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Введение 

Содержащиеся в книге материалы характеризуют народы Российской 
Федерации с количественной и, если возможно так сказать, с качественной 
сторон. Представлены данные о более чем 160 этносах, субэтносах, про-
живавших на территории России в середине 1920-х годов. Основой для 
характеристики народов, послужили материалы Всесоюзной переписи 
населения 1926 г., самой фундаментальной и полной из всех переписей 
советского периода. Чтобы представить судьбы народов за почти 100 лет, 
приводятся данные об их количестве по последней российской переписи 
2010 г. 

Перепись 1926 г. учитывала все, даже малочисленные, этносы, субэт-
носы, племенные группы. Принцип данной переписи, в отношении наци-
ональностей, заключался в том, чтобы получить как можно больше 
сведений о племенном (этнографическом) составе населения. В ходе про-
ведения переписи, успешно была решена сложная задача выявления эт-
нографических индивидуальностей народов, независимо от их 
количества. К сожалению, в дальнейших советских переписях 1937, 1939, 
1959, 1979, 1989 годов количество этносов все время уменьшалось. Чи-
новники включали «малые» этносы и субэтносы в состав «больших» 
народов, видимо, для собственного удобства и для того, чтобы подчерк-
нуть успешность формирования единой общности «советского народа». 
Многие этносы на долгие годы исчезли из советской демографии и стати-
стики. Например, в Дагестане перепись населения 1926 г. выявила нали-
чие более тридцати коренных народов, а с учетом диалектно-
этнографических групп, их число возрастало до пяти десятков! В материа-
лах переписи 1979 г. были учтены всего лишь десять народов Дагестана. 
К счастью, «малые» этносы исчезли только в недрах советской статистики. 
Народы продолжали жить и развиваться. Отрадно, что в постсоветских 
переписях «забытые», «исчезнувшие» народы «вернулись» и заняли свое 
законное место в материалах российских переписей. 

В справочнике (Табл. 1) представлены все этносы, субэтносы, прожи-
вавшие на территории РСФСР на момент переписи 1926 г. Тогда в состав 
республики входили  Казахская АССР и Каракалпакская автономная 
область, а также Киргизская АССР. 

Характеризуют этносы в настоящем издании названия (этнонимы), 
самоназвания (эндоэтнонимы), названия данные им другими народа-
ми, например, соседними. Учтены устаревшие названия, многие из 
которых вышли из гражданского оборота, и сегодня не узнаваемы. Кто 
вспомнит, кто такие гольды, гиляки, вотяки, вогулы, самоеды, ламуты, 
лопари, остяки? 



Чтобы с материалами книги было легче работать, представлена от-
дельная таблица 3, где даны устаревшие и современные названия наро-
дов. К важным компонентам характеристики этносов мы также отнесли их 
численность по переписи 1926 г., территорию (ареал) проживания, язык, 
его диалекты, наречия, говоры, уровень грамотности мужчин и женщин 
в %, религиозную принадлежность и количество по последней переписи 
2010 г. В примечаниях нам хотелось подчеркнуть особенности даже самых 
малочисленных этносов и субэтносов, а именно: наличие этнолингвистиче-
ских, этноконфессиональных, этнографических групп, уникальность хозяй-
ственной жизни, культуры, этногенеза и т. д. Нам дороги все народы, с их 
уникальной историей, традициями, культурой. Поэтому для нас очень 
важно рассказать о каждом из них, «не забывая» даже самые малочис-
ленные. 

В книге встречается большое количество терминов, профессиональных 
понятий, поэтому приводится словарь терминов, дополняющий характери-
стику тех или иных народов. 

Открывает книгу аналитический обзор, характеризующий основные 
тенденции в демографическом развитии этносов России 1920-х годов, от 
периода окончания гражданской войны до начала «большого перелома». 

Автор выражает огромную благодарность доктору исторических наук, 
профессору, руководителю Центра изучения истории территории и населе-
ния Института российской истории РАН Валентине Борисовне Жиромской 
за постоянную помощь и ценные советы при работе над рукописью книги. 
Моя искренняя признательность сотрудникам Центра, доктору историче-
ских наук, профессору Наталье Аркадьевне Араловец и кандидату истори-
ческих наук, доценту Алексею Викторовичу Белову, а также доктору 
исторических наук, профессору Асхаду Юсуфовичу Чирг за замечания, кото-
рые автор учел при подготовке рукописи к изданию. 

Спасибо Всеволоду Дмитриевичу Киселеву за подготовку текста 
справочника к публикации. 

С. А. Кропачев 
Москва, июль 2021 г. 
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1. Демографическое развитие
российских этносов в 1920-е годы 

В 1920-е годы власть вынуждена была отказаться от гибельной 
политики «военного коммунизма» и перейти к более лояльной по 
отношению к народу новой экономической политике. Отдельные 
авторы называют этот короткий период «эрой умиротворения» и 
«золотым веком» советской демографии1. Согласимся с этими 
оценками с оговорками. Во-первых, не все демографические про-
блемы предыдущего кризисного периода (1914–1921 гг.) были 
преодолены. Во-вторых, страшный голод, разразившийся в 1921–
1922 гг. в Поволжье, Северном Кавказе, юге Украины, Казахстане 
унес миллионы человеческих жизней2. 

