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(О сновные этно-демографические показатели)

К числу основных показателей, характеризую щ их население земно
го ш ара  и отдельных его районов, относятся его численность и динами
ка численности, связанная  с естественным движением населения (рож
даемость, смертность и пр.) и механическим движением (миграциями); 
распределение населения по территории и по типам населенных пунктов 
(городское и сельское); состав классовый, профессиональный, по полу, 
возрасту, семейному состоянию, грамотности, уровню образования; ра
совый, национальный, религиозный состав и т. д. Анализ этих показате
лей представляет большой интерес для  целого ряда наук, в том числе и 
для  этнографии.

Состояние статистического учета населения мира до последнего вре
мени не позволяло составить континентальные или общемировые свод
ки основных показателей  народонаселения. Во многих странах перепи
си населения не проводились, и поэтому д а ж е  общ ая численность их на
селения оценивалась крайне п р иб л и ж ен но 1. П еред  началом второй ми
ровой войны переписями было охвачено лиш ь 75% населения мира. 
П осле второй мировой войны наблю дается быстрое распространение 
статистического учета населения, особенно в странах Азии и Африки, 
получивших независимость и начавших социально-экономические пре
образования; так, в 1953 г. была проведена всеобщая перепись населе
ния в крупнейшей стране мира — Китае. П оявилась возможность без 
больших погрешностей составить общие сводки в различных аспектах 
народонаселения по миру в ц е л о м 2.

1 Численность населения Афганистана оценивалась от 10 до 15 млн. чел., Саудоз- 
ской Аравии — от 3,5 до 7 .млн., Эфиопии — от 15 до 22 млн.; численность населения 
Китая преуменьшалась более чем на 100 млн. чел. и т. д.

2 В настоящее время формально перепись населения проведена в странах, где жи
вет около 98% населения земного шара, причем в большинстве из этих стран 
(в 160 странах из 195) последние переписи населения были проведены сравнительно 
недавно — после окончания второй мировой войны. Однако в приведенную выше циф
ру включен ряд стран Африки (главным образом, бывшие французские и бельгийские 
владения), переписи населения которых, проводимые колониальными властями, учиты
вали лишь европейцев, т. е. небольшую часть их населения. Всего в таких странах 
Африки живет свыше 60 млн. чел., или четвертая часть всего населения континента. 
Если ж е прибавить те страны, где переписи населения не проводились уже в течение 
иеокольких десятилетий (Сирия, Ливан, Лаос, Уругвай), то окажется, что надежны
ми статистическими данными в настоящее время охвачено лишь четыре пятых всего 
народонаселения мира. К числу стран, где никогда не было переписей населения, от
носятся: Эфиопия, Либерия, Афганистан, С аудовская Аравия, Йемен, протекторат Аден, 
О ман, Договорный Оман, К атар и Кувейт. О бщ ая численность населения в этих странах 
сравнительно невелика (примерно около 50 млн. чел.), но они занимают большие терри
тории в Азии и Африке.
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Н астоящ ая  статья посвящена анализу  некоторых основных п оказа
телей этно-демографического характера: 1) численность, динамика, вос
производство и механические передвижения населения; 2) географиче
ское распределение по территории и типам населенных пунктов; 3) по- 
ловозрастный состав; 4) расовый, национальный и религиозный состав. 
Д л я  их исчисления нами использованы различные статистические спра
вочники О рганизации Объединенных Н а ц и й 3, работы В иттхауэра4, 
справочник Ц С У 3 и другие. При исчислении этнических показателей 
были использованы текстовые приложения к региональным картам на
родов, изданных Институтом этнографии АН СССР, и работа С. И. Б ру
ка 6, явл яю щ аяся  приложением к карте «Н ароды мира».

I

О бщ ая  численность населения земного ш ара  на середину 1961 г. со
ставила 3033 млн. чел. и по частям света распределялась  следующим 
образом 7:

Т а б л и ц а  1

Ч и сл ен н о сть  
н ас ел ен и я  в 

м л н . ч е л .

П р о ц ен т  о т  о б 
щ ей ч и сл ен н о 
сти  н ас ел ен и я  

м ира

П л о щ ад ь  в 
м л н . кв.  км

П л о тн о сть  
н а с е л е н и я , 

чел /кв .  км

СССР8 218 7 ,2 22 ,4 10
Европа 428 14,1 4 ,9 87
Азия 1702 56,1 27,1 63
Африка 257 8 ,5 30,3 9
Америка 411 13,6 42,0 10
Австралия и Океания 17 0 ,5 8 ,6 2

Всего 3033 100,0 135,3 22

В четырех крупнейших странах мира (Китай, Индия, СССР, США) 
сосредоточено около половины человечества. В странах социалистиче
ского лагеря  проживает более одной трети всего населения земного 
шара.

Д и н а м и к а  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я .  Населенность конти
нентов и стран мира, обусловленная особенностями естественного дви
ж ения населения (в первую очередь — соотношением между рождаемо
стью и смертностью) и миграциями, является результатом сложного 
исторического процесса социально-экономического развития человече
ства. К  сожалению, действие этих факторов в прошлые исторические 
эпохи мож ет быть рассмотрено, за  неимением точных статистических 
данных, лишь в самых общих чертах.

Имеющиеся в настоящее время исследования по исторической дина
мике народонаселения говорят о том, что численность первобытных 
людей была небольшой. К началу неолита (т. е. примерно 10— 15 тыс. 
лет назад) — в период, когда первобытные племена расселились уж е по

3 U nited N ations, D em ographic Yearbook 1955— 1960, New York, 1956— 1961.
4 K. W i t t h a u e r ,  Die B evolkerung der E rde, G otha, 1958; е г о  ж е , Die V erteilung 

von drei M illiarden nach E rdteilen und Landern, «Peterm anns geographische M itteilun- 
gen», Gotha, 1961, H. 1.

5 Н ародное хозяйство СССР в 1960 г., ЦСУ, М., 1961.
6 С. И. Б р у к ,  К арта народов К итая, М Н Р и Кореи, М., 1959; е г о  ж е , К арта на

родов И ндокитая, М., 1959; е г о ж  е, Н ароды Передней Азия, М., 1961; Б. В. А н д р и а 
н о в ,  Н ароды Африки, М., 1961; С. И. Б р у к ,  Население земного ш ара (приложение 
к карте «Народы мира»), М., 1961.

7 Составлено по К. W i t t h a u e r ,  Die V erteilung von drei M illiarden...
8 Д анны е по Советскому Союзу во всех таблицах приводятся отдельно и не вклю

чаются в показатели по Европе и Азии.

1.1 С о в е т с к а я  э т н о г р а ф и я , №  3
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всем материкам, общ ая численность их не превыш ала, по-видимому, не- 
^скольких миллионов ч ел о в е к 9 и росла крайне медленно, что было свя

зано с низким уровнем развития производительных сил и тяжелыми ус
ловиями борьбы первобытных людей за свое существование. Сильное 
влияние на рост народонаселения в тот период оказы вала природная 
среда. В благоприятных условиях первобытные племена быстро увели
чивались в численности, а в неблагоприятных условиях уменьшались 
или д аж е  полностью вымирали от голода и болезней, гибли от стихий
ных бедствий, в столкновениях с враждебным и племенами и т. д.

Т а б л и ц а  2

Г оды
З а р у б е ж н а я

Е в р о п а С С С Р А зи я А ф ри ка А м ер и к а
А в с т р а л и я  и 

О к еан и я Весь мир

1650 103 327 100 13 2 545
18,8  о/о 60,0% 18,4% 2,4% 0,4% 100%

1750 144 475 95 12 2 728
19,7% 65,4% 13,0% 1,6% 0,3% 100%

1800 192 597 90 25 2 906
21 ,2  о/0 65,9% 9,9% 2,8% 0,2% 100%

1850 274 741 95 59 2 1171
23 ,4  о/о 63,3% 8,1% 5,0% 0,2% 100%

1900 423 915 120 144 6 1608
2 6 ,3  о/о 56,9% 7,5% 8,9% 0,4% 100%.

