др.); народы, основная масса которых 
живет за пределами своих республик в сильном смеше
нии с другими народами (татары, мордва и др.); народы, 
не имеющие в СССР своих национально-территориаль
ных образований, но составляющие большинство населе
ния в некоторых небольших районах страны (немцы, по
ляки и др.); малые компактно расселенные народы, 
имеющие национальные образования (черкесы и др.) и 
не имеющие таковых (абазины, рутульцы и др.); малые 
территориально разбросанные народы, слабо смешанные 
с другими народами (чукчи, коряки и др.); типологиче
скую таблицу замкнут малые территориально разбро
санные народы, живущие в сильном смешении с другими 
народами (юкагиры, кеты, ительмены и др.), а также 
народы, не имеющие своей этнической территории и 
разбросанные мелкими группами по территории страны 
(евреи, цыгане, айсоры и др.).

Подобная типологизация может быть проведена и по 
другим многонациональным странам мира.

Социально-экономические 
и политико-правовые факторы

Территориальное распределение этнических групп, 
а также ряд других факторов этнических контактов об
наруживают зависимость от социально-экономического 
положения этих групп, в частности от их хозяйственной 
деятельности. Социально-экономические факторы оказы
вают сильное, нередко определяющее влияние на весь 
ход этнических процессов. В конечном счете именно раз
витие экономики, материального производства создает 
необходимые условия для исторической эволюции этниче
ских общностей, в частности для развертывания процессов
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национальной консолидации; оно же лежит в основе боль
шинства миграций населения, влияние которых на разви
тие этнических (главным образом этноразделительных и 
ассимиляционных) процессов уже отмечалось выше 
и в дальнейшем еще не раз будет привлекать наше вни
мание. Некоторые вопросы влияния социально-экономи
ческих факторов на этнические процессы освещены в ли
тературе пока недостаточно. К числу их относится, 
например, весьма важный вопрос о влиянии сходства или 
различия в хозяйственной деятельности контактирующих 
народов. Представляется очевидным, что сходство хозяй
ственной деятельности сочетается с близостью многих 
элементов их материальной, а иногда и духовной куль
туры, облегчая взаимопонимание этих народов и их сбли
жение. С другой стороны, подобное сходство препятствует 
установлению обменно-торговых отношений, в классово
антагонистическом обществе приводит к конкурентным 
столкновениям и другим явлениям, препятствующим раз
витию этнических контактов; возникающие при этом 
противоречия достаточно сильны даже при этнической 
близости групп, в случае же значительных этнических и 
расовых различий они могут принимать очень рез
кие формы.

В целом сходство хозяйственной деятельности контак
тирующих общностей на ранних ступенях их развития, 
по-видимому, создает благоприятные возможности и яв
ляется важным условием для развития процессов этни
ческой консолидации; различие тормозит такие процессы. 
Сохранение внутри этнической общности четкой хозяйст
венной специализации больших групп людей часто сви
детельствует о незавершенности процесов ее консолида
ции; нередко это подтверждается и тем, что такие этно- 
хозяйственные группы имеют особое самосознание и 
самоназвание, играющее при общении с другой группой 
роль этнонима (например, кочевые коряки, занятые оле
неводством,— «чавчыв», береговые оседлые коряки, за
нятые охотой на морского зверя,— «нымыллын» и т. п.). 
Широко распространенные в прошлом случаи этниче
ского взаимодействия преимущественно земледельческих 
и скотоводческих народов обычно были весьма сложны. 
Чаще всего они принимали форму завоеваний, как это 
произошло, например, в Средней Азии при образовании 
узбекского народа; кочевники-скотоводы, завоевав осед
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лых земледельцев, передали им свой язык, восприняв 
от них, в свою очередь, многие элементы культуры. За
вершающий этап национальной консолидации узбеков 
в капиталистическую и социалистическую эпохи, как и 
у большинства других народов мира, был связан с даль
нейшим социально-экономическим развитием, сопрово
ждавшимся возникновением новых классово-профессио
нальных группировок, которые простирались во все части 
этнической общности.

Мы оставляем без детального анализа достаточно 
полно освещенный в нашей и зарубежной литературе 
вопрос о роли социально-экономических факторов 
во взаимодействии европейского и местного населения 
в странах Азии, Африки, Австралии и Океании. Почти 
всюду за исключением немногих стран, на которых мы 
остановимся ниже, складывающиеся отношения — от про
стого обмена товарами до широкого использования при
нудительного и вольнонаемного труда «туземцев» на ос
нованных европейцами сельскохозяйственных и промыш
ленных предприятиях — оказывали сильное влияние 
на социально-экономическое и культурное развитие або
ригенного населения. В большинстве случаев они спо
собствовали этнической эволюции этого населения, в ча
стности, его этнической консолидации, но не приводили 
к развитию этнических процессов между самими при
шельцами и аборигенами. Активизации таких процессов 
препятствовала и проводимая в некоторых странах, осо
бенно в ЮАР, политика апартхеида, существование так 
называемых цветных барьеров, ограничивающих сферу 
социально-экономической деятельности коренного на
селения.

Широкое развитие этнических процессов, в которые 
были вовлечены европейцы и «туземцы», наблюдалось 
главным образом в странах Америки где этно-расовые 
контакты европейских колонистов, индейцев и привезен
ных из Африки негров привели к сложению многих со
временных наций — кубинской, мексиканской, бразиль
ской и др. К числу социально-экономических факторов, 
оказавших значительное влияние на развитие таких про
цессов, относится введенная испанцами и португальцами 
система принудительного труда, которая вырывала людей 
из прежней этнической среды. Заслуживает внимания 
мнение некоторых исследователей, отметивших, напри-
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мер, что плантационная система с использованием труда 
рабов-негров, при всех ее известных ужасах и пороках, 
играла не только экономическую, но и важную со
циально-культурную роль; процесс аккультурации негров 
на плантациях Бразилии (овладение новым языком, ору
диями труда, изменение одежды и пищи, обращение 
в христианство и т. п.) как бы подготавливал их к роли 
этнического компонента формирующейся бразильской на
ции (Frazier, 1957, р. 236—246).

Социально-экономические факторы иногда по-разному 
влияют на ассимиляцию национальных меньшинств, 
чем на ассимиляцию иммигрантов той же страны. Так, на
пример, сельскохозяйственная деятельность в первом слу
чае, как правило, сильно замедляет процесс ассимиляции. 
Этнические контакты в сельской местности, как уже от
мечалось выше, по ряду причин развиваются медленнее, 
чем в городах !. В Шотландии сокращение числа говоря
щих по-гэльски, по крайней мере с 1900 г., шло парал
лельно сокращению числа лиц, занятых в сельском хо
зяйстве (Deutsch, 1953, р. 112). Данная закономерность 
прослеживается во всех, в том числе и в развивающихся 
странах. По наблюдениям, в странах Западной Африки 
установлено, например, что смешанные в этническом от
ношении браки среди людей, занятых в сельском хозяй
стве, встречаются вдвое реже, чем среди городских рабо
чих, особенно среди групп квалифицированных рабочих 
и интеллигенции (Mercier, 1954, р. 345).

Иммигранты, осевшие в сельской местности и зани
мающиеся сельским хозяйством, обычно также, по край
ней мере на первых порах, слабо затрагиваются про
цессами ассимиляции; это связано как с отмеченной кон
сервативностью сельской жизни, так и с более легким 
возникновением там этно-территориальных ячеек. Пока
зательно, что в Бразилии наименее ассимилируемая 
группа — японцы, этническая стойкость которых несом
ненно связана и с тем обстоятельством, что 85% их за
нято в сельском хозяйстве. Вместе с тем именно занятие 1

1 Отметим зависимость развития этих контактов от формы 
землевладения: мелкое землевладение резко ограничивает их; 
крупное, с применением наемного труда, способствует их разви
тию, хотя, конечно, не в такой степени, как занятия в промыш
ленности и других «городских» сферах хозяйственной деятель
ности.
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сельским хозяйством, особенно приобретение земли .в соб
ственность, гораздо сильнее, чем все другие виды дея
тельности, связывает иммигрантов с новой страной обита
ния, способствует их укоренению и в конечном счете — 
ассимиляции.

Повышенная квалификация или более высокий уро
вень образования иммигрантов, при условии примерно 
одинакового уровня социально-экономического и куль
турного развития страны выхода и страны оседания, 
обычно способствует их мобильности и ускоряет их асси
миляцию; эта закономерность, по-видимому, не распрост
раняется лишь на лиц, занятых внутри своих этно-тер- 
риториальных ячеек (учителя на родном языке, врачи, 
священники и т. п.). Примерно такая же картина наблю
дается в многонациональных странах с той, однако, раз
ницей, что здесь из всех групп квалифицированных ра
ботников упорнее всех противится ассимиляции гума
нитарная интеллигенция, очень тесно связанная по своей 
деятельности с родным этносом (см. стр. 49). Что же ка
сается групп национальной буржуазии, то она во всех 
случаях, как в многонациональных странах, так и в стра
нах иммиграции (например, выделившаяся в США 
шведская и немецкая буржуазия; см. Богина, 1965, 
стр. 165 и др.), играла двойственную роль: известны слу
чаи, когда она использовала национальные чувства, этни
ческую принадлежность в конкурентной борьбе и проти
вилась ассимиляции; известны случаи, когда она легко 
забывала прежние этнические связи и ассимилировалась.

Экономическая абсорбция, включение в хозяйствен
ную жизнь страны, является, по-видимому, обязательной 
промежуточной стадией ассимиляции иммигрантов. 
Однако для полной ассимиляции иммигранты должны 
равноправно с местными жителями иметь полную сво
боду выбора занятий, обладать той же социально-эконо
мической мобильностью. Сравнительно быстрое разви
тие ассимиляционных процессов Бразилии объясняется, 
в частности, отсутствием жестокого этно-социального 
деления общества, большой социальной мобильностью 
иммигрантов (Neiva, 1959, р. 184). Так как страны осе
дания иммигрантов обычно испытывают нехватку рабо
чей силы, экономическая абсорбция прибывших, т. е. во
влечение их в производство, идет довольно быстро, хотя 
приток их в ту или иную область хозяйственной жизни
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может сильно меняться. Так, в США ь начальный период 
колонизации страны требовались главным образом сель
скохозяйственные поселенцы, во второй половине X IX  в. 
в связи с бурным развитием промышленности — квали
фицированные рабочие, в XX в., когда основные кадры 
местного рабочего класса уже сложились, — малоквали
фицированные рабочие и специалисты высшей квалифи
кации, в том числе научные работники.

Что же касается свободы выбора конкретных заня
тий, то в этом отношении дело обстоит не так просто. 
Некоторые страны (в настоящее время — Великобрита
ния, Бельгия, Франция и др.) приглашают иммигрантов 
лишь для выполнения каких-то определенных работ, ока
зывая этим иммигрантам материальную помощь для пе
реезда, и одновременно затрудняют въезд иммигрантов 
других специальностей. Эта специализация по занятиям 
нередко связывается со странами выхода иммигрантов: 
определенные группы иммигрантов традиционно зани
маются определенной деятельностью. Весьма показа
тельны в этом отношении китайцы-прачки в западных 
городах США, польские горняки в Северо-Восточной 
Франции и Бельгии и т. д. Специализация иммигрантов 
по занятиям иногда связана и с этно-культурной специ
фикой самих иммигрантов. Так, в Великобритании им
мигранты из Индии в большинстве случаев работают раз
норабочими на фабриках и заводах (отсутствие специаль
ной квалификации), кондукторами автобусов и т. п.; 
в то же время они никогда не бывают мясниками и редко 
работают в ресторанах, так как религия запрещает боль
шинству из них обращение с мясом (Rashmi, 1963, р. 68). 
Подобные ограничения занятий придают иммигрантским 
группам элемент кастовости, затрудняют ассимиляцию. 
В некоторых случаях расширение сферы трудовой дея
тельности иммигрантов встречает противодействие и 
со стороны местных профсоюзов, охраняющих своих чле
нов от конкуренции со стороны иностранцев. После вто
рой мировой войны такая политика проводилась, напри
мер, рядом английских тредюнионов (союзы автобусных 
работников в Бристоле и Бирмингеме и др.) против 
«цветных» иммигрантов («Coloured Im m igrants...», 1960, 
р. 219, 221).

Материалы, показывающие различия в занятиях эт
нических групп населения как в многонациональных го
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сударствах, так и в странах иммиграции, чрезвычайно 
обширны. Ограничимся лишь некоторыми примерами. 
В США, по переписи 1950 г., основная часть ирландцев 
была занята, как и в конце XIX в., на малоквалифици
рованной работе и в сфере обслуживания, скандинавов — 
в сельском хозяйстве (фермеры), мексиканцев — в сель
ском хозяйстве (батраки), венгров — в тяжелой промыш
ленности, франкоканадцев — в текстильной и т. д. 
(Shibutani..., 1965, р. 236). На Гавайях число занятых 
в сельском хозяйстве среди групп европейцев (кроме пор
тугальцев) составляло на 1950 г. 2,2%, среди гавайцев — 
14,3%, в то время как, например, среди филиппинцев — 
84,3%; в Малайе в 1947 г. в сельском хозяйстве 
было занято 8,9% европейцев и 58,3% малайцев, в тор
говле— 18,5% китайцев и 2,9% малайцев. Сопоставляя 
материалы переписей 1931 и 1947 гг. по Малайе, можно 
отметить, что в большинстве видов занятий за этот пе
риод этнический аспект уменьшился, однако в некоторых 
случаях прежние различия даже увеличились; так, число 
европейцев, занятых в сельском хозяйстве, сократилось 
почти вдвое, в то время как у китайцев, индийцев и ма
лайцев прежний повышенный процент занятых в сель
ском хозяйстве остался примерно на том же уровне 
(Lind, 1955, р. 66). После 1947 г. отмечен рост числа 
китайцев в торгово-промышленной сфере.

Исследования, проведенные в США, показывают, что 
для этнических групп иммигрантов характерно постепен
ное продвижение с течением времени от низшего со
циально-экономического статуса к высшему. Нередко 
ранее прибывшие группы оказываются при прочих рав
ных условиях в несколько более благоприятном поло
жении, чем новоприбывшие. Особенно заметно это 
на мобильности групп, занимавших пониженное поло
жение, таких, например, как ирландцы, которые в сере
дине XIX в. в Нью-Йорке составляли 28% всех жителей 
города и в то же время около 70% всех нищих (Handlin, 
1959, р. 15). Американский социолог Уорнер, приняв 
индекс рабочего с физическим неквалифицированным тру
дом за 1, специалиста с высшим образованием за 6, 
подсчитал, что социально-экономический индекс ирланд
цев за период с 1850 по 1933 г. вырос с 1,62 до 2,52, пре
высив, например, индекс франкоканадцев и итальянцев, 
основная масса которых прибыла в США с несколько
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более высоким индексом, чем ирландцы, но позже их 
(Warner, 1945, р. 60).

Рассматривая влияние на этнические процессы осо
бенности расселения, численности этнических групп и 
социально-экономических факторов, мы применяли поня
тие национального меньшинства. Следует сказать, что 
л это понятие обычно вкладывается не только количест
венный смысл, но и социально-правовое положение той 
или иной этнической общности по сравнению с другой 
общностью, т. е. ее господствующее или, напротив, под
чиненное положение. Чехи в Австро-Венгерской империи 
находились на положении угнетенного национального 
меньшинства, хотя численность их превышала числен
ность господствующей австрийской нации; на положении 
национального меньшинства долгое время находились 
фламандцы Бельгии, несколько превосходящие по чис
ленности господствовавших валлонов; в настоящее время 
народы банту ЮАР также могут в некоторых районах 
рассматриваться как угнетенные национальные меньшин
ства, хотя общая численность их намного превышает 
численность господствующего «белого» населения — аф
риканеров и англичан.

Политическая острота проблемы национальных мень
шинств и в первую очередь меньшинств, которые принад
лежат в этническом отношении к населению другой 
страны или пользуются поддержкой другой страны, по
требовала урегулирования их правового положения 
в международных организациях. Этими проблемами за
нималась Лига Наций при урегулировании террито
риально-политических вопросов в Европе после первой 
мировой войны. К сожалению, деятельность Лиги Наций 
была связана главным образом с языковыми, религиоз
ными и расовыми меньшинствами, более легко поддаю
щимися учету на основании объективных показателей; 
Лига Наций даже не дала определения национального 
меньшинства, хотя и приняла предложение о защите 
жизни и свободы таких меньшинств и о их равноправии 
во всех сферах социально-экономической жизни государ
ства (Azcarate, 1945, р. 58).

Несколько более плодотворной в этом отношении была 
деятельность ООН. По определению специалистов ООН, 
меньшинством следует считать подчиненную группу, ко
торая по расовым, языковым, религиозным пли па цію-



иальным особенностям отделена от господствующей 
группы, стремится к равноправию с этой группой, 
но в то же самое время желает сохранить некоторые свои 
традиционные отличия от этого большинства по языку, 
религии или другим признакам или встречает препятст
вия (дискриминацию) в своем стремлении к полному 
слиянию с господствующей группой (Laronce, 1960, 
р. 5—6). Особо выделены национальные меньшинства, 
стремящиеся к самоопределению в административно-тер
риториальном или политико-территориальном отношении; 
подобные стремления резко отличали нащюнальные 
меньшинства от других видов меньшинств, которые 
обычно требовали лишь равноправия, свободы богослу
жения, получения образования на родном языке и т. п. 
Национальные меньшинства классифицировались по осо
бенностям их расселения (с выделением пограничных 
меньшинств), по происхождению (издавна существовав
шие в составе государства, включенные в него недавно 
в результате завоевания или территориальных уступок, 
иммигранты из других стран) и по гражданству («Defi
nition. . .>>, 1950).

Неравноправное положение контактирующих групп
И м еет  ДаВНЮЮ ИСТОРИЮ, ВОСХОДЯ К МеЖПЛемеННЫМ ОТШ>
шениям данничества, но наиболее отчетливо оно прояви
лось в капиталистических многонациональных государст
вах и в странах иммиграции, обостряя в них националь
ные проблемы. Политика господствующей группы по 
отношению к подчиненной может иметь форму насиль
ственной ассимиляции, проводимой государственными ор
ганами. Чаще всего она направлена на язык националь
ного меньшинства. Так, еще в конце XVI в. торговцы 
Фрейбурга (Юго-Западная Германия) подвергались 
штрафу, если они употребляли французский язык; 
в Бельгии, находившейся в начале XIX в. в составе 
Франции, чиновников, пользовавшихся фламандским язы
ком. ждало наказание вплоть до тюремного заключения; 
в 1863 г. царское правительство запретило преподавание 
литовского языка в школах и их печать на латинице;, 
в Италии в 1923 г. был издан закон, запрещающий упо
требление всех языков, кроме итальянского, даже в лич
ной беседе тг т. п. Подобным гонениям нередко подвер
гаются религия, традиционные обычаи национального 
меньшинства и т. п.; достаточно доказательна в этом от
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ношении политика насильственной христианизации «ино
родцев», проводившаяся в XVI — XV III вв. в Поволжье и 
других областях России.

Учитывая важность правового фактора, некоторые за
рубежные ученые применяют его для типологии этно-куль- 
турных контактов. Так, Спайсер выделяет два основных 
вида таких контактов: ненаправленный, когда отношения 
между контактирующими группами не носят элемента 
подчиненности, когда культурные ценности отбираются и 
усваиваются «по выбору», и направленный, когда члены 
одной общности осуществляют определенный контроль 
над другой общностью с целью передать ей те или иные 
культурные элементы. Например, взаимоотношения ин
дейцев Канады со скупщиками мехов могут быть отне
сены к ненаправленному контакту, а деятельность среди 
этих индейцев созданных несколько позже религиозных 
миссий — к направленному контакту (Spicer, 1961, 
р. 520). В данном случае речь идет об естественной и 
насильственной аккультурации, как стадиях соответствую
щих форм ассимиляции, сущность которых рассматрива
лась нами выше (см. стр. 268).

Политика национального гнета может иметь форму се
грегации, т. е. определенной изоляции национального мень
шинства, ограничивающей его контакты с господствую
щей группой. В большинстве случаев сегрегация связана 
с территориальной изоляцией, как это произошло, напри
мер, с индейцами США, загнанными в резервации, или 
с социальной изоляцией, запрещающей общение в опре
деленных сферах жизни, как было, например, на юге 
США по отношению к негритянскому населению. Иногда 
эти формы сегрегации сочетаются, примером чего может 
служить так называемая политика апартхеида в ЮАР. 
В некоторых случаях господствующая группа стремится 
ликвидировать проблему национального меньшинства 
ускоренными темпами, прибегая к его депортации в дру
гую страну (например, выселение греков из Турции, 
а турок из Греции в 1921—1925 гг.) или даже к его фи
зическому истреблению — геноциду (например, резня 
армян в Турции в 1915 г., истребление «неарийских» наро
дов в нацистской Германии).

Отношение самой подчиненной группы, национального 
меньшинства к господствующей группе также может 
быть различным. В одних случаях национальное мень-
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шинстію может желать слияния с господствующей груп
пой, полного растворения в ней, как это наблюдается 
у многих групп евреев в странах Европы и США. В дру
гих случаях национальное меньшинство может стре
миться к сохранению своих этно-культурных особенно
стей, к независимому существованию рядом с господст
вующим большинством и с другими меньшинствами. 
Последнее стремление нередко находит свое выражение 
в явлениях как бы добровольной сегрегации, проявляв
шейся, например, в США в стремлении некоторых групп 
иммигрантов создавать обособленные общины, селиться 
отдельно от остальных групп и т. л. Так, в Сиэттле (США) 
англичане, уэльсцы, датчане, канадцы, шотландцы, ир
ландцы и немцы не обнаруживали желания к изоляции, 
но норвежцы, шведы, русские, австрийцы и греки стре
мились обособиться от остального населения (Berry, 1951, 
р. 275).

Значительный интерес представляет политика бывших 
колониальных держав в отношении принадлежавших им 
заморских владений. Английские и голландские колони
заторы, как правило, резко выступали против ассимиля
ции «туземцев», сохраняли в своих целях племенную орга * 
низацию и обычаи. В отличие от них французская коло
ниальная теория, особенно в X IX  в., считала одним 
из основных своих положений доктрину ассимиляции, 
восходящую к древнеримской политике латинизации за
воеванных стран. Еще королевские эдикты 1635 и 1642 гг. 
заявляли, что туземцы, обращенные в католицизм, должны 
считаться «естественными французами». Эта идея была 
поддержана во время Великой французской революции, 
но затем отклонена Наполеоном и начала вновь восста
навливаться с 1848 г. Во французских колониях вводи
лось прямое управление, как и во французских департа
ментах, внедрялся французский язык, юрисдикция, неко
торые обычаи и т. ц. Однако в конце X IX  в. в печати 
была открыта кампания против такой политики, «вредной 
для туземцев и для французов», раздавались голоса 
в похвалу английской политики косвенного управления 
и т. д. В конце концов с развитием империализма была 
принята политика «ассоциации», допускавшая «развитие» 
туземцев согласно их социально-культурным особенно
стям и «союз» их с французами в экономической, поли
тической и военной областях (Betts, 1961, р. 12, 75).
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В настоящее время государство может влиять на ас
симиляцию не только преимущественно через школу, как 
это было раньше, но и через печать, радио, телевидение. 
Так как страны иммиграции обычно заинтересованы 
в скорейшей абсорбции переселенцев, то ассимиляцион
ная деятельность нередко облекается в организационные 
формы; в Австралии, например, при департаменте им
миграции имеется специальный Отдел ассимиляции (Вог- 
rie, 1959, р. 142). Однако ассимиляционная политика го
сударства, особенно в многонациональных странах, иногда 
дает отрицательные результаты, в связи с чем некоїорьіе 
исследователи призывают «не торопить ассимиляцию» 
(Neiva, 1959, р. 182). И если национальный гнет чаще 
всего ослабляет этнические контакты, то признание прав 
меньшинств, наряду с развитием чувства их солидарности 
с окружающим населением, как правило, ускоряет про
цесс социально-экономической и культурной интеграции, 
создавая почву для развития этнических процессов, 
в частности ассимиляции. Уравнение в правах касается 
не только контактирующих групп, но и отдельных инди
видуумов. В племенных обществах, социальные ячейки 
которых держались на кровно-родственных связях, при
нятие чужака в члены племени требовало его усыновле
ния каким-то родом (или семьей), хотя в большинстве 
случаев даже это не давало ему полных прав соплемен
ника. Со становлением государств уравнение в социально- 
политических правах было связано с официальным полу
чением гражданства страны обитания, в случае имми
грантов — с их натурализацией. Подобная практика ведет 
свое начало еще от юристов Древней Греции, выработав
ших правила приема в города-полисы людей из других 
полисов или стран (искусных ремесленников, артистов 
и т, п.). В разное время и в разных государствах процесс 
натурализации происходил по-разному, но чаще всего для 
принятия нового гражданства требовался определенный 
срок пребывания в новой стране обитания, знание основ
ного языка страны и ее законов. В одних странах натура
лизация очень затруднена; так, гражданство Андорры 
может получить лишь четвертое поколение осевших в ней 
иммигрантов. В других странах для определенных групп 
иммигрантов она намеренно облегчена; в Израиле, на
пример, для нее требуется лишь 12-месячное пребывание 
еврейского переселенца в стране. Но во всех случаях при
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нятие гражданства новой страны обитания является обя
зательным условием для нормального развития процесса 
ассимиляции, а тем более для его завершения.