Тем не менее, страна возрождалась. Этому способствовала де-
мобилизация Красной Армии. Численность личного состава Воору-
женных Сил РСФСР за вторую половину 1921 г. сократилась на 650 
тыс. человек3. Это были мужчины в активном, репродуктивном воз-
расте. Воссоединение семей, а также восстановление крестьянской 
общины с ее регулярными земельными переделами по количеству 
едоков, привели к повышению уровня рождаемости4. С 1923 по 1928 
г. в СССР (прежде всего, в сельской местности5) общий коэффициент 
деторождения был очень высоким и варьировался от 45,3 до 49 %6. 
По утверждению В. А. Исупова, «в советской деревне в годы нэпа 

1 Исупов В. А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой по-
ловине XX века: Историко-демографические очерки. Новосибирск, 2000. С. 71; 
Демографическая модернизация России. 1900–2000. Под ред. А. Г. Вишневского. 
М., 2006. С. 448–451. 

2 В 1922 г. голод достиг своей высшей точки в пределах бывшей Российской 
империи или будущего СССР. Число голодавших доходило до 30 млн человек. 
Амплитуда оценок погибших от голода колеблется от 1 млн (что маловероятно 
при десятках миллионов голодавших) до 5 млн человек. Последнюю цифру мно-
гие историки и демографы считают завышенной // Демографическая модерниза-
ция России, с. 401; Население России в XX веке. В 3-х т. Т. 1. М., 2000. С. 130, 131, 
133; Исупов В. А. Указ. соч. С. 67–68 и др.  

3 Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование. М., 2001. С. 142. 
4 Исупов В. А. Указ. соч. С. 71. 
5 По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г. в сельской местности 

проживало 82,1 % жителей страны// Всесоюзная перепись населения 1939 года: 
Основные итоги. Под ред. Ю. А. Полякова. М., 1992. С. 20. 

6 Исупов В. А. Указ. соч. С. 72.  
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был достигнут предел рождаемости, ограниченный только физиоло-
гическими возможностями женского организма»7. 

Признаками перехода к мирной жизни стали преодоление раз-
рухи и последствий Первой мировой, Гражданской войн, интервен-
ции, резкое увеличение производства продуктов питания, товаров 
первой необходимости, медикаментов. Все это вело к повышению 
благосостояния и росту качества жизни в СССР. 

Формировалась система бесплатного государственного меди-
цинского обеспечения. Значительно улучшилась эпидемиологиче-
ская обстановка в стране. Были побеждены пандемии8 и эпидемии, 
свирепствовавшие в годы Гражданской войны9, 10. Однако острые 
инфекционные и желудочно-кишечные болезни в середине — вто-
рой половине 1920-х годов продолжали оставаться повседневным 
явлением11. 

В связи с улучшением внешних факторов, в значительной степе-
ни влиявших на демографические процессы, в стране сократилась 
смертность. Общий коэффициент смертности населения СССР со-
ставлял во второй половине 1920-х — 1930 г. от 25 до 27 %, что было 
меньше не только по отношению к периоду Гражданской войны, но 
и благополучному довоенному 1913 г.12 В Российской империи 
очень высокой была младенческая смертность. В 1913 на первом 

7 Исупов В. А. Указ. соч. С. 72. 
8 Пандемия, термин, который, к сожалению, спустя сто лет, снова вошел 

в наш лексикон. 
9 В 1918–1922 гг. в стране от пандемии испанского гриппа (в народе говорили 

«спанка»), сыпного («сыпняк»), возвратного и брюшного тифа, дизентерии, маля-
рии и других острых инфекционных болезней погибло от 5 до 7 млн человек // 
Исупов В. А. Указ. соч. С. 67; Родина. 1990. № 10. С. 15; Демографическая модер-
низация России. С. 402 и др. 

10 Исследователь С. Адамец в работе, вышедшей в Париже в 2003 г., отмеча-
ет, что «За 1918–1922 годы двенадцать эпидемических и паразитарных болезней 
(сыпной тиф, брюшной тиф, возвратный тиф, неопределенный тиф, оспа, дифте-
рия, холера, малярия, дизентерия, корь, скарлатина и коклюш) обусловили около 
9 млн смертей, в том числе почти 4 млн от сыпного тифа, около 1,5 млн — от дру-
гих видов тифа, 2,5 млн — от малярии, более полумиллиона — от дизентерии» // 
Демографическая модернизация России. С. 402, 580. 

Удивительно, но признанные авторы (Е. З. Волков, В. А. Исупов, С. Адамец и др.) 
в своих выводах не приводят статистику смертности в 1918 г. от испанского гриппа. 