1930 356 176 1072 155 244 4 10 2013
17,7 о/о 8 ,8  о/о 53,2% 7,7% 12,1% 0,5% 100%

1950 395 181 1376 198 331 13 2494
15,8  о/о 7 ,2  о/„ 55,3% 7,9% 1.3,3% 0,5% 100%

1961 428 218 1702 257 411 17 3033
14,1 о/о —  7 ,2  о/„ 56,1% 8,5% 13,6% 0,5% 100%

Полож ение существенно изменилось как  только человек перешел от 
примитивного использования природы — от охоты и собирательства — к 
скотоводству и земледелию, с развитием которых наступил конец того 
постоянного, нередко очень сильного влияния природной среды на про
цесс воспроизводства населения. Развитие производительных сил дало 
толчок росту населения древнего мира, однако из-за постоянных войн, 
частых эпидемий, неурожайных лет и голода сущ ествовавшая в то время 
высокая рож даемость  почти перекрывалась  высокой смертностью, и 
темпы естественного прироста оставались небольшими. К началу на
шей эры общай численность народонаселения составляла, как предпо
лагаю т, около 300 млн. человек; две трети из которых жили в странах 
Азии 10.

В средние века, в связи с дальнейшим развитием производительных 
сил, темпы роста населения несколько увеличились, особенно в странах 
Европы, которые в своем развитии стали обгонять другие страны мира. 
Быстрое экономическое и культурное развитие стран Европы, в первую 
очередь — Западной  и Центральной Европы, в эпоху первоначального 
накопления капитала  и промышленных революций создало условия для 
борьбы с высокой смертностью населения (главным образом путем борь
бы с детской смерностью и эпидемиями), что, при сохранении довольно 
высокой рождаемости, обеспечило повышенные темпы естественного 
прироста населения. И з табл. 2 в и д н о 11 (в млн. чел. и в процентах), что 
за  последние три столетия численность населения в Европе росла быст

9 См., например, Е. S. D e e v e y ,  Population, «American Scientist», 1960, № 3.
10 См. Ф. Д . М а р к у з о н, Население мира от начала нашей эры до середины 

XX в., «Вопросы экономики, планирования и статистики», М., 1957, стр. 388—404.
11 В таблице использованы сводные данные оценки и исчислений по Виттхауэру и 

демографическим ежегодникам ООН.
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Т а б л и ц а  3

Р о ж д а 
ем ость

С м ер т 
ность

Естест
венный'
прирост

СССР 26 8 18
Европа 19 10 9
Азия 42 23 19
Африка 46 27 19
Америка 34 14 20
Австралия и О кеа 25 9 16

ния

Весь мир 36 19 17

рее, чем в других частях света. Особенно быстрый рост европейского н а
селения отмечался в XIX столетии, что было связано с экономическим 
развитием и с крупными успехами медицины. Д оля  европейского населе
ния во всем народонаселении земного ш ара, как  показывает табл. 2, 
значительно возросла. Она, несомненно, еще увеличилась бы, если бы 
не потери от нескольких войн (особенно — наполеоновских) и голодных 
лет, а главным образом — потери от 
эмиграции, принявшей с середины 
XIX в. огромные размеры. Общее 
число уроженцев Европы, пересе
лившихся во внеевропейские страны, 
преимущественно за океан, в с т р а 
ны Америки (где вследствие этого 
численность населения росла уско
ренными тем пам и),  составило з а у 
XIX столетие около 30 млн. человек.
В последующие десятилетия доля 
Европы в общей численности н асе 
ления мира стабилизировалась, а 
после 30-х годов XX в. начала по
степенно уменьшаться, что было 
связано главным образом с замедлением естественного прироста евро
пейского населения, большими потерями от двух мировых войн (только 
прямые п о тер и — около 40 млн.) и с  повышением темпов прироста на
селения в других странах  мира, особенно в Азии и Америке. Известную 
роль сы гр ал а  и п родолж аю щ аяся эмиграция в заокеанские страны, 
вследствие которой общие потери населения Европы составили к 1957 г. 
еще около 20 млн. человек.

Е с т е с т в е н н о е  д в и ж е н и е  н а с е л е н и я .  По особенностям 
естественного движения населения все страны мира можно разделить на 
три основные группы. П ервая  группа характеризуется высокой рождае
мостью и высокой смертностью при общих умеренных темпах прироста; 
вторая — высокой рождаемостью  и пониженной смертностью, что дает 
высокие темпы естественного прироста; третья — низкой рождаемостью 
и низкой смертностью, при невысоких темпах естественного прироста. 
Следует указать ,  что это разделение, более или менее отчетливо выявив
шееся лишь в последние десятилетия, страдает известным схематизмом, 
так как  внутри каж дой  из групп наблюдаются довольно существенные 
различия; однако оно мож ет помочь лучше понять общую картину есте
ственного движения по частям света и всему миру. Основные показате
ли естественного движения населения за 1954— 1959 гг. даны в табл. 3 
(в промилле) п .

В первую группу, охватывавш ую  в прошлом все народы мира, входит 
сейчас значительная часть народов колониальных и зависимых стран 
Азии и Африки. С лабо развитый статистический учет населения в этих 
странах не позволяет обычно провести детальный анализ показателей'' 
рождаемости и смертности, но можно сказать , что рождаемость обычно 
превышает 40°/00, а смертность — 25— 3 0 % 0; в некоторых случаях (негри
тянские племена и народы Западной  Тропической Африки и др.) смерт
ность настолько велика, что численность населения почти не возрастает, 
а в отдельных племенах она д а ж е  снижается.

Во вторую группу входят главным образом народы слаборазвитых, 
стран, где в последнее время, обычно после освобождения их от коло
ниальной или полуколониальной зависимости, были приняты меры по*

12 Таблица составлена по данным: «United N ations, D em ographic Yearbook 1960», 
New York, 1961.
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борьбе с  высокой смертностью населения. Резкое снижение смертности 
в этих странах, кое-где даж е  до уровня ее в экономически развитых 
странах, при современном уровне развития медицины было достигнуто 
путем довольно простых и дешевых мероприятий (применение препара
тов Д Д Т  против насекомых — бациллоносителей, прививка оспы, рас
пространение антибиотиков, налаж ивание акушерской службы, охрана

водоисточников и т. д.). К этой 
Т а б л и ц а  4 группе относятся почти все страны 

• Латинской Америки, а такж е ряд 
стран Азии и Африки (Индия, П а
кистан, Цейлон, Индонезия, Египет 
и др.). Если учесть, что по темпам 
естественного прироста в эту груп
пу должны быть включены и неко
торые страны социалистического л а
геря, в частности крупнейшая стра
на мира — Китай, где снижение 
смертности было достигнуто при со
хранении высокой рождаемости, то 
будет ясно, что именно эта  группа 

стран, охваты ваю щ ая свыше половины всего человечества, и оказыва
ет сейчас реш аю щ ее влияние на общую динамику численности населе
ния  'мира.

В третью группу входят страны, уж е сравнительно давно вставшие 
на путь индустриального развития; наиболее характерными для нее яв
ляю тся развитые капиталистические государства Европы (Великобрита
ния, Ф ранция, Ф Р Г  и др.). Процесс снижения смертности в этих странах, 
развернувш ийся в основном после промышленной революции, сопро
вож дался  постепенным сокращением рождаемости; резкое и усили
ваю щ ееся падение рождаемости в большинстве этих стран, начиная со 
второй половины XIX в., и особенно — со вступлением их в стадию 
империализма, сильно понизило показатели естественного прироста, 
а в некоторых случаях (Ф ранция) д аж е  поставило их перед угрозой 
депопуляции. Большой урон населению экономически развитых стран 
был нанесен двум я мировыми войнами, в которых почти все они приня
ли участие. После окончания второй мировой войны в таких странах 
было отмечено повышение рождаемости, однако этот, по выражению 
бурж уазны х демографов, «baby boom», связанный главным образом с 
нормализацией жизни и возвращением мужчин с военной службы, имел 
временный характер. Следует сказать, что почти во всех странах социа
листического лагеря, где государство берет на себя заботу о матери и 
ребенке, где нет безработицы и трудящиеся уверены в завтраш нем дне, 
рождаемость  обычно более высокая, а смертность более низкая, чем в 
капиталистических странах, что обеспечивает социалистическим странам 
повышенные темпы естественного прироста населения.

Д л я  сопоставления основных показателей естественного движения 
населения некоторых стран мира приводим таблицу этих показателей 
(табл. 4) в среднем за 1954— 1959 гг. 13 (в промилле).