Нам осталось еще сказать об очень важном — поли
тико-государственном факторе развития этнических про
цессов. Действие этого фактора достаточно определенно: 
государство, как социальный организм, создает условия 
для развития политических, экономических и культурных 
связей между входящими в него этническими общно
стями, способствуя тем самым развитию процессов этни
ческого объединения; с другой стороны, именно государ
ственно-политические рубежи, как уже отмечалось 
в предыдущем разделе, создают серьезные препятствия 
для общения разрезанных ими частей прежде единой 
этнической общности, вызывая к жизни процессы этни
ческого разделения. На действии этого фактора нам при
дется еще не раз останавливаться ниже при характери
стике исторического развития этнических процессов.

Роль социально-экономических и политико-правовых 
факторов хорошо видна на примере развития этнических 
процессов в СССР. Царская Россия была, по выражению 
В. И. Ленина, «тюрьмой народов». От ига царизма стра
дали все народы, но особенно тяжело это иго восприни
малось нерусскими народами, так как проявлялось для 
них и в политике насильственной русификации. Великая 
Октябрьская социалистическая революция, свергнув 
власть помещиков и капиталистов, открыла новую эру 
в истории народов, населявших российскую империю. 
Одним из первых декретов Советской власти была «Де
кларация прав пародов России», отменившая все нацио
нальные привилегии и ограничения, провозгласившая 
равенство всех народов и заложившая основы для их все
стороннего хозяйственного, культурного тт политического 
развития. Последовательно осуществляя ленинскую на
циональную политику, Коммунистическая партия и Со
ветское правительство всей системой своих мероприятий 
способствовали отставшим в своем развитии народам 
подняться до уровня передовых, добиться общего подъ
ема экономики и культуры. Это развитие прежде отста
лых народов России, особенно народов так называемых 
колониальных окраин, стало возможным лишь при все
сторонней помощи более развитых народов, прежде всего 
русского. Русские, составлявшие существенную часть тта-
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селения в крупных городах и промышленных центрах 
инонациональных областей страны, сыграли важную роль 
в подготовке местных кадров рабочего класса и интелли
генции. Развивавшиеся на этой основе этнические кон
такты усиливались по мере роста городов и по мере при
обретения местными национальными кадрами социально- 
экономической мобильности, позволяющей им принять 
участие в общей жизни страны.

Возникновение новых городов, строительство энерге
тических комплексов, открытие и разработка природных 
богатств, освоение пустовавших земель и развитие всех 
видов транспорта усиливали подвижность населения, со
действовали территориальному смешению и расширению 
взаимного общения народов СССР. Сильное влияние на 
развитие этнических контактов оказала война против 
гитлеровской Германии, вызвавшая многомиллионные по
токи мигрантов с запада на восток и затем с востока на 
запад. В настоящее время в городах и во многих сель
ских населенных пунктах Советского Союза живут бок 
о бок и дружно трудятся люди различной национальной 
принадлежности. Все это несомненно способствует раз
витию этнических процессов.

Следует отметить, что экономическое и культурное 
развитие подавляющего большинства народов СССР было 
облечено в политико-территориальную форму националь
ных союзных и автономных республик, автономных об
ластей и национальных округов. Такие национально-тер
риториальные образования, обеспечивая наиболее благо
приятные условия для существования и развития той 
или иной этнической общности, в частности для развития 
ее языка и культуры, укрепления этнического (нацио
нального) самосознания и т. д., явно способствовали раз
витию процессов этнической консолидации. Влияние 
национально-территориального устройства на развитие 
других этнических процессов и прежде всего на процессы 
ассимиляции еще не вполне изучено; не вполне изучено 
и существенное воздействие на ассимиляцию (по край
ней мере на ее конечную стадию, выражающуюся в из
менении прежней национальной принадлежности) таких 
факторов, как паспортная система и система админи
стративно-анкетного учета с фиксацией национальной 
принадлежности.
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Языковые, культурные 
и психологические факторы

Одним из важнейших факторов развития этнических 
процессов является сходство или различие языка; то же 
самое, хотя и в меньшей степени, относится к элементам 
культуры. Некоторые стороны влияния языковых и куль
турных факторов уже были нами затронуты, материалы 
но языковой ассимиляции будут рассмотрены нами ниже 
при характеристике развития этнических процессов. Поэ
тому здесь мы ограничимся лишь обзором некоторых об
щих вопросов, связанных с ролью языка в этнических, 
главным образом в ассимиляционных, процессах и 
с ролью в этих процессах некоторых культурных разли
чий (включая религиозные различия) и психологических 
факторов.

Важная роль языка в развитии этнических процессов 
определяется, с одной стороны, тем, что он является 
основным средством общения людей, в том числе и при 
контактах различных этнических общностей, с другой 
стороны, тем, что именно язык во многом определяет 
специфику той или иной этнической общности и часто 
выступает в качестве символа этнической принадлежно
сти, изменение которого оказывает сильнейшее влияние 
на изменение этнического самосознания. Совпадение или 
во всяком случае очень большая близость языков контак
тирующих общностей является непременным условием 
процесса консолидации на всех стадиях этнического раз
вития народов — от племен до наций. Нивелировка диа
лектов, по мере распространения общенационального 
литературного и принятых норм разговорного языка, 
считается одним из основных показателей этно-языковой 
консолидации нации. И, напротив, появление диалекталь
ных различий внутри этнической общности может сви
детельствовать о возможном или уже начавшемся про
цессе этнического разделения.

В случае сильного расхождения языков контактирую- 
щихся общностей процесс их этнической консолидации 
чрезвычайно затрудняется. Весьма показательно в этом 
отношении положение во многих странах Африки южнее 
Сахары, имеющих пестрый этнический и языковый со
став населения. Основными языками межнационального 
общения внутри этих стран и особенно в городах, явля
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ющихся центрами возможной этнической консолидации, 
основными языками высшего и специального образования, 
науки и техники почти всюду остались языки бывших 
колониальных держав, в большинстве случаев англий
ский или французский, мало известные массе сельского 
населения. Очевидно, здесь речь может идти пока не об эт
нической консолидации, а об этно-политической интегра
ции, сопровождаемой процессами языковой и этнической 
ассимиляции. До некоторой степени сходная языковая 
ситуация может встретиться и в более развитых много
национальных странах.

В СССР языковая ситуация наиболее сложна, по-ви
димому, в Дагестане, где на сравнительно небольшой 
площади бытует более двух десятков языков, в большин
стве своем языки малочисленных народов — агулов, бот- 
лихцев, цахуров и других, сохранивших свою этно-язы- 
ковую самобытность в изолированных горных долинах. 
Основным языком межнационального общения, школь
ного и специального образования здесь служит русский 
язык; поэтому он является одной из основ развития эт
нических процессов1.

Близость языков, допускающая возможность не
посредственного речевого общения, несомненно способ
ствует этническим контактам и между уже сформировав
шимися народами. Примером этого могут служить разви
вающиеся в течение нескольких столетий контакты между 
восточнославянскими народами — русскими, украинцами 
и белорусами, между некоторыми тюркскими народами, 
например татарами и башкирами, между народами Юго
славии, говорящими на сербскохорватском языке (сербы, 
черногорцы, хорваты, боснийцы), и т.д. Общение между 
народами, говорящими на существенно различающихся 
языках, зависит от распространения двуязычия, которое 
достигается либо путем овладения языком народа, с ко
торым контактируется данная общность, либо каким-то

1 Попытка М. М. Ихилова представить рост двуязычия в Да
гестане прежде всего как процесс консолидации особой дагестан
ской нации, вбирающей в себя только местные по происхожде
нию народы и оставляющей в стороне живущие в Дагестане 
довольно многочисленные группы русского населения (Ихилов. 
1965), малоубедительна. Пока, очевидно, было бы правильнее 
говорить лишь об идущих там процессах языковой ассимиляции 
ряда коренных народов.
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языком посредником. В первом случае двуязычие может 
стать стадией развития процесса языковой ассимиляции, 
полное завершение которой предполагает не только зна
ние языка нового этнического окружения, но и постоян
ное предпочтительное употребление его в быту со всеми 
особенностями речи окружающего населения. Языковая 
ассимиляция, как уже отмечалось, может вести, но мо
жет и не вести к полной этнической ассимиляции. Сле
дует отметить в связи с этим, что близость языков кон
тактирующих групп, облегчающая процесс языковой ас
симиляции, сравнительно слабо сказывается на ходе 
завершающего этапа этнической ассимиляции; украинцу, 
попавшему в русскую среду, легче овладеть русским 
языком, чем, например, удмурту или калмыку, говоря
щим па языках других лингвистических семей, но это 
еще не значит, что трансформация этнического самосоз
нания у украинца окончится быстрее.

Двуязычие (и многоязычие) как особое социально- 
культурное явленно наиболее характерно для многона
циональных стран и стран иммиграции. Существование и 
всестороннее (прежде всего экономическое) развитие 
столь сложного социального организма, каким является 
государство, требует постоянного общения входящих 
в него групп людей, что ведет к распространению какого- 
то языка межнационального общения. Чаще всего таким 
языком становился язык народа наиболее многочислен
ного, более развитого или исторически занявшего главен
ствующую роль в государстве. В России, например, таким 
языком стал русский, в Габсбургской империи был не
мецкий и т. д. Такой общегосударственный язык общения 
распространялсяч как в результате непосредственных по
вседневных контактов людей, так и через систему общего 
и специального образования, прессу и т. п., нередко — в 
принудительной форме. Почти всюду двуязычие (и много
язычие) было сильнее распространено среди мужчин 
в связи с их большей мобильностью, отходом из родных 
мест на временные заработки в инонациональные города 
и районы, службой в армии и т. п.

Кроме двуязычия, связанного с овладением основным 
языком межнационального общения, во многих областях 
с разнородным национальным составом населения суще
ствовали местные формы двуязычия и многоязычия, 
распространение которых имело определенные законо
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мерности. Чаще всего оно было приурочено к полосе эт
нической границы между народами. В уже упомянутом 
выше Дагестане по долинам горных рек жители чаще 
перенимали не язык населения высокогорных районов, 
а язык населения, жившего ниже по течению реки, так 
как именно через него они общались с экономически более 
развитыми равнинными областями; характерно также, 
что языками межнационального общения в Дагестане 
были языки народов, занимавших равнинные области: 
в южной части страны — азербайджанский, в северной — 
кумыкский (Волкова, 1967).

В советское время по ряду причин, в частности из-за 
общего социально-экономического развития страны и уси
ления мобильности населения, двуязычие (и многоязычие) 
стало еще более распространенным явлением; в настоя
щее время трудно найти человека, который бы совершен
но не знал русского языка. Однако это двуязычие, несом
ненно облегчающее всесторонние контакты между наро
дами СССР, само по себе и особенно в национальных 
республиках далеко не всегда ведет к полной языковой, 
а тем более этнической ассимиляции. Социально-этниче
ское обследование, проведенное недавно в Татарской 
АССР, показало, что у татар степень владения рус
ским языком (сочетающаяся даже с повышенным уров
нем образования, социальной мобильностью, стремлением 
учить своих детей в русских школах и т. п.) не оказывает 
существенного влияния на этническое самосознание 
и межнациональные отношения, в частности, на частоту 
заключения этнически смешанных браков и т. п. 
(см. Арутюнян, 1968).

Остановимся несколько подробнее на сравнительно 
слабо освещенном в нашей литературе вопросе о роли 
языкового фактора в странах иммиграции. Исследование 
ассимиляции различных групп иммигрантов показывает, 
что чем ближе их язык к языку новой страны обитания, 
тем ассимиляция идет быстрее и легче (Воггіе, 1959, 
р. 50). При совпадении языков (англичане и шотландцы 
в США и Канаде, испанцы в Аргентине и Уругвае, пор
тугальцы в Бразилии и т. д.) ассимиляция может завер
шиться уже во втором поколении, если только ей не пре
пятствуют религиозные или какие-то другие факторы. 
И, напротив, при сильном различии языков (итальянцы 
в США, немцы в Бразилии и т. п.) процессы ассимиляции
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сильно замедляются. Показательно, что страны иммигра
ции (США, Канада и др.), регламентируя иммиграцию, 
устанавливая квоты, явно отдавали предпочтение мигран
там из близких в языково-культурном отношении стран 
мира.

Процесс овладения языком новой страны обитания 
неизбежен. Иммигранты, даже осевшие в сельской ме
стности, вынуждены общаться с внешним миром (покуп
к а — продажа товаров и т. п.) и усваивать язык окружа
ющего населения, если только нет особых языковых 
посредников, какие, например, имеются в некоторых 
сельских этнических ячейках иммигрантов в Австралии. 
Однако у разных групп иммигрантов и в разных странах 
этот процесс имеет свои особенности. Американский со
циолог Уорнер, изучавший языковую ассимиляцию раз
личных групп иммигрантов в Янки-Сити (США), отме
чает, что среди недавних иммигрантов русских и поляков 
женщины обычно не знали английского языка, так как 
они мало общались с людьми вне дома. Между собой им
мигранты обычно говорили на своих языках, иногда на ло
маном английском. Молодое поколение этих групп имми
грантов владело английским свободно. В одной польской 
семье внук говорил по-польски лишь с бабушкой, так как 
его мать уже забыла польский; когда он вырос, то забыл 
его и сам. Евреи считали идиш жаргоном и не уделяли 
сохранению его особого внимания. Обычно второе поко
ление еврейских иммигрантов из Центральной и Восточ
ной Европы забывало идиш, хотя еще продолжало знать 
иврит, так как изучало его в еврейских школах. Напро
тив, греки стремились сохранить свой язык, связывая его 
с культурными ценностями. Они старались учить детей 
в греческих школах и чаще всего пользовались англий
ским языком лишь па пределами своей общины. Однако 
греческие дети, обучавшиеся в обычных школах или об
щавшиеся на улицах с другими детьми, становились дву
язычными, а выходя из общины, постепенно забывали 
родной язык. Ирландцы, знавшие на родине английский 
и гэльский (прений) языки, быстро утрачивали последний, 
не передавая его даже второму поколению, и т. п. (War
ner, 1945, р. 220-230 ).

В XIX  в. основные страны иммиграции обращали мало 
внимания на языковой вопрос. В США он встал очень 
остро лишь с конца XIX в., когда туда хлынул поток «но



вых иммигрантов», главным образом выходцев из стран 
Южной и Восточной Европы. Польский или итальянский 
крестьянин, попав в американский город, оказывался сре
ди людей, языка которых он не знал и образ жизни ко
торых был ему чужд; это деморализовывало его, ограни
чивало его использование. Для решения языкового 
вопроса была выработана специальная система обучения, 
которая позже в той или иной форме распространилась 
и в других странах иммиграции. В Австралии языковая 
проблема встала остро лишь после второй мировой войны, 
когда прежняя иммиграция, представленная главным об
разом переселенцами из Великобритании и группами, 
сходными с ними по культуре (немцы, скандинавы и др.), 
была оттеснена на второй план массовым притоком пере
селенцев из других стран (итальянцы, беженцы и пере
мещенные лица из стран Восточной Европы и т. д.).

Языковой вопрос очень остро стоит в Израиле. По пе
реписи 1948 г., 65% населения этого государства родилось 
за границей, из них 85% прибыло после 1931 г. из раз
личных стран мира и говорило на идиш, ладино (спань- 
оль), французском, венгерском, болгарском, персидском 
и других языках; значительная часть местных уроженцев, 
а также выходцев из стран Северной Африки и Южной 
Аравии говорила по-арабски. Для обучения языку иврит, 
который был принят в качестве государственного, были 
созданы многочисленные центры, включая дневные и ве
черние школы, кружки в воинских частях и сельскохозяй
ственных кооперативах и т. п. (Isaak, 1959, р. 237—252). 
Однако на 1965 г. около трети населения еще не овладело 
ивритом (Руло, 1966), что говорит о незавершенности 
консолидации израильской нации.

В настоящее время в основных странах иммиграции 
для обучения иммигрантских детей школьного возраста 
рекомендуется система помещения их в общие школы, но 
классом ниже, с прикреплением в помощь двуязычных 
учеников, создание специальных групп и т. д. Школа дает 
не только знание языка новой страны обитания, ио и ее 
истории, традиций, обычаев, облегчая тем самым оконча
тельную ассимиляцию иммигрантов. Для взрослых эта 
задача решается не школой, а главным образом радио, 
кино, телевидением и печатью.

Образование и печать на родном языке несомненно 
тормозят процесс окончательной ассимиляции. Вместо
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с тем они способствуют приспособлению иммигрантов 
к новой жизни, уменьшают национально-языковые кон
фликты и в конечном счете способствуют нормальному 
развитию этого процесса. Поэтому официальные органы 
основных стран иммиграции обычно не придерживаются 
политики насильственной языковой ассимиляции или про
водят ее лишь частично. В 1906 г. в Бразилии в районе 
значительной концентрации иммигрантов (Блюменау) 
из 112 муниципальных школ преподавали на немецком 
языке в 81, на португальском и итальянском — в 17, пор
тугальском и немецком — в 5, португальском и поль
ском — в 4 и лишь в 4 школах преподавали только на 
португальском языке. С этого времени правительство 
стало вводить португальский в качестве обязательного, 
вначале как дополнительного, а после первой мировой 
войны — как основного языка школьного преподавания 
(Neiva, 1953, р. 213). Ограничиваясь некоторыми другими 
примерами, отметим, что в США число периодических 
изданий на иностранных языках возросло со 158 в 1850 г. 
до 1350 в 1910 г., после чего стало сокращаться, но 
в 1948 г. еще превышало 900 изданий на 40 языках; при
мерно 200 газет и журналов являлись органами рели
гиозных организаций и свыше 300 — органами различных 
землячеств. В том же году еженедельно передавалось 
около 300 радиопрограмм на 26 языках, основную часть 
которых, как и среди публикаций, занимал немецкий и 
скандинавские языки (Davie, 1936, р. 486; Chyz..., 1957, 
р. 426). В г. Торонто (Канада), где осели большие группы 
иммигрантов, 6 кинотеатров показывают только италь
янские фильмы и 3 — только немецкие (Vallee..., 1965, 
р. 65). В некоторых странах, например в Австралии, вы
пуск газет па языке иммигрантов не требует даже офи
циального разрешения, как и передачи но частному радио, 
но в большинстве других стран, в частности в Канаде, 
пресса на иностранных языках требует особой регистра
ции главным образом из-за опасности, что она может быть 
использована для распространения националистической 
пропаганды.

Влияние на этнические процессы различий в куль
туре контактирующих групп в целом во многом сходно 
с влиянием языковых различий: близость культур, как 
правило, ускоряет развитие процессов консолидации 
и ассимиляции, разнородность — тормозит их. Наиболее
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существенное отличие заключается в том, что завершаю
щий этап ассимиляции не требует полного изменения всех 
элементов материальной и духовной культуры, как это 
отмечалось в отношении языка: некоторые элементы
традиционной культуры и быта, например особенности 
питания, могут сохраниться и на этом этапе, если только 
они не играют роль символов прежней этнической при
надлежности. В противном случае окончательное измене
ние этнической принадлежности может связываться 
именно с изменением того или иного элемента культуры. 
Так, в Южной Мексике и Гватемале, где важным симво
лом этнической дифференциации индейцев и собственно 
мексиканцев или гватемальцев (метисов или «ладино») 
являются особенности одежды, именно переход от так 
называемой пеонской одежды к «европейской» знаме
нует собой этническую трансформацию того или иного 
лица, «превращение» его, например, из индейца в мекси
канца (Shibutani, Kwan, 1965, р. 76).

Смешанные в национальном отношении браки под
робно рассматриваются в следующем разделе, но можно 
отметить, что распространение их находится в определен
ной связи с близостью языка и культуры. Так, на Гавай
ских островах китаянки при выборе невесты для своих 
сыновей среди других этно-расовых групп отдают явное 
предпочтение девушкам смешанного гавайско-китайского 
происхождения, так как они более знакомы с традицион
ным китайским бытом и могут относиться к теще с дол
жным почтением (Adams, 1937, р. 144). В США среди 
итальянских иммигрантов в Нью-Хейвине стремление 
мужчин к бракам с итальянками объясняется, в частно
сти, тем, что те знают традиционный быт и националь
ную итальянскую кухню (Child, 1943, р. 138); браки 
между японцами и американцами в США затруднены 
различием культуры и быта, в частности различным поло
жением женщины в традиционной японской и американ
ской семье (Boddy, 1921, р. 135); при изучении смешан
ных браков иммигрантов с местными жителями в Брази
лии отмечено, что они чаще встречаются у культурно 
близких к бразильцам португальцев и итальянцев, реже — 
у немцев и совсем редко у японцев (Hutchinson, 1957) 
и т. д. Отметим также связь быстроты ассимиляционных 
процессов с формой семейной организации; неразделен
ные семьи с патриархальными традициями более стойко
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сохраняют прожитою этническую принадлежность, чем 
малые семьи (Eisenstadt, 1951, р. 16).

Видное место среди элементов культуры занимают те, 
которые связаны с религиозной принадлежностью. Вза
имоотношения между этнической и религиозной общно
стями были рассмотрены в I главе данной работы, но 
некоторые вопросы требуют еще дополнительного освеще
ния. Важность религиозного фактора для развития этни
ческих процессов обусловлена в первую очередь довольно 
часто встречающимся отождествлением религиозной и эт
нической принадлежности. Так, в Бирме человек, не ис
поведующий буддизма, не считается бирманцем, поэтому 
ассимиляция бирманцами некоторых национальных мень
шинств требует изменения ими религии; еще в большей 
степени это относится к тем однородным в религиозном 
отношении странам, где религия является государствен
ной (Испания и др.). Исследователи отмечают, что 
в США в конце X IX  в. трудность интеграции так 
называемой новой иммиграции была связана и с тем 
обстоятельством, что большинство прибывающих в те 
годы иммигрантов были! католики, в то время как амери
канцы — преимущественно протестанты (O’Dea, 1966, 
р. 100). При изменении элементов культуры особой 
стойкостью отличаются те из них, которые связаны с ре
лигиозными установками; таковы, например, ограничения 
пищи у мусульманских народов и евреев, головной убор 
у сикхов, одежда у индианок (Desai, 1963, р. 9).