11 Об этом подробнее см.: Исупов В. А. Указ. соч. С. 74–75. 
12 Исупов В. А. Указ. соч. С. 72; Демографическая модернизация России. С. 262. 
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году жизни умирало 269 из каждой тысячи родившихся13. За весьма 
короткий срок в СССР добились резкого снижения детской смертно-
сти, что говорит о позитивных социальных изменениях в стране и 
успехах советского здравоохранения. Если в 1920 г. в СССР из каж-
дой тысячи новорожденных умер, не дожив до года, 251 младенец, 
то в 1923 г. — 229, в 1926 г. — 197, в 1927–1928 гг. — 182 новорож-
денных. Таким образом, за 1920–1928 гг. коэффициент младенче-
ской смертности в Советском Союзе уменьшился на 27,5 %14. 
В России в эти годы показатели детской смертности были выше об-
щесоюзного. Так, в 1930 г. в РСФСР умирали 227 младенцев на 
1000 родившихся15. Но в целом успехи в борьбе с детской смертно-
стью в первые десять лет после окончания Гражданской войны были 
весьма внушительными. 

Переход к мирной жизни, смягчение экзогенных факторов, 
восстановление социальной инфраструктуры, снижение общих 
коэффициентов смертности населения СССР и России, в т. ч. сокра-
щение детской смертности, привели к увеличению ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении. Если в 1920 г. в России 
она в среднем составляла (у мужчин и женщин) 20,5 лет, то в 1926–
1927 гг. — 37,5 лет16. Это было значительно ниже, чем в США, Япо-
нии и развитых странах Европы17, но за неполных десять лет про-
изошел серьезный скачок. 

Глобальным следствием позитивных изменений в СССР стал 
естественный прирост населения. В годы нэпа (1923–1928 гг.) ко-
эффициент естественного прироста населения Советского Союза 
составлял от 17,9 до 21,4 %. Ежегодно население страны в этот пе-
риод увеличивалось в среднем на 3 млн человек18. 

13 Демографическая модернизация России. С. 262. 
14 Исупов В. А. Указ. соч. С. 72. 
15 Демографическая модернизация России. С. 262. 
16 Исупов В. А. Указ. соч. С. 73. 
17 Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между Россией и разви-

тыми странами, такими как США, Франция, Швеция, Япония, в XX веке всегда был 
значительным. Так, в 1938–1939 годах, по официальным оценкам, возможно за-
вышенным, ожидаемая продолжительность жизни в России составила в среднем 
43 года (40 лет у мужчин и 46 лет у женщин). В те же годы во Франции она достиг-
ла 59 лет, а в США превысила 63 года // Демографическая модернизация России. 
С. 270–273. 

18 Исупов В. А. Указ. соч. С. 72–73. 
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К сожалению, 1920-е годы стали коротким периодом относи-
тельной демографической стабильности, который скоро сменился 
глубоким кризисом 1930–1940-х годов и снижением основных ха-
рактеристик народонаселения. 

Демографическое благополучнее 1920-х годов по-разному по-
влияло на жизнь, быт, уклад, верование и здоровье народов, насе-
лявших РСФСР. 

В 1926 г. в СССР была проведена Всесоюзная перепись населе-
ния, которая, по мнению большинства специалистов, стала лучшей в 
советское время. Согласно переписи, на конец 1926 г. в СССР прожи-
вало 146 989 460 человек, в самой крупной союзной республике — 
РСФСР — соответственно 100 857 985 человек19. В Российскую Феде-
рацию входило 11 автономных советских социалистических респуб-
лик: Карельская, Башкирская, Татарская, Чувашская, Немцев 
Поволжья, Крымская, Дагестанская, Казахская20, Киргизская, Бурят — 
Монгольская и Якутская. В нее также входило 13 автономных обла-
стей: Коми (Зырянская), Вотская21, Марийская, Калмыцкая, Адыгей-
ско-Черкесская, Ингушская, Кабардино-Балкарская, Карачаевская, 
Северо-Осетинская, Черкесская, Чеченская, Ойратская22 и Кара-
Калпакская область23. 

В РСФСР также входили три края — Дальне-Восточный (с о. Са-
халин и п/о Камчатка), Сибирский и Северо-Кавказский, а также 
Уральская область, делившиеся на округа в качестве администра-
тивных единиц24. Кроме того, в состав краев входили автономные 
области, а на Северном Кавказе и автономные города (Владикавказ 
и Грозный)25. В Российской Федерации насчитывалось 32 губернии 
(будущие области). 

19 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: Краткие сводки. 
Вып. III: Население СССР. М., 1927. С. 48. 

20 В документах тех лет встречается написание Казакская АССР. С 1925 г. 
утвердилось наименование «казахи», но часто написание было неточным — «ка-
заки». Правильная транскрипция укоренилась в 1930-е годы. 

