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					Эта страница не была вычитана

тов и складывается народный антифашистский фронт. Но каковы бы ни были особенности Н. ф. в таких странах, как Англия, США, Индия и Австралия или Скандинавские страны, везде он приближается к одному из тех основных типов Н. ф., к-рые в наиболее развитом виде сложились в Испании, Франции и Китае. Еще одна общая черта, характеризующая борьбу за Н. ф.: везде инициатором и вдохновителем Н. ф. являются компартии, а основным противником выстуйают правые вожди с. — д. партий и руководство Второго и Амстердамского Интернационалов.

Лит.: Димитров Г., Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма, [М.], 1935; Резолюции VII Всемирного конгресса Коммунистического Интернационала, [М.], 1935; Испания в борьбе против фашизма, Сб. ст. и материалов, [М.], 1936; Испанский народ победит!, [М.], 1937; Торез М., Современная Франция и народный фронт, пер. с франц., М., 1937; Борьба за единый национальный антияпонский фронт в Китае, Сб., [М.], 1937; статьи Ван-Мина и Мао Цзедуна в журн. «Коммунистич. Интернационал» и «Большевик» за 1937—38; Диас X., Под знаменем народного фронта, Речи и статьи. 1935—1937, [М.], 1937; см. также статьи и речи Диас Хозе и Долорес Ибаррури в журналах «Коммунистический Интернационал» и «Большевик» за 1936—38.


 А. Лозовский.

НАРОДОВЕДЕНИЕ, возникшая еще в 17 веке отрасль знания, выделившаяся из средневегковой космографии и представляющая собой описание различных народов мира, причем главное внимание уделяется внешнему быту, нравам, обычаям и пр. С середины 19 в. из Н. выделяется в виде описания лишь отсталых народов общая этнография, однако оба названия часто употребляются в качестве синонимов. В современной буржуазной литературе сочинения по Н. продолжают издаваться, нося чисто популярный характер. В советской науке термин Н. вышел из употребления.

НАРОДЫ СЕВЕРА, общее наименование, принятое в литературном и официальном употреблении, 26 т. и. малых народностей (в отличие от более численных — коми, карел и якутов), населяющих северные районы СССР. Основанием такого выделения послужили: немногочисленность, одинаковый тип хозяйства и исключительная отсталость данных народностей. Именовавшиеся в дореволюционное время случайными или вымышленными названиями Н. с. в настоящее время именуются по общему правилу их самоназваниями. В группу народов Севера входят следующие народности (в скобках — старое наименование): саами (лопари); ханты (остяки) и маньси (вогулы), относящиеся к югорской языковой группе; ненцы (самоеды, юраки), нганасаны (тавгийцы), энцы (маду, енисейские самоеды) и селькупы (остякосамоеды), составляющие самоедскую языковую группу; эвенки (тунгусы), эвены (ламуты), Саха (долганы), элкембейе (негидальцы), нанай (гольды), нани (ульчи и сроки), нани (орочи) и удэ, относящиеся к тунгусо-маньчжурской группе; луораветланы (чукчи), нымылланы (коряки), ительмены (камчадалы), одулы (юкагиры), этели (чуванцы), айванат (юиты, эскимосы), унанганы (алеуты), нивхи (нивухи, гиляки) и кеты (енисейские остяки), составляющие палеоазиатскую группу; тофа (тофалары, карагасы), относящиеся к турецкой группе, и туба (сойоты), относящиеся к монгольской группе.

Саами (1.717 человек; численность всюду по переписи 1926—27), живут в Мурманской области. Ханты (22.300 ч.) населяют бассейн реки Оби и ее притоков; маньси (5.700 ч.) — реку Сосьву (левый приток Оби) иреку Конду (левый приток Иртыша). Ханты и маньси составляют основное население ОстякоВогульского национального окр. Омской обл.; кроме того, ханты живут в Нарымском округе Новосибирской обл. Тундровая полоса от п-ова Канина (на 3.) до р. Енисея (на В.) населена ненцами и родственными им нганасанами и энцами  — 17.650 ч. Ненцы составляют основное население Ненепкого нац. окр. Архангельской обл., Ямало-Ненецкого нац. окр.

Омской обл. и зап. части Таймырского нац.' окр. Красноярского края. Нганасаны (1.500 ч.) населяют вост, часть Таймырского нац. окр.; энцы — побережья Енисея в том же округе. Селькупы (1.630 ч.) населяют Туруханский район Красноярского края и Нарымский окр. Эвенки (39.487 ч.) расселены от левобережья реки Оби до Тихого океана; основные районы их расселения — Эвен-, Кийский нац. окр. Красноярского края, Катанга ский нац. район Иркутской обл., б. ВитимоОлекминский нац. окр. Читинской обл., нац. районы Якутской АССР (Верхне-Вилюйский, Усть-Майский, Тимптонский, Учурский, Томмотский) и Дальне-Восточного края (Амурская и Нижне-Амурская обл.); кроме этого, эвенки живут в Нарымском окр. Новосибирской обл., в Северо-Байкальском и Баунтовском аймаках Бурят-Монгольской АССР и в Сахалинской обл. Дальне-Восточного края.

Эвены (2.044 ч.) населяют север Охотского побережья (Охотский, Ольский, Средне-Кант ский, Северо-Эвенский районы Дальне-Восточ-? ного края), нац. районы Якутской АССР (Анабарский, Булунский, Жиганский, Саркырырский, Усть-Янский, Алаиховский, Нижне-Колымский, Момский, Томпопский и Оймеконский), Быстринский нац район и Корякский и Чукотский нац. окр. Камчатской обл. Элкембейе (683 ч.) — р. Амгунь (левый приток Амура). Нанай (5.860 ч.), нани (885 ч.), орочи (646 ч.) и удэ (1.357 ч.) — бассейн реки Амура, побережье Татарского пролива и Сахалин (Нанайский, Ульчский, Куру рмийский нац. районы Приморской области и Сахалинскую обл. Дальне-Восточного края).

Луораветланы (12.331 ч.) сосредоточены в Чукотском нац. окр. Камчатской обл.; кроме того, живут в смежных районах Корякского нац. окр. той же области и в НижнеКолымском районе Якутской АССР. Нымылланы (7.438 ч.) живут в Корякском нац. окр. и в смежных районах Чукотского нац. окр. Ительмены (814 ч.) — в Тигйльском районе Корякского нац. окр. О д ул ы (ок. 1.400 чел. в 1925) — в смежных районах Якутской АССР и Дальне-Восточного края (бассейн р. Колымы и ее притоков' — Коркодона, Буксунды, Ясашной и Омолона, рр. Индигирка, Анадырь и Пенжина). Этели (704 ч.) — в Анадырском районе Чукотского нац. окр. и в Пенжинском районе Корякского нац. окр. Айван а т (1.292 ч.) — в Чукотском районе одноименного округа и на о-вах Бол. Диомид и Врангеля. Унанганы (343 ч.) — на Командорских о-вах (Алеутский нац. район Камчатской обл.).

Нивхи (4.076 ч.) — в Нижне-Амурской и Сахалинской обл. Дальне-Восточного края. Кеты (1 . 428 ч.) — в Туруханском районе Красноярского края. — Тофа (415 ч.) — в Тофаларском нац. районе Иркутской обл. Туба (229 ч.) — в Тункинском аймаке Бурят-Монгольской АССР.

Осваивая тундровую, лесо-тундровую и таежную зону, Н. с. ведут/комплексное про-?
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		 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 12:44.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
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