Многие переселенцы на оставленной родине были 
меньшинством, притесняемым не только в национальном, 
по и в религиозном отношении (армяне и греки в Тур
ции, поляки в царской России, ирландцы в Великобрита
нии и т. д.). Религия играла видную роль в их националь
ном движении на родине, поэтому и в странах иммигра
ции такие группы оказались тесно связанными со своими 
церковными организациями, как своего рода националь
ными символами. Стремление к созданию своих церков
ных организаций проявлялось не только там, где имелись 
единоверческие церкви, но даже при миграции в страны, 
где вообще преобладали верующие той же религии, как 
это наблюдалось, например, у поляков и итальянцев 
в Северо-Восточной Франции (Zubrzycki, 1969, р. 178); 
прибывшие в США немцы-католики обычно вначале по
сещали ранее возникшие ирландские церкви, но затем
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старались создать свои приходы (Warner, 1945, р. 169). 
Важное значение национальных протестантских церквей 
в этническом отношении состоит в том, что богослужение 
в них идет на родном языке.

Религиозные различия между контактирующимися на
родами во многом определяют возможность заключения 
смешанных браков. Еще этнограф Н. Н. Харузин, высту
пивший в конце XIX в. с объективным анализом ассими
ляционных процессов в России и поставивший на первое 
место среди причин этих процессов смешанные в этниче
ском отношении браки, отметил тесную зависимость их 
от религии (Харузин, 1894, стр. 48); важность этого 
фактора отмечают и многие зарубежные исследователи 
(Simpson, Yinger, 1958, р. 546). Среди верующего населе
ния браки с иноверцами, как правило, осуждаются; при их 
заключении один из брачущихся обычно должен ме
нять религию или, как это принято, например, в США 
при заключении браков между протестантами и католи
ками, брачущиеся подписывают особый контракт о веро
терпимости. Даже сравнительно либеральная к этно- 
расовым смешениям мусульманская церковь, сыгравшая 
немаловажную роль, например, в арабизации Северной 
Африки, разрешала своим последователям браки только 
с христианками и еврейками (после обращения их в ис
лам); что же касается мусульманок, то их браки с ино
верцами были запрещены. Особенно строго осуждались 
смешанные браки иудаизмом; нарушителей ждало исклю
чение из еврейской общины, в родных семьях по ним 
иногда даже справлялся погребальный ритуал, как по 
умершим. Рост числа смешанных браков во многих стра
нах был тесно связан с уменьшением роли религии 
в жизни этнических общностей.

Чем сильнее различия между иммигрантами и местным 
населением по языку, религии и культуре, тем сильнее 
тенденция иммигрантов отвлекаться от внутренней раз
нородности и создавать общие для данной этнической 
группы социальные институты (церковные организации, 
школы, спортивные общества, благотворительные обще
ства и т. п.). В Великобритании, например, такие органи
зации имеют даже сравнительно небольшие группы им
мигрантов, например сомалийцы и китайцы. Характерно, 
что польские иммигранты во Франции во время оккупации 
этой страны немцами создали собственную подпольную
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организацию, поддерживавшую контакт о французским 
движением Сопротивления (Zubrzycki, 1946, р. 177). Со
циальная жизнь греческих иммигрантов в странах их 
массового оседания (США, Австралия и др.) связана 
с двумя типами организаций: греческой общиной цер
ковно-земляческого типа и местным отделением пан
эллинского союза. Двойные (национальные и религиозно
территориальные) организации существовали у евреев, 
армян и некоторых других групп; многие группы (италь
янцы и др.) имели лишь религиозно-территориальные 
организации (землячества). В странах массовой иммигра
ции, например в США, распространены многочисленные 
национальные хоровые коллективы, спортивные команды 
(баскетбольные и др.) и другие организации, игравшие 
немаловажную роль в сплочении иммигрантов по этни
ческой принадлежности.

Остановимся в заключение на характеристике некото
рых психологических факторов, заметив, что влияние 
их на этнические и на другие социальные процессы за
служивает гораздо большего внимания со стороны иссле
дователей, чем ему пока уделяется в нашей литературе. 
Ограничиваясь примером ассимиляции, отметим, что, 
строго говоря, этот процесс нельзя считать окончательно 
завершенным даже в том случае, если, например, иммиг
рант получил новое гражданство, ассимилировался в язы
ковом и культурном отношении и при опросах относит 
себя к новому этническому окружению; ассимиляция 
завершается лишь тогда, когда человек и в сознании 
не выделяет себя от этого окружения и не выделяется 
им. Подобное изменение психологии столь трудно, что 
даже при благоприятных обстоятельствах оно, как пра
вило, растягивается на несколько поколений.

Психологические факторы — чувство симпатии или, 
напротив, антипатии и даже вражды между членами раз
личных этнических общностей — оказывают большое влия
ние на развитие этнических контактов. Неприязненные 
отношения между этническими общностями часто ко
ренятся в прошлых отношениях между ними — будь то 
отношения господства — подчинения или частые военные 
столкновения, а также соперничество в экономической 
и политической сфере; тот, например, факт, что шот
ландцы и англичане, живущие в течение многих столетий 
бок о бок в одном государстве, говорящие на одном
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языке и имеющие много общего в культуре и быте, 
не сливаются в один народ, несомненно связан, в частно
сти, с воспоминаниями об их прежних враждебных отно
шениях и неоднократных войнах. Очень часто такие 
неприязненные отношения подогреваются правящими 
группами, заинтересованными в разжигании вражды 
между народами во имя «классового мира» внутри от
дельных пародов и отвлечения трудящихся масс от ре
волюционной борьбы. Так действовала царская охранка, 
организовывая еврейские погромы накануне революции 
1905 г. Среди самих евреев распространялись обособляв
шие их от других народов идеи сионизма, широко исполь
зуемого ныне шовинистическими кругами Израиля.

Дружественные отношения между народами СССР яв
ляются результатом претворения в жизнь ленинской на
циональной политики, в частности, достижения полного 
равноправия народов, устранения насильственной ассими
ляции и создания условий для сохранения и развития 
языков и культур; большое значение для их сближения 
имел совместный труд по построению социализма, сов
местная борьба против гитлеровской Германии и т. д. 
Наивно было бы, однако, полностью отрицать существо
вание этнических симпатий и антипатий, обусловленных 
особенностями прошлой истории, а также сходством или 
различием языка, культуры, религии и других элементов, 
влияющих на этническое самосознание.

Для развития этнических контактов в странах иммиг
рации немаловажное психологическое значение имеют 
существующие или существовавшие в недавнем прошлом 
отношения между данной страной и страной выхода пе
реселенцев, а также сила связей между иммигрантами 
и их родиной, чувство симпатии или антипатии их к но
вой стране обитания и новой этнической среде. Здесь, как 
и выше, речь идет главным образом не о временных, 
а о постоянных иммигрантах, которые волей-неволей вы
нуждены приспосабливаться к новой обстановке и стро
миться к этническим контактам. Однако развитие таких 
контактов чаще всего зависит не от них, а от воспри
нимающей их этнической среды, которая может принимать 
контакты или отвергать их. Последнее нередко связано 
с различного вида предубеждениями, возникшими в ре
зультате прошлых контактов или являющимися результа
тами бытования этно-психических стереотипов.
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В западной, особенно американской, научной литера
туре при анализе факторов развития этнических кон
тактов основное внимание обычно уделяется именно 
предубеждениям («prejudice»), т. е. комплексу неприяз
ненных чувств, которые бытуют среди одной этнической 
группы по отношению к людям других групп и которые 
препятствуют сближению этих групп. Возникновение та
ких предубеждений чаще всего объясняется несколькими 
причинами, в частности, «естественной» реакцией по от
ношению ко всему заметно отличающемуся в физическом 
(расовом) или культурно-бытовом отношении, соперниче
ством в экономической, политической или других обла
стях, стремлением сорвать на ком-то не вполне осознанное 
недовольство условиями жизни и т. и. (Rose, 1957, р. 77— 
80). В нашей литературе эти факторы освещены слабо. 
По существу за много лет единственная посвященная 
им интересная статья И. €. Кона «Психология предрас
судка (о социально-психологических корнях этнических 
предубеждений)» (Кон, 1966) затрагивает лишь часть 
проблемы и имеет публицистический характер.

Исследования, проведенные социологами и этнологами 
США, показывают чрезвычайную устойчивость среди 
«средних» американцев таких, например, «стереотипов», 
как «сексуальная агрессивность негров», «стремление 
итальянцев к поножовщине» и т. п. Сочетание подобных 
стереотипов с другими психологическими факторами, 
в частности с предубеждением против всего чуждого 
и незнакомого, фиксировалось по степени общей симпатии 
к той или иной общности в особые таблицы. По резуль
татам одного из обследований населения США симпатии 
к тринадцати группам этнических и расовых меньшинств 
распределились следующим образом: у «белых» американ
цев первые три места заняли англичане, французы 
и немцы, три последние — негры, индусы и турки; у нег
ров США соответственно — негры, французы, испанцы, 
с другой стороны — евреи, греки, турки; у евреев США — 
евреи, англичане, французы, с другой стороны — китайцы, 
индусы, негры (Simpson, Yinger, 1958, р. 159). Сила пред
убеждений обычно возрастает с увеличением различий 
в культурно-бытовом отношении. В Бразилии, где, как уже 
отмечалось выше, иммигранты сравнительно легко воспри
нимаются местной средой, наиболее сильны предубеждения 
против японцев (Znhrzycki, 1946, р. 177).



Сравнительно редкие случаи, когда переселенцы сами 
упорно противятся не только слиянию с новой этнической 
средой, но и сколько-нибудь широким этническим кон
тактам, могут быть связаны с их действительным или 
воображаемым более высоким уровнем социально-эконо
мического и культурного развития. В этом случае психо
логическая травма переселенцев от утраты прежних 
этно-культурных и других связей усугубляется чувством 
понижения общего социального статуса. Такого этнически 
замкнутого поведения придерживались, например, евро- 
пейцьі-чиновники, поселившиеся в азиатских и африкан
ских колониях их стран. Значение психологической 
«цены ассимиляции» прослеживается и в других странах 
(Deutsch, 1953, р. 131).

Видную роль в социальной психологии может играть 
и расовый фактор, оказывающий очень сильное влияние 
на этнические контакты. Не повторяя приведенных в I гла
ве данной работы фактов соотношения между расовой 
и этнической общностью, отметим, что если внешнее 
сходство людей еще не говорит о совпадении их этносов, 
то резкие антропологические различия между ними, 
прежде всего между основными расовыми типами, до
вольно убедительно говорят о различном происхождении 
людей, об их разных, по крайней мере в прошлом, исто
рических судьбах и о других особенностях, которые могут 
представиться несовместимыми с принадлежностью к од
ному и тому же этносу; кроме того, довольно часто 
в реальной жизни эти расовые отличия могут сочетаться 
с сильными различиями языка, культуры, религии и дру
гих элементов этнических общностей. Если учесть к 
тому же «наглядность» антропологических различий и их 
устойчивость по сравнению с языком и культурой, кото
рые могут быть за какое-то время изменены, то значение 
расового фактора для социальных (в том числе этниче
ских ) группировок «редставится достаточно очевидным.

Весьма значительна роль расового фактора в создании 
всякого рода этно-расово-психологических стереотипов 
и в возникновении этно-расовых предубеждений. Такие 
предубеждения, коренящиеся в отрицательной психоло
гической реакции людей на все чуждое их привычной 
социальной среде, могут составить базу так называемому 
бытовому расизму. В методологическом отношении пос
ледний целесообразно отличать от расизма, связанного



о расовыми теориями, с представлением о существовании 
«высших» и «низших» рас, и от особой расовой политики 
правящих классов. Бытовой расизм, к сожалению мало 
привлекающий внимание наших исследователей расовых 
отношений, более характерен для контактов, когда в ра
сово-однотипную среду одного народа проникают неболь
шие, сильно отличающиеся в антропологическом отноше
нии группы других народов, имеющие юридически одина
ковое правовое положение; примером таких случаев может 
служить Англия, куда после второй мировой войны устре
мились иммигранты из Вест-Индии, главным образом 
негры с Ямайки. Официальный расизм, достаточно под
робно освещенный в нашей литературе (см. сб. «Расовая 
проблема и общество». М., 1957; «Против расизма». М., 
1966), более характерен для многорасовых стран; наиболее 
ярким примером его является расовая политика господ
ствующих классов ЮАР, политика так называемого апарт- 
хеида, т. е. разделения расовых групп населения во всех 
областях социально-экономической и культурной жизни 
страны с ущемлением прав всех «небелых» групп.

Психологическая важность роли расового фактора 
в ассимиляционных процессах, в частности в смешанных 
этно-расовых браках, являющихся основным средством 
нивелирования расовых различий, подчеркивается мно
гими исследователями. Американские социологи Уорнер 
и Сроль, попытавшиеся свести в единую таблицу все 
подвергающиеся ассимиляции группы населения США, 
расположили эти группы по возможной скорости асси
миляции, положив в основу такой классификации расовый 
и религиозный факторы. В первую группу — «светлых 
европеоидов» — вошли англоязычные протестанты (англи
чане, шотландцы и др.), неанглоязычные протестанты 
(скандинавы, немцы, голландцы), англоязычные католики 
(ирландцы), неанглоязычные католики (франкоканадцы, 
французы, бельгийцы и др.), а также евреи из стран Ев
ропы; во вторую группу — «темных европеоидов» — вошли 
католики Южной Европы, португальцы и христиане 
(армяне и ливанцы), а также мусульмане Ближнего 
Востока; в третью группу вошло метисное население из 
стран Латинской Америки; в четвертую — «монголоиды» 
(китайцы, японцы и филиппинцы); в пятую — «негроиды» 
(негры США и переселенцы из других стран). Если асси
миляция англоязычных протестантов может, по мнению
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авторов, завершиться в псрвохм поколении, а ассимиляция 
англоязычных евреев в пятом-шсстом поколении, то асси
миляция негров растягивается на неопределенное время 
(Warner, Srole, 1945, р. 290). При всей спорности этой 
классификации, выводы авторов представляют определен
ный интерес.

РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
ИХ СТОРОНЫ И СТАДИИ

Историческое развитие этнических процессов

В растянувшейся на много тысячелетий первобытно
общинной эпохе наиболее характерным и, по-видимому, 
повсеместно преобладающим типом этнических процес
сов были, как уже отмечалось, процессы этнического 
разделения; немаловажную роль они играли и в после
дующие эпохи. В настоящее время мы обычно видим 
лишь результаты этих процессов. Некоторое представле
ние о их ходе может быть составлено на основании су
ществующей ныне системы классификации народов по 
языкам и расовым типам. Объединение народов в этно
лингвистические группы и семьи во многих случаях от
ражает происшедший некогда процесс этнического раз
деления, сочетавшийся или не сочетавшийся с другими 
этническими и языковыми процессами; можно предпола
гать, например, что если не все, то многие славяноязыч
ные народы ведут происхождение от некогда единой 
праславянской этноязыковой общности и т. п.

Основным рычагом этнического разделения в перво
бытнообщинную эпоху было территориальное отделение 
частей прежде единых племен. Такие этноразделитель- 
ные миграции определялись двумя основными причи
нами. Одна из них коренилась в самой сущности пле
менной общности. Кровнородственный признак, лежащий 
в основе самоопределения членов племени, мог с доста
точной силой проявляться лишь при сравнительно не
больших размерах племен и сравнительно небольшой их 
территориальной рассредоточенности. Увеличение разме
ров племени за счет естественного прироста сверх опре
деленных пределов (у племен, занятых охотой и собира
тельством и в силу этого расселенных на значительном 
пространстве, этот предел обычно измерялся несколь-
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ними сотнями человек, у более компактно расселенных 
земледельческих племен — несколькими тысячами; см. 
также стр. 236) приводило к тому, что племя целиком де
лилось на два и больше племен или выделяло из себя от
дельные группы родов (или фратрий), становившиеся 
самостоятельными племенами К

Второй причиной разделительных миграций перво
бытнообщинной эпохи была ограниченность средств су
ществования, обусловленная слабым развитием производи
тельных сил. Из-за истощения естественных ресурсов 
в пределах племенной территории, в поисках средств 
существования от племен откалывались части, пересе
лявшиеся в другие, нередко весьма удаленные районы, где 
они давали начало новым племенам. Возникшие новые 
племена обычно в течение длительного времени сохра
няли чувство близости между собой и особенно с «мате
ринским» племенем; именно такие родственные племена, 
если они не утрачивали территориальной связи, впослед
ствии могли более легко образовывать военные союзы 
племен. Впрочем, нередко, как показывает, например, 
история греческих племен, они вступали и во враждеб
ные отношения друг с другом. При сильном территориаль
ном разобщении этнические контакты полностью преры
вались, и только близость языков или антропологического 
типа говорили о том, что народы имели какое-то общее 
происхождение.

Процессы этнического разделения в раннеклассовых 
формациях также были распространены весьма широко 
и лежали в основе возникновения многих современных 
народов. Главным рычагом этих процессов по-прежнему 
были миграции — переселение части какой-то этнической 
общности на новое место (см. Алексеев, Бромлей, 1968). 
Из-за широкого развития таких миграций в раннем сред
невековье на территории Евразии весь этот исторический 
период даже получил название «эпохи великого пересе
ления народов». Однако даже при наличии письменных 
свидетельств о существовании таких процессов стадии 
их развития прослеживаются недостаточно четко. Это 
объясняется главным образом некоторой неопределен
ностью и неоформленностью этнических общностей в ту * II.

1 Некоторые стороны таких процессов рассмотрены в статье
II. Н. Хлопина «Сегментации в истории первобытного общества» 
(«Вопросы истории», 1968, № 8).
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эпоху, когда прежние племенные связи прекратили свое 
существование, а новые — национальные — еще не 
успели возникнуть. Этнические миграции в раннеклассо
вых формациях вызывались сложным комплексом со
циально-экономических причин; нехватка средств суще
ствования, вызванная оскудением природных ресурсов и 
ростом численности населения, нередко сочеталась со 
стремлением к грабительским захватам чужого имуще
ства, рабов и т. д. Происходившие процессы этнического 
разделения иногда отражались в этнонимах: уже из на
званий таких народов, как вестготы и остготы, видно, 
что они произошли от какой-то одной «готской» общ
ности; то же относится и к западным и восточным фран
кам, которые в средние века выступали уже как само
стоятельные народы. Ни один из четырех названных на
родов не сохранился до наших дней; они растворились 
среди других этнических образований, и только западные 
франки передали поглотившим их галлам свое имя.

Чем меньше была отколовшаяся часть этнической 
общности, тем обычно труднее было ей образовать новый 
самостоятельный народ. Подобное могло произойти 
обычно лишь в том случае, если она переселялась в ка
кую-то изолированную область. Такой областью мог быть 
остров (группа островов), как случилось, например, 
с группой норвежцев, переселившихся в IX в. на Фарер
ские острова и давших начало фарерскому народу. Такой 
областью могли стать изолированные горные долины, как 
это произошло с рядом небольших андо-цезских народов 
Дагестана (андийцы, ботлихцы, годоберинцы и др.) или 
с припамирскими народами (язгулемцы, бартангцы, ру- 
шанцы и др.)* При отсутствии таких благоприятных для 
этнического обособления условий дело кончалось, как 
правило, этническим поглощением переселенцев. Много
численные финикийские и древнегреческие колонии, ока
завшие заметное влияние на историю Средиземноморья, 
не дали, как известно, начала самостоятельным народам. 
Весьма показательна история норманнских поселенцев 
в странах Западной Европы: в северо-западной Франции 
они были поглощены французами (провинция Норман
дия) , в восточной части Британии — англичанами и 
шотландцами, в Ирландии — ирландцами, в Южной Ита
лии — итальянцами, в Гренландии они вымерли и лишь 
на безлюдном до того острове Исландия, сохранив нреж-



ний язык и культуру, образовали новую этническую 
общность — исландцев.

Более поздние военные походы монголо-татар, араб
ские и тюркские завоевания также сопровождались раз
витием процессов этнического разделения, которые соче
тались с другими, видами этнических процессов. Это мно
гообразие процессов объясняется тем, что мощные 
потоки завоевателей сами не были этнически однород
ными, так как в них вовлекались все новые и новые 
этнические группы. Население завоеванных стран обычно 
также отличалось большой этнической пестротой; воспри
нимая язык и некоторые элементы культуры завоевате
лей, оно по-разному преломляло их в своей среде, что 
способствовало возникновению разных народов. Так, мон
голо-татарские и тюркские завоевания повели к сложе
нию ряда тюркоязычных народов Европы, арабские 
завоевания — арабоязычных народов Передней Азии и 
Северной Африки и т. д. В качестве примера недавнего 
этнического разделения, связанного с переселением части 
народа на новое место обитания, можно привести проис
шедшую в XVII в. миграцию части ойратов из Синьц
зяна в незаселенные тогда низовья Волги, где они обра
зовали особый народ — калмыков.

Новой важной силой в раннеклассовых формациях, 
пробуждающей к жизни процессы этнического разделе
ния и поддерживающей их развитие, было возникнове
ние государств и изменение их границ. Политико-госу
дарственный фактор нередко усиливал действие мигра
ций, способствуя этническому обособлению групп 
переселенцев, попавших в пределы другого государства 
или образовавших собственное государство. Нередко он 
действовал и самостоятельно: государственные границы, 
проводимые на основе династических связей или в ре
зультате войн, разрезали на части этноязыковые массивы, 
и каждая из таких частей давала начало особому народу. 
Так произошло обособление немецкоязычных народов: 
немцев, австрийцев, люксембуржцев и других, возникших 
на базе немецкоязычного массива, который хотя и не 
представлял собой в этническом отношении единого це
лого, но мог бы в дальнейшем стать таковым при усло
вии развития в рамках единого государства. Довольно 
четко роль политического фактора выступает, например, 
в случае разделения португалоязычного массива на пор
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тугальцев и галисийцев, отрезанных государственной 
границей в X III в.

Большое влияние на развитие процессов этнического 
разделения, особенно в докапиталистических формациях, 
оказывали религиозные различия, которые в ряде слу
чаев усиливали действие политического фактора. Так, 
основу голландского народа составили северо-восточные, 
преимущественно протестантские провинции, выделив
шиеся в XVI в. в самостоятельное государство — Нидер
ланды, в то время как юго-западные — католические 
провинции явились базой формирования фламандского 
народа. Этноразделительная роль религии сильно ощу
щалась в странах Азии, где ряд религиозных общностей, 
например сикхи, считающиеся обычно частью панджаб
цев, до сих пор обладают многими чертами самостоя
тельной этнической общности.

Своеобразным видом процессов этнического разделе
ния в раннекапиталистическую эпоху, когда большинство 
ныне существующих народов Старого света уже сложи
лось, стали процессы, связанные с переселениями евро
пейцев (испанцев, англичан и др.) в Америку и другие 
внеевропейские страны. Правда, в большинстве стран 
оседания европейские переселенцы не смогли сохранить 
свою прежнюю этническую самобытность; образовав на 
первых порах сравнительно однородное этническое ядро, 
в дальнейшем они обычно сильно смешивались с прибы
вавшими на эту же территорию другими группами евро
пейских переселенцев, а нередко и с коренным населе
нием; в ряде стран Америки дополнительными этниче
скими компонентами такого смешения были значитель
ные группы рабов-негров, вывезенных из стран Африки. 
Территориальное смешение, сопровождавшееся брачным 
смешением и культурным взаимодействием, вело здесь 
по существу к уже иному виду этнических процессов; 
в то же самое время это переселение и смешение могут 
рассматриваться как своеобразная стадия этнического 
разделения, значительно облегчающегося в данном случае 
сильным изменением этнического и расового облика по
томков переселенцев.