21 Переименованная позднее в Удмуртскую АССР. 
22 Иное написание — Ойротская (Горно-Алтайская) автономная область. 
23 Входила в состав Казахской АССР. 
24 Хакассия в Сибирский край входила в качестве округа, а не автономной об-

ласти как, например, Горно-Алтайская (Ойротская) // Всесоюзная перепись насе-
ления 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Вып. III: Население СССР. С. 53. 

25 Там же. С. 51. 
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В 1920–1930-е годы в СССР в большом количестве создавались 
национальные районы и национальные сельские советы. Так, на 
территории РСФСР к 1 декабря 1933 г. было 117 национальных 
районов, в т. ч. 50 украинских, и более 3 тыс. национальных сель-
ских советов. В Российской Федерации существовали азербай-
джанские, армянские, башкирские, греческие, еврейские, 
корейские, марийские и другие национальные районы. 17 декабря 
1937 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило постановление «О ликви-
дации национальных районов и сельсоветов». Это решение было 
принято в условиях развернувшейся политики «большого террора» 
и поиска «врагов народа» в национальных районах. Их большую 
часть ликвидировали в конце 1930-х годов. Некоторые существо-
вали достаточно долго. Так, в августе 1924 г. решением Президиу-
ма Черноморского окружного исполкома был создан Шапсугский 
национальный район. Он существовал до 1945 г.  

Мы видим пеструю картину административно-территориаль-
ного деления России в середине 1920-х годов. Такой же разнооб-
разной была этническая карта республики. Для Всесоюзной перепи-
си населения 1926 г. Комиссией по изучению племенного состава 
населения Академии наук СССР был составлен «Перечень и словарь 
народностей», на основе которого анализировались данные Пере-
писи о народностях и языках26. В Перечне… все этнические группы, 
входившие в состав наций и народностей, учитывались как самосто-
ятельные, даже если насчитывали сотни или десятки человек. 
В дальнейших Переписях 1937, 1939 гг. были взяты за основу круп-
ные нации и народности, поэтому число этнических групп в них 
меньше примерно в два раза, чем в 1926 г.27 

В Перечне народностей 1926 г.28 было указано 187 этнических 
единиц, 7 из которых Переписью не были зарегистрированы29. 

26 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. Вып. IV: 
Народность и родной язык населения СССР. М., 1928. С. III–IV; Всесоюзная перепись 
населения 1937 года: Общие итоги. Сб. документов и матер. М., 2007. С. 312. 

27 Так, в Словаре народностей 1937 г. к грузинам присоединены сваны и мен-
грелы, к татарам — бухарцы и кряшены; к узбекам — ферганские тюрки и курама; 
к якутам — долганы; к армянам — хемшины; ойроты объединили в себе соб-
ственно ойротов, алтайцев, черных (черневых) татар, телеутов, талышей // Всесо-
юзная перепись населения 1937 г.: Общие итоги. С. 312. 

28 Вышли отдельной брошюрой в 1927 г. // Там же. 
29 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 

Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. IV. 
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Важным требованием переписи было положение, по которому 
опрашиваемый самостоятельно определял свою принадлежность к 
тому или иному народу. Инструкция предписывала, что «при запи-
си не следует переделывать показания опрашиваемого»30. Это же 
относилось и к языку. Не всегда принадлежность к этносу совпада-
ла с принадлежностью к данному языку как родному31. 

Перепись 1926 г. зафиксировала на территории СССР около 
200 этнических единиц32. Более точную цифру назвать трудно. Во-
первых, в основном издании итогов Переписи, в отличие от Крат-
ких сводок, вышедших ранее, некоторые этнические группы с 
очень малым числом представителей (как это в дальнейшем будет 
в 1937 и 1939 гг.) присоединены, «в целях экономии места», к бо-
лее крупным родственным группам33. Во-вторых, в Кратких сводках 
содержаться данные о двух группах народностей («Прочие народ-
ности» и «Народность не указана»), в которых насчитывалось соот-
ветственно 8381 и 90 199 человек. Но определить, какие 
этнические единицы вошли в эти группы, не представляется воз-
можным. Кроме того, перепись 1926 г. выявила 267 770 иностран-
цев (надо полагать, иностранных подданных), которые вошли 
в общее число жителей РСФСР в 1926 г.34 

Итак, 200 этносов! Нельзя не согласиться с академиком 
Ю. А. Поляковым о том, что «такое количество наций, народностей, 
этногрупп в составе одной страны — уникальное явление, не име-
ющие аналогов в истории нового времени»35. Большинство из эт-
носов (83 %), проживавших в 1926 г. на территории СССР, были 
зафиксированы Переписью и на территории России36. 

30 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 
Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. III. 

31 Там же. С. IV. 
32 В своих работах Ю. А. Поляков и В. Б. Жиромская называли соответственно 

194 и 195 народностей // Поляков Ю. А. Советская страна после окончания граж-
данской войны: территория и население. М., 1986. С. 156; Жиромская В. Б. Демо-
графическая история России в 1930-е гг. Взгляд в неизвестное. М., 2001. С. 75. 