Численность населения мира за последние три столетия, как показы
вает табл. 2, возросла более чем в четыре раза , причем для первого 
удвоения этой численности потребовалось примерно 200 лет, для второ
г о — 100 лет, а сейчас темпы роста народонаселения таковы, что для 

(очередного удвоения его численности потребуется менее 50 лет, и к 
2000 году, по приблизительным подсчетам, оно достигнет цифры в 
6,3 млрд. человек н . Если учесть, что наибольшие темпы прироста насе

Р о ж д а 
ем ость

С м ер т 
ность

Е с т е с т 
венны й
п р и р о с т

Иран 45 ,0 25,0 20,0
Египет 43 ,0 18,5 24,5
Цейлон 36 ,4 10,0 26,4
Мексика 46 ,5 12,8 33,7
Великобрита ния 16,2 11,6 4 ,6
•Франция 18,6 11,9 6,7
США 24,6 9 ,4 15,2
Польша 27 ,2 9 ,3 17,9
СССР 25,5 7 ,9 17,6

13 Таблица составлена по материалам D em ographic Yearbook, 1960.
14 U nited N ations, The F uture  Growth of W orld Population, New York, 1958.
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ления наблю даю тся в экономически слаборазвитых странах Азии, Л а 
тинской Америки и Африки, то станут понятны те трудности, с которыми 
приходится сталкиваться населению этих стран, старающемуся повысить 
свой жизненный уровень. И неудивительно, что после второй мировой 
войны за  рубежом появилось множество работ, авторы которых, вслед 
за  М альтусом, пытаются доказать, что человечеству угрожает голод. 
В настоящ ее время трудно предполагать, как  будет возрастать населе
ние в будущем, вероятнее всего, темпы его прироста снизятся; однако, 
если д а ж е  они останутся на высоком уровне, человечеству не может 
грозить нехватка средств существования, как  предсказывают современ- 
ные мальтузианцы. Средства существования росли и растут значительно 
быстрее, чем численность народонаселения. Человечеству не страшна 
перенаселенность; современное бурное развитие науки и техники дало 
ему невиданные возможности для увеличения производства средств су
ществования. Пример Советского Союза и других стран социалистиче
ского лагеря  наглядно показывает, что трудящиеся массы путем реши
тельных социально-экономических преобразований могут в короткое 
время ликвидировать свою прежнюю экономическую отсталость и резко 
поднять жизненный уровень населения.

М и г р а ц и и  н а с е л е н и я .  В озвращ аясь  к вопросу о распределе
нии населения по земному шару, следует отметить, что видную роль в 
заселении континентов и стран мира играли миграции населения. Миг
рации населения столь ж е  древни, как  и история человечества. Выделив
шись из животного мира сотни тысяч лет тому н азад  в какой-то, пока 
точно не установленной области Старого Света (большинство исследо
вателей теперь полагает — в А фрике), человек заселил континенты 
Старого Света (кроме северных его областей) еще в эпоху раннего 
палеолита. Гораздо позднее (всего десятки тысяч лет тому назад) 
человек проник в Австралию и в Америку, а многие острова Океании 
были заселены лишь в I тысячелетии до н. э.

Крупные миграции населения, оказавш ие огромное влияние на этно
генез многих народов Европы и Азии, произошли в конце античной эпохи 
и раннем средневековье (так назы ваем ая  «эпоха великого переселения 
народов»); в последующие столетия большое значение имели арабские 
завоевания, сопровождавш иеся распространением арабских племен по 
странам Ближ него  Востока и Северной Африки, а т ак ж е  — монгольские 
и особенно тюркские завоевания, сопровождавшиеся, в частности, про
никновением тюркских племен в М алую  Азию и Юго-Восточную Европу. 
Примерно к этому ж е  времени относится окончательное расселение пле
мен банту по странам Ю жной Африки.

Эпоха великих географических открытий положила начало новому 
развитию миграций населения. После открытия Америки европейцами 
туда направляется поток переселенцев: сначала испанцев и португаль
цев (в страны Ц ентральной и Ю жной Америки), затем — французов и 
англичан (главным образом — в страны Северной Америки). Существен
ную роль в заселении многих стран Америки играл и ввоз туда рабов- 
негров из Африки. З а х в а т  рабов сопровождался непрерывными войнами. 
Общие потери от работорговли и войн составили десятки миллионов 
человек, и именно это обстоятельство привело к снижению абсолютной 
численности населения Африки в XVIII столетии (см. таблицу 2).

Эмиграция из Европы получила особенно большой разм ах  во второй 
половине X IX — начале XX в., что было связано с бурным развитием 
капиталистических отношений и возникновением явлений относительного 
перенаселения 15. В середине XIX столетия основную массу переселенцев

15 Возникновение явлений относительного перенаселения обусловлено тем, что за 
кон населения при капитализме есть, как открыл М аркс, закон ошооительно избыточ
ного населения, создаваемого за счет разорения и вытеснения из сферы производства 
мелких производителей (см. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XVII, сгр. 693 694).
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составляли выходцы из стран Западной и Северной Европы (Велико
британии, Ирландии, скандинавских стран и др .);  к концу XIX в на 
первое место выдвигаются страны «новой эмиграции» (Италия, Австро- 
Венгрия и др.). Основной поток переселенцев шел в страны Америки, 
особенно в США, наряду с этим часть эмигрантов направлялась  в Авст
ралию  и Новую Зеландию, страны Северной Африки (особенно Алжир) 
и Ю жной Африки. Во второй половине XIX в. развернулись и миграции 
населения из Европейской России в Сибирь, а т ак ж е  — миграции китай
ского населения в страны Юго-Восточной Азии (Малайю, Таиланд, 
Индонезию) и миграции индийцев в страны Ю жной и Восточной Афри
ки. После первой мировой войны, в период общего кризиса капитализма, 
миграции населения по экономическим причинам сильно уменьшились, 
так  как  многие страны (США, Н овая Зеландия и др.) ограничили 
допуск иммигрантов. Большое значение в это время приобрели миграции 
населения по политическим, религиозным и другим мотивам. К наиболее 
значительным миграциям подобного типа относится выселение из Малой 
Азии свыше 1 млн. греков и переселение турок из стран Юго-Восточной 
Европы. М играции населения по неэкономическим причинам приобрели 
особенно широкий разм ах  в годы второй мировой войны и после нее; 
к числу миграций, в которых принимали участие сотни тысяч, а нередко 
и миллионы людей, относятся, в частности, переселение немецкого на
селения из стран Восточной Европы — в Германию, миграции еврейского 
населения из многих стран мира в П алестину — И зраиль  и выселение 
арабского населения из И зраиля  в соседние арабские страны, переселе
ние массы военных беженцев и так  называемых перемещенных лиц из 
Европы в Америку и Австралию, миграции мусульманского населения 
из Индии в П акистан, а индусов — из Пакистана в Индию после образо
вания этих государств и т. д. После окончания второй мировой войны 
возобновились миграции населения по экономическим причинам, направ
ленные преимущественно из отставших в своем развитии стран Юго- 
Западной  Европы, отличающихся повышенными темпами естественного 
прироста (Италия, И спания и др .),  во Францию и за океан. Существен
ное влияние на размещ ение населения С СС Р оказало  плановое заселе
ние целинных и залеж ны х земель К азахстана  и Сибири.

П л о т н о с т ь  н а с е л е н и я .  Г о р о д а .  Переходя к характеристи
ке географии населения, отметим, что по земному шару оно разм е
щено крайне неравномерно; наряду с совершенно не освоенными чело
веком областями, общ ая площ адь которых составляет около 10% всей 
суши (главным о б р а з о м — Антарктида и приполярные районы Азии и 
Америки, а т ак ж е  ряд  пустынных районов в Африке и Центральной 
Азии), имеются густонаселенные районы, плотность населения в кото
рых превышает 500— 1000 чел. на 1 кв. км.

По исчислениям немецкого ученого К. Виттхауэра 16, в наиболее 
густонаселенных районах земного ш ара ,  занимаю щ их 7% суши, живет 
примерно 70% всего населения мира.

П лотность населения стран мира обусловлена совместным влиянием 
целого ряда  факторов, к числу которых относятся длительность обита
ния человека в данной области, исторически сложившиеся особенности 
развития производства, природные условия и др. Самые слабо заселен
ные области находятся в пустынях Северной Африки, сухих степях, 
полупустынях, пустынях и высокогорьях Центральной Азии,^тропических 
лесах Африки и Ю жной Америки, в тундре и тайге Северной Азии и Се
верной Америки. В ж арком  п о я с е — родине человека в настоящее 
время сосредоточено все еще около половины населения, а в Восточном 
полушарии, заселение которого произошло раньше, чем Западного полу-

A T  И *  У i t h я  и  г. Die1 & е-\ <>}ke'riingr <)or F'rtJf
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ш ария ,— свыше 85% всего человечества. Наиболее густо заселены древ
ние области искусственного орошения, расположенные в долинах круп
нейших рек Ю жной и Юго-Восточной Азии и Северной Африки, а такж е 
промышленные районы Европы и Северной Америки, рост населения 
в которых начался  в основном в период развития капиталистического 
способа производства.