Далеко не во всех странах своего оседания европей
ские поселенцы смогли образовать новые этнические 
общности; для этого требовался ряд условий, в частности 
давность поселения и удаленность от метрополии, обра-
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зоваїше переселенцами значительных этнических масси
вов, их политико-государственное обособление и т. п. 
И если французские переселенцы в Канаду, компактно 
заселившие там восточную часть страны (Квебек) и 
свыше 200 лет жившие изолированно от Франции, стали 
самостоятельной этнической общностью — франкоканад
цами, то многочисленные французские колонисты в Ал
жире, поселившиеся среди коренного арабского населе
ния и поддерживавшие тесные связи с Францией, пе 
стали самостоятельным народом и в конце концов 
в большинстве вернулись во Францию. Не сформирова
лись в самостоятельную этническую общность и значи
тельные группы переселенцев из Великобритании 
в Южную Африку (в отличие, например, от переселен
цев в Австралию и Новую Зеландию), главным образом 
потому, что они расселены смешанно с африканерами и 
банту, не составляя в районах своего обитания большин
ства населения и не образовывая своих политико-терри
ториальных единиц.

В XX столетии процессы этнического разделения не 
развиты столь заметно, как в предыдущие эпохи. На пер
вом месте среди причин, обусловливающих возникнове
ние и развитие этих процессов, находится политический 
фактор. Известны многочисленные случаи, когда государ
ственно-политические границы разрезали на части по 
существу уже сложившиеся народы, и ни одна из этих 
частей не получала национально-территориального 
оформления: индейцы кечуа (Перу, Эквадор, Боливия), 
курды (Турция, Иран, Ирак), мандинго (Мали, Гвинея, 
Берег Слоновой Кости) и др.; известны случаи, когда 
части разрезанного границами этноса получали даже го
сударственно-политическое оформление: таджики (Тад
жикская ССР и Афганистан), азербайджанцы (Азербай
джанская ССР и Иран), сомалийцы (Сомали и Эфио
пия), корейцы (КНДР, Южная Корея и Китай) и т. д., 
однако во всех этих случаях этноразделительные про
цессы выступают пока недостаточно четко. Наибольшей 
действенности таких процессов следует ожидать в Аф
рике, где в ряде стран формирование национальных 
общностей только развертывается. Однако эти процессы 
в большинстве случаев из-за сильной смешанности этни
ческого состава населения таких стран неизбежно будут 
сочетаться с другими видами этнических процессов.
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Переходя к более освещенным и пашей литературе 
процессам этнического объединения, отметим, что в на
чальный период первобытнообщинной эпохи такие про
цессы, как уже отмечалось, были, вероятно, развиты 
слабо и во всяком случае оттеснялись на задний план 
широко развитыми процессами этнического разделения. 
Происходившие тогда процессы внутреннего сплочения 
племен, сближения родов по мере развития производи
тельных сил и упрочения социальной организации, как и 
объединение отклонившихся родов в новые племена, не 
вполне подходят под понятие этнической консолидации, 
так как роды не представляли собой самостоятельные 
этнические общности. Что же касается отношений между 
чуждыми племенами, то они, как подчеркивал Ф. Энгельс, 
не отличались миролюбием; мирное сосуществование 
племен обычно не простиралось дальше торгово-обмен
ных отношений, которые носили эпизодический характер 
и происходили чаще всего на нейтральной территории. 
Племенные границы строго соблюдались; проникновение 
через них иноплеменников являлось враждебным актом 
и вело к военным столкновениям. Развитию процессов 
ассимиляции препятствовал кровнородственный принцип 
социальной структуры племен. Известные в этнографиче
ской литературе случаи, когда захваченным в межпле
менных сражениях пленникам сохранялась жизнь с по
следующим принятием их в племя, что могло вести к их 
ассимиляции, довольно редки и, кроме того, касаются 
преимущественно отношений между сравнительно близ
кими племенами.

Процессы этнического объединения стали разверты
ваться, по-видимому, в последней стадии первобытнооб
щинной эпохи. Это относится прежде всего к процессам 
консолидации, проявившимся в сложении союзов племен, 
подобных детально описанной Л. Морганом Лиги ироке
зов. Многие народы древности, игравшие видную роль 
в истории стран Евразии: скифы, анты, саксы и другие — 
представляли собой не что иное, как племенные союзы, 
имевшие уже общее самоназвание и зачатки общего са
мосознания, но еще сохранявшие внутреннее деление на 
отдельные племена и племенное самосознание. Одним из 
факторов, способствовавшим объединению племен, было 
усиление межплеменных контактов по мере роста общей 
численности населения. «Возрастающая плотность насе-
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ления, — писал Ф. Энгельс, — вынуждает к более тес
ному сплочению как внутри, так и по отношению к внеш
нему миру. Союз родственных племен становится по
всюду необходимостью, а вскоре делается необходимым 
даже и слияние и х ...»  (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Со
чинения, т. 21, стр. 164). Другим, еще более важным 
фактором развития процессов этнической консолидации 
было сложение государств на базе групп родственных 
племен. Кроме уже имевшейся у этих племен близости 
языка и культуры, государство оформляло консолиди
рующиеся племена в территориально-политическом отно
шении, создавало определенную общность экономических, 
социальных и других интересов. К числу типичных 
видов таких процессов принадлежит объединение эллин
ских племен в древнегреческих государствах-полисах, 
объединение италиков в Древнем Риме и т. д. Консолида
ция родственных племен или групп племен после объеди
нения их в государство лежит в основе сложения боль
шинства современных народов Старого света. Таково 
было, например, происхождение многих славянских наро
дов: поляков (сформировавшихся на основе племен полян, 
вислян, мазовшан, слензян и других, образовавших в X в. 
Польское королевство), чехов (сложившихся на основе 
племен чехов, лучан, дечан, пшован и других, образовав
ших в X в. Чешское государство) и т. п. Подобные про
цессы происходили и в последующие эпохи. В странах 
Европы в этих процессах участвовали обычно не отдель
ные племена или группы племен, а уже сложившиеся 
сравнительно крупные народы. Характерный случай 
такого вида процессов — сложение французской нации из 
двух народов: северофранцузов и южнофранцузов, или 
провансальцев, — был довольно подробно рассмотрен 
Ф. Энгельсом (см. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочине
ния, т. 5, стр. 377—378).

Во многих внеевропейских странах процессы консоли
дации племенных групп и небольших народностей про
должались и в новейшее время. На территории СССР по
добные процессы развернулись в годы Советской власти 
в Средней Азии и других окраинных областях, особенно 
после получения консолидирующимися народами своей 
национальной государственности. Такова была, например, 
консолидация туркменской нации из племенных групп 
иомудов, теке, гокленов и других, консолидация киргизов
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из племенных групи онг, сол, ичкнлик и других. Одно
временно продолжалась консолидации некоторых народов 
Поволжья (консолидация марийцев из горных и луговых 
групп, слияние мишарей с татарами и др.).

В предыдущем разделе мы отмечали сильное влияние 
на развитие процессов этнической консолидации со
циально-экономических и других факторов, в том числе 
наличия той или иной формы политико-территориальной 
организации. Однако эти процессы могли эффективно 
развиваться лишь при сочетании ряда факторов и прежде 
всего при условии непосредственного контакта консоли
дирующихся групп, т. е. общности их территории. Целе
сообразно остановиться в этой связи несколько подробнее 
на примере консолидации мордвы (см. Козлов, 1961).

В период появления мордвы на исторической арене 
(конец I тысячелетия н. э.) она представляла собой не
сколько племен (или групп племен), крупнейшими среди 
которых были: племя эрзя, расселенное в пространстве 
между Окой, Сурой и Волгой, и племя мокша, жившее 
к югу от этой области, главным образом в бассейне реки 
Мокши. Эрзяне и мокшане имели некоторые различия 
в языке и культуре, однако эти различия не были глубо
кими. Близость языков эрзи и мокши — наличие общности 
в корнях слов и в основах грамматики — свидетельствует 
о том, что оба они возникли в прошлом из единого «пра- 
мордовского» языка, а племена эти — из единой этниче
ской общности. Дальнейшая консолидация эрзи и мокши 
в древности тормозилась набегами соседних народов (ха
зар, болгар и др.) и, наконец, была приостановлена на
шествием татаро-монголов. Развитию этого процесса после 
включения всего мордовского населения в состав Русского 
государства (середина XVI в.) препятствовало бесправ
ное положение мордвы, ее экономическая и культурная 
отсталость, а также продолжавшаяся территориальная 
разобщенность мордвы из-за вселения на ее территорию 
инонациональных групп (главным образом русских) и 
миграции мордвы в другие заселяемые области Поволжья, 
где многие ее группы теряли между собой всякую связь.

После Октябрьской революции, покончившей с нерав
ноправием народов, в связи с ростом экономики и куль
туры мордовского населения создались условия для слия
ния эрзи и мокши в единую национальную общность, 
однако процесс этот до сих пор нельзя считать завершен-
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ным. Мордовские языки так и не слились и в настоящее 
время представляют собой два самостоятельных литера
турных языка — эрзянский и мокшанский. Деление 
мордвы на мокшу и эрзю укоренилось в этническом само
сознании мордовского населения. В собственно мордовской 
литературе для обозначения всего мордовского народа 
употребляется не термин «мордва», который был дан ему, 
по-видимому, соседними народами, а термин «эрзят-мок- 
шат», т. е. эрзяне и мокшане. По материалам переписи 
1959 г., программа которой на территории Мордовской 
АССР была дополнена вопросом о принадлежности 
к эрзе или мокше, лишь незначительные группы мордов
ского населения назвали себя просто «мордва». Между тем 
именно в пределах Мордовской АССР имелись наиболее 
благоприятные условия для экономического и культур
ного развития мордовского населения и для его консоли
дации в единую нацию. Не так давно в республике даже 
дебатировался вопрос о существовании двух мордовских 
наций. Что же касается мордвы, живущей вне пределов 
Мордовской АССР, то наблюдающиеся в некоторых райо
нах ее расселения случаи слияния эрзи и мокши по своей 
интенсивности значительно уступают случаям этнической 
ассимиляции мордвы русскими и отчасти другими наро
дами.

В настоящее время процессы этнической консолидации 
наиболее характерны для несколько отставших в своем 
социально-экономическом развитии стран Азии и Африки, 
где родственные племена и группы сливаются в крупные 
народы. Этот процесс ускорился в ходе борьбы за полную 
политическую и экономическую независимость, он отчет
ливо выступает в ряде стран Африки: консолидация ам- 
хара, тиграи и других народов Эфиопии, консолидация 
бамбара и малинке в Мали, образование национальных 
общностей банту в Конго, Танганьике и других странах, 
сложение сомалийской нации и т. п. Среди процессов, 
развернувшихся в странах Азии, отметим начавшуюся 
консолидацию индонезийской нации из родственных 
в языковом и культурном отношении народов индонезий
ской группы: яванцев, сундов, мадурцев и др. Характерно, 
что основным языком формирующейся нации был принят 
не язык наиболее крупного из ее компонентов — шестиде
сятимиллионного яванского народа, а более простой и 
более распространенный среди остального населения Индо
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незии язык «бахаса индонесиа». Очень сложный характер 
имеют процессы консолидации на Филиппинах, где сло
жение единой филиппинской нации вступает в коллизию 
с одновременно развертывающимся процессом сложения 
висайской, тагальской и илоканской наций. К процессам 
консолидации следует отнести и случаи слияния друг 
с другом сравнительно более развитых и сложившихся 
народов, близких по своему языку и происхождению 
(объединение голландцев, части фламандцев и фризов — 
r нидерландскую нацию, слияние Мазуров с поляками 
и т. д.), хотя некоторые стороны этих процессов весьма 
сходны с процессами ассимиляции.

Процессы этнической ассимиляции стали развиваться 
в основном со становлением раннеклассового общества, по 
мере разложения родо-племенных связей и замены их 
территориально-соседскими и государственно-политиче
скими. О некоторых факторах, способствующих развитию 
таких процессов, писал Ф. Энгельс, характеризуя станов
ление раннеклассовых государств Европы — Древней Гре
ции и Рима; в частности, он отмечал сильное террито
риальное смешение людей, принадлежавших к различным 
племенным общностям как родственным, так и чуждым 
(см. выше, стр. 60). Все же и в этот период процессы эт
нической ассимиляции проявляются недостаточно четко, 
сливаясь в ряде случаев с процессами консолидации. В исто
рических источниках обычно говорится не о процессах эт
нической, а о процессах языковой или культурной ассими
ляции. Наиболее известными из них были процессы элли
низации — распространения греческой культуры и языка 
по странам Средиземноморья, и процесс романизации — 
распространения римской культуры и латыни по завое
ванным Римом странам Европы. Процессы этнической 
ассимиляции в эпоху Рима протекали в основном только 
в пределах метрополии; что же касается окраинных об
ластей империи, то процессы ассимиляции здесь обычно 
носили незавершенный характер: галлы или фракийцы, 
не только овладевшие латынью, но и получившие права 
римских граждан (Popnlus Romanus), по-видимому, редко 
порывали со своим прежним этническим окружением.

Процессы этнической ассимиляции несколько усили
лись в раннее средневековье; они несомненно играли вид
ную роль в исчезновении с исторической арены многих 
этнических образований, таких как аланы, гунны, вест
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готы, которые после военных поражений или по другим 
причинам распадались на части, поглощавшиеся окру
жающими народами. Многие германские народы (или 
группы племен), переселившиеся на Апеннинский полуост
ров, например лангобарды, прекратили свое существова
ние, растворившись среди италийского населения.

Весьма широко процессы этнической ассимиляции раз
вернулись в позднефеодальную и особенно в капиталисти
ческую эпоху, когда многие народы в этническом отно
шении уже достаточно оформились, а входящие в них 
люди имели четкое национальное самосознание и когда 
в связи с неравномерностью развития промышленности 
и сельского хозяйства в разных странах и в разных райо
нах крупных стран начали развиваться массовые мигра
ции населения. Поскольку совершенно однородных в на
циональном отношении стран почти не существует, 
а входящие в них этнические общности или части их жи
вут в более или менее тесном общении с основным народом 
страны обитания и друг с другом, можно с уверенностью 
утверждать, что этническая ассимиляция распространена 
повсеместно. Однако в настоящее время она наиболее 
типична для экономически развитых стран, основная 
масса населения которых уже сравнительно давно сло
жилась в нации и имеет четкое национальное самосозна
ние, а другие этнические группы немногочисленны и ус 
тупают им по уровню социально-экономического разви
тия или в другом отношении.

В процессах этнической ассимиляции участвуют раз
нообразные группы населения, начиная с национальных 
меньшинств данной страны, имеющих определенную тер
риторию расселения и более или менее тесные этниче
ские и другие связи между собой, и кончая пришельцами 
в страну извне, т. е. иммигрантами. Этническая ассими
ляция протекает обычно особенно сильно среди последней 
группы, так как иммигранты чаще всего с самого начала 
оказываются в отрыве от своей этнической базы и в пол
ном окружении инонациональной среды. Некоторые осо
бенности развития таких процессов будут рассмотрены 
ниже, но можно отметить, что нередко уже второе поко
ление иммигрантов, осевших в какой-нибудь стране и при
нявших ее гражданство, полностью меняет свою этниче
скую принадлежность и почти не отделяет себя от окру
жающей национальной общности. Подобные процессы
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можно наблюдать, например, среди сотен тысяч иммигран
тов, осевших в США, Канаде, Бразилии, Австралии и 
других заокеанских странах. Среди европейских стран 
в этом отношении наиболее показательна Франция, где 
большое число итальянских, испанских и иных иммигран
тов ассимилируется французами.

Большой интерес представляют случаи ассимиляции, 
которой подвергаются не отдельные индивидуумы или 
разрозненные группы людей, а значительные, сравни
тельно сплоченные национальные коллективы, тем бо
лее — целые этнические общности. В качестве примеров 
таких процессов, происходящих в странах зарубежной 
Европы, можно остановиться на положении трех наро
дов кельтской языковой группы: уэльсцев (валлийцев), 
гэлов и бретонцев. Первые два народа представляют 
собой национальные меньшинства Великобритании, на
ходящиеся в процессе слияния соответственно с англи
чанами и шотландцами, третий — национальное мень
шинство Франции, ассимилируемое французами. Разви
тие этнической ассимиляции среди этих народов харак
теризуется прежде всего утратой родного языка и посте
пенным переходом на основной язык страны; за этим 
следует ослабление и затем утрата прежнего националь
ного самосознания. Численность людей, знающих гэль
ский язык, сократилась с 255 тыс. в 1891 г. до 76,6 тыс. 
в 1961 г., из них только по-гэльски говорит 1,1 тыс. че
ловек; число лиц, знающих уэльский язык, сократилось 
с 977 тыс. в 1911 г. до 656 тыс. в 1961 г., из них только 
по-уэльски говорит лишь 26 тыс. человек. Численность 
бретонцев, составлявшая еще в середине 1920-х годов, по 
официальным данным, около 1400 тыс. человек, в начале 
1950-х годов оценивалась лишь в 1100 тыс., а сейчас 
вряд ли превышает 1 млн. человек, большинство из ко
торых предпочитает говорить по-французски.

Стороны, стадии и темпы развития 
этнических процессов

Этнические процессы, происходившие или происхо
дящие в различных странах мира и вовлекающие раз- 
личные народы, отличаются сложностью и многообра- 
зием. Известны народы, которые весьма инертны к этни
ческим процессам и очень стойко сохраняют свое
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самосознание. Обычно примером таких народов служат 
евреи, этническая обособленность которых усилена дог
мами иудаизма. Выселенные римскими властями в начале 
нашей эры из Палестины, они расселились небольшими 
группами в городах и местечках различных стран Ста
рого света, а затем и Нового света. В течение многих 
веков евреи поддерживали хозяйственные и другие 
связи с окружавшей их национальной средой, воспри
нимая язык и некоторые элементы культуры других на
родов, но тем не менее редко подвергались окончатель
ной этнической ассимиляции. Такая этническая стой
кость евреев в значительной степени объясняется не 
только их этническим консерватизмом, но и их сегрега
цией, усиливавшейся различного рода предубеждениями, 
бытовавшими среди окружающего их населения; наибо 
лее крайние из них нашли свое отражение в формах 
антисемитизма. Не менее известна этническая стой
кость цыган, которые по дисперсности своего расселения 
не уступают евреям. В отличие от последних эта стой
кость связана не с религией (цыгане обычно принимали 
религию стран обитания), а с чрезвычайной консерва
тивностью традиций и быта цыганских общин, резко 
обособляющих их от окружающего населения. Известно 
и множество других случаев, когда группы людей раз
личной этнической принадлежности в течение многих 
столетий жили бок о бок, сохраняя в то же время свою 
самобытность и не смешиваясь этнически друг с другом; 
из числа их можно назвать чересполосно расселенных 
в Трансильвании румын, венгров и немцев, а также ар
мянскую, греческую, еврейскую и турецкую общины 
Стамбула.

Вместе с тем можно привести и немало примеров бур
ного развития этнических процессов. К ним относятся, 
в частности, процессы формирования американской и 
других наций Америки, развернувшиеся главным обра
зом во второй половине X IX  в. Крупнейшим этническим 
компонентом североамериканцев были, как известно, пере 
селенцы из Англии, которые, консолидировавшись с род 
ственными им шотландцами, составили ядро новой нации, 
постепенно вбиравшей в себя главным образом путем 
ассимиляции все новые и новые многочисленные группы 
иммигрантов из различных стран Европы. Довольно 
быстрыми темпами шла, например, и развернувшаяся
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в годы Советской власти консолидация туркмен, каракал
паков и ряда других народов СССР.

Следует подчеркнуть уже отмеченный в предыдущем 
разделе факт, что даже в случае сравнительно быстрого 
развития этнических процессов они, как правило, растя
гиваются не на одно, а на несколько поколений вовлечен
ных в них групп людей. Если исключить случаи искус
ственно ускоренной ассимиляции, связанной со стремле
нием слиться с группами господствующего народа, то 
первое взрослое поколение национального меньшинства 
или группы иммигрантов, психология и бытовые традиции 
которого сложились в прежнем этническом окружении, 
даже при самых благоприятных условиях обычно не мо
жет полностью перестроиться в этническом отношении, 
да часто и не желает этого делать. Самое большее, на 
что можно обычно рассчитывать в первом поколении имми
грантов, это на их экономическую абсорбцию, овладение 
языком нового этнического окружения при сохранении 
в быту родного языка, и на изменение ряда элементов 
культуры, в первую очередь материальной. По исследова
ниям, проведенным среди групп иммигрантов в США, 
первое поколение их стремилось в подавляющем боль
шинстве случаев сохранить прежние традиции и образ 
жизни (Simpson, Yinqer, 1958, р. 525). Ход процессов 
консолидации изучен меньше из-за трудности определе
ния ее начала, но можно утверждать, что и в них от пер
вого поколения можно в лучшем случае ожидать лишь 
двойственности этнического самосознания, но никак не 
полного его изменения, например полного вытеснения 
прежнего племенного самосозпания общенациональным.

Таким образом, в ходе этнических процессов возникает 
своеобразное переходное состояние, когда прежняя эт
ническая принадлежность утрачивается или уже утра
чена, а новая еще не укрепилась. В зарубежной литера
туре этот переходный в этническом или этно-культурном 
отношении период принято обозначать, как состояние «по
граничного человека» («Marginal Man»). Такое состояние 
особенно типично, например, для второго, а нередко и 
третьего поколения иммигрантов, а также для детей от 
смешанных в национальном и расовом отношении браков. 
Проблема «пограничного человека» непосредственно со
прикасается с некоторыми важными вопросами общего 
исторического процесса социально-культурного развития
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человечества, но мы остановимся лишь на тех ее сторо
нах, которые связаны с темой нашего исследования.

Одна из отличительных черт «пограничного человека» — 
социально-культурный конфликт его с одной, а чаще 
обеими контактирующими этническими (или этно-расо- 
выми) группами. Такой конфликт достаточно ясно про
являет себя в отношениях между первым поколением 
иммигрантов, старающимся удержать прежние этно-куль- 
турные ценности, и вторым или третьим поколением, 
стремящимися к этно-культурному слиянию с окружаю
щей средой. Естественная близость к родителям всту
пает в конфликт с привязанностью к новым друзьям и 
знакомым; появляется представление о «старомодности» 
и «отсталости» старшего поколения, а нередко и желание 
как-то отделиться от этого поколения. С этой целью вто
рое или третье поколение иммигрантов может пересе
литься в новый район и даже сменить «иностранную» фа
милию или придать ей местный вид. При исследовании 
подобных процессов у иммигрантов США отмечено, что 
стремление второго поколения к улучшению своего со
циально-экономического положения отражается, в част
ности, в более позднем вступлении в брак и в меньшем 
числе детей по сравнению с местными жителями.

Отмеченные закономерности ясно проступают, напри
мер, у японских иммигрантов в США, второе поколение 
которых стремится поселиться вне «японских кварталов» 
и сильнее общаться с коренными американцами; значи
тельное число их переходит в христианство. Характерно, 
что своеобразное место каждого из поколений японских 
иммигрантов США в этнических и социально-культурных 
изменениях нашло свое отражение в особых названиях 
каждого из поколений; первое именуется Tssei, второе 
(рожденное в США) — Nisei, третье — Sansei К

Конфликт «пограничного человека» тем острее, чем 
больше культурные различия между контактирующими 
группами и различия в их социальном положении. В слу
чаях социального неравноправия этих групп статус детей 1

1 Жизнь в новых условиях и, в частности, изменение пита
ния приводят даже к изменению физического облика; по имею
щимся наблюдениям японские дети в Калифорнии выше и тяже
лее детей, рожденных в Японии, и даже рисупок рта у них дру
гой из-за оолее тщательного ухода за зубами (McWilliams, 1964, 
р. 151).