33 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 
Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. 1. 

34 Там же. С. 22. 
35 Поляков Ю. А. Указ. соч. С. 157. 
36 См.: Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 

Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22 (расчет наш. — С. К.). 
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В 1920-е годы многочисленные народы России находились на 
разных уровнях своего экономического, политического, социально-
го, культурного развития. Академик Ю. А. Поляков выделил следу-
ющие стадии развития различных народов в начале 1920-х годов: 

– капитализм;
– феодализм;
– родоплеменной строй;
– патриархально-родовой строй.
Существенные отличия в своем развитии этносы имели не только 

между собой, но один и тот же народ мог находиться на различных 
стадиях эволюции на территории одной страны в одно и то же время37. 

Государствообразующей, основной национальностью в 1920-е го-
ды в Российской Федерации были русские. Их по данным Переписи 
1926 г. в республике проживало 74 042 тыс. человек, или 73,4 % от 
общего числа жителей38. Из них, в городах — 14,6 млн, сельской 
местности — 59,4 млн человек39. Русский был родным языком для 
77 853 тыс., или 77,19 % населения40. Русские (иногда в документах 
тех лет писали — великоруссы) проживали на всей территории 
республики. Наиболее высокий их процент был сосредоточен в 
центральных районах европейской части Российской Федерации 
(Промышленный, Черноземный, Западный, Северный районы и 
др.)41. Десятки этнических групп, проживавших в РСФСР в 1920-е го-
ды, насчитывали 100 тыс. и более человек, или 0,1 % и более от об-
щей численности жителей республики. Вслед за русскими самыми 
крупными народами являлись украинцы — 7873 тыс., татары, 
включая крымских татар — 2846 тыс. (без родственных народов, — 
мишарей, тептярей, нагайбаков, кряшенов), мордва — 1335 тыс., 
чуваши — 1115 тыс., немцы — 806 тыс., башкиры — 713 тыс., бело-
русы — 638 тыс., евреи (включая крымских и горских) — 589 тыс., 
вотяки — 504 тыс.42, марийцы — 428 тыс., чечены43 — 318 тыс., 

37 Об этом см.: Поляков Ю. А. Указ. соч. С. 197–198. 
38 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 

Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. V. 
39 Араловец Н. А. Городская семья в России, 1927–1959 гг. Тула, 2009. С. 48. 
40 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 

Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. V. 
41 Там же. 
42 Удмурты. 
43 Так в источнике. Не чеченцы, а чечены. 
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карелы — 248 тыс., финны ленинградские (включая категорию 
«финны») — 241 тыс., зыряне — 221 тыс., поляки — 198 тыс., эс-
ты — 150 тыс.44 и др.45 

Как известно, в РСФСР в 1920-е гг. в качестве автономных рес-
публик входили Казахстан и Киргизия. Соответственно в России 
насчитывалось 3852 тыс. казахов и 672 тыс. киргизов46. Распреде-
ление этносов по территории республики в эти годы подробно 
описано в исторической литературе47. 

Русские и русский язык в качестве родного превалировали в 
большинстве субъектов республики. Соответственно их влияние на 
другие народы в культурном, языковом, ментальном, значительно 
реже — в религиозном аспектах, было очень велико. В стране шли 
процессы ассимиляции и этнической интеграции в пользу русского 
народа и русского языка. 

Но не везде в 1920-е годы русские составляли большинство 
населения. Исключением были национальные автономии (респуб-
лики и области). Из 24 автономий коренные народы занимали пер-
вое место в 19 своих территориях, а их языки главенствовали над 
языками других народов, проживавших в национальных районах48. 
Это относится ко всем (за исключением Ойротской) автономным 
областям и к семи из одиннадцати автономным республикам (Та-
тарская, Чувашская, Немцев Поволжья, Дагестанская, Казахская, 
Киргизская и Якутская АССР). Титульная нация и титульный язык, как 
правило, в количественном отношении являлись определяющими в 
той или иной автономии. Но были некоторые нюансы. В Адыгейско-
Черкесской АО49 на первом месте значатся черкесы и черкесский 
язык, в Ингушской — ингуши, но язык — чеченский, в Кабардино-

44 Эстонцы. 
45 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 

Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (расчет 
наш. — С. К.). 

46 Там же. С. 16. 
47 См.: Поляков Ю. А. Указ. соч. С. 157–186; Жиромская В. Б. Указ. соч. С. 74–

79; Араловец Н. А. Указ. соч. С. 48–49 и др. 
48 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 

Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. 42, 56, 57, 60, 65, 66, 69, 70, 
73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 94, 96. 