С редняя плотность населения обитаемых материков составляет около 
22 чел. на 1 кв. км, в том числе в Европе — 87, Азии — 63, СССР — 10, * 
А м ер и к е— 10, Африке — 9, ,в Австралии и Океании — около 2 чел. на 
1 кв. км.

В С С С Р наиболее заселен юг Европейской части (особенно Западная 
Украина и Д о н б асс) ,  центральные промышленные районы, долины К ав
каза  и долины крупных рек Средней Азии. Вместе с тем север Европей
ской части, значительная часть Сибири и Д альнего  Востока, а такж е ряд 
полупустынных и пустынных областей Средней Азии и К азахстана засе
лены очень слабо. Средняя плотность населения М олдавской С СР — 
В6 чел. на 1 кв. км, средняя плотность Туркменской С СР — всего 3 чел. 
на 1 кв. км.

В Европе полоса густого населения тянется от центральной и ю ж 
ной Англии через Бельгию и Голландию, долину Рейна и Силезию — 
и далее  севернее К арпат  на территорию Украины. Эта полоса наиболее 
развита в сельскохозяйственном отношении, и здесь ж е  расположены 
:амые крупные промышленные районы, такие, например, как район Рура. 
Цругая полоса густого населения, идущ ая с севера на юг, по долине 
Рейна в северную Италию, прерывается Альпами. Слабо заселена Се- 
зерная Европа — С кандинавские страны и особенно — Исландия, где 
плотность населения составляет всего 2 чел. на 1 кв. км.

В Азии густо заселены долины великих рек Восточной и Южной 
?\зии (Хуанхэ, Янцзы, Ганг, К расная  река) и устьевые части более мел- 
<их рек. Очень высокая плотность населения отмечена в районах дрез- 
пей культуры риса; в некоторых районах поливного рисосеяния на Яве 
плотность сельского населения доходит до 1500 чел. на 1 кв. км, в  доли
не Ганга и дельте Сицзяна — нередко превыш ает 1000 чел. на 1 кв. км. 
Злабо заселены высокогорные и полупустынные районы Центральной 
\з и и  и страны Передней Азии. Н аиболее высокая средняя плотность 
населения — в Японии, Корее, Индии, наиболее низкая — в странах Ара- 
зийского п-ова (Оман, К атар  и др.).

В ысокая плотность населения в Африке характерна для долины 
Зила, прибреж ных равнин М агриба, низовьев р. Конго и области Боль- 
них озер. Очень слабо заселены обширные пространства Сахары к  Ли- 
зийской пустыни и тропические леса в бассейне Конго.

В Америке наиболее густо заселены о-ва Карибского моря (особен
но— Бермудские и П уэрто-Рико);  восточное побережье США, область 
Зеликих озер и некоторые районы тихоокеанского побережья (вокруг 
Зан-Франциско и Л о с-А н ж ел о са ) ; приатлантические районы Южной 
\мерики. Почти лишены населения обширные арктические районы 
Гренландии и севера К анады, тропические леса и болота бассейна 
Амазонки и пустынные районы в Чили.

Основная масса населения Австралии сосредоточена на ее восточном 
I юго-восточном побережье, а т ак ж е  на юго-западе вблизи Перта. 
За  всем остальном пространстве, занимаю щ ем более 90% всей площади 
патерика, плотность населения менее 0,5 чел. на 1 кв. км.

Численность кочевников, составлявш их в средние века значительную 
[асть населения земного ш ара , в связи с продолж аю щ имся переходом 
IX на оседлость за последние десятилетия быстро снижается. Н аи 
более крупные группы кочевников сохранились в странах  Западной 
i Центральной Азии (всего до 10 млн. чел.) и Северной Африки (около 
i млн.).
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Социально-экономическое развитие -стран мира, и в первую очередь 
развитие в них промышленности сопровождалось быстрым ростом го
родского населения и относительным, а иногда и абсолютным сокра
щением сельского населения. Многие крупные города мира (Рим, Алек
сандрия, Афины, Ханчжоу, Мехико и др.) возникли еще в глубокой 
древности как  центры рабовладельческих государств, однако большин
ство городов возникло сравнительно недавно. Особенно сильный рост 
городов наблю дается в XIX— XX вв. в связи с быстрым развитием капи
тализм а. Во многих промышленных районах мира (районы Л анкаш ира 
и Бирмингема в Англии, район Рура  в ФРГ, Верхнесилезский район в 
Польше, некоторые районы Новой Англии в США и др.) рост городов 
привел к образованию  сплошных полос сросшихся друг с другом горо
дов, так  называемых «конурбаций».

В настоящее время в городах 17 (включая конурбации) живет 
несколько более трети всего населения мира. В Австралии и Океании го
родское население составляет  75, Америке — 52, Зарубежной Европе — 
52, С СС Р — 50, Зарубеж ной  Азии — 20, А ф р и к е— 13%. Наиболее высо
кий процент городского населения отмечен в Англии (82), Австралии 
(79), И зраиле  (76), Ф Р Г  (78), США (66). Во всем мире насчитывается 
75 городов с числом жителей свыш е 1 млн. каждый. Из их числа нахо
дится: в Азии — 31 город, А м е р и к е— 13, Европе — 21, СССР — 5, Аф
рике — 3, Австралии — 2.

В Европе высокий процент городского населения характерен для 
промышленно развитых -стран Ц ентральной Европы и Великобритании. 
Сравнительно низкий процент городского населения наблюдается в 
странах  Юго-Восточной и Ю го-Западной Европы (Албания — около 
28%, П ортугалия — 32% ).

Процент городского населения в странах  Азии колеблется в очень ши
роких пределах  (от 76% в И зраиле  и 60% в Японии до 5% в Йемене, 
Саудовской Аравии и др. странах).  Большинство крупных городов рас
положено в странах  Восточной и Ю жной Азии. Из числа крупных 
городов, насчитывающих 1 млн. и больше жителей, в Китае находит
ся 14, Японии — 6, Индии — 5.

В связи со слабым экономическим развитием большинства госу
дарств  африканского континента численность городского населения там 
невелика. Средний процент городского населения составляет 12, причем 
в Ю ж но-Африканской Республике он возрастает до 43, Тунисе — 36, 
Египте — 30, А лж ире — 24, а в большинстве остальных стран держится 
на уровне 5— 15%. В Западном  Судане этот процент снижается до 8, 
а в странах  Тропической Африки — до 5. Городов с населением свыше 
1 млн. всего три: Каир, Александрия и Иоганнесбург.

В Америке резко выделяются высоким уровнем урбанизации четыре 
страны — США, К анада, Аргентина и Чили; здесь процент городского 
населения превышает 60. Н а долю этих государств падает 70% общего 
числа городские жителей Америки (при общей доле в численности всего 
населения в 5 9 % ).  В Уругвае процент городского населения равен 50, 
в Мексике — 42, а в остальных странах  колеблется от 25 до 35. Из обще
го числа городов с числом жилетей больше 1 млн. свыше половины на
ходится в СШ А — 7.