от смешанных браков очень редко равен высшему из ста
тусов обоих родителей; обычно он либо равен низшему, 
либо немного выше, а иногда даже ниже его. Так, в США 
до отмены рабства дети от связей белых с негритянками 
по своему социальному статусу были равны статусу ма
тери (рабыни или свободной); в странах Латинской Аме
рики мулаты, как правило, имели более высокий статус, 
чем негры; в Индии дети от браков европейцев и индиа
нок обычно не принимаются ни европейским, ни индус
ским обществом и как люди вне касты стоят даже ниже 
статуса матери (Berry, І951, р. 320). То же самое наблю
дается и в случае этно-культурных контактов евро
пейцев с коренным населением стран Азии и Африки; 
даже во французских колониях, где проводилась офи
циальная «политика ассимиляции», лаосец или тоголе
зец, получивший образование во французском универси
тете, не принимался в местную французскую общину на 
равных правах с французами.

Потомство от смешанных браков стремится, естест
венно, к высшему из родительских статусов, а этно-куль- 
турные пограничные группы — к статусу более развитой, 
господствующей из этих групп. Встречая противодейст
вие, они могут со временем либо замкнуться сами, либо 
подвергнуться сегрегации, создав особую этно-расовую 
общность, как, например, «цветные» ЮАР, либо, опи
раясь на исходную группу с более низким статусом, раз
вернуть движение за полное равноправие всех групп. 
Конечно, реальная основа и размах борьбы за равноправие 
всех народов и расовых групп определяются объектив
ными историческими условиями развития стран мира, 
реакцией самих трудящихся масс па социально-эконо
мический гнет и никак не сводятся к ситуации и реак
циям «пограничного человека», но все же нельзя игно
рировать и значение подобной ситуации. Характерно, на
пример, что в США, где мулаты официально считаются 
«неграми», значительную часть лидеров негритянского 
движения составляли именно мулаты. В странах Азии и 
Африки лидерами национально-освободительной борьбы 
были, как правило, люди, получившие «европейское» об
разование (Stonequist, 1935). После освобождения от 
колониальной зависимости стран тропической Африки 
именно такие пограничные этно-культурные группы 
с примкнувшими к ним детрайбализованными (т. е. от
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делившимися от племенных общностей) местными миг
рантами города составляли этнические ядра новых фор
мирующихся крупных этнических общностей.

Вопрос об основных сторонах и стадиях этнических 
процессов, завершающихся изменением этнического (на
ционального) самосознания, разработан в научной лите
ратуре очень слабо. Это относится прежде всего к про
цессу этнического разделения, среди стадий которого от
четливо выступают лишь те, которые проявляются 
в территориальном или государственно-политическом от
делении частей прежде единой этнической общности, и 
к процессу этнической консолидации, важной стадией ко
торого является появление общего самоназвания для всех 
объединяющихся частей этнической общности. Название 
новой общности обычно берется но названию наиболее 
значительного из вошедших в нее этнических компонен
тов, как было, например, при сложении чехов и поляков, 
или по названию группы, проведшей такое объединение, 
как было, например, у болгар. Нередко оно возникало и 
по другим причинам: по названию области (украинцы), 
по имени правителя (узбеки) или названию государства, 
а иногда сознательно выбиралось уже сравнительно сложив
шимся народом. Так, племена «минусинских татар» — 
качинцы, кызыльцы, сагайцы и другие, консолидирую
щиеся в годы Советской власти в единый народ, приняли 
для своего обозначения название древних енисейских кир
гизов — «хакасы».

Стадии ассимиляционных процессов выступают не
сколько четче. К ним можно отнести прежде всего изме
нение прежнего языка, т. е. языковую ассимиляцию, 
утрату символов прежней этнической принадлежности в 
области материальной или духовной культуры (включая 
изменение религиозной принадлежности или переход 
в число атеистов), для иммигрантов — принятие граждан
ства новой страны обитания и др. Наибольшего внимания 
среди этих стадий, очевидно, заслуживает стадия языко
вой ассимиляции, которая, как уже отмечалось в преды
дущем разделе, является необходимым условием полной 
этнической ассимиляции и к тому же часто фиксируется 
при массовых социально-этнических обследованиях и 
в переписях населения.

Перемена родного языка является важным и необхо
димым этапом изменения этнической принадлежности,
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хотя интервал между тем и другим событием у разных 
народов может колебаться в очень широких пределах. 
Весьма показателен в этом отношении уже рассмотренный 
нами пример евреев, языковая ассимиляция которых во 
всех странах их расселения намного обогнала процесс их 
этнической ассимиляции; у многих других народов время 
завершения языковой ассимиляции приближается к завер
шению этнической ассимиляции.

Языковая ассимиляция подвержена воздействию мно
гих из рассмотренных выше факторов этнических про
цессов. Сильное влияние на нее оказывает, в частности, 
территориальный отрыв людей от их этно-языковой базы. 
Одним из характерных исторических примеров является 
довольно быстрая языковая ассимиляция норманнов (глав
ным образом выходцев из Дании и Южной Норвегии), 
которые в IX —X вв. осели во Франции, по обеим сторо
нам Сены в нижнем ее течении. Уже второй герцог Нор
мандии должен был искать учителя датского языка для 
своего сына вне Франции, так как никто из его прибли
женных не помнил этого языка, а к концу XI в. норманны 
окончательно забыли свой язык и говорили только на 
старофранцузском (Гуревич, 1966, стр. 110, 132).

Языковая ассимиляция идет тем быстрее, чем сильнее 
развито общение данной группы с ее окружением. Это 
связано с развитием несельскохозяйственных отраслей 
экономики, общего и специального образования, системы 
социальных развлечений и информации (радио, кино, 
пресса и т. п.). В случае слабых социальных коммуни
каций и культурных различий ассимиляция идет очень 
медленно, растягиваясь на столетия. Такими медленными 
темпами шло слияние славянских поселенцев Пелопонесса 
с греками в раннем средневековье, изменение египтянами 
своего прежнего коптского языка на арабский, занявшее 
почти пять столетий — с VII по XII в. (причем часть 
сохраняла язык до XVI в.); ассимиляция немцами вендов 
Саксонии растянулась с X III до XV III в. и т.д. (Deutsch, 
1953, р. 94). Языковая и этническая ассимиляция рус
скими водско-ижорского населения пошла быстрыми 
темпами в X IX  в. в связи с развитием массового отход
ничества из водских и ижорских деревень в русские 
деревни и города (Шлыгина, 1965). Скорость этого про
цесса несомненно связана с социальной мобильностью; чем 
выше социальное положение группы, тем она обычно
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быстрее сменяет свой язык. Не повторяя примеров, отно
сящихся к влиянию социально-экономических факторов, 
отметим, что такая скорость связана и с общим уровнем 
социально-культурного развития; так, прибывшие в 
1937 г. в США группы немецких беженцев из наци
стской Германии быстрее ассимилировались в языковом 
отношении, чем прибывшие ранее немецкие переселенцы 
из Венгрии и Румынии, имевшие более низкий образова
тельный ценз (Deutsch, 1953, р. 131). Лишь в сравни
тельно редких случаях частота межэтнических связей 
уменьшается с повышением уровня образования.

Многочисленные материалы о языковой ассимиляции 
иммигрантов нового времени говорят о том, что этот про 
цесс развертывается преимущественно со второго поколе
ния иммигрантов; известны случаи, когда некоторые им
мигранты первого поколения, как правило женщины, 
менее общающиеся с внешним миром, чем мужчины, до
живали в основанных иммигрантами колониях до старости, 
зная лишь несколько слов на языке их новой страны оби
тания. Основными факторами языковой ассимиляции яв
ляется новая этническая среда, школа с преподаванием 
на языке этой среды и средства информации (печать, ра
дио и др.). Дети индийских иммигрантов в Великобри
тании, обучаясь в английских школах, быстро становятся 
двуязычными, причем родной язык употребляется только 
дома (Desai, 1963, р. 9). В США дети японских имми
грантов, общаясь с американскими детьми и учась с ними 
в общих школах, легко овладевали английским языком, 
японский знали так слабо, что возникла необходимость 
учить их японскому языку; с этой целью устраивали до
полнительные классы в школах (Boddy, 1921, р. 110).

При исследовании истории голландских поселенцев 
в США отмечено, что вначале в городах, а затем и в де
ревнях дети и внуки переселенцев стали забывать родной 
язык, несмотря на все попытки его сохранения. Во Фрис- 
ланде (штат Висконсин), где осели переселенцы из се
веро-западной части Нидерландов, к 1945 г. и в школе, и 
в церкви употреблялся только английский язык (Lucas, 
1955, р. 589). По материалам американской статистики, 
всего среди людей старше 10 лет, рожденных за границей, 
общий процент не знающих английского языка умень
шился с 22,8 в 1910 г. до 6,6 в 1930 г. (в действитель
ности эти цифры должны быть выше, так как в число
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Т а б л и ц а  1
Знание английского языка в 1930 г. людьми старше 10 лет, 

родившшшся за пределами США *

Страна происхождения
Общая числен
ность рожден-

Число незнающих англий
ского языка, в %

ных за границей
(в тыс.) мужчины женщины

Германия ....................... КЮ8,8 1.8 4,1
Италия ........................... 1790,4 8,9 25,1
Польша........................... 1268,0 7,7 18,7
Россия.............................. 1153,6 3,7 9,3
Ш веция.......................... 595,2 1,0 2,2
Чехословакия............... 491,6 5,9 15,9
Канада (Квебек) . . . . 370,9 4,4 13,3
Н орвегия....................... 347,9 1,2 3,8
Австрия.......................... 370,9 3,5 7,6
Венгрия .......................... 274,4 5,5 10,4
Дания ........................... 179,5 0,5 1,5
Франция ....................... 135,2 3,3 4,5
Ю гославия................... 211,4 5,6 15,1
Нидерланды................... 133,1 2,1 4,7
Ш вейцария................... 113,0 2,0 3,3
Финляндия ................... 142,5 5,9 16,7
Г р ец и я .......................... 174,5 4,1 27,0
Рум ы ния....................... 146,4 3,9 9,0

*  Таблица составлена по данным: М. D a v i e .  World immigration. 
New York, 1936, p. 14.

рожденных за границей были включены п англоязыч
ные иммигранты — англичане, шотландцы и ирландцы, 
табл. 1). Процент людей, не знающих английского 
языка, резко повышается среди женщин, а также среди 
пожилых и неграмотных. Это подтверждает уже отме
ченную выше связь овладения языком с получением 
школьного образования в новой стране обитания.

Стремление к сохранению родного языка далеко не 
всегда зависит от его практического социально-культур
ного значения. Немецкие общины в штате Пенсильвания 
(США) в течение нескольких поколений сохраняли 
разговорный диалект, значительно отличающийся от ли
тературного немецкого. Итальянские иммигранты в Нью- 
Хейвене во втором поколении еще сохраняли разговор
ные диалекты итальянского языка, но уже утратили
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знание литературного итальянского языка, который на 
родине они учили в школе (Child, 1943, р. 21).

По данным на 1960 г., в США число людей с родным 
неанглийским языком составляло в первом поколении 
прибывших из-за рубежа 6,7 млн., их второе поколение 
(рожденное в США) дало некоторое увеличение —
8,4 млн., третье — резкое снижение — 2,8 млн., что сви
детельствует о сильной языковой ассимиляции. Исключе
ние составляют лишь люди с родным французским язы
ком, в основном франкоканадцы, и испанским языком, 
в основном мексиканцы и пуэрториканцы; число тех и 
других возрастало за счет повышенной рождаемости, а их 
язык поддерживался более тесным общением с родиной 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Число людей в США с родным неанглийским языком 

на 1960 г. (в тыс.) *

Язык 1-е
поколение

2-е
поколение

3-є
поколение

Норвежский.............................. 140,8 141 40
Шведский.................................. 211,6 187 17
Голландский и фламандский 123,6 124 74
Немецкий .................................. 1278,8 1279 588
Идиш.......................................... 503,6 422 39
Французский.......................... 330,2 330 383
И тальянский.......................... 1226,1 2300 147
И спанский.............................. 767,0 1278 1291
Польский.................................. 581,9 1516 87
Русский...................................... 276,8 166 18
Украинский .............................. 107,0 136 10
Словацкий .............................. 125,0 125 10
Греческий.................................. 173,0 107 12
Венгерский..............................
Другие (датский, румынский, 
португальский, чешский, сер
бо-хорватский, словенский, ли
товский, финский, арабский)

213,1 175 16

618,7 582 75

*  Таблица составлена по дан 
in the United Slates. The Hague, 19(

іньтм: J .  A. F 
>6, р. 42.

і s h m a n. Lariguage Loyalty

Остановимся кратко на процессах ЯЗЫКОВОЙ ассимиля-
ции, протекающих в другой крупной стране иммигра-
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Т а б л и ц а  З
Жители Бразилии, 

предпочитающие пользоваться 
родным языком на 1940 г. (в%) *

Страна выхода 
иммигрантов

Всего от об
щего числа

Среди детей 
(по стране 

отца)

Я п о н и я ................... 84,7 66,3
Г ер м ан и я ............... 52,7 49,5
Россия ................... 52,8 46,0
П о л ь ш а ................... 47,8 43,0
А встри я................... 42,2 28,8
Испания ................... 20,6 6Д
Италия ................... 16,2 9,2

*  Таблица составлена по данным: G. Mortaro. Im
migration to Brazil! some observations on the Linguistic 
Assimilation of Immigrants and their Descendants in Bra
zil. «Cultural assimilation of immigrants», London, 1950*

ции — Бразилии, воспользовавшись главным образом ма
териалами исследований, проведенных бразильским со
циологом и демографом Ж. Мортара.

По переписи 1940 г., бытование родного (не порту
гальского) языка отмечено у 1567 тыс. человек (3,8% 
населения страны); основную массу их (1204 тыс.) 
составляли люди, рожденные в Бразилии, т. е. второе 
и последующие поколения иммигрантов. Табл. 3 пока
зывает, что сопротивление языковой ассимиляции силь
нее всего у японцев и немцев, слабее всего у испанцев 
и итальянцев, язык которых близок к португальскому.

Материалы по Бразилии подчеркивают еще раз от
меченную нами тесную связь темпов ассимиляции с ха
рактером расселения. Так, в бразильском штате Сан- 
Пауло, где иммигранты были распылены по кофейным 
плантациям, на 1940 г. итальянский язык бытовал 
у 12,9% всех иммигрантов, в штате Рио-Гранди-ду-Сул, 
где иммигранты образовывали этно-территориальные 
ячейки, — у 54,3%; соответствующие данные о немецких 
иммигрантах — 55,1 и 97,6%. Среди второго поколения 
итальянских и немецких иммигрантов в штате Сан-Пауло 
родные языки бытовали лишь у 2%, в штате Рио-Граиди



ду-Сул они довольно широко использовались и в третьем 
поколении (Neiva, Diegues, 1959, р. 217, 220).

Большой интерес представляет сопоставление стати
стических материалов об этнической принадлежности и 
родном языке населения, имеющихся по некоторым стра
нам мира. Совпадение обоих показателей, как отмечал 
П. И. Кушнер, свидетельствует о том, «что этническая 
принадлежность той или другой группы населения (или 
того и другого лица) является в данный момент устой
чивой», их несовпадение «свидетельствует о происходя
щем, но не завершенном этническом процессе, о том, 
что данная группа населения имеет неустойчивый этни
ческий быт и что этот быт развивается в сторону даль
нейших этнических изменений» (Кушнер, 1951, стр. 68— 
69). В советских переписях населения, программа кото
рых включала учет обоих этих показателей, в связи 
с некоторой неопределенностью содержания вопроса 
о родном языке и тенденцией опрашиваемых отождест
влять ответ на него с национальным происхождением, 
несовпадение этих показателей означало обычно полную 
языковую ассимиляцию, являющуюся предвестником за 
вершения процесса этнической ассимиляции или консо
лидации.

Табл. 4 показывает, что за период с 1926 по 1959 г. 
у многих народов СССР наблюдается усиление процес
сов языковой ассимиляции, связанных главным образом 
с переходом отдельных групп населения нерусской на
циональности на русский язык; число людей, показав
ших его своим родным языком, превышало численность 
русских в 1926 г. на 6,5 млн., в 1959 г. — на 10 млн. че
ловек. Особенно заметно усиление процессов языковой 
ассимиляции среди евреев, карел и мордвы, т. е. среди 
народов, отличающихся сильной территориальной рас
средоточенностью. У ряда народов отмечено повышение 
процента людей с родным языком, что объясняется, 
в частности, развитием образования на родном языке 
в соответствующих республиках.

Женщины у некоторых народов оказались более 
подвержены языковой ассимиляции, чем мужчины, что 
мало согласуется с распространенным взглядом об этни
ческой консервативности женщин; возможно, что это 
явлепие связано с более быстрой переменой женщинами 
родного языка в смешанных браках. Так или иначе это
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Соотношение показателей национальной принадлежности 
и родного языка (% людей, показавших своим родным языком 

язык своей национальности по переписям населения 
СССР 1926 и 1959 гг.)

Т а б л и ц а  4

Народы

1926 г. 1959 г.
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Русские............... 99,7 99,9 99,8 99,8 99,9 99,8 100 99,3
Украинцы . . . . 87,1 87,7 86,4 88,8 77,2 94,5 93,5 51,2
Белорусы . . . . 71,9 84,2 82,0 86,1 63,5 94,2 93,2 41,9
У зб ек и ............... 99,1 98,4 98,4 98,5 96,7 98,9 98,6 97,4
Т атар ы ............... 98,9 92,1 91,0 92,9 97,5 96,1 98,9 89,3
К а за х и ............... 99,6 98,4 98,1 98,6 96,7 98,9 99,2 95,6
Азербайджанцы 93,8 97,6 97,5 97,7 96,4 98,2 98,1 95,1
Армяне ............... 92,4 89,9 89,7 90,0 84,4 97,1 99,2 78,1
Грузины . . . . 96,5 98,6 98,6 98,7 96,8 99,7 99,5 73,4
Литовцы . . . . 46,9 97,8 91,1 97,9 96,6 98,4 99,2 80,3
Евреи................... 71,9 21,5 20,8 22,1 21,0 31,1 — —
Молдаване . . . 92,3 95,2 94,5 95,8 78,4 97,7 98,2 77,7
Н е м ц ы ............... 94,9 75,0 72,2 77,4 66,3 80,6 — —
Чуваш и............... 98,7 90,8 88,6 92,5 71,2 95,6 97,5 83,2
Латыши............... 79,0 95,1 94,9 95,2 93,1 96,9 98,4 53,2
Таджики . . . . 98,3 98,1 98,0 98,2 96,4 98,6 99,3 94,6
Поляки ............... 42,9 45,2 46,2 44,4 38,6 48,6 — —
М ордва............... 94,0 78,1 75,8 79,9 52,2 88,8 97,3 70,9
Туркмены . . . . 97,3 98,0 98,8 99,0 97,3 99,4 99,5 92,0
Башкиры . . . . 53,8 61,9 61,6 62,1 73,3 59,1 57,6 75,1
Эстонцы............... 88,4 95,2 95,2 95,2 93,1 97,0 99,3 56,6
Киргизы . . . . 99,0 98,7 98,5 98,9 97,4 98,9 99,7 92,3
Народы Дагестана 96,2 95,5 56,8 90,3 97,6 98,6 87,9
Удмурты . . . . 98,9 89,1 86,8 90,8 69,7 94,7 93,2 75,9
Марийцы . . . . 99,3 95,1 93,4 96,4 75,8 97,7 97,8 91,6
К о м и ................... 96,5 88,7 87,5 89,6 74,3 93,4 93,8 60,9
Чеченцы . . . . 99,7 98,8 98,5 99,2 97,0 99,4 99,7 97,8
Осетины............... 97,9 89,1 87,8 90,4 82,0 93,0 98,0 73,1
Б у ряты ............... 98,1 94,9 94,0 95,6 81,5 97,6 97,3 84,9
Я к у т ы ............... 99,7 97,5 97,4 97,6 90,7 98,9 98,2 82,8
Кабардинцы . . . 99,3 97,9 97,5 98,2 90,8 99,1 99,2 79,2
Каракалпаки . . 87,5 95,0 95,1 94,9 96,8 94,6

80,9 61,3К арелы ............... 95,5 71,3 69,0 72,8 51,7 80,0
Ц ы гане............... 64,2 59,3 58,3 60,2 60,4 58,2 — —
Народности Севера 75,3 75,1 75,3 53,6 77,8 — —
Калмыки . . . . 99,3 91,0 89,2 92,7 83,8 93,2 98,2 79,6
Тувинцы . . . . 99,0 99,0 99,2 95,2 99,4 99,5 95,4
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явление и отклонения от него еще ждут своего анализа. 
У подавляющего большинства народов языковая асси
миляция в городах протекает более интенсивно, чем 
в сельской местности. У народов, имеющих свои союзные 
или автономные республики, степень языковой ассими
ляции внутри этих республик значительно меньше, чем 
за их пределами; по всей вероятности, различие в сте
пени этнической ассимиляции выступило бы в этом слу
чае еще более резко.

Почти все из отмеченных выше закономерностей про
слеживаются и по статистическим материалам других 
стран, переписи которых учитывали национальную (эт
ническую) принадлежность и родной язык населения. 
Языковой ассимиляции подвергаются, как правило, на
циональные меньшинства стран. К числу немногих ис
ключений из этого правила относится Румыния, где по 
переписям населения 1930 и 1956 гг. численность румын 
по этнической принадлежности оказалась больше, чем 
по родному языку, главным образом за счет языковой 
ассимиляции части румын венграми, возможно также, 
что часть венгров назвали себя румынами. Ясно, что 
языковая ассимиляция групп основного народа страны 
обычно не приводит к их этнической ассимиляции. 
Иногда численность национального меньшинства по род
ному языку резко превышает его численность по этни
ческой принадлежности. По переписи населения Югос
лавии 1953 г., например, было учтено по народности
37.4 тыс. влахов (аромунов), а по родному языку — 
209,6 тыс.; по переписи населения СССР 1959 г.,
10.5 тыс. человек назвали своим родным языком талыш- 
ский, не показав себя талышами по национальности, 
и т. д. Подобные случаи чаще всего свидетельствуют 
как о весьма неустойчивом этническом положении та
ких народов, так и об искусственном убыстрении про
цессов их этнической ассимиляции.

Кроме сопоставления данных о родном языке и на
циональной (этнической) принадлежности для анализа 
развития процессов этнической ассимиляции могут быть 
использованы и данные об этническом происхождении 
(по мужской линии), имеющиеся в переписях населения 
Канады. Табл. 5 достаточно наглядно показывает, что 
рост численности основных этнических меньшинств Ка
нады но родному языку значительно отставал от роста их
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Соотношение данных о происхождении и родном языке 
у населения Канады (в ты с. человек) *

Т а б л и ц а  5

Численность 
по происхождению

Численность 
по родному языку

Происхождение (по мужской 
линии) и язык
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Британское (английский) 6617 7997 21 8281 10560 27
Французское....................... 4319 5540 28 4069 5123 26
Немецкое ........................... 620 1050 70 329 564 68
У краинское....................... 395 473 20 352 361 3
Итальянское....................... 152 450 196 92 340 270
Голландское....................... 119 430 261 88 170 93
Скандинавское (шведский 

и норвежский)............... 217 386 77 80 117 46
Польское.............................. 220 323 47 129 162 26
Индейское........................... 156 208 33 144 166 15
Еврейское (идиш)............... 182 173 5 104 82 -2 7
Венгерское........................... 60 126 110 42 86 109
Р у с ск о е .............................. 91 119 31 39 43 10

*  Таблица составлена по данным: «Demographic Yearbook, 1956», 1964.

численности по «происхождению», свидетельствуя тем 
самым об их языковой и этнической ассимиляции1.