49 В источнике, — Адыгее — Черкесская АО // Всесоюзная перепись населе-
ния 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. Вып. IV: Народность и родной язык насе-
ления СССР. С. 78. 
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Балкарской — кабардинцы, язык — черкесский, в Дагестанской — 
горцы и горские языки и т. д.50 

Устойчивым явлением было то, что русские и русский язык 
оставались вторыми даже в национальных автономиях. Исключе-
ние составляли Ингушская АО, где русские были третьими по чис-
ленности населения, а язык — на втором месте, Кабардино-
Балкарская — четвертое место по национальности и языку, Кара-
чаевская — шестое и четвертое, Северо-Осетинская — третье место 
по обоим показателям, Черкесская — пятое и третье места51. 

Тенденция к увеличению русского населения в субъектах респуб-
лики продолжала нарастать и в последующие годы. Так, по Переписи 
1939 г. русские составляли большинство населения в 54 из 66 обла-
стей, краев, автономных республик и автономных областей РСФСР52.  

Вернемся к анализу развития этносов в 1920-е годы. Были 
национальные особенности в административно-территориальном 
делении Северо-Кавказского и Сибирского краев. В последнем су-
ществовало два округа, где первое место по численности населе-
ния и языку занимали хакассы (Хакасский округ) и украинцы 
(Славгородский округ)53. В октябре 1930 г. Хакассия получила 

50 Это говорит о том, что в 1920-е годы в национальных автономиях прожи-
вали близкие по происхождению, языку, религии, ментальности народы. Напри-
мер, чеченцы и ингуши (вайнахи), чьи языки очень похожи. Адыгейцы, черкесы и 
кабардинцы также являются родственными народами. Они имеют общее само-
название, — адыгэ. Эти народы говорят на родственных языках. Черкесы и кабар-
динцы — на кабардино-черкесском, адыгейцы на близком к нему, но 
самостоятельном адыгейском языке. В материалах Переписи населения 1926 г. 
адыгейцы как самостоятельная народность не выделялась. Они были включены 
вместе с черкесами в общую этническую группу «черкесы», проживавшую, в ос-
новном, в Адыгейско-Черкесской и Черкесской автономных областях. Вместе с 
тем, в Переписи представлена родственная адыгейцам малочисленная этническая 
группа, — убыхи. Адыгейцы присутствуют в Переписи 1939 г. среди 57 «наиболее 
многочисленных национальностей» СССР. Но также вместе с черкесами, — «ады-
гейцы и черкесы». Несмотря на то, что со времени описываемых событий прошло 
около ста лет, родственные связи народов Северного Кавказа претерпели изме-
нения, но к счастью, разрушены не были // Всесоюзная перепись населения 
1939 года: Основные итоги. С. 57, 58, 247, 248. 

51 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 
Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. 79, 80, 81. 

52 Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги. С. 59–68. 
53 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 

Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. 92, 94. 
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автономию, но коренной народ вскоре перестал быть лидирую-
щим в структуре населения. Если в середине 1920-х годов в Хакас-
сии хакасов и русских было примерно равное количество, то в 
конце 1930-х годов русских в автономной области насчитывалось 
в пять раз больше, более 200 тыс. человек54. 

В Северо-Кавказском крае в середине 1920-х годов имелись 
четыре округа с преобладанием украинского населения и украин-
ского языка (Донецкий, Кубанский, Таганрогский и Черномор-
ский)55. Во-первых, это объясняется жизнью населения Донецкого 
и Таганрогского округов в условиях русско-украинского пограничья 
и наличия устойчивых семейных, родственных, экономических и 
иных связей с Украиной. Во-вторых, традиционно население ку-
банских станиц самоидентифицировало себя с украинскими этно-
сом. Это проявлялось в элементах материальной культуры, в т. ч. 
жилище, в одежде, пище, изделиях народных промыслов. Говори-
ли (и это в значительной мере сохранилось сегодня) сельские жи-
тели Кубани на «балачке», своеобразном синтезе украинского 
языка и южнорусских диалектов56, 57. 

Важной особенностью регионов России в 1920-е годы была их 
многонациональность. Несмотря на то, что русские составляли бо-
лее 73 % от общего числа жителей республики, остальные народы 
играли важную роль в социально-экономическом и культурном 
развитии. Несколько народов проживало во всех губерниях, краях, 
области и национальных автономиях. Это три восточнославянских 

54 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 
Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. 94; Всесоюзная перепись 
населения 1939 года: Основные итоги. С. 60. 

55 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 
Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. 73, 74, 76, 77. 

56 Попытки искусственно увеличить украинское население Кубани, предпри-
нятые в середине 1920-х годов (так называемая «украинизация»), не увенчались 
успехом. Украинцев в Краснодарском крае, по Переписи 1939 г., насчитывалось 
около 150 тыс., или 5 % от общего количества жителей всех национальностей // 
Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги. С. 59. 