П о л о в о й  и в о з р а с т н о й  с о с т а в .  В странах, где ведутся 
многолетние статистические наблюдения, установлено, что число родив
шихся мальчиков, как  правило, несколько превышает число родившихся 
девочек (среднее соотнош ение— 105 к 100), вероятно, эта закономер

17 Отметим, что -понятие городского населения в разных странах и разных пере
писях населения имеет различное толкование. В некоторых странах в число горо-до-Е 
включаются в-се населенные -пункты, имеющие свыше 5 тыс. жителей, в других свыше 
10 тыс., в третьих — имеющие официальный статус «города», и т. д. Нередко даж е 
в одной и той же ст-ране понятие городского населения меняется от переписи к переписи.
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ность распространяется и на все остальные страны мира. Известно так 
же, что смертность среди мальчиков, особенно в первые годы после 
рождения, постоянно больше, чем смертность среди девочек, так  что 
примерно к десятилетнему возрасту соотношение полов выравнивается, 
а в дальнейшем отмечается у ж е  численное преобладание девочек.
В зрелом возрасте у мужчин, в свя
зи е  их большей трудовой активно
стью, показатель  смертности остает
ся более высоким, чем показатель 
женской смертности, и поэтому соз
давш ийся новый разры в между, чис
ленностью полов продолж ает увели
чиваться. О днако последнее х а р а к 
терно лишь для стран, развитых в 
экономическом и социально-куль
турном отношении, где значитель
ная часть женщ ин не занята  в сф е
ре производства. Что ж е  касается 
отсталых, слаборазвиты х стран, где 
ж енщ ина нередко выполняет основ
ные работы не только дома, но и в 
поле, а так ж е  из-за ранних браков, раннего материнства и частых родов 
ж енская  смертность обычно заметно превышает мужскую; в этих странах 
численность мужчин, к а к  правило, больше численности женщин.

В целом, как  показывает табл. 5 18, в Европе и С СС Р общее число 
женщин резко превышает число мужчин, что связано не только с отме
ченными выш е закономерностями, но главным образом с большими по
терями мужского населения во время двух мировых войн. В Г Д Р  на 
каж ды е 1000 мужчин приходится 1250 женщин, в П о л ь ш е— 1160, в 
Ф Р Г  и Австрии — но 1150 и т. д.; в С СС Р на каждые 1000 мужчин 
приходится 1230 женщин. В Америке общ ая численность женщин т а к 
же, хотя и не намного, превыш ает численность мужчин, однако это 
превышение создается в основном за счет диспропорции полов в насе
лении США, где мужчин на 2 млн. меньше чем женщин; в ряде стран 
(Аргентина, К ан ад а  и др.) женщины уступают в численности мужчи
нам, что объясняется, по-видимому, сильным влиянием иммиграции 
(среди иммигрантов обычно преобладаю т мужчины). Н аибольш ая дис
пропорция полов наблю дается в Аргентине (на каж ды е 1000 мужчин — 
955 женщ ин) и Чили (на каж ды е 1000 м у ж ч и н — 1030 женщин).

В Африке общ ая численность мужчин примерно равна численности 
женщин, однако в некоторых странах отмечена больш ая диспропорция; 
так, в А лж ире (мусульманское население) на 1000 мужчин приходится 
950 женщин, в М о за м б и к е — 1085 женщин и т. д.

В большинстве стран зарубеж ной Азии отмечено значительное пре
обладание мужчин (в Пакистане на 1000 мужчин приходится 885 ж ен
щин, в М алайской Федерации и на Ц е й л о н е— по 895, в Китае — 930, 
в Индии — 942 и т. д .) .  П реобладание мужчин в крупнейших странах 
мира (в Китае — свыше 24 млн., в И н д и и — 12 млн. и т. д.) приводит 
к тому, что общ ая численность мужчин во всем мире несколько превы
шает численность женщин.

Процент лиц среднего возраста (15— 59 лет) в большинстве стран 
не обнаруживает больших различий; значительные расхождения наблю 
даются лишь в проценте молодых и старых возрастов. Страны 
с высокой рождаемостью, большой (или снижающейся) смертностью 
и в среднем невысокой продолжительностью жизни (к числу таких стран

18 Таблица составлена по материалам демографических ежегодников ООН за 1958— 
1960 г.
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СССР 45 ,2 54,8 —21
Европа 48,2 51,8 —16
Азия 51,4 48 ,6 + 4 8
Африка 49 ,8 50,2 —  1
Америка 49 ,7 50,3 — 2
Австралия и Океа 50,1 49,9 0

ния

Всего 50,1 49,9 +  8
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Т а б л и ц а  6
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СССР 33 59 * 8
Европа \ 25 62 13
Азия 38 56 , 6
Африка 42 52 4 6
Северная Америка 27 611 12
Л атинская Америка 40 551 5
Австралия и_Океа- 30 58 < 12

ния 4

Всего 34 58 8

относятся многие страны Азии, Латинской Америки и Африки) харак
теризуются, как  правило, повышенным процентом детских возрастов и 
низким процентом лиц пожилого возраста. Во многих странах Афри
ки и Азии число детей приближается к числу лиц производительных 
возрастов, и это обстоятельство влечет за собой ряд  серьезных экономи

ческих проблем. Напротив, страны 
с умеренной или небольшой рож дае
мостью, низкой смертностью и высо
кой продолжительностью жизни, в 
число которых входит большинство 
стран Европы, Северной Америки и 
Австралия, характеризуются более 
низким процентом детских возра
стов и значительным процентом ста
рых возрастов, в связи с чем ученые 
развитых капиталистических стран 
постоянно пишут о процессе «старе
ния» их наций. Возрастная структу
ра населения приводится в табл. 6 
(на 1950 г.) 19.

Э т н и ч е с к и й  с о с т а в .  Совре
менный национальный состав на 
селения земного ш ара  представляет 
собой результат сложного и дли

тельного развития этнических общностей. В настоящее время одновре
менно существуют такие этнические общности, как  нации, народности, 
группы родственных племен, отдельные племена, и по существу, часто 
меж ду ними отсутствует резкая  граница. При характеристике нацио
нального состава того или иного государства или района мы употреб
ляем  одно общее понятие — «народ», охватываю щее все виды этниче
ских общностей и обозначаю щ ее исторически сложившуюся группу 
людей, связанны х общностью территории своего формирования, общ
ностью язы ка  и культуры.

Определение общего числа народов, населяющих в настоящее 
время земной ш ар ,— дело весьма сложное. Если можно более или менее 
определенно говорить о нациях «  народностях, то уж е группы племен и 
самостоятельные племена следует рассматривать  или в отдельности, 
или объединять по близости языков и другим этническим признакам в 
более крупные общности. Все зависит от степени подробности, с которой 
мы подходим к изучению той или иной страны (или этнической общно
сти) и поставленной цели. Так, например, число индейских народов 
Америки (вклю чая мелкие племена) по некоторым оценкам достигает 
более 700. М еж ду тем многие из этих народов очень близки друг к другу 
и говорят на сходных языках; некоторые из индейских народов очень 
малочисленны, потеряли свой родной язы к и сливаются с окружающими 
их крупными народами. Поэтому в действительности число индейских 
народов значительно меньше. Во Вьетнаме насчитывается около 7U на
родов, говорящих на различных языках. Но многие из этих горных 
народов-племен говорят на близких языках, и можно предполагать, что 
их национальное развитие в ближ айш ее время пойдет по пути быстрой 
консолидации и образования крупных народностей. Так, например, 
более 20 племен, говорящих на близких язы ках  группы таи, уж е сейчас 
могут рассм атриваться  как  единая формирую щ аяся народность; также 
сближ аю тся и племена, говорящие на малайских язы ках (так назы вае
мые горные чамы, или тямы).

19 Таблица составлена по данным «The Future G rowth of W orld Population».
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Лингвисты насчитывают сейчас в мире до 2,5 тысяч языков 20. О дна
ко в это число включены многие диалекты и говоры. Кроме того, такое 

дробное деление во многом формально и не учитывает широко развитых 
процессов языковой (и этнической) консолидации. Поэтому общее число 
народов на земном ш аре можно свести примерно к одной тысяче или / 
д аж е  к несколько меньшей ц и ф р е 21. Более половины этих народов яв л я 
ются весьма небольшими и насчитывают менее 100 тыс. чел. каждый. 
По численности все народы можно сгруппировать следующим образом.

Т а б л и ц а  7

Ч и сл ен н о сть  к а ж д о г о  н арод а Ч и сл о  н ар о д о в
И х о б щ ая  ч и с 

л ен н ость  
в  м л н . ч е л .

В п р о ц е н та х  
к  общ ей чис
л енн ости  н асе

л е н и я  м ира

свыше 100 млн. 4 1052,4 34 ,7
от 50 до 100 » 6 439,3 14,5
от 25 до 50 » 13 472,3 15,6
от 10 до 25 » 22 317,0 10,5
от 5 до 10 » 44 309,8 10,0
от 1 до 5 » 140 309,4 10,0
менее 1 млн. ок. 770 132,8 4 ,7

Итого ок. 1000 3033,0 100,0

Таким образом, оказывается, что 229 народов, насчитывающих бо
лее 1 млн. каждый, составляют свыше 95% всего населения земного 
ш ара, а 45 наиболее крупных народов (свыше 10 млн. чел.) составляют 
три четверти человечества.