Анализ темпов степени влияния этнических процессов 
на динамику численности народов можно вести путем со
поставления изменений в численности того или иного 
народа (или отдельных групп его) за какой-то определен
ный период (обычно между двумя переписями населе
ния): цифры, полученной по соотношению рождаемости 
и смертности, и цифры, полученной по непосредственным 
материалам статистического учета (по переписным дан
ным). Разница между подсчитанным и действительным

1 Следует отметить неполное совпадение данных о «проис
хождении» с этнической принадлежностью населения Канады; 
так, в число людей с «русским» происхождением попало зна
чительное число иудаистов, католиков и лютеран, явно не при
надлежащих к русским (см. Берзина, 1968).
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Т а б л и ц а  G
Динамика численности народов Поволжья 

(по данным переписей 1926, 1939 и 1959 гг.)

Народ
Численность в тыс. человек и прирост (4-) или убыль (—) 

в % по сравнению с предыдущим периодом

1926 г. 1939 г. 7о 19." 9 г. 1

Мордва . . . 1340,4 1456,3 +  8,4 1285 —11,7
Марийцы . . . 428,2 481,6 +12,5 504 +  4,5
Удмурты . . . 504,2 606,3 +20,3 625 +  2,7
Чуваши . . . 
Татары (и ми

1117,4 1369,6 +22,7 1470 +  7,2

шари) . . . .  
Русские (всего

3159,1 4313,5 +36,1 4968 +15,2

по СССР). . . 

Всего населе

77791,1 99020,0 
(100,4 млн.) *

+28,3 114114 +13,7

ние СССР . . 147027,9 170467,2 
(190,3 млн.)

+16,0 208827 +  9,5

*  Цифры в скобках показывают численность на 1939 г. в современных гра
ницах СССР.

изменением численности народа, при отсутствии миграции, 
даст нам результат воздействия этнических процессов 
за исследуемый период времени.

К сожалению, такой путь анализа бывает возможен 
крайне редко из-за отмеченной выше скудности и от
рывочности данных о естественном движении населения 
в этническом разрезе. Вместо него обычно приходится 
пользоваться косвенными путями и приближенными под
счетами, с широким использованием метода сопоставле
ния прироста численности народов, близких друг к другу 
но характеру естественного движения населения. Целе
сообразно привести в качестве примера расчет влияния, 
которое оказали этнические, в данном случае ассими
ляционные, процессы на численность мордовского насе
ления СССР (см. табл. 6 и 7).

Случаи обрусения в прошлом отдельных террито
риальных групп мордвы (например, мордвы-терюхан) 
хорошо известны в историко-этнографической литера
туре. Материалы советских переписей населения пока
зывают, что среди некоторых групп мордвы процессы
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Основные показатели естественного движения 
населения Поволжья (в % ) *

Т а б л и ц а  7

Народ
и республика
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Мордва . . . 40,7 18,9 21,8
МАССР . . . 32,8 21,3 11,5 27,2 8,3 18,9
Чуваши. . . . 45,5 28,7 16,8
ЧАССР . . . 36,4 29,1 7,3 29,2 9,4 19,8
Удмурты . . . 55,6 36,4 19,2
Уд.АССР . . . 40,8 31,6 9,2 31,6 10,0 21,6
Татары . . . . 53,1 24,5 23,8
ТАССР. . . . 37,1 26,4 10,7 29,2 9,1 20,1
Русские. . . . 44,3 21,4 22,9
РСФСР . . . 33,0 20,6 12,4 25,6 8,4 17,2

*  Таблица составлена по данным: «Естественное движение населения 
СССР», М., 1929 (сведения относятся к Европейской части СССР); «Народное 
хозяйство Мордовской АССР». Саранск, 1958; «Народное хозяйство Чувашской 
АССР». Чебоксары, 1957; «Народное хозяйство Удмуртской АССР». Ижевск, 
1957; «Народное хозяйство Татарской АССР». Казань, 1957; «Народное хозяй
ство РСФСР». М., 1957.

этнической ассимиляции развиваются и после Октябрь
ской революции, свидетельством чего является дальней
шая языковая ассимиляция мордвы и замедление темпов 
роста ее численности. По данным переписи 1926 г., из 
каждой 1000 человек, по-видимому, полностью утратили 
мордовский язык и считали своим родным языком рус
ский 55 человек; по переписи 1959 г., число последних 
возросло до 215 человек.

На основании табл. 7 можно сделать вывод, что есте
ственный прирост мордвы за период с 1926 по 1939 г. 
был примерно таким же, как и у соседних народов По
волжья, и даже несколько превышал прирост соседнего 
чувашского населения. Учитывая, что численность чува
шей к 1939 г. (см. табл. 6) увеличилась на 22,7%, при 
неизбежных, хотя и незначительных в этот период, по
терях чувашей от ассимиляционных процессов, можно
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предположить, что численность мордвы к 1939 г. должна 
была также увеличиться не менее чем на 24%, и, таким 
образом, составить в 1939 г. свыше 1650 тыс. человек. 
Разница между этой цифрой и действительной числен
ностью мордвы по переписи 1939 г. — 1456 тыс. чело
век, составившая, таким образом, около 200 тыс. чело
век, должна быть отнесена целиком за счет процессов 
естественной ассимиляции.

Анализ данных за период 1939—1959 гг., охвативший 
военные годы, представляет значительные трудности. 
Однако у нас нет достаточных оснований считать, что 
мордовское население за годы войны понесло относи
тельно большие потери, чем, например, чуваши, числен
ность которых к 1959 г. увеличилась на 7,2%, или та
тары, численность которых возросла на 15,2% (см. 
табл. 6); у нас нет также достаточных оснований счи
тать, что рождаемость у мордвы в этот период была 
заметно ниже, а смертность выше, чем у чувашей, татар 
или, например, удмуртов и русских. Для примерного рас
чета можно и в данном случае основываться на дина
мике численности чувашского населения, однако следует 
учесть, что прирост численности чувашей в этот период 
несомненно замедлялся развитием среди некоторых 
групп их ассимиляционных процессов. Таким образом, 
вероятная цифра ожидаемого прироста численности 
мордвы с 1939 по 1959 г. составляет примерно 10%; если 
исходить из этой цифры, то численность мордвы к 1959 г. 
должна была быть свыше 1600 тыс. человек, а не 
1285 тыс. человек, как показала перепись. Разница между 
этими цифрами — свыше 300 тыс. человек — также яв
ляется следствием этнического слияния отдельных групп 
мордвы с русским населением.

Сравнение полученных результатов за период 1926— 
1939 и 1939—1959 гг. может быть произведено путем 
сопоставления коэффициентов ассимиляции по каждому 
периоду, полученных в результате деления цифры асси
миляционных потерь на среднюю численность мордвы и 
на число лет в каждом периоде. Исчисленные коэффи
циенты, равные соответственно 11,0% и 11,5% в год, го
ворят о том, что темпы ассимиляционных процессов оста
вались примерно одинаковыми.
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Этнически смешанные браки
Кроме языковой ассимиляции особого внимания за

служивают смешанные в этническом отношении браки, 
являющиеся важной стороной и одним из мощных рыча
гов развития этнических процессов. Переводя этнические 
отношения в сферу семейных отношений, такие смешан
ные браки усиливают этнические контакты и обычно спо
собствуют сближению между народами. Появление и уча
щение смешанных браков может свидетельствовать о раз
вернувшемся процессе консолидации. Так, начавшиеся 
в 1930-х годах смешанные браки между туркменами 
и туркменками, принадлежащими к различным племен
ным группам (теке, иомуды и др.), обусловлены развер
нувшимся процессом консолидации туркменской нации, 
когда племенное самосознание стало отступать на второй 
план перед общенациональным (Анаклычев, 1964).

Воздействие смешанных браков на ассимиляционные 
процессы более разнообразно. В многонациональных стра
нах смешанные браки между представителями коренных 
народов ломают прежний этнический быт по крайней мере 
одного из супругов и, хотя редко кончаются его полной 
ассимиляцией, ведут к взаимопроникновению языка 
и культуры, подготавливая почву для развития этого про
цесса; то же самое наблюдается и в странах иммиграции 
при смешанных браках как между людьми, принадлежа
щими к различным в этническом отношении группам 
иммигрантов, так и между этими иммигрантами и людьми, 
принадлежащими к основному народу (или народам) 
страны их оседания. Потомство от смешанных браков, 
попадая в уже рассмотренную выше ситуацию «погранич
ного человека», в конечном итоге так или иначе опреде
ляется в этническом отношении. В многонациональных 
странах дети обычно выбирают между этнической общ
ностью отца и этнической общностью матери, прерывая 
тем самым этническую линию одного из родителей. Пред
почтение в большинстве случаев отдается этнической при
надлежности отца; отступление от этой традиции бывает 
связано с фактическим равноправием родителей и особенно 
с более высоким социально-культурным статусом матери и 
с нахождением семьи в ее коренной этнической среде. 
По наблюдениям наших исследователей дети от браков не
русских мужчин с русскими женщинами в пределах РСФСР 
и даже в некоторых других союзных республиках, осо- 
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бенно в городах, где преобладает русское население, чаще 
всего причисляют себя к русским. Еще более часто такие 
случаи встречаются в странах иммиграции в случае брака 
иммигранта с женщиной основного народа страны.

Одна из существенных сторон воздействия смешанных 
браков на процессы ассимиляции иммигрантов заклю
чается в облегчении пути получения ими подданства 
новой страны обитания; по законодательству многих 
стран мира женщина-иностранка, вступая в брак с граж
данином такой страны, получает новое подданство авто
матически («Convention on ...», 1962).

В первой главе данной работы, определяя понятие 
этнической общности, мы отмечали, что представление 
об общности происхождения, играющее существенную 
роль в формировании этнического самосознания, опи
рается на повсеместно рапространенную тенденцию 
к заключению браков внутри своей общности. Такая 
тенденция, ведущая свое начало от эндогамии первобыт
ных племен, прослеживается даже в небольших группах 
иммигрантов, что объясняется не только общностью 
их языка, элементов культуры и быта, эстетических пред
ставлений и т. п., но часто и желанием сохранить таким 
образом свою этническую самобытность. Эта тенденция 
обычно подкрепляется религиозным осуждением смешан
ных браков, а иногда и законодательством. Ограничи
ваясь некоторыми примерами, отметим, что еще в ряде 
древнегреческих государств, в частности в Афинах при 
Перикле (V в. до и. э.), были приняты законы, запре
щающие браки греков и «варваров». Во время англий
ского господства в завоеванной Ирландии существовал 
закон, запрещающий английским чиновникам вступать 
в брак с ирландками (Shibutani..., 1965, р. 220, 333). 
В X IX —XX вв. особую нетерпимость к смешанным в эт
ническом (и расовом) отношении бракам проявили раз
личные националистические организации, борющиеся 
за «чистоту крови» и «национальную самобытность» того 
или иного народа. Свою крайнюю форму эта борьба на
шла в фашистской Италии и особенно в гитлеровской 
Германии, где браки с представителями «неарийских» 
народов сурово осуждались. Подобная политика просту
пает в некоторых странах и в настоящее время; на при
мерах такой расовой сегрегации в ЮАР, США и других 
странах мы остановимся ниже.
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На первое место среди факторов, определяющих сме
шанные браки, следует поставить диспропорцию полового 
состава той или иной этнической (или этно-расовой) 
группы. Подобная диспропорция характерна для многих 
групп мигрантов как из страны в страну, так и из одного 
района многонациональной страны в другой или из сель
ской местности в города. Выше уже отмечалось, что 
обычно среди мигрантов преобладают мужчины, которые, 
осев на новом месте, зачастую вынуждены вступать 
в брачные отношения с женщинами из местного инона
ционального окружения. За этим естественным фактором 
идут почти все рассмотренные нами факторы, оказываю
щие влияние на развитие этнических процессов: террито
риальная смешанность, общность религии, близость языка 
и культуры, социальная мобильность, этно-расовые пред
убеждения и др. Так, территориальное взаимопроникно
вение народов или отдельных групп их не только способ
ствует знакомству и развитию личных контактов в быту, 
на производстве, в учебных заведениях и т.п., но и облег
чает вступление людей в этнически смешанные браки, так 
как избавляет их от необходимости весьма болезненного 
отрыва от родной среды. Число этнически смешанных 
браков в городах поэтому значительно выше, чем в сель
ской местности, где больше возможностей для существо
вания изолированных этно-территориальных ячеек. Изве
стны случаи, когда национальности долго живут даже 
в одном селении, не смешиваясь друг с другом; это от
мечено, в частности, в смешанных монголо-китайских 
деревнях Северного Китая (E-Tu Zen Sun, 1952).

Этническое определение детей от смешанных браков 
сильно осложняется в случае отрыва обоих супругов от 
их коренных этнических баз и нахождения их в инона
циональной среде. Подобная ситуация может довольно 
часто встречаться и в многонациональных странах, в связи 
с межрайонными миграциями населения (например, 
в СССР браки между представителями коренных народов 
Европейской части страны, переселившимися на Дальний 
Восток), но особенно она характерна для браков между 
иммигрантами. Удлиняя в целом период этнической не
определенности, т. е. состояние «пограничного человека», 
данная ситуация, как правило, имеет тенденцию разре
шиться путем включения потомства от смешанных браков 
в новую этническую среду их обитания, если только
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этому не препятствуют предубеждения или администра
тивные установки, в частности паспортная система, огра
ничивающая выбор национальности.

Положение еще больше осложняется в случае браков 
между людьми, резко различающимися не только по 
языку, культуре и быту, но и по расовым признакам, 
а также по связанному с этими различиями социальному 
статусу. Потомство от таких браков может, как уже отме
чалось выше, даже подвергнуться сегрегации и образовать 
особую этно-расовую общность. Характерным примером 
в этом отношении является смешение европейцев с ко
ренным населением стран Азии, Африки и Австралии.

В Индии в ранний период европейской экспансии дети 
от смешанных браков португальцев, французов и англи
чан (главным образом офицеров и чиновников) с инди
анками занимали сравнительно высокое положение, играя 
роль посредников в социально-экономических контактах 
с местным населением и пополняя ряды колониальных 
армий; Ост-Индская компания даже поощряла такие 
браки. Но с упрочением английского колониального гос
подства и связей с метрополией такие браки стали счи
таться нежелательными, подрывающими престиж англи
чан, а дети от таких браков исключались из местного 
английского общества. Так как индусы всегда ставили 
такое потомство вне каст и исключали его из своего об
щества, то оно осталось на положении особой этно-расо- 
вой группы «евроазиатов», пользующейся английским 
языком и но виду своих занятий стоящей на уровне низ
ших слоев английских общин. С ростом национально- 
освободительного движения п особенно после получения 
Индией независимости положение этой группы англо-ин
дийцев (на 1950 г. около 200 тыс. человек) стало очень 
сложным (Stonequist, 1961, р. 12—13). Аналогичный ха
рактер имело и смешение голландцев с яванками в Индо
незии. После достижения Индонезией независимости 
значительная часть потомства от таких смешанных бра
ков, отвергнутая индонезийским обществом, переселилась 
в Нидерланды. Показательно, что неодобрительное отно
шение индийцев к смешению с европейцами сохраняется 
до сих пор даже вне Индии. Среди индийских иммигран
тов в Великобритании смешанные браки осуждаются и 
заключившие их обычно изгоняются из созданных имми
грантских объединении религиозно-земляческого типа.
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Даже случайные половые связи индийцев с белыми жен
щинами сравнительно редки в отличие, например, от свя
зей с ними негров Вест-Индии (Desai, 1963, р. 124).

В Австралии насчитывается свыше 30 тыс. так назы
ваемых цветных — происшедших от брачных связей евро
пейцев с коренными австралийками; эти «цветные» отвер
гаются австралийскими родами и племенами (при рож
дении ребенка от европейца в условиях родо-племенного 
быта его, как правило, умерщвляли) и обычно не прини
маются англо-австралийским обществом. «Цветные» оста
ются на положении своеобразного этно-расового англо
язычного меньшинства, близкого в культурно-бытовом 
отношении к низшим слоям «белого» общества (Bell, 1965, 
р. 60—65). Сегрегация потомства от смешанных в этно- 
расовом отношении браков встречается и в других странах 
мира; самая крупная в мире из таких сегрегированных 
групп (так называемые цветные — «coloured») находится 
в Южной Африке.

«Цветные» Южной Африки (1,5 млн. человек, живу
щих главным образом в Капской провинции ЮАР) 
образовались в результате смешения европейцев, в основ
ном буров, в начальный период их колонизационной 
деятельности с коренными обитателями этой области — 
готтентотками, в меньшей степени — с бушменками 
и банту, а также с рабынями, вывезенными с Мадага
скара. Быстрое сокращение числа таких браков с конца 
XV III в., а внебрачных связей во второй половине X IX  в., 
и начавшаяся в XX в. расовая сегрегация привели к тому, 
что «цветные» ЮАР обособились в этно-расовую общ
ность, близкую по культуре к «белому» населению; по
давляющее большинство «цветных» говорит на языке 
«африкаанс», значительная часть (свыше 40%) знает 
и английский язык (Андрианов, 1964, стр. 157). По имею
щимся данным, за 1925—1936 гг. лишь небольшая часть 
«цветных» (менее 5%) вступила в брак вне своей этно- 
расовой общности, главным образом с банту (Sonhabend, 
1949, р. 10—11); в последующие годы в связи с усилением 
расовой дискриминации и развернувшейся политикой 
апартхеида случаи смешанных браков «цветных» стали 
еще более редкими, и обособление «цветных» от других 
типов населения ЮАР возросло.

Массовые процессы этно-расового брачного смешения 
развернулись в странах Америки между европейскими

348



поселенцами, коренным индейским населением и ввезен
ными из Африки рабами-неграми. В ходе этих процессов 
статус детей от смешанных браков по разным странам 
и в разные периоды времени сильно варьировал. Так, 
в начальный период европейской эмиграции в страны 
Америки нехватка женщин среди европейцев вынуждала 
их не только вступать в брачные отношения с местными 
женщинами, но и признавать законными и полноправными 
наследниками хотя бы некоторых из детей от таких бра
ков. В Канаде и США в начальный период колонизации 
этих стран сравнительно легко принимались браки между 
европейскими поселенцами и индеанками, особенно после 
распространения среди индейцев христианства; позже 
такие браки стали встречаться с осуждением. Браки 
с негритянками были очень редки; в то же время на юге 
США сожительство с рабынями-негритянками было обыч
ным явлением, причем дети в таких случаях, хотя и счи
тались «неграми», нередко получали статус свободных, 
что в социальном отношении несколько обособляло их 
от остальных мулатов-рабов. В 1850 г. среди рабов на
считывалось лишь 5% мулатов, среди свободных «нег
ров»— 40% (Frazier, 1957, р. 249). Несмотря на прове
денное впоследствии освобождение всех рабов-негров, 
браки между белыми и неграми (в число которых вклю
чаются и мулаты) во многих штатах до сих пор запре
щены законом, а в остальных штатах встречаются с боль
шим осуждением со стороны окружающих и поэтому 
редки. Продолжающаяся дискриминация и сегрегация по 
цвету кожи приводит, в частности, к тому, что многие 
светлые мулаты стараются уехать в места, где их не 
знают, и там жить, выдавая себя за белых. Считается, 
что в результате этого процесса (так называемого «пере
хода» — «passing») в США к «белым» ежегодно переходит 
30—50 тыс. светлых мулатов и что среди «белых» уже 
насчитывается 5—8 млн. людей с негритянской кровью 
(Berry, 1951, р. 42 6 -4 3 0 ).

Если в Северной Америке этно-расовое смешение 
было сравнительно слабым и не затронуло само существо
вание контактировавших групп, хотя и оказало влияние 
на их численность (увеличение числа «негров» и «белых» 
за счет мулатов), то во многих странах Центральной и 
Южной Америки оно приняло более широкий размах 
и привело к слиянию контактировавших групп в новые



этнические общности. В странах с довольно густым индей
ским населением (Мексика, Перу и др.) основу таких 
общностей составили метисы — потомки от связей евро
пейцев (испанцев) с индеанками; в странах, где индей
ское население было редким (Бразилия) или подверг
лось истреблению (Гаити, Ямайка и другие острова Ка- 
рибского моря), видную роль в этом отношении играли 
мулаты.

Этно-расовому смешению в странах Латинской Аме
рики способствовало то, что колонизация их испанцами 
и португальцами развернулась раньше колонизации Се
верной Америки и, в отличие от сравнительно замкнутой 
жизни первых земледельческих колоний Северной Аме
рики, сопровождалась широким использованием труда 
индейцев, а затем и негров. В то время здесь сильнее 
чувствовалась нехватка европейских женщин, а увеличе
ние их числа из-за слабых транспортных связей с Европой 
шло медленнее, чем в Северной Америке. Существенное 
значение имело и то обстоятельство, что переселенцы, 
особенно выходцы из южных областей Испании и Порту
галии, на родине уже имели контакты с коренными 
жителями Африки (маврами) и поэтому были менее 
склонны к расовым предубеждениям, чем выходцы из 
Англии. Широко практиковалась полигамия; так, пер
вые испанцы, проникшие на территорию современного 
Парагвая, имели по 5—10 и более жен; в 1570-х годах 
в Асунсьоне и смежных поселениях насчитывалось не 
более 300 испанцев (главным образом пожилого воз
раста) и до 10 тыс. метисов, а чисто индейское населе
ние почти исчезло (Service, 1954, р. 31, 54).

В Бразилии первый этап этно-расового смешения пор
тугальцев с индейцами, продолжавшийся около 100 лет, 
не принял широкого размаха и сменился более сильным 
смешением с неграми. Многие португальцы заводили по 
несколько негритянских рабынъ-наложниц, а богатые 
плантаторы нередко имели настоящие негритянские га
ремы. Встречались и официально заключенные браки 
с негритянками. И так как потомство от таких связей 
обычно оказывалось в лучшем положении, чем дети 
рабов-негров, то численность мулатов быстро возрастала. 
Уже на 1819 г. в Бразилии насчитывалось около 630 тыс. 
метисного населения (главным образом мулатов), что 
составляло свыше 20% общей численности жителей
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страны (Pierson, 1942, р. 118). Этно-расовое смешение, 
облегченное отсутствием расовой сегрегации, продолжа
лось и в последующие десятилетия, усилившись после 
отмены в 1888 г. рабства; по данным бразильского ученого 
Роша Помба, к 1910 г. 60% населения страны фактически 
являлось метисами (Народы Америки, II, стр. 491). 
Путем продолжающихся браков с «белыми» (главным 
образом с низшими социальными слоями местного насе
ления и иммигрантов) и с неграми, стремящимися путем 
«побеления» поднять социальный статус детей, метисное 
население как бы размывало контактирующие этно-расо- 
вые группы, способствуя слиянию их в единый народ.

Не останавливаясь на характеристике процессов этно- 
расового смешения в других странах Латинской Америки, 
имевших много общего с уже рассмотренными случаями, 
отметим, что всюду, где в результате такого смешения 
возникли новые, в своей основе метисные народы, гра
ница между этими народами и коренным индейским на
селением стала очень расплывчатой. Она представляет 
собой гамму переходов как в антропологическом, так 
и в языково-культурном отношении, причем прежнее 
значение антропологических различий для этнических 
процессов отошло здесь на задний план. Сильно ослабло 
и этно-определяющее значение языка в связи с ростом 
двуязычия. В Перу, по переписи 1940 г., среди людей 
старше 5 лет насчитывалось 1,8 млн. говорящих на ин
дейских языках, 2,2 млн. — на испанском и около 
0,9 млн. — двуязычных; многие «белые» и метисы (так 
называемые «ладино»), живя среди индейцев, говорят 
преимущественно по-индейски, а индейцы в районах 
преобладания «белых» и «ладино» — по-испански. Индеец, 
переселившийся в город, изменивший одежду и быт, 
считается метисом; дети от внебрачных связей метисов 
и индеанок — индейцами, от законных — метисами и т. д. 
Примерно то же наблюдается в Мексике и других странах 
(Tschopik, 1952, р. 262-263).