57 «Украинизация» в культурном отношении имела более весомые послед-
ствия, в отличие от демографических показателей. Так, в Краснодарском педаго-
гическом институте был открыт факультет украинского языка и литературы, 
в Краснодарской Ассоциации пролетарских писателей существовала сильная 
украинская секция, на украинском языке издавались газеты, художественные 
произведения, ставились спектакли. 
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народа — русские, украинцы, белорусы. А также татары (казан-
ские), евреи, поляки, немцы и цыгане58. Такое рассредоточение по 
субъектам республики данных народов объясняется разными при-
чинами, прежде всего, историческими. Немцы и поляки являлись 
потомками переселенцев XVIII–XIX веков, осваивавших огромные 
пространства Российской империи. Если немцы, в основном обита-
ли в сельской местности и занимались сельским хозяйством, то 
поляки преимущественно являлись специалистами (инженеры, 
врачи, учителя) и проживали в городах. После отмены «черты 
оседлости» в 1917 г., запрещавшей, начиная с 1791 г., проживание 
евреев за пределами западных и юго-западных губерний Российской 
империи, их значительные группы стали переселятся в другие райо-
ны. Этот процесс получил значительный размах в 1920–1930-е го-
ды59. Цыгане, которые вели кочевой образ жизни, присутствовали 
практически во всех регионах страны. В дальнейшем, большая часть 
цыган перешла на оседлость, но в 1920-е годы этот процесс еще не 
начался60. Проживание указанных народов на всей территории 
страны объясняется также трудовой миграцией, изменением гра-
ниц РСФСР в 1920-е годы и др. 

Обратимся к характерным примерам распределения народов 
на территории республики и их особенностям. В переписи 1926 г. 
все субъекты были сгруппированы в 19 районов (регионов), куда 
входили те или иные губернии, края и национальные автономии, 
похожие по составу населения, социально-экономическому разви-
тию и другим параметрам. Иногда, территории районов (регионов) 
совпадали с территориями тех или иных субъектов федерации. Как 
уже говорилось, в их большинстве проживали русские, за исключе-
нием национальных республик и областей. Часто русское населе-
ние составляло 90 % и более от общего числа жителей 
территории. Но были и свои рекордсмены. Так, в Вологодской 
губернии проживало — 99,6 % русских, во Владимирской — 99,4 %, 
                                                

58 В этот перечень не включены армяне. В современной России они присут-
ствуют в большинстве субъектов. Это в конце XX века стало следствием глобаль-
ных миграционных процессов, вызванных политическими кризисами, войнами и 
природными катастрофами (землетрясение в Спитаке, развал СССР, война 
в Нагорном Карабахе и т. д.). 

59 Поляков Ю. А. Указ. соч. С. 186. 
60 Там же. 
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Ивано-Вознесенской — 99,3 %, Орловской — 99,1 %, Тамбовской — 
99,1 %61 и т. д. В Архангельской губернии, входившей в Северный 
район, кроме русских, проживали зыряне62, самоеды63, евреи, тата-
ры, украинцы, поляки, латыши. В Ленинградской губернии (Ленин-
градско-Карельский район) также проживали финны ленинградские, 
евреи, эсты, поляки, немцы, латыши, белоруссы, ижорцы, украинцы, 
вепсы, финны, татары, литовцы, мишкари, карелы, в Смоленской 
губернии (Западный район) — евреи, белоруссы, латыши, поляки, 
украинцы, цыгане, литовцы, немцы, в Ивано-Вознесенской губернии 
(Центрально-промышленный район), — татары, белоруссы, евреи, 
украинцы, поляки, мордва, эсты, в Орловской губернии (Централь-
но-черноземный район), — евреи, белоруссы, поляки, немцы, ла-
тыши, цыгане, татары, в Вятской губернии (Вятский район),- 
марийцы, вотяки, татары, пермяки, бесермяне (в дальнейшем отне-
сены к удмуртам), евреи, поляки, цыгане, в округах Уральской обла-
сти (Уральском районе), — украинцы, татары, белоруссы, мордва, 
чуваши, казахи, поляки, эсты, цыгане, евреи, латыши, зыряне и дру-
гие народы. В Оренбургской губернии (Средне-Волжский район) 
проживали, кроме русских, украинцы, татары, казахи, мордва, 
немцы, башкиры, евреи, белоруссы, в Астраханской губернии (Ниж-
не-Волжский район), — татары, казахи, украинцы, евреи, калмыки, 
армяне, немцы, персы, поляки, туркмены. 

Границы Башкирского района совпадали с Башкирской АССР, 
Крымского — Крымской АССР, Дагестанского — Дагестанской АССР, 
Казахского и Киргизского районов — соответственно Казахской и 
Киргизской АССР, Сибирского района — Сибирским краем, Северо-
Кавказского района — Северо-Кавказским краем, Бурят-
Монгольского района — Бурят-Монгольской АССР, Якутского райо-
на — Якутской АССР, Дальневосточного района — Дальневосточ-
ным краем. Последний был весьма, полиэтничным. На его 
огромных просторах проживали русские, украинцы, корейцы, бе-
лоруссы, тунгусы64, чукчи, буряты, поляки, евреи, коряки, татары, 
                                                

61 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 
Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. 42, 43, 48, 49, 55. 