Д л я  того, чтобы сгруппировать народы и выявить определенные 
закономерности, применяются различные системы классификации. 
Поскольку основным элементом этнических общностей служит язык, 
наиболее ценна в научном отношении и наиболее распространена клас
сификация народов по их языковой принадлежности. З а  основу класси
фикации принимается группировка по степени родства языков (так н а
зы ваемая генеалогическая классиф икация), что в значительной степени 
помогает определить близость и родство народов. Следует отметить, 
однако, что существуют такие группы языков, которые в настоящее вре
мя почти не поддаются генеалогической классификации (в значительной 
мере это связано с их слабой изученностью), или ж е  изолированные 
языки, не обнаруж иваю щ ие определенного родства ни с одной из суще
ствующих языковых семей.

В табл. 8 д ан а  численность народов по языковым семьям 
и группам. Семьи и приравненные к ним группы (группа хауса, восточ
ная бантоидная группа, сонгаи, зап ад н ая  бантоидная группа, гвинейская 
группа, канури, койсанская группа) составляют в этой таблице первую 
таксономическую единицу; к ней ж е  отнесены такие группы народов, 
которые объединены скорее по географическому или культурно-истори
ческому признаку, чем по лингвистическому 22 (народы Центрального и 
Восточного Судана, папуасские народы, австралийцы-аборигены, палео
азиатские народы), а так ж е  народы, говорящие на изолированных язы 
ках, не входящих в какую-либо лингвистическую семью (баски, буриши, 
кеты, корейцы, японцы, андаманцы, айны). В одну группу в табл. 8 
условно объединены т ак ж е  все индейские народы, языки которых 
относятся ко многим языковым семьям.

20 А А Р е ф о р м а т с к и й ,  Введение в языкознание, М., 1955, стр. 298.
21 На карте «Народы мира» (масш таб 1 : 15 млн.), выпущенной в свет в 1961 г., 

выделено около 800 народов.
22 Термин «языковая семья» употребляется лишь в тех случаях, когда определенно 

установлено генетическое родство языков
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Вторую таксономическую единицу составляют лингвистические груп
пы, являю щ иеся частью семей. Некоторые семьи (индоевропейская, ки
тайско-тибетская и др.) состоят из многих групп, другие — не делятся 
на группы.

Т а б л и ц а  8

Численность населения земного шара по языковым семьям и группам  
(на середину 1961 г.)
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Всего 3033,0 1 0 0 , 0 18. Уральская семья 22,4 0 ,7
1. И ндоевропейская семья 1456,7 47 ,9 Финская группа 8,87 0,3

С лавянская группа 244,7 8 , 1 Угорская » 13,5 0 ,4
Летто-литовская группа 4 ,5 0 , 2 Самодийская группа 0,03
Германская » 365 ,8 1 2 , 0 19. Алт айская семья 67,1 2 , 2
Кельтская » 9 ,5 0 ,3 Тюркская группа 60,55 2 , 0
Романская » 357,5 1 1 , 8 Монгольская » 3 ,5 0 , 1
Албанская » 2 ,5 0,1 Тунгусо-маньчжурская 3 ,05 0 , 1
Греческая » 9 ,5 0 ,3 группа
И ранская » 4 1 ,0 1,3 20. Кеты 0 , 0 0 1 —
И ндийская » 418,0 13,7 21. К орейцы 37 ,0 1 , 2
Армянская » 3 ,7 0 , 1 2 2 .  Японцы 95,0 3,1

2. К авказская семья 4 ,9 0 , 2 23. К ит айско-т ибет ская 788,7 26,0
Картвельская группа 3 ,0 0 , 1 семья
Адыго-абхазская 0 , 6 1 К итайская группа 684,2 22,5

группа 0 , 1 Группа таи 36,0 1 , 2
Чечено-дагестанская 1,3 1 Группа мяо-яо 4 ,6 0 , 2

группа Тибето-бирманская 37,5 1,2
3. Баски 1 , 0 ' — группа
4. Б уриш и 0 ,05 — Вьетнамская группа 26,4 0 ,9
5. Семит о-хамит ская 115,5 3 ,9 24. М он-кхмерская семья 8 , 0 0 ,3

семья 25. Семья мунда 5 ,8 0 , 2
Семитская группа 98 ,5 3 ,3 26. Д равидская семья 115,3 3 ,8
К уш итская » 11,5 0 ,4 27. Андаманцы 0 , 0 0 1 —
Берберская » 5 ,5 0 , 2 28. М алайско-полинезий 132,05 4 ,4

6 .  Г р уп п а  хауса 1 1 , 0 0 ,4 ская семья
7. Семья бант у 69,75 2 ,3 Индонезийская группа 130,35 4 ,4
8 .  Восточная бант оид 6 ,5 0 , 2 Полинезийская » 0 , 6 —

ная группа Меланезийская » 1 , 1 —
9. Ц ент ральная банто 7,8 0 ,3 29. П апуасские народы 2 , 0 0,1

идная группа 30. Северо-хальмахерцы 0,18 —
10. Сонгаи 0 ,9 — 31. Авст ралийцы  (абори 0 ,05 —
11. Западная бант оидная 1 1 , 2 0 ,4 гены)

группа 32. А йны 0 , 0 2 —
12. Селья л«а«де(мандинго) 7 ,5 0 , 2 33. П алеоазиат ские наро 0 , 0 2 —
13. Гвинейская группа 25,0 0 , 8 ды
14. Народы Ц ент р, и 7 ,0 0 , 2 34. Эскимосско-алеут  0 ,06 —

Вост. Судана ская семья
15. Н илот ская семья 8 , 0 0 ,3 35. И ндейские народы 23,0 0 , 8
16. К анури 2 ,3 0 , 1 П рочие 1 , 0 2 —
17. К ойсанская группа 0 , 2 —

К ак видно из таблицы, народы, говорящие на индоевропейских 
языках, составляю т почти половину, а вместе с народами китайско- 
тибетской семьи — около трех четвертей всего человечества. Н а языках 
восьми крупнейших языковых семей (свыше 50 млн. чел. каж д ая)  гово
рит 2842 млн. чел.— свыше 90% населения мира.

Основная часть народов, входящих в ту или иную семью, расселена 
в пределах одного континента. Исключение — народы индоевропейской 
семьи, расселенные по всем континентам и только в Африке составляю
щие сравнительно невысокий процент — 4% (в Европе — 95,5, в Амери
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к е — 93,6, в С С С Р — 84,4, в Австралии и Океании — 81,6, в Азии — 
26,4%) и народы семито-хамитской семьи (72% общей численности 
народов семито-хамитской семьи живет в Африке и 27% — в Азии).

Р а с о в ы й  с о с т а в .  Человеческие расы — исторически сложившие
ся крупные группы людей, связанные единством происхождения и р а з 
личаю щ иеся между собой некоторыми физическими признаками, 
передаю щ имися по наследству. Все человечество делится на три боль
шие или основные расы: монголоидную, европеоидную и экваториаль
ную (или негро-австралоидную ), которые в свою очередь делятся на 
ветви и расы второго порядка (или группы типов и типы) 23.

М онголоидная больш ая раса  подразделяется на азиатскую и амери
канскую (америндскую) ветви. Азиатская, в свою очередь, делится на 
тихоокеанскую и сибирскую ветви. В состав сибирской ветви входят: 
бай кальская ,  центральноазиатская  и арктическая расы, в состав тихо
о кеан ско й — ю ж ноазиатская  и дальневосточная. Американскую ветвь 
иногда делят  на североамериканскую, среднеамериканскую и патагон
скую расы. Монголоиды заселяю т Восточную и Юго-Восточную Азию, 
а т ак ж е  ряд  районов в Америке (индейцы и эскимосы).

Европеоидная больш ая раса  делится на две в етв и — северную, свет
ловолосую и южную, темноволосую, м еж ду  которыми лежит полоса 
переходных типов. В северную ветвь входят две расы — североевропей
ская  и балтийская. В составе южной вегви выделяются пять рас —■ 
индоафганская, памироферганская , переднеазиатская, средиземномор
ская, динарская . Типы средней полосы Европы имеют смешанное про
исхождение и занимаю т промежуточное положение между северными и 
южными европеоидами; здесь выделяют альпийскую, понтийскую и 
центральноевропейскую расы. Европеоиды составляют абсолютное 
большинство в С С С Р, Европе, в Северной Америке, Северной Африке, 
Передней Азии, северной части Индии и в Австралии.