Следует уделить внимание и Гавайским островам, не
редко называемым «лабораторией по исследованию этно- 
расовых контактов»; это название они получили не 
только за бурно протекающие там процессы этно-расовых 
смешений, но и за налаженный статистический учет та
ких смешений; неслучайно, что именно там в 1954 г. 
состоялась Международная конференция по расовым от-
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ношениям. Европейцы стали вступать в брачные отноше
ния с гавайскими женщинами сразу же после своего при
бытия на острова, этому способствовало благосклонное 
отношение к ним со стороны гавайских королей (некото
рые европейцы, поступив на службу к королям, получали 
даже титулы вождей), довольно свободная брачная си
стема гавайцев, нехватка европейских женщин, а также 
большая отдаленность от родины, подрывавшая расовые 
предубеждения даже у англосаксов. В 1853 г. из 577 
европейцев, состоящих в браке, 419 было женато на га
вайках (Adams, 1937, р. 76). Расовая терпимость и в це
лом доброжелательное отношение к смешанным бракам 
сохранились и в дальнейшем, когда население острова 
стало увеличиваться за счет новых переселенцев не толь
ко из Европы (и США), но и из стран Азии: китайцев, 
японцев и филиппинцев. В результате смешения числен
ность «чистых» гавайцев уменьшилась за 100 лет — с 1853 
по 1950 г. — на 58 тыс. человек при увеличении числа 
смешанных гавайцев почти на 73 тыс. (табл. 8).

Табл. 8 не отражает истинного положения вещей, так 
как значительная часть европейцев, китайцев, японцев 
и филиппинцев имеет смешанное происхождение. Все же 
она наглядно показывает быстрый рост в XX в. числен
ности смешанных гавайцев, являвшихся в культурном 
и других отношениях как бы связующим звеном между 
остальными этно-расовыми группами населения Гавай
ских островов. Брачная статистика свидетельствует о том, 
что как европейцы, так и азиаты, по крайней мере 
в XX в., были более склонны вступать в брачные отно
шения со смешанными, а не с чистыми гавайцами; на 
1930 г. среди смешанных гавайцев было около 55% евро
по-гавайского и свыше 40% азиато-гавайского происхож
дения (Adams, 1937, р. 13). С другой стороны, гавайцы 
также охотнее вступали в брак со смешанной группой. 
Обращает на себя внимание сравнительно высокий про
цент смешанных браков среди китайцев, особенно уча
щение их среди китаянок по мере выравнивания полового 
состава китайской группы (Glick, 1942, р. 67, 78). Срав
нительно высокий процент смешанных браков японок 
объясняется главным образом их браками с филиппин
цами, среди которых была большая нехватка женщин; 
сравнительно низкий процент смешанных браков евро
пейских женщин — их малочисленностью и обычно более
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Т а б л и ц а  8

Динамика этно-расового состава Гавайских островов 
и смешанных браков *

Основные группы

тыс. человек °/0 браков вне своей группы

18
53

 г
.

19
00

 г
.

19
50

 г
.

19
12

—
 

19
16

 г
г.

19
30

—
 

19
40

 г
г.

19
50

- 
19

53
 г

г.

Гавайцы ................... 70,0 29,8 12,2 муж. 19,4 55,2 76,7
жен. 39,9 62,7 78,0

«Смешанные» гавай муж. 52,1 41,0 39,6
цы .............................. 1,0 9,9 73,8 жен. 66,2 57,9 58,0

Европейцы («кавка- муж. 17,3 22,4 35,6
зоиды») ................... 1,7 26,8 114,8 жен. 11,7 10,7 14,7
Китайцы................... 0,4 16,8 32,4 муж. 41,7 28,0 41,0

жен. 5,7 28,5 42,5
Я п он ц ы ................... — 61,1 184,6 муж. 0,5 4,3 7,4

жен. 0,2 4,6 17,6
Филиппинцы . . . . — — 61,1 муж. 21,8 37,5 42,0

жен. 2,8 4,0 30,0
Другие....................... 0,1 0,9 20,9 — — —

В с е г о : 73,2 154,3 499,8

*  Таблица составлена по данным: A. W. L i n d .  Hawaii’s People. Hono
lulu, 1955, p. 104.

высоким социальным статусом по сравнению с женщи
нами других групп.

Из стран иммиграции остановимся подробнее на Ав
стралии. Здесь, по переписи 1921 г., среди 22,4 тыс. нем
цев, родившихся в Германии, было 63% мужчин; из этой 
группы 66,2% всех немцев, состоящих в браке, имело 
жену англоязычную австралийку, 31 ,3% — немку; среди 
уроженцев самой Австралии насчитывалось 36,6 тыс. 
человек, оба родителя которых — уроженцы Германии,
45.6 тыс.— отцы которых родились в Германии, и
15.6 тыс. — матери которых родились в Германии. 
Из 14,0 тыс. скандинавов, родившихся вне Австралии, 
было всего 17% женщин; 81,3% женатых скандинавов 
имели жену австралийку, 14,5% — скандинавку; кроме 
того, среди уроженцев Австралии было 4,4 тыс. человек,
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оба родителя которых родились в Скандинавии, а также 
32,1 тыс. чел., отцы и 5,3 тыс. матери которых родились 
в Скандинавии. Приведем также сведения по смешан^ 
ным бракам французов и итальянцев. Из 3,3 тыс. фран
цузских иммигрантов, несмотря на повышенный процент 
женщин (42,6%), 74,5% всех французов вступили в брак 
с австралийками и лишь 18,5% — с француженками; 
среди 8,1 тыс. итальянских иммигрантов было 22,5% 
женщин, но у женатых итальянцев в 52,0% была жена 
итальянка и в 44,2% — австралийка (Lyng, 1935, 
р. 230, 236).

Таким образом, большинство иммигрантов женилось 
на женщинах вне своей этнической группы; исключе
нием из приведенных выше примеров являются лишь 
итальянцы, которые, несмотря на большую нехватку 
женщин в их группе, вступали в брак преимущественно 
с итальянками. Это может быть объяснено более ком
пактным расселением итальянцев (главным образом 
в «сахарном поясе» Квинсленда) и, возможно, их рели
гиозным отличием от окружающего населения, что за
ставляло их даже ездить за невестами в Италию.

Женщины-иммигрантки, сравнительно малочислен
ные, в отличие от мужчин, выходят замуж преимуще
ственно за мужчин своей национальности. Так, греки 
(в 1921 г.— 3,6 тыс., из них женщин — 0,4 тыс.) за пе
риод 1921 — 1930 гг. в 50% случаев женились на гречан
ках, что соответствовало 91 % всех браков гречанок, 
в 1931 — 1940 гг. эти цифры составили соответственно 44 
и 87% (Borrie, 1954, р. 45).

Число межэтнических браков возрастало по мере 
территориального рассредоточения иммигрантов. Это хо
рошо видно на примере немцев, которые вначале кон
центрировались главным образом в Южной Австралии, 
образовав там ряд групповых поселений, а затем распро
странились в другие штаты, что привело к усилению их 
брачных связей с другими этническими группами 
(табл. 9). Совершенно ясно, что при таком количестве 
смешанных браков численность немецкой группы в Ав
стралии должна резко снизиться уже во втором поко
лении. Впрочем, то же самое относится и ко многим дру
гим группам иммигрантов.

Приводим также табл. 10, показывающую распро
странение смешанных браков в 1941 —1960 гг. и их вид-
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Браки уроженцев Германии с другими этническими группами 
Австралии (в %  от общ его числа браков) *

Т а б л и ц а  9

Южная Австралия Всего по Австралии
Происхождение

супругов 1842— 
1856 гг.

1863— 
1867 гг.

1908- 
1920 гг.

1921- 
1930 гг.

1931- 
1940 гг.

Мужчины, родив
шиеся в Германии 11,4 21.7 86,6 81,7 85,1
Женщины, родив
шиеся в Германии 5,9 9.2 62,3 60,2 64,1

*  Таблица составлена по данным: W, D. В о г г і: е. Italians and Ger-
mans in Australia. A study of Assimilation. Melbourne, 19М.

Т а б л и ц а  10
Смешанные браки населения Австралии 1941— 1960 гг.*

Числен
ность 

в тыс. чел.

Основные группы невест (в %)
О рана рождения 

жениха той же 
страны других стран

Австралия . . . . 863,8 95,5 Англия — 2,2; Шотландия — 
0,6; Ирландия — 0,2

Новая Зеландия 5,7 6,6 Австралия — 84,0; Англия — 
5,7; Шотландия — 0,1

Англия и Уэльс 44,8 16,0 Австралия — 76,5; Шотлан
дия — 2,3; Новая Зелан
дия — 1,0

Шотландия. . . . 11,7 11,2 Австралия — 75,8; Англия — 
9,0; Ирландия — 1,0

Ирландия . . . . 5,5 13,8 Австралия — 73,2; Англия — 
7,5; Шотландия — 2,3

Италия ............... 23,2 66,0 Австралия — 26,2; Югосла
вия — 1,5; Англия — 1,1

Г р ец и я ............... 12,6 84,5 Австралия — 11,1; О АР — 
0,8; Кипр — 0,2

Польша............... 8,6 40,2 Австралия — 30,4; ГДР, 
ФРГ — 6,9; Англия — 3,6

Нидерланды . . . 7,7 42,4 Австралия — 44,4; Англия — 
4,3; ГДР, ФРГ -  1,6

Германия . . . . 7,7 40,0 Австралия — 39,1; Англия — 
4.1; Австрия — 2,1

*  Таблица составлена по данным: С. А. Р г і с е, J .  Z u b г z у с k i. Im
migrant’s marriage pattern in Australia. «Population Studies», v. XVI, № 2,1962.

2 3 * 355



Т а б л и ц а  11

Межнациональные браки в Нью-Хейвине *

Национальность
% смешанных браков

1870 г. 1900 г. 1940 г.

Коренные американцы . . 8 28 45
Е в р е и .................................. 0 1 5
Ирландцы.............................. 7 25 55
Немцы.................................. 13 45 73
Скандинавы ....................... 60 82
Итальянцы........................... ’ 2 18
Поляки .............................. 0 47

В с р е д н е м .  . . 91 24 36

*  Таблица составлена по данным: П-, S i m p s o n .  
People in Families. New York, 1900, p. 138.

ную роль в ассимиляции иммигрантов основной нацио
нальностью страны.

Материалы по этнически смешанным бракам в США 
в последние десятилетия довольно фрагментарны, но 
в целом подтверждают сделанные нами выводы. Приво
димая табл. И показывает постепенное учащение таких 
браков.

В Род-Айленде (штат Нью-Йорк) смешанные браки 
у первого поколения иммигрантов составляли 9,6%, 
у второго — 20,9%, у третьего — 40,4% всех браков; выше 
всего этот процент был у англичан, постепенно пони
жаясь у ирландцев, франкоканадцев, славян, итальянцев 
и ниже всего был у евреев (Berry, 1951, р. 226). По про
веденному перед второй мировой войной обследованию 
70 тыс. браков в штате Нью-Йорк было установлено, что 
49% из них были этнически смешанными (Bossard, 
1939).

Массовый статистический материал по этнически 
смешанным бракам в Канаде содержала лишь перепись 
населения 1931 г. Согласно ее данным, доля таких бра
ков среди основных этнических групп населения (свыше
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Этнически смешанные браки населения Канады на 1931 г.*  

Происхождение жен в % к числу браковПроисхожде
ние мужей

Еврейское 

Французское 

Индейское 

Венгерское 

Украинское 

Польское 

Итальянское 

Английское

Еврейское — 96,8; английское — 0,3; ирландское — 0,4 

Французское— 95,0; английское — 1,7; ирландское — 1,5 

Индейское — 94,8; французское — 2,1; английское — 1,5 

Венгерское — 90,7; немецкое — 2,8; английское — 0,9 

Украинское — 90,6; польское — 5,5; румынское — 0,6 

Польское — 78,6; украинское — 10,7; немецкое — 1,9 

Итальянское — 78,0; французское —8,2; английское — 8,0 

Английское — 69,9; шотландское — 11,8; ирландское — 8,7
Голландское

Голландское — 53,3; английское—17,4; шотландское — 9,6
Шотландское

Шотландское—45,0; английское —28,5; ирландское — 14,9
Ирландское

Ирландское — 43,3; английское — 23,8; шотландское—16,7 
* По данным: «Canada Year Book*, 1940, р. 149

100 тыс. человек каждая) колебалась от 3,2% У евреев 
до 56,7%, у ирландцев.

Более мелкие этнические группы не нарушали общей 
картины: лишь одна из них — японцы — по числу этни
чески однородных браков превосходила евреев (соответ
ственно 99,3 и 96,8%) и лишь три — шведы, валлийцы 
(уэльсцы) и болгары— имели несколько больший про
цент смешанных браков, чем ирландцы. Основное число 
смешанных браков приходилось на браки с женщинами 
крупнейших народов страны — англоканадками и франко
канадками.

Табл. 12, характеризующая этнически смешанные 
браки среди населения такой многонациональной страны, 
как Югославия, показывает видную роль в этих браках 
крупнейшего ее народа — сербов. Сравнительно низкий 
процент таких браков у «мусульман» (боснийцев) объ
ясняется их религиозным отличием от окружающего хри
стианского населения, у словенцев — компактностью их 
расселения. Повышенный процент смешанных браков
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Т а б л и ц а  12

Национально смешанные браки населения Югославии 
на 1963 г.*

Национальность невесты (в °/0)
Национальность

женихов
Числ. 
в тыс. та же, что 

у жениха другая

Сербы................... 68,4 88,7 хорватки — 5,9; венгерки — 0,1
Хорваты . . . . 35,0 88,3 сербки — 6,2; словенки — 2,2
Словенцы . . . . 13,8 94,7 хорватки — 3,3; сербки —0,1
Македонцы . . . 8,9 89,0 сербки — 7,5; хорватки —1,8
Черногорцы . . . 4,6 66,7 сербки — 21,1; хорватки — 6,2
«Мусульмане» . . 
«Югославы неоп

8,5 95,7 сербки — 1,9; хорватки — 1,0

ределенные» . . . 3,1 79,6 сербки — 6,0; хорватки —5,9
Албанцы . . . . 7,4 88,4 сербки — 2,7; «югославы неоп

ределенные» — 2,0
В енгры ............... 4,2 79,8 сербки — 9,1; хорватки —8,1

*  Таблица составлена но данным: «Demografska statistika», Beograd, 1963

у черногорцев связан с массовым послевоенным переселе
нием их в северную часть Сербии (Воеводину). Особенно 
часты подобные браки у национальных меньшинств — 
русинов (украинцев), 27% которых женилось на сербках 
и 20% — на хорватках, и у болгар (2 5 % — на сербках, 
7,3% — на македонках).

В России до революции смешанные браки были редки, 
что объясняется сравнительно слабой подвижностью на
селения, консервативностью традиционного быта и дру
гими причинами. В Европейской России среди заключен
ных этнически смешанных браков преобладали браки 
русских с украинцами, встречались также браки с пред
ставителями финноязычных народов — карелами, морд
вой и другими, чему способствовала проведенная в XVI — 
XV III вв. христианизация этих народов и сильное терри
ториальное смешение их с русскими. Браки с иноверцами 
были чрезвычайно редки. В Средней Азии в связи с не*
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завершенностью процессов национальной консолидации 
еще бытовали традиции племенной эндогамии, препят
ствовавшие бракам не только между единоверческими 
народами (например, между казахами и узбеками), 
по иногда и между племенными подразделениями одного 
и того же народа (например, у туркмен); девушку, вы
шедшую замуж за иноверца, нередко ждала смерть 
(Абрамзон, 1962). То же самое наблюдалось и в некото
рых районах Кавказа, населенных народами, исповедую
щими ислам. Сравнительно часто встречались смешанные 
браки лишь в Сибири, где русские поселенцы с первых 
этапов освоения этого края брали себе в жены буряток, 
якуток, ительменок и других аборигенок, что привело 
к возникновению своеобразных метисных групп.

Табл. 13 показывает, что уже в первое десятилетие 
после Октябрьской революции число этнически смешан
ных браков стало расти. Повышенный процент таких бра
ков у нерусских мужчин по сравнению с женщинами 
тех же национальностей объясняется миграцией первых 
в города, где значительная часть их вступала в брак 
с русскими женщинами. Так, из числа всех украинских 
мужчин, вступивших в брак в 1926 г. на территории 
Европейской части РСФСР, взяли в жены русских жен
щин в городах 39,6%, в селах — 9,0%; у чувашских муж
чин это составило соответственно 57,7 и 17,6%, у мор
довских— 57,6 и 5,3%, у марийских — 80,0 и 2,8%, 
а у татарских и башкирских — лишь 12,2 и 1,0% («Есте
ственное движение...», 1929). Обращает на себя внимание 
высокий процент этнически смешанных браков у поляков 
и латышей, а также повышенный процент их у евреев 
в РСФСР, где они жили преимущественно в крупных 
городах в отличие от их браков в УССР и БССР, где 
значительное число евреев жило в небольших городах 
и местечках.

Влияние особенностей расселения, сочетающихся, ко
нечно, с социально-экономическими факторами, хорошо 
проступает при сопоставлении показателя смешанных 
браков русских, украинцев, белорусов и других народов 
по отдельным республикам.

Имеющиеся материалы по отдельным районам СССР 
на последующие периоды говорят о дальнейшем учаще
нии этнически смешанных браков, особенно в городах 
и в местах чересполосного расселения народов (например,
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Т а б л и ц а  13
Смешанные браки в Европейской части СССР (в % ) *

Районы и народы
Мужчины Женщины

1925 г. 1927 г. 1925 г. 1927 г.

Е в р о п е й с к а я  ч а с т ь  
Р С Ф С Р
Р у с с к и е .............................. 0,9 1,6 1,5 2,5
Украинцы ........................... 10,1 14,3 6,8 12,7
Белорусы ........................... 13,8 48,8 6,6 34,5
Татары.................................. 2,1 4,8 0,2 2,2
Ч у в а ш и .............................. 2,7 4,2 0,1 1,7
Башкиры.............................. 2,1 12,6 1,8 11,7
Мордва .............................. 5,3 7,2 2,0 4,5
Немцы.................................. 15,3 14,1 7,5 11,4
Е в р е и .................................. 18,8 27,2 11,4 19,8
Удмурты.............................. 4,4 8,8 1,8 2,2
Марийцы.............................. 2,5 8,0 — 2,4
К а р е л ы .............................. 7,3 6,5 10,2 10,9
Коми-зыряне....................... 2,5 3,2 5,6 4,5
Коми-пермяки................... 6,1 5,6 0,2 5,2
Армяне .............................. 32,9 39,6 37,5 17,1
Поляки .............................. 80,6 85,6 78,8 85,0
Калмыки.............................. 1,5 1,2 — 0,2
Л аты ш и .............................. 70,8 73,8 44,0 55,6

У С С Р
Украинцы........................... 3,1 3,4 4,8 4,6
Р у сск и е ............................... 38,8 30,9 30,3 25,7
Е в р е и .................................. 4,2 5,0 4,7 5,5
Поляки .............................. 39,2 30,7 42,5 34,8
Молдаване........................... 20,7 17,5 16,0 14,4
Г р е к и .................................. 20,6 16,9 17,5 22,7
Болгары ............................... 17,3 17,3 10,4 10,1

Б С С Р
Белорусы ........................... 2,0 2,7 4,2 4,9
Евреи .................................. 1,8 2,0 3,7 5,0
Р у с ск и е .............................. 65,6 47,3 38,2 20,7
Поляки .............................. 18,2 36,2 38,6 45,2
Украинцы ........................... 83,0 80,3 60,0 63,0
Л аты ш и .............................. 57,5 65,2 36,4 47,5

*  Таблица составлена по данным: «Национальная политика ВКП(б) в циф
рах». М., 1930, стр. 41.



на целинных землях Казахстана). Вместе с тем пока еще 
сохраняется тенденция выбирать супругов той же нацио
нальности, а в некоторых районах, особенно в Средней 
Азии среди верующего населения, — и той же религиоз
ной группы. В столицах прибалтийских республик число 
зарегистрированных смешанных браков (в % к их теоре
тической вероятности) выросло за период с 1948 по 1963 г. 
в Вильнюсе с 44,7 до 53,1, Риге — с 44,8 до 53,3, в Тал
лине они составляли в 1963 г. — 39,3% (Ганцкая, Те
рентьева, 1965). Сравнительно редки смешанные браки, 
например, в Армении из-за малочисленности националь
ных меньшинств, живущих к тому же часто в отдельных 
населенных пунктах. Всего по республике мужья имели 
жен той же национальности: армяне — 99%, азербайд
жанцы — 97 %, русские — 90 % (по Еревану соответ
ственно — 98, 78 и 85% ). Процент армян, женатых на рус
ских, в 5 раз выше, чем процент армянок, вышедших 
за русских, что объясняется, в частности, большей терри
ториальной подвижностью армянских мужчин, зачастую 
несущих военную службу вне республики, выезжающих 
на работу в другие области и т. п. (Чомарян, Давтян, 
1966, стр. 61).

В заключение коснемся некоторых проблем количе
ственного анализа этнически смешанных браков. Характе
ризуя такие браки, мы пользовались, как правило, их ко
личеством по отношению к общему числу браков (в % ). 
Этот показатель, хорошо отражая степень развития этни
ческих процессов среди этнических меньшинств, дает 
не вполне точное представление о роли этнической принад
лежности при выборе супруга, так как искажается в дан
ном отношении влиянием целого ряда других факторов, 
в первую очередь численным соотношением контактирую
щих групп. Чтобы исключить влияние этого фактора, в ка
надской статистике применяется, например, коэффициент, 
получающийся при делении процента браков, заключен
ных внутри данной этнической группы, на относительную 
численность этой группы во всем населении страны 
(в % ). Коэффициенты, исчисленные на 1931 г., заметно 
отличаются от приведенных выше цифр, показывая, что 
наибольшей тенденцией к этнически однородным бракам 
отличались греки (650), югославы (527), негры (476), 
японцы (451), наименьшей — англичане (2,65), фран
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цузы (3,4), шотландцы (3,5), ирландцы (3,6), а, напри
мер, евреи (64,7) занимали примерно среднее место.,

Более сложный метод, позволяющий исключить влия
ние не только численной, но и половой диспропорции 
контактирующих групп, был предложен Саворганом (Sa- 
vorgan, 1950). Применяемый им коэффициент получается 
по формуле

(АВ) (nb) — (ЛЬ) (Ва)
^~АВаЪ~

где А и В  — численность женихов и невест одной группы; 
а и b — численность женихов и невест другой группы. 
Полученные коэффициенты по Бостону (США) за 1905— 
1907 гг., при учете браков выходцев из стран Европы 
с уроженцами США, составляют: Италия — 91,8%, Рос
си я— 89,5%; Греция — 80,4%, Швеция — 75,9%; Порту
галия — 69,9 %; Норвегия — 64,8%; Ирландия — 64,7 %; 
Бельгия — 58,5% ; Австрия — 51,2%; Германия — 41,8%; 
Англия — 28,8 %; Франция — 25,4%. Весьма интересны и 
коэффициенты по Буэнос-Айресу, показывающие умень
шение этнически однородных браков между 1893—1894 гг. 
и 1905—1906 гг. для аргентинцев с 45,3 до 41%, итальян
цев — с 64,4 до 52,7%, французов — с 59,7 до 39,1%, нем
цев — с 59,8 до 49,6% и лишь у испанцев отмечено увели
чение таких браков с 64,9 до 65,1% (Savorgan, 1950, р. 64).