62 Позднее, в Переписи 1939 г. зырян и пермяков объединили в одну этниче-
скую группу — коми. 

63 Более позднее название — ненцы. 
64 Так раньше именовали эвенов и эвенков. 
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гольды, камчадалы, гиляки, китайцы, молдаване, мордва, латыши, 
немцы, эсты, удехе, ламуты, литовцы, цыгане, румыны, орогоны, 
якуты, чуваши, орочи65. 

Многонациональными в 1920-е годы были города, прежде все-
го, столичные — Москва и Ленинград. В 1930-е годы, в связи с 
быстрыми темпами индустриализации и урбанизации, городское 
население резко увеличивается, разнообразнее становится и его 
национальный состав66. 

Учитывая основные народы, проживавшие на территориях 
республики, Перепись 1926 г. выделяла еще две категории — 
«иностранцы» и «прочие». В состав «прочих» входили, как прави-
ло, народы, проживавшие в субъектах РСФСР в небольшом количе-
стве. Их доля составляла до 2 %. 

Даже на фоне такого национального разнообразия, был реги-
он, отличавшийся уникальным представительством народов, про-
живавших на одной территории, в составе одной автономной 
республики. Это Дагестанская АССР, образованная в 1921 г.67 Пере-
пись 1926 г. выявила в республике более тридцати коренных 
народностей и этнических групп: авары или аварцы, агулы, андии 
или андийцы, арчинцы, ахвахцы, багулалы (богулалы)68, ботлихцы, 
годоберинцы, даргинцы, дидои или дидойцы (встречается наиме-
нование цезы), кайтаки или кайтагцы, каратаи или каратины, капучи-
ны, кубачинцы, кумыки, лаки или лакцы, лезги или лезгины, ногайцы, 
рутулы или рутульцы, таты, тиндии или тиндалы, табасараны или 
табасаранцы, удины69, хварщины или хваршинцы, чамалалы, 
цахуры, чинухцы, бежтины или бештинцы, гунзебцы, акушинцы, 
хюркилинцы, цудахарцы, сирхинцы, муиринцы (последние пять 
диалектико-этнографических групп относятся к даргинцам), кю-
ринцы, ахтынцы, кубинцы (относятся к лезгинам).  

                                                
65 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 

Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. 42, 43, 44, 47, 49, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 96, 97. 

66 Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сборник доку-
ментов и материалов. С. 60–67. 

67 Поляков Ю. А. Указ. соч. С. 174. 
68 Багулалы (богулалы) или кванадинцы. 
69 Удины являются одним из древних народов, населявших не только Даге-

стан, но и Россию в целом. Они приняли христианство задолго до крещения Руси. 
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В последующие годы более мелкие народности и этнические 
группы включили в состав крупных народов. Например, кайтаки и 
кубачинцы слились с даргинцами. В категорию аварцев вошли че-
тырнадцать народностей родственные им по языку и др.70  

В материалах Всесоюзной переписи населения 1979 г. были 
оставлены только десять народов Дагестана: агулы, аварцы, дар-
гинцы, кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы, рутульцы, табасараны, 
цахуры71. 

Это говорит не столько о процессах ассимиляции и этнической 
интеграции, сколько о том, что в условиях господства коммунисти-
ческой идеологии, более важным для режима было обосновать 
искусственно формируемую аморфную общность «советский 
народ», чем сохранить уникальную самобытность десятков этносов 
с их языками, культурой, традициями, многовековой историей. 

Краткие сводки, подготовленные после проведения Переписи 
1926 г., не выделяли коренные народы Дагестана, обобщив их под 
названием «горцы» и указав долю в структуре населения республи-
ки — 61,76 %. Удивительно, но кумыки и ногайцы72, которых обычно 
относят к народам Дагестана, были даны в сводках отдельно. Их не 
включили в собирательное понятие «горцы»73. Также в Дагестанской 
АССР проживали русские, тюрки, чечены, ингуши, евреи горские, 
армяне, украинцы, персы, евреи, татары, немцы, туркмены74. С уче-
том категории «прочие» (0,62 %) в республике в 1920-е годы обитало 
более пятидесяти народов и этнических групп. 

В любом государстве, жизнь в условиях этнической черосполо-
сицы не может быть простой и безоблачной. Мы хорошо это знаем 
и помним по событиям 1980–1990-х годов, когда республики СССР, 
Югославии и других стран захлестнули волны межнациональных 
конфликтов. В 1920-е годы также было немало проблем и нере-
                                                

70 Поляков Ю. А. Указ. соч. С. 174; Всесоюзная перепись населения 1939 года: 
Основные итоги. С. 246. 

71 Поляков Ю. А. Указ. соч. С. 174. 
72 В Переписи 1939 г. ногайцы в национальном составе населения СССР также 

были представлены в качестве самостоятельного этноса наряду с 57 основными 
народами СССР // Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги. С. 59. 

73 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. 
Вып. IV: Народность и родной язык населения СССР. С. 81, 82. 

74 Там же. 
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