Э кваториальная  больш ая раса делится на две ветви — негроидную и 
австралоидную. Н егроидная ветвь делится на ряд рас второго поряд
ка — собственно негроидную, негрилльскую, бушменскую. В состав авст- 
ралоидной ветви входят следующие расы второго порядка: австралий
ская, меланезийская, веддоидная, негритосская и айнская. М еланезий
скую и негритосские расы, представители которых внешне сходны с 
негроидами, некоторые антропологи включают в состав негроидной ветви. 
П редставители экваториальной расы в большинстве живут к югу от 
экватора и населяю т Африку к югу от Сахары, ряд районов Австралии 
и Океании, а т ак ж е  отдельные места в Юго-Восточной Азии; к ним от
носится и негритянское население Америки.

В областях  наиболее древнего контакта больших рас образовались 
промежуточные расы: эфиопская и дравидская — на стыках экватори
альной и европеоидной рас и лапоноидная (некоторые антропологи 
выделяют т ак ж е  уральскую  и южносибирскую расы) в районах древнего 
смешения европеоидов и монголоидов, полинезийская — в областях кон
тактов монголоидной и экваториальной рас.

Сильные смешения расовых типов происходили и в более позднее 
время в связи с крупными переселениями народов — арабов в Северную 
Африку, европейцев и африканских народов в Америку и ш д. Так обра
зовались смешанные в расовом отношении группы людей — мулаты 24 
в Северной и Ю жной Америке, метисы 25 в Центральной и Ю жной Аме

23 Если по вопросу о делениях первого порядка среди антропологов нет каких-либо 
существенных расхождений, то по вопросу о выделении более мелких таксономических 
единиц (ветви, расы второго порядка, типы) существует много различных точек зрения.

24 Потомки от смешанных браков меж ду негроидами и европеоидами.
25 В данном случае — потомки европеоидов и монголоидов (индейцев). Часто этот 

термин употребляется в более широком смысле, для обозначения вообще всех потомков 
от браков представителей различных человеческих рас.
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рике, «цветны е»26 на юге Африки, смешанные европеоидно-монголоид
ные типы в Средней Азии, Западной  Сибири, на Урале и в Поволжье и 
европеоидно-негроидные — в Северной Африке. О бщ ая приблизительная 
численность людей отдельных рас приведена в табл. 9 27.

Т а б л и ц а  9

Р а с ы
Ч и с л е н 
ность  в

П р о 
ц ен т  от  
о бщ его Р асы

Ч и сл ен 
ность

П ро
цент от 
общегом лн . чел . чи сла в м лн . чел. числа

М онголоидная большая 1100 36 ,3 Переходные расы 183 6,0
раса Лапоноидная раса 0 ,35 —

Тихоокеанская ветвь 1060 34 ,9 Эфиопская » 26 0 ,9
Сибирская » 15 0 ,5 Дравидская (южноин 156 5,1
Американская » 25 0 ,9 дийская) раса

Европеоидная больш ая 1400 46,1 Полинезийская раса 0 ,65 —
раса Смешанные расы 175 5,8

Ю ж ная ветвь 740 24 ,4 Европеоидно-негроид 25 0 ,9
Переходные типы 440 14,5 ная Сев. Африки
Северная ветвь 220 7 ,2 Европеоидно-монголоид 13 0 ,4

Экват ориальная большая 175 5 ,8 ная Средн. и Центр.
раса Азии

Негроидная ветвь 167 5 ,5 Европеоидно-монголоид 2 ,5 0,1
собственно негрои ная Зап. Сибири, Ура
дная раса 167 5 ,5 ла и Поволжья
негрилльская раса 0 ,15 _ Мулаты Америки 50 1,6
бушменская и гот Метисы Америки 83 2 ,7
тентотская расы 0 ,20 _ «Цветные» Южной Аф 1,5 0,1

Австралоидная ветвь 8 0 ,3 рики
австралийская раса 0 ,05
меланезийская » 4 (Ц2
веддоидная » 
негритосская »

3 ,5
0 ,08

0 ,1 Общая численность насе 3033 100,0
айнская » 0 ,02 — ления

Основная часть населения С С С Р (почти 95% ) относится к европео
идной расе, в составе которой преобладаю т переходные типы. К монго
лоидам относится всего около 3% населения (якуты, буряты, калмыки, 
почти все малы е народы Севера, больш ая часть казахов, киргизов, к а р а 
калпаков, часть туркмен и баш киров).

Все население Европы относится к различным антропологическим 
типам европеоидной расы. Н аселение средиземноморских стран принад
леж ит к южной ветви этой расы, население Северной Европы — к север
ной ветви. Н а севере Б алканского  полуострова в Дунайском бассейне, 
на юге Германии и Польши, в Чехословакии, Швейцарии, в северной 
части И талии и средней Франции преобладаю т антропологические типы, 
занимаю щ ие промежуточное положение между южными и северными 
европеоидами. В количественном отношении эти типы распределяются 
примерно следующим образом: ю ж ная  в е т в ь — 30% , северная ветвь — 
20%, переходные типы — 50%.

В Азии распространены все три большие расы человечества. К  мон
голоидам (63% населения) относится почти все население Восточной и 
Юго-Восточной Азии, а так ж е  небольшие группы в Индии и Передней 
Азии. Монголоиды представлены здесь тихоокеанской ветвью, к кото
рой относятся так ж е  два своеобразных антропологических типа-— япон
ский и корейский. Европеоидная раса (27% ) представлена различными

26 Так в Ю жной Африке называются потомки от смешанных браков меж ду евро
пейцами и коренными жителями, главным образом готтентотами.

27 Таблица составлена по данным о численности отдельных народов и процентному 
соотношению тех или иных расовых типов в составе каждого народа. В связи с тем, 
что данные об этом процентном соотношении являются ориентировочными, а границы 
м еж ду расами — весьма условными, численность отдельных рас следует считать при
ближенной (поэтому и складывание чисел производится с округлением).
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типами, ^главным образом южной ветви, у народов Передней Азии и 
Северной Индии. Представители экваториальной расы по численности 
занимаю т весьма скромное место (менее 0,4% всего населения), но 
встречаются у многих небольших народов в различных районах Азии; 
негроидные типы составляют значительный процент у населения при
брежны х районов Аравийского полуострова, веддоидные, негритосские 
и ̂ меланезийские типы встречаются у ряда народов Юго-Восточной Азии, 
айнский тип — у айнов Японии и у небольшой части японцев. В Южной 
и Ц ентральной Индии преобладает  дравидская, или южноиндийская 
переходная раса (свыше 9% всего населения Азии).

Население Африки по своему расовому составу делится на три основ
ные группы. Вся северная часть континента вплоть до южных границ 
С ахары  населена народами южной ветви европеоидной расы (25% все
го населения), еще около 10% составляет смешанное европеоидно- 

.  негроидное население, ж ивущ ее на юге этой области. В районе Абиссин
ского нагорья и на Сомалийском п-ове живут народы эфиопской 
переходной расы (11% ). Все остальные районы Африки заселены наро
д ам и  экваториальной расы (53% ), среди которых подавляю щее боль
шинство составляю т собственно негроиды. В тропических лесах бассей
на рек Конго, Огове и Уэле небольшими группами расселены низкорос
лые негрилли (пигмеи). В пустыне К алахари  живут малочисленные 
группы готтентотов и бушменов, у которых типично негроидные черты 
сочетаются с монголоидными (монголоидные черты у них образовались 
конвергентно и ни в коей мере не свидетельствуют о родстве с монголо
идной расой). В Ю жно-Африканской Республике значительный процент 
составляю т смешанные европеоидно-негроидные типы. Многие обитатели 
М ад агаскара ,  особенно в его центральной части, относятся к монголоид
ной расе.

Ф ормирование населения Америки из самых разнородных элементов 
привело к сильному смешению антропологических признаков. К европео
идной расе относится около 55% всего населения; в  К анаде и в 
США это преимущественно представители северной ветви европеоидной 
расы и переходных форм, в Латинской Америке — преимущественно ю ж
ной ветви. Монголоидов в А мерике насчитывается около 25 млн. чело
в е к — 6% всего населения (в основном принадлеж ат к американской 
ветви), негроидов — 25 млн. человек (6% всего населения). Кроме этих 
представителей основных рас, значительный процент составляет сме
шанное в антропологическом отношении население — мулаты (около 
12% всего населения) и метисы (около 20% ).