В СССР изучение количественных аспектов этнически 
смешанных браков но ряду причин, в частности из-за ску
дости фактического материала, долгое время не привле
кало внимания демографов и этнографов, хотя примене
ние для этой цели уже сравнительно давно предложенной 
В. М. Птухои формулы определения специальных индек
сов брачности (индексов притяжения и отталкивания) 
могло бы дать весьма интересные результаты. Индекс 
этнического притяжения может быть получен по фор
муле а\ отталкивания — по формуле б:

(а) П = АТ — С Л
\/СЛ ( Т - С )  (Т — Л) '

( б )  0  = АТ
СЛ

где Т — общее число заключенных браков; Л — число ж е
нихов; С — число невест той же национальности; А — 
число браков, заключенных между Л и С.



В последнее время различные методы количественного 
анализа этнически смешанных браков стали применяться 
и нашими исследователями. О. А. Ганцкая и Г. Ф. Дебец 
на примере одного из районов Литвы провели с этой 
целью сопоставление наблюденной частоты таких браков 
и той теоретической вероятностью различных сочетаний 
супругов, которая должна была бы иметь место при не
зависимости браков от национальности (Ганцкая, Дебец. 
1966). Этот метод был разработан в математическом 
отношении для различных исходных данных Ю. И. Пер- 
шицем (1967) и использован Я. С. Смирновой при анализе 
национально смешанных браков среди населения Карача
ево-Черкесии. Полученные ею результаты представляю! 
интерес; установлено, например, что коэффициент пред
почтительного заключения однонациональных браков 
у сельских жителей в 1,4 раза больше, чем у горожан, 
что при одинаковых долях женщин разных национально
стей браки карачаевцев с абазинками заключались бы 
в 1,2 раза чаще, чем с ногайками, но в 1,2 раза реже, чем 
с русскими, и т. и. (Смирнова, 1967).

Однако, признавая научный интерес и ценность подоб
ных подсчетов, следует все же сказать, что они освещают 
еще далеко не все стороны смешанных браков, которые 
зависят не только от численной и половой диспропорции 
контактирующих групп, но и от ряда других факторов, 
в том числе от особенностей расселения, религиозной 
принадлежности, социально-экономического положения 
и др., хотя, исключая роль численной и половой диспро
порции, онп в конечном счете способствуют определению 
зпачония этих «прочих факторов». Количественный учет 
влияния таких факторов еще ждет своих исследователей.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем некоторые итоги нашего исследования.
Познание исторического процесса все более настоя

тельно требует учета количественной стороны изучаемых 
явлений, прежде всего — народонаселения, которое может 
рассматриваться как объект и субъект этого процесса. 
Среди различных аспектов народонаселения на одно 
из первых мест по своему значению в общем историче
ском процессе выступает этнический (национальный) 
аспект. История человечества в значительной степени 
слагается из истории отдельных народов и взаимоотноше
ний между ними; национальный вопрос был и остается 
одним из самых сложных и острых вопросов общественной 
жизни. Поэтому количественная характеристика народов 
имеет большое значение не только для этнографии, ос
новным объектом исследования которой они являются, 
но и для других исторических и общественных на_ук.

Изучение динамики численности народов мира пред
ставляет собой весьма сложную задачу, распадающуюся 
на ряд по существу самостоятельных научных тем, каж
дая из которых может быть разработана лишь с привле
чением материалов из нескольких смежных наук. Первым 
этапом данного исследования является отграничение на
родов от других социальных коллективов, что связано 
с установлением понятия народа (этнической общности, 
или этноса) и выявления признаков, которые могут быть 
использованы для этой цели. Трудность научного опреде
ления понятия народа, оставляя в стороне некоторые тер
минологические проблемы, связана с тем обстоятельством, 
что оно должно охватить чрезвычайно разнообразные 
общности — от малочисленных родо-племенных образова
ний первобытной эпохи до многомиллионных современных 
наций; серьезные трудности вносит и существование 
в ряде случаев постепенных переходов между разными
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народами, с одной стороны, народами и другими видами 
социальных организмов (государственной, религиозной, 
расовой общностью) — с другой. По выведенному нами 
определению народ (этническая общность, или этнос) — 
социальный организм, сложившийся на определенной тер
ритории из групп людей при условии уже имевшейся 
или достигнутой ими по мере развития различных связей 
(хозяйственных, культурных и др.) общности языка, об
щих черт культуры и быта (нередко и общности религии), 
ряда общих социальных ценностей и традиций, а также 
значительного смешения резко отличавшихся расовых ком
понентов. Существенными признаками этнической общ
ности являются: этническое самосознание и самоназвание 
(этноним), язык, территория, особенности психического 
склада, культуры и быта, определенная форма социально- 
территориальной (в том числе государственной) органи
зации или четко выраженное стремление к созданию 
такой организации.

Основной исходной фактической базой для исследова
ния динамики численности народов являются этностати- 
стические материалы переписей и других форм статистиче
ского учета населения. В научно поставленной статистике 
населения такая задача решается путем применения в пе
реписных листах прямого вопроса об этнической (нацио
нальной) принадлежности, причем данные о родном языке 
(материнском языке, языке колыбели и т. п.) в этом 
случае отходят на второй план. Из-за скудости статисти
ческих материалов об этническом и языковом составе 
населения, имеющихся лишь по немногим странам мира 
и на сравнительно небольшой исторический отрезок вре
мени, исследователю динамики численности народов для 
определения их численности на ту или иную дату при
ходится использовать статистические материалы по дру
гим показателям: религии, месту рождения и т. д., вводя 
в них необходимые коррективы. Для этой же цели могут 
быть привлечены различные дополнительные материалы, 
в том числе историко-демографические исследования.

Динамика численности народов мира определяется 
двумя главными факторами: особенностями естественного 
движения населения и этническими процессами. Основ
ную роль в большинстве случаев играет естественное дви
жение населения, прежде всего соотношение показателей 
рождаемости и смертности. Величина каждого из этих по



казателей и определяемого их соотношением показателя 
естественного прироста (или убыли) населения обнару
живают большие колебания как в ходе исторического 
процесса, на разных ступенях социально-экономического 
и культурного развития, так и в каждую конкретную 
эпоху — между отдельными странами мира и даже между 
народами, входящими в одну и ту же страну.

В целом большинство факторов, определяющих осо
бенности естественного воспроизводства населения, либо 
непосредственно связаны с этносом (через народную 
культуру, быт и традиции), либо — что бывает гораздо 
чаще — связаны с ним косвенным путем (через антропо
логические особенности, природные условия этнической 
территории, специфику хозяйственной деятельности, ре
лигию и т. п.). Подобные связи четче проступают в дока
питалистических и раннекапиталистических стадиях со
циально-экономического развития, которое само часто 
облекалось в этническую (национальную) форму, но мо
гут быть обнаружены и на более поздних стадиях разви
тия. Даже факторы, не имеющие на первый взгляд 
никакой связи с этносом, например единая политика 
народонаселения в масштабах всего многонационального 
государства, преломляясь через традиционную культуру 
и быт отдельных народов, через особенности этнической 
психологии, могут приобрести в своем воздействии этни
ческий аспект. Вместе с тем показатели рождаемости 
и смертности у групп людей, входящих в один и тот же 
народ, но отличающихся своим классово-профессиональ
ным положением, расселением, образованием и т. д., мо
гут различаться сильнее, чем у этнически разнородных 
групп, имеющих, например, сходное социально-экономи
ческое положение.

Соотношение между рождаемостью и смертностью, 
типы естественного воспроизводства, возникавшие в ходе 
исторического развития народов мира, отличались боль
шим разнообразием. Известны многие сл> чаи, когда из-за 
неблагоприятного соотношения рождаемости и смертно
сти, обычно из-за резкого увеличения последней под 
воздействием эпидемий, войн, голода и других причин, 
происходило так называемое вымирание народов. Это 
явление наблюдалось, например, среди коренного населе
ния многих стран Америки, Африки и Океании в началь
ный период проникновения туда европейцев. Резкое' со



кращение численности коренных народов таких стран 
и даже исчезновение некоторых из них было вызвано 
главным образом их прямым истреблением европейцами, 
широким распространением завезенных европейцами эпи
демических болезней (оспа, корь и др.), непосильно 
тяжелым принудительным трудом на плантациях, в руд
никах и т. д.; сокращение коренного населения Африки 
было связано прежде всего с развитием работорговли 
и сопровождавших ее военных экспедиций. Немаловажное 
значение во всех случаях имело и сокращение рождае
мости в результате утраты традиций многодетности в из
менившихся условиях жизни, в результате распростране
ния венерических болезней и т. п. В ряде случаев сокра
щение численности народов (особенно некоторых групп 
индейцев Америки) было связано и с этническими про
цессами.

Под этническими процессами нами понимаются про
цессы, которые возникают внутри этнических общностей 
и при непосредственном контакте этнических общностей 
или отдельных их частей, приводя в конечном итоге 
к перемене этнического самосознания людей и тем самым 
изменяя численность этих общностей. Будучи одним 
из видов социально-культурных процессов, этнические 
процессы лежали в основе сложения по существу всех 
народов, живущих ныне на земном шаре; эти процессы 
оказывают существенное влияние и на динамику числен
ности многих из них. Основными видами этнических про
цессов являются этническое разделение и этническое 
объединение, которое в свою очередь делится на консоли- 
дационные и ассимиляционные процессы. Процессы этни
ческого разъединения определялись главным образом 
развитием миграций населения и социально-политиче
скими факторами; процессы этнического объединения — 
соотношением языка и культуры контактирующих групп, 
особенностями их расселения, соотношением их числен
ности и поло-возрастной структуры, а также политико-пра
вовыми и социально-психологическими факторами. Особое 
место в процессах этнического объединения занимают 
этнически смешанные браки, которые являются важной 
стороной и одновременно мощным рычагом их развития.

Этнические процессы развиваются на социально-эко
номической основе, обнаруживая зависимость от уровня 
производства и от общественного строя вовлекаемых
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в них народов. В разные исторические периоды и в раз
ных странах эти процессы как по своему типу, так 
и но интенсивности имели существенные особенности. 
Вместе с тем на определенных исторических этапах пре
обладал определенный характерный для этого этапа тип 
этнических процессов: в первобытнообщинную эпоху
(кроме ее последней стадии) — процесс этнического раз
деления, на последней стадии первобытнообщинной эпохи, 
в раннеклассовых формациях и в начальной стадии ка
питализма — процесс этнического объединения, в период 
развитого капитализма и при социализме — процесс асси
миляции. Довольно многочисленные случаи нарушения 
этих общих тенденций чаще всего происходили в тех 
странах и районах крупных стран, где в результате взаи
модействия элементов различных общественно-экономиче
ских формаций и укладов жизни, в результате социаль
ных революций этническое развитие приобретало скачко
образный характер. Так, процесс этнического объединения 
племен и племенных групп и консолидации их в нации 
у ряда народов советской Средней Азии (туркмены, 
киргизы и др.), которые по существу миновали капитали
стическую стадию развития, развернулся главным обра
зом в годы Советской власти.

Проделанный нами анализ основных факторов, опре
деляющих динамику численности народов, позволяет 
выделить две важнейшие, по нашему мнению, стадии 
количественной эволюции этнических общностей. Будучи 
обусловленными изменениями социальной структуры об
щества, становлением классовых отношений и в конечном 
счете развитием производства, эти стадии обнаруживают 
связь с определенными общественно-экономическими фор
мациями, но не сводятся к ним. Первая, племенная 
стадия охватывает громадный период времени от возник
новения родо-племенных общностей до начавшегося раз
ложения родо-племенных отношений; процесс естествен
ного воспроизводства в это время характеризуется высокой 
рождаемостью и смертностью при очень низком и крайне 
неустойчивом естественном приросте, влияние которого 
на рост численности племен было ограничено тесно свя
занными с особенностями их социальной организации 
и господствовавшими на этой стадии процессами этниче
ского разделения. Размеры родо-племенных общностей 
колебались от нескольких десятков до нескольких тысяч
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человек, в зависимости от типа хозяйства и устойчивости 
племенной организации.

На второй стадии — в классовом обществе — и особенно 
в ее начальном периоде, когда естественный прирост оста
вался еще очень низким, увеличение численности этниче
ских общностей определялось прежде всего развернув
шимися процессами этнического объединения. Первой 
формой такого объединения, возникшей еще в период 
становления классовых отношений, были союзы племен; 
численность таких союзов измерялась уже десятками 
тысяч человек. Значительную, как правило — наиболь
шую, часть второй стадии представлял собой своеобраз
ный в этническом отношении переход от племенной 
к национальной общности. В случае, если этот переход 
облегчался сочетанием основных этно-языковых и куль
турных элементов с государственной и религиозной общ
ностью, процесс этнического объединения быстро дости
гал такого уровня, при котором дальнейшее увеличение 
сложившегося народа шло уже главным образом за счет 
естественного прироста. Верхний предел численности 
народов в таком случае определялся в конечном итоге 
уровнем развития производительных сил; уже численность 
древних египтян измерялась несколькими миллионами 
человек, и лишь упадок хозяйства и гибель части населе
ния в результате почти непрерывных войн остановили 
рост их численности и даже снизили ее. В новое и новей
шее время численность некоторых народов мира измеря
лась уже многими десятками миллионов человек.

Далеко не все народы мира вступили во вторую ста
дию количественной эволюции и не все из вступивших 
прошли ее последовательные этапы; колебания между 
абсолютной численностью отдельных народов и темпами 
ее роста на второй стадии стали более сильными, чем 
на первой. Все это в результате привело к чрезвычайно 
пестрой современной картине, когда в некоторых районах 
мира, например в Бразилии и Индии, буквально бок о бок 
живут народы, численность которых измеряется лишь 
сотнями или тысячами человек, и многомиллионные 
народы.

Даже за сравнительно короткий исторический срок — 
последние полтора столетия — в численности многих 
народов мира и их количественных соотношениях про
изошли разительные изменения, а значительное число

369



народов возникло только в это время. Ограничиваясь 
примерами стран Европы и Америки, отметим, что даже 
в Европе, где основные контуры ныне существующих 
народов выступали довольно четко еще в средние века, 
к началу X IX  в. процессы этнического объединения 
завершились еще не везде. Национальное единство фран
цузов, образовавшихся от слияния северофраицузского 
и провансальского народов, было закреплено происшед
шей лишь незадолго до того Великой французской ре
волюцией, а общенациональное самосознание итальянцев 
и немцев лишь пробуждалось. В Америке в это время 
достаточно четко в этническом, а точнее — в этно-полити- 
чоском отношении выступали только североамериканцы, 
порвавшие в освободительной войне 1775—1783 гг. с анг
лийской короной. К северу от них — на территории сов
ременной Канады — еще только закладывались основы 
будущих англоканадцев и франкоканадцев, не отделявших 
себя в то время от англичан и французов; к югу — в Ла
тинской Америке — были группы испанских и португаль
ских поселенцев и массы метисного населения, еще 
не вполне определившегося в национальном отношении 
и слабо тяготеющего к едва наметившимся в то время 
центрам этно-политического объединения.

Ограничиваясь некоторыми частными примерами, от
метим, что в начале X IX  в. французы, уступающие 
в настоящее время по численности англичанам, превос
ходили последних в этом отношении в 2,5 раза, ирландцы 
были вдвое многочисленнее голландцев, фламандцев 
и валлонов вместе взятых (в настоящее время ирландцы 
уступают им по численности в 3,5 раза) и в 1,5 раза 
многочисленнее североамериканцев (см. табл.). Но уже 
к началу XX в. численность указанных народов и их 
количественное соотношение сильно изменились. Это из
менение знаменовалось прежде всего значительным 
и устойчивым естественным приростом англичан, которые, 
несмотря на многомиллионные потери от эмиграции 
в США и в другие заокеанские страны, сумели обогнать 
французов, сильно снизивших свой естественный прирост 
из-за распространившегося контроля рождаемости. Потери 
ирландцев от голода и эпидемии в середине XIX  в. 
и массовая эмиграция их за океан сильно затормозили 
рост их численности. Очень быстрыми темпами, как за 
счет естественного прироста, так и за счет ассимиляции
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Динамика численности некоторых народов (в млн. чел.)

Народ
і 800 г. 1 Мї>( і Г 1900 г. 1900 г.

і II I ll I !'■ i l l І п Ш І II I I I

Французы 22 0 ,5 ЗО 0 ,5 — 0 ,5 31 1 — 1 39 2 ,5 — 1 ,5
Англичане 9 1 — 0 ,5 1 8 ,5 1 — 1 3 2 ,5 2 __2 43 1 ,5 — 2 ,5
Ирландцы 5 0 ,5 — О 1 ,5 - 0 , 5 4 3 — 1 о 2 - 1
Американ
цы (без не
гров) . . . 3 + 0 , 5 13 + 3 40 +  10 126 0 ,5 + 1 5
Японцы . . 28 ■ ЗО 0 ,5 — 43

1
1

і
— 94 1

*  Таблица составлена автором в основном но материалам переписей на
селения стран, где живут указанные в ней народы.
Римскими цифрами обозначено: I — численность народа в основной стране 
его обитания, II  — численность групп данного народа за пределами этой 
страны, Ш  — численность групп в этнически переходном состоянии, тяго
теющих к данному народу (-}■-) или к другим народам (—).

миллионов прибывших в США иммигрантов, увеличива
лась численность американцев. Высокие темпы роста их 
численности сохранились и в последующие десятилетия.

Результаты проведенного нами анализа факторов 
естествсчшого движения населения и факторов этниче
ских процессов могут быть использованы не только в ис
следованиях, посвященных динамике численности тех 
или иных народов мира, но и для более широких этно- 
демографических исследований, в частности для изучения 
изменений численности этно-языковых групп, а также 
религиозных и расовых групп; значительную помощь 
он может оказать и в историко-демографических иссле
дованиях. В центре нашего внимания находилось влияние, 
которое оказывает социально-экономические, социально- 
культурные и другие факторы на изменение различных 
количественных показателей, складывающихся в ходе 
исторического процесса. Между тем, затронутая нами во 
«Введении» проблема диалектической связи количествен
ных и качественных изменении требует детального ана 
лиза и обратного влияния количественных характеристик 
на те или иные стороны социально-экономического и куль
турного развития. Кратко остановимся на этом вопросе.



Среди количественных характеристик народонаселения 
на первое место по своему значению в историческом про
цессе следует поставить абсолютную численность тех или 
иных человеческих коллективов, социальных организмов. 
В конкретных исторических, социально-экономических 
и культурных условиях влияние этого показателя на раз
витие социальных организмов носило весьма сложный, 
иногда — противоречивый характер, но в большинстве 
случаев увеличение этого показателя давало несомненно 
положительные результаты. При прочих равных условиях 
большая по численности населения страна или народ 
имели прежде всего более значительный производственный 
потенциал. Кроме того, развитие производства и других 
форм общественной деятельности с давних пор идет по 
линии дифференциации профессий; совершенно ясно, что 
многолюдные социальные организмы имели больше воз
можностей для такой дифференциации. Обозревая историю 
человеческого общества, нетрудно заметить, что по мере 
его социально-экономического и культурного развития от 
первобытнообщинной эпохи до наших дней общая чис
ленность народонаселения и темпы роста этой численности 
постепенно, хотя и с большими колебаниями, возрастали. 
Анализ этих количественных и качественных изменений 
показывает, что их единовременность не случайна, а обу
словлена причинными связями. Связи эти, как уже от
мечалось выше, чрезвычайно сложны, кроме того, во вза
имодействии исторических и демографических факторов 
причина и следствие могли не раз меняться местами: 
большая численность населения создавала условия для 
ускоренного развития производства, в свою очередь 
скачок в развитии производства создавал материальные 
предпосылки для увеличения числа членов общества. 
И хотя развитие материального производства было обычно 
первичным, а прирост народонаселения — вторичным, в не
которых случаях, например при появлении ирригацион
ного земледелия, новое производство требовало для своего 
осуществления наличия значительного количества рабочей 
силы. Существенное влияние количественных факторов 
на направление и развитие этнических процессов рас
сматривалось нами в соответствующей главе данной 
работы.

Влияние количественных факторов сильнее всего 
чувствовалось, по-видимому, на ранних ступенях исто
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рии — в первобытнообщинную эпоху, когда социально- 
экономические различия между племенами были срав
нительно невелики. В раннеклассовых обществах действие 
таких факторов стало менее заметным и уже редко было 
столь определенным, как в первобытном обществе; на 
первый план все отчетливее выступают факторы, связан
ные с неравномерностью развития способа производства 
в различных районах мира и связанное с этим разнообра
зие надстроечных форм. Сравнительно немноголюдные 
греческие государства-полисы по уровню своего соци
ально-экономического и культурного развития стояли 
значительно выше многолюдной персидской империи, да 
и в военном отношении небольшие греческие армии не 
раз стойко противостояли огромному персидскому войску. 
В подавляющем большинстве случаев количественные 
факторы лишь усиливали сложившиеся независимо от них 
тенденции развития, что хорошо заметно на ряде исто
рических примеров: падение римского господства, крах 
Римской империи, основанной на рабовладельческом 
способе производства, был предрешен еще до возникно
вения в ней явлений депопуляции; сокращение населения 
Англии в XIV в. в результате «черной смерти» лишь 
несколько ускорило развитие событий, приведших в конце 
концов к раскрепощению английского крестьянства, но 
никак не являлось их основной причиной (Барг, 1947).

Одной из отличительных особенностей капиталисти
ческой системы хозяйства, особенно в ее последней — 
империалистической стадии, является разделение труда не 
только внутри отдельных стран (и народов), но и между 
ними, что в сочетании с массовыми миграциями рабочей 
силы из одной страны в другую и международными пере
мещениями капиталовложений, а также с другими яв
лениями нарушило прежнюю этническую (национальную) 
и государственную обособленность социально-экономиче
ского развития, снизив тем самым и влияние количествен
ного фактора народонаселения. Небольшой Люксембург 
по уровню своего промышленного развития и ряду других 
показателей оказался впереди намного превосходящей его 
по числу жителей и территории Италии* а тем более — 
громадной Индии. Именно в это время отчетливо выяви
лось, что рост народонаселения может оказывать вполне 
благоприятное влияние на социально-экономическое раз
витие лишь в том случае, если он находится в определен
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ном соответствии с состоянием экономики и темпами 
ее развития; чрезмерный рост народонаселения, как по
казывает современный опыт ряда развивающихся стран, 
может даже осложнить социально-экономический и куль
турный прогресс. В социалистических странах проблемы 
народонаселения стоят менее остро, чем в странах капи
тализма, однако существование их не нуждается в дока
зательствах. Показательно, в частности, что в последние 
годы в советской научной литературе неоднократно ста
вился вопрос о необходимости разработки понятия «опти
мума населения» или, точнее, оптимальных темпов при
роста населения для исторически определенных условий 
развития каждой страны.

Отмечая видную роль, которую играют количествен
ные факторы в общественном развитии, большое значение 
проблем народонаселения, советские ученые вместе с тем 
решительно выступают против распространенных среди 
буржуазных ученых реакционных теорий народонаселе
ния. Эта борьба направлена в первую очередь против 
неомальтузианцев, которые пытаются объяснить нищету 
и социально-культурную отсталость трудящихся масс раз
вивающихся стран лишь их «неразумно быстрым размно
жением» и тем самым снять с империалистических госу
дарств ответственность за тяжелую непрекращающуюся 
эксплуатацию этих стран. Трудные проблемы народонасе
ления в развивающихся странах нельзя решить только 
развитием контроля рождаемости, как предлагают нео
мальтузианцы, их решение требует проведения в этих 
странах коренных социально-экономических преобразо
ваний.

Учет влияния количественных показателей народона
селения, прежде всего численности населения стран 
и народов, на те или иные стороны исторического процесса 
представляет собой задачу, весьма важную как в теоре
тическом, так и в практическом отношении.
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