В Австралии п одавляю щ ая часть населения относится к европеоид
ной расе, преимущественно к северной ее ветви и переходным типам.

А встралийцы-аборигены составляют особую расу внутри экватори
альной большой расы. Население М еланезии относится к меланезийской 
(папуасской) расе. Коренное население Микронезии антропологически 
очень смешанно, представляет как  бы переходную группу между м ела
незийцами и южными монголоидами.

Р е л и г и о з н ы й  с о с т а в .  Религия оказы вала  и продолжает о ка
зывать заметное влияние на общественную ж изнь многих стран мира, 
на процессы формирования народностей и наций и т. д., и поэтому учет 
религиозного состава населения имеет большое научное и практическое 
значение. Официальный учет религиозной принадлежности в настоящее 
время проводится лишь в немногих странах  мира, а учет верующих, 
проводимый церковными организациями (регистрация крещений и п р .) , 
страдает серьезными погрешностями. В зарубеж ной литературе иногда 
можно встретить довольно подробные цифры о числе последователей 
той или иной религии, о религиозном составе стран и частей света и т. д., 
однако достоверность большинства этих данных не выдерж ивает крити
ки. Наиболее распространенный порок этих оценок и исчислений заклю 
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чается в значительном преувеличении числа верующих, т. е. в недо
учете того важного ф акта, что за последние десятилетия во многих 
странах  быстро растет число неверующих. Этот процесс характерен для 
многих стран, однако в полную силу он развернулся в странах социали
стического лагеря. В связи с этим обстоятельством ниже мы ограничим
ся лишь самыми общими цифрами, служащ ими в основном для сопо
ставления численности представителей различных религий 28.

Наибольш ее распространение по числу своих последователей в на
стоящее время имеют две так  назы ваемы е мировые религии: христиан
ство (св. 800 млн. чел.) и ислам, или мусульманство (около 350 млн. 
чел.). Христианство еще в середине XI в. разделилось на две церкви: 
восточную (греко-православную) и западную (римско-католическую). 
И з католической церкви впоследствии (в основном с XVI в., в период 
реформации) выделились многочисленные протестантские церкви и сек
ты (кальвинизм, лютеранство, англиканская церковь, баптизм и др.). 
Число католиков на земном ш аре определяется примерно в 450 млн.* 
чел., число п р о тестан то в— свыше 200 млн. чел.: в том числе кальвини
с т о в — свыше 40 млн., баптистов — около 40 млн. В зарубежной лите
ратуре общ ая численность православных обычно определяется в 125—
150 и д а ж е  175 млн. чел. Однако эти цифры, относящиеся главным 
образом  к населению С СС Р и некоторым странам Юго-Восточной Евро
пы, явно преувеличены.

Кроме христианства и ислама к числу мировых религий, т. е. рели
гий, распространенных в разных странах и среди разных народов, 
относится буддизм, число последователей которого составляет 
150 млн. чел. Многие исследователи относят к числу мировых религий 
п  иудаизм (израилизм ), сложившийся в I тысячелетии до н. э. среди 
еврейского населения Палестины, хотя правильнее было бы отнести его 
к числу так  называемых национальных религий. Число иудаистов на 
земном ш аре составляет немногим более 10 млн. чел. Из числа других 
крупнейших религиозных систем необходимо отметить индуизм (свыше 
300 млн. чел.) и конфуцианство (около 300 млн. чел.).

Перейдем к краткой характеристике религиозного состава населения 
различных частей света.

Основная масса населения С СС Р по своему вероисповеданию 
в прошлом п рин адлеж ала к христианской греко-православной церкви, 
от которой в XVII в. в результате «раскола» отделились старообрядцы. 
К православной церкви принадлеж ало  большинство коренных народов 
Европейской России, некоторые народы К авказа  (грузины, часть осетин 
и др.) и Сибири (якуты, зап. буряты ); в Армении преобладала особая 
христианская, так  назы ваем ая армяно-грегорианская церковь. Литовцы 
и часть латышей были католиками, эстонцы и большинство латышей — 
протестантами. Е1слам получил преимущественное распространение у 
народов Средней Азии, у большинства тюркоязычных народов Европей
ской России и у ряда народов К авказа ;  буддизм-ламаизм — особая 
форма северного махаянистского буддизма — у восточных бурят и к а л 
мыков. У многих кореннырс народов Сибири сохранялись старые племен
ные религии и культы, в частности — шаманизм. В настоящее время 
большинство населения С СС Р отошло от религии.

В Европе православие было распространено преимущественно среди 
народов Восточной и Юго-Восточной Европы; католичество — среди на
родов Ю жной и Западной Европы, у ряда народов, входивших ранее 
в состав Австро-Венгерской империи (австрийцы, венгры, чехи и сло
ваки ),  поляков и ирландцев; протестантство — главным образом в стра

28 Приводимые цифры взяты из справочника «The W orld A lm anac 1958», New York, 
1959; В. J. L a n d i s ,  W orld Religions, New York, 1957; R eligionskarte der Welt, Bern, 
1955 и дп
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нах Центральной и Северной Европы. Последователи других религий 
немногочисленны; ислам исповедует большинство албанцев и часть сл а 
вянских народов (боснийцы, часть болгар);  общее число иудаистов — 
около 1,4 млн. чел.

Религиозный состав стран Америки был в значительной степени 
обусловлен составом иммигрантов из стран Европы. В странах Л ати н 
ской Америки резко преобладает  католицизм, в  США и Канаде преоб
лад аю т  протестантские церкви и секты (в частности — баптизм), однако 
влияние католической церкви там тоже очень сильно. В США в настоя
щее время находятся и наиболее крупные группы последователей иуда
изма (свыше 5,5 млн. чел.). В Австралии и Новой Зеландии преоблада
ют протестантские церкви.

Религиозный состав Азии — родины всех мировых религий — весьма 
сложный. Из числа мировых религий наибольшее распространение здесь 
имеет ислам, господствующий в странах Передней Азии, Пакистане, 
Индонезии и М алайе; крупные группы мусульман находятся в Индии и 
Китае. «Хинаянистский» (южный) буддизм ныне господствует на Ц ей
лоне и в странах Индокитая; «махаянистский» (северный) буддизм 
п реобладает  в Непале, Японии, Корее, а его особая форма — л а м а 
изм — в Тибете и Монголии. В Китае буддизм сочетается с даосизмом и 
культом предков, который поддерж ивался древним морально-этическим 
учением — конфуцианством; в Японии буддизм сочетается с конфуциан
ством и синтоизмом. Христианскую религию исповедуют народы Филип
пин (католики), половина населения Л ивана , а такж е  небольшие груп
пы населения других стран (особенно в странах  И ндокитая).  Последо
ватели иудаизм а в Азии сконцентрированы в большинстве в Израиле. 
Основная масса населения Индии и часть населения Цейлона и П аки
стана исповедует индуизм (брахм анизм), из числа последователей 
других религий Индии, кроме мусульман, наиболее известны сикхи и 
парсы (зороастрийцы ). У многих отсталых народов Азии сохраняются 
старые анимистические верования и племенные культы.

Религиозные воззрения большинства коренных народов Африки свя
заны с культом предков и анимизмом. Н а севере континента, в районах 
расселения арабов  и берберов господствует ислам. Так, почти целиком 
мусульманскими странами являю тся ОАР, Ливия, Тунис, Алжир (корен
ное население), М арокко, М авритания. Сильно распространено мусуль
манство и в некоторых странах «черной» Африки (Сенегал, М али и др.). 
В Республике Судан около двух третей населения исповедует ислам; 
остальные являю тся христианами или анимистами. Христианство с д ав 
них времен получило распространение в Эфиопии (монофизитского тол 
ка) и среди части населения О АР (коптов). В результате чрезвычайно 
интенсивной деятельности миссионеров в настоящее время христианство 
исповедуют мальгаш и и значительные группы среди других коренных 
народов Африки. Основная масса «белого» населения Ю жно-Африкан
ской Республики принадлежит к протестантам.

Кроме рассмотренных вопросов, значительный интерес для этногра
фов представляет характеристика социального состава населения, гр а 
мотности и ряда других показателей, однако их анализу следует посвя
тить другую статью.

1*2 С оветская э т н о г р а ф и я  №